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Уважаемый Читатель! Хисепле Вулаканамар!

нига, которую Вы взяли в руки, пред
ставляет собой первое, наиболее 

полное собрание уникальных образцов 
чувашского народного костюма, начи
ная с XVIII века и до наших дней. Особен
ность издания в том, что в него включе
ны костюмы, выявленные не только в 
Чувашской Республике, но и в регионах 
России, где чуваши проживают компакт
ными группами не одну сотню лет, -  в 
Татарстане, Башкортостане, в Оренбург
ской, Самарской, Саратовской и Улья
новской областях.

Одним словом, заглянув в нашу кни
гу, вы узнаете об истории и нынешней 
судьбе чувашского костюма.

Народный костюм символизирует 
грандиозный путь древней культурной 
традиции, созданной и выстраданной 
чувашским народом, который прошел 
через невероятные по драматизму ис
пытания. Он отражает художественно-' 
эстетические вкусы чувашского этноса, 
его философские и нравственные пред
ставления, самобытное понимание ми
роздания и взаимосвязь человека с о к
ружающей природой.

Удивительно стойкая привержен
ность чувашей богатым традициям, опы
ту и добрым заветам предков позволи
ла им сохранить к началу III тысячелетия 
сознание своей культурной самобытнос
ти и самоценности, не растерять древ
нейшие каноны и приемы народного ис-

В 1си р  алла илнё кёнеке чаваш халах 
ЕЫтумён ытарайми тёслёхёсемпе -  XVIII 
ёмёртен пуҫласа паянхи кун таран -  пал- 
лаштаракан чи тулли каларам. Тумсен 
пуххинче Чаваш Республикинче астала- 
нисем ҫеҫ мар, Раҫҫейён тёрлё кё- 
тесёнче: Тутарстанта, Пушкартра тата 
Ёремпур, Самар, Сарату, Чёмпёр тара- 
хёнче -  ҫёр-ҫёр ҫул каяллах тымар яна 
чаваш йышён эгкерё те выран туп на.

Кёскен каласан, ҫак кёнекере таван 
халах тумён аваллахё те, хальхи шапи те 
уҫҫан куранать.

Пирён халах, хури-шурне сахал мар 
туссе ирттернё пулин те, хайён ёмёрхи 
культурине упраса-аталантарса пыма 
пултарна. Ҫав аспурлахан пёр пайё -  ка- 
пар тум. Унта чаваш халахён пархатарла 
илемлёх туйамё, ас-хакалёпе камал-си- 
печё, арасна тёнче курамё тата этемпе 
ҫутҫанталак ҫураҫулахё санарланна.

Йёркеллё чавашсем ваттисен ас 
мулне, пехилне, йали-йёркинехисепеху- 
раҫҫё. Ҫаванпа пирён ытарайми хайне 
евёрлё культура, сипетлё чавашлах III 
пинҫуллах урати урла та каҫма пултарчё, 
халах унерён ёмёрхи аслайё-мелё ма- 
наҫсах пётмерё. Хамара мухтанмалах, 
тёнчене тёлёнтермелёх ёмёрхи чаваш 
тумё те упранать-ха пирён.

Паян та халах ҫипуҫё -  чавашлахан 
чёрё палли, хайне евёрлё наци элемё. 
Ҫакна та шута илмелле: капар тум -  
пёрлёхлё пулам. Унта ал ёҫ унерён те-



кусства. Это обстоятельство наложило 
сильный отпечаток на народный кос
тюм, способствовало его выживанию и 
развитию.

Не только в прошлом, но и сегодня 
народный костюм продолжает играть 
роль самого выразительного нацио
нального маркера, символа. И что при
мечательно, в нем находят проявление 
разные виды народного декоративно
прикладного искусства -  вышивка, 
узорное ткачество, ювелирное дело, 
шитье бисером и т. д. Замечательными 
памятниками культуры являются укра
шения из серебряных монет и нарядные 
головные уборы.

Мы стремились к тому, чтобы в на
шей книге нашли наглядное отражение 
богатство, художественные достоинства 
народного костюма, а также националь
ное своеобразие манер его ношения. 
Собранные в издании с достаточной 
полнотой материалы позволяют просле
дить региональные особенности костю
ма и развитие его образа в течение не
скольких столетий.

.. .Уходило и терялось многое. Но оста
лись и живут народный костюм и народ
ная песня. В них -  отточенные веками 
ритм и композиционная стройность, бе
зукоризненный художественный вкус и 
эхо прошлого. В них все осмысленно, 
нет случайностей и незначительных де
талей.

Народный костюм не умирает. Пока 
в людях осталась тяга к красоте -  он ж и
вет и развивается, изменяясь сообраз
но времени и новым требованиям ж из
ни, связывая прошлое, настоящее и бу
дущее.

А в т о р ы

миҫе тёсе паларать: тёрленё тёрё, тёрт- 
нё эреш, шарҫа тёрё, ахах-мерчен аста- 
лахё т. ыт. те.

Эпир чаваш тумён пуянлахёпе илем- 
лёхё курамла пултар тесе тарашрамар, 
таханса-сыранса ҫуремелли мелсемпе 
те паллаштарас терёмёр.

Кёнекене кёртнё ҫипуҫпа капарлах 
тёслёхёсем халах тумё ёмёртен ёмёре 
мёнле аталанса пынине, тёрлё хутлахри 
хай евёрлёхсене тёшмёртме май парёҫ. 
Эсир авалхи культура палакёсен куда 
илёртекен, чуна тытканлакан илемне 
курса киленёр.

Чаваш тумёнче халахан саванаҫё те, 
чёрене пусса таракан хуйхи-суйхи те, чу
на уҫалтаракан куҫҫулё те пытаранна. 
Упранса-сыхланса юлна капар тум тёс
лёхёсем курса таранайми илемёпе, унер 
асталахёпе ҫеҫ мар, хакёпе те тёлёнте- 
реҫҫё. Чаваш хёрарамсен уяв тумё -  кё- 
мёл тавраш-теврешпе пёрле -  XX ёмёр 
пуҫламашёнче икҫёр-виҫҫёр тенкё пул- 
на. Ҫав хакпа ун чухне, сахалтан та, та- 
вата-пилёк лаша е ҫичё-сакар ёне илме 
пулна. Чаваш чунё, пурнаҫ херёпёсене 
ҫёнсе, илемлёхпе тасалах патне туртан на.

...Нумай япала ёмёрсен тусанёпе ху- 
планса ҫухална. Чаваш юрри-ташшипе 
пёрлех халах тумё те упранма мехел 
ҫитернё. Унта -  ёмёрсем чутласа якатна 
ҫемё, килёшуллё тытам, сипетлё илем- 
лёх маси тата ман асаттесен пилё. Каш- 
ни япали, пайрамё -  выранла, килёшул
лё, пёлтерёшлё.

Халах тумён малашё пур. Ҫын чунё 
илем патне туртанать пулсан -  капар 
тум та пуранать, аталанать, самана тап- 
пипе тата пурнаҫ ыйтнипе майлашать, 
аваллаха хальхи кунпа тата пуласлахпа 
ҫыхантарать.

А в т о р с е м







И Н а р о д н ы й  костюм вызывает в каж 
дом человеке волнующие чувства 

красоты и прикосновения к вечности. 
Для многих его образ связан с песней и 
хороводами. Другие помнят детские 
впечатления от таинственных «бабушки
ных сундуков», откуда по праздникам 
вынимались вышитые наряды и звеня
щие украшения. В наши дни чувашский 
народный костюм является неотъемле
мой частью современной культуры: мы 
видим его на шумных фольклорных пра
здниках и в музейных залах, на сельских 
свадьбах и театрально-концертных пло
щадках. Образ девушки в орнаментиро
ванной рубахе и нарядном головном 
уборе тухья прочно вошел в наше созна
ние как символ Чувашии.

Народный костюм -  это яркий фено
мен чувашской национальной культуры. 
В прошлом он сопровождал человека с 
рождения до кончины, связывая его с 
обществом, природой и всем Мирозда
нием. Художественно-ремесленная дея
тельность по изготовлению украшений, 
холста, окраске нитей, вышиванию яв
лялась постоянной чертой бытия.

Знакомство с костюмом показывает 
удивительное многообразие его форм. 
Почти все образцы народного костюма, 
сохранившиеся до наших времен, отно
сятся к сравнительно позднему периоду:
XVIII -  начало XX столетия. Но в них про
ступают более ранние, а то и древней
шие слои культурной памяти человече
ства.

Чувашский народный костюм не 
ушел в прошлое. В начале третьего тыся
челетия он продолжает развиваться, 
вызывая особый интерес в обществе, у 
художников, народных мастеров, иссле
дователей, культурологов, педагогов,

К Я а л а х  тумё ытарайми илемёпе, авал- 
хи арамла вайёпе кашнинех тыт- 

канлать. Чылайашё ана вайа картипе, 
ҫепёҫ кёвё-ҫемёпе ҫыхантараҫҫё. Теп- 
рисем вара асламаш-кукамаш ҫупҫинче 
упранна, уявра-мёнре "ҫутта тухна" ёлк- 
кен тёрёллё ҫипуҫа, шанкар-шанкар ка- 
пара аса илеҫҫё. Пирён паянхи культура 
та халах тумёнчен ютшанмасть: ана эпир 
фольклор уявёсемпе музей пулёмёсен- 
че ҫеҫ мар, чаваш туйёнче те, сцена ҫин- 
че те куратпар. Эрешленё кёпеллё, ху- 
хём тухьялла чипер хёр санарё хальхи 
Чаваш енён хайне майла палли, элемё 
пулса тачё.

Халах тумё -  пирён культуран асамё. 
Вал ёлёк ҫынна пурнаҫ таршшёпех ха- 
лахпа, ҫутҫанталакпа тата Ҫут тёнчепе 
татулла пулма пиеленё, пёркенё. Халах 
тумёпе пёрле ал ёҫ унерё аталанса пына 
-  чаваш пир тёртнё, ҫип пёветнё, тёрё- 
эреш тёрленё, капарлах асталана.

Тумсемпе паллашатан та вёсен арас- 
налахёнчен, нумай тёрлёхёнчен тёлё- 
нетён. Тёпрен илсен, халах тумён халич- 
чен сыхланса юлна тёслёхёсем питех ва
та мар, XVI11—XIX ёмёрсенче тата XX 
ёмёр пуҫламашёнче асталанаскерсем. 
Анчах вёсенче самай ёлёкхи е тата сём 
авалхи культура эткерё, аспурлах асамё 
сийленсе юлна.

Чаваш халах тумё иртнё ёмёр ава- 
рёнче ҫухалмарё. Виҫҫёмёш пинҫуллах 
пуҫламашёнче те вал -  мал туртамла. 
Уйрамах унерҫёсене, халах астисене, 
тёпчевҫёсене, педагогсене, модельер- 
сене касаклантарать. Раҫҫейён палла 
модельере Вячеслав Зайцев ҫак альбом 
авторёсемпе тёл пулсан ҫапла каларё: 
«Эпё мода унерёнче хёрёх ҫул ёнтё, 
пёрехмай халах тумёпе аппаланатап пу- 
лин те ун илемёпе киленсе таранаймас-
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1. Старинный узор на поясе.
Рисунок Н.Е. Симакова из 

альбома «Чувашские узоры».
1875 г.

Пиҫиххи ҫинчи авалхи эреш.
«Чувашские узоры» альбомри 

Н.Е. Симаков укерчёкё.
1875 ҫ.

Апс/ег1{ раПегпз оп (һе ЬеН.
Тһе рю(иге Ьу N. Е. 51такоу 

{гот №е а\Ьит «Тһе Сһиуазһ 
РаПегпз». 1875



2. Музейные экспонаты 
и документы свидетель
ствуют об истории и 
эволюции костюма

Музей япалисем -  аваллах 
ахрамёсем

Мизеит ехМЬПз апс! гесогбз 
пагга1е аһоиХ №е һ/з^огу апс/ 
ечоШИоп о? а созЬите

модельеров. Познакомившись с рабо
чими материалами настоящего издания, 
известный российский модельер Вяче
слав Зайцев высказался так: «Я уже со
рок лет в модельном искусстве, постоян
но работаю с народным костюмом и не 
перестаю восхищаться его красотой. 
Поразительно, как ваш чувашский кос
тюм тесно связан с природой, органич
но сочетается с ней и живет в ней. Счи
таю выявление и публикацию народно
го костюма делом благородным и свое
временным. И, пожалуй, сегодня это 
нужно как никогда, ибо вперед проры
ваются безвкусица, бесстыдство. Обра
щаясь к богатейшему наследию предков 
и живой природе, мы ищем у них под
держки».

М ногочисленные, порой уникаль
ные формы чувашского костюма хранят
ся в виде разобщенных экспонатов в 
фондах ведущих музеев Чувашии, Каза
ни, Самары, Саратова, Ульяновска, Уфы, 
а также Москвы и Санкт-Петербурга. 
Немалое их число имеется и в экспози
циях сельских музеев. Однако в целом 
костюм чувашей до сих пор остается 
почти «терра инкогнита» для специалис

тан. Сирен чаваш тумё ҫутҫанталакпа та- 
ча ҫыханна, вёсен хушшинче тёлёнсе ка- 
ймалла ҫураҫулахпа килёшулёх. Ман 
шутпа, халах тумне тупса палартни, кё- 
некене кёртни питё выранла та парха- 
тарла ёҫ. Вал шап та шай халь кирлё, 
мёншён тесен килпетсёрлёхпе намас- 
сарлах пуҫ пулма пахать. Ана ҫёнме 
манасаттесен эткер пуянлахё тата чёрё 
ҫутҫанталак хавалё пулаштар пире».

Чаваш тумён чылай тёслёхёсем, те- 
пёр чухне -  чапларан та чаплисем, пал- 
ла музейсен пулмисенче: Чавашра, Ху- 
санта, Самарпа Саратовра, Ёпхупе Улья
н о в с к а  тата Мускавпа Санкт-Петербур- 
гра -  упранаҫҫё. Ял музейёсен куравё- 
сенче те сахал мар вёсем. Анчах та чы- 
лайашшён пирён халах тумё уҫман ҫе- 
рем пекех. Ҫак альбом хайне евёр пар- 
хатарла тёрен пултар-ха эппин, чаваш- 
сен уяв тумён историлле пёлтерёшёпе 
илемне туллирех уҫса патар.

Пирён кёнекен тёллевё -  чаваш ту
мё курамла илем пёрлёхё тата ятла-сум- 
ла истори палакё пулнине катартса па- 
расси. Проект авторёсем альбома асла- 
лах, илемлёх тата йунейлёх-ансатлах ен- 
чен килёшуллё тума тарашрёҫ.



тов и массового читателя. Данная книга 
призвана восполнить этот недостаток. 
Авторы надеются, что она позволит по
лучить ясное представление о празднич
ном чувашском костюме.

Цель настоящего издания -  показ 
чувашского костюма как выразительно
го художественного ансамбля и значи
тельного исторического памятника. На
чиная данный проект, авторы задумали 
создать альбом путем сочетания науч
ности, художественности и популярнос
ти. Для этого был поставлен ряд задач: 
во-первых, выявить и сфотографиро
вать в музеях страны и в специальных 
экспедициях по Поволжско-Приураль
скому региону ценные костюмные кол
лекции и отдельные элементы; во-вто
рых, систематизировать разнообраз
ные типы костюма, раскрыть их форму и

Тёллеве пурнаҫлама ҫакан пек ёҫ- 
сем туса ирттерме тиврё: пёрремёшё -  
ҫёршыври музейсене ҫитсе тата Аталҫи- 
Уралҫум талккашёнче ятарла экспеди- 
цисем ирттерсе паха тум пуххисене тата 
ҫипуҫ таврашне сан укерсе илтёмёр; 
иккёмёшё -  тёрлё йышши тумсен йёрки- 
шывне палартса вёсен санарла тытамне 
тишкертёмёр; виҫҫёмёшё -  архивсемпе 
музейсенче чаваш тумён авалхи фото- 
укерчёкёсене тата унпа ҫыханна унер 
хайлавёсене тупса палартрамар; тават- 
тамёшё -  халах тумё паян мёнле лару- 
тарура пулнине тата аталану туртамне 
тёпчерёмёр.

Эпир темана этнологи, истори, архе
ологи тёлёшёнчен пёрлёхлё ҫутатма та- 
рашрамар, унер пёлёвён ыйтавёсене та
та маларах калартамар. Альбом чаваш 
тумё каткас та килёшуллё пёрлёх пулни-

3. Народный костюм 
олицетворяет органичное 

слияние человека, 
Природы и Космоса

Халах тумёнче -  этемён, 
ҫутҫанталакан тата Тёнче 

уҫлахён ҫураҫавё

А То1к соврите аз а сопЛи- 
епсе о? а Нитап Ьет£, 
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образное содержание; в-третьих, вы
явить в архивах и музеях и опублико
вать старинные фотографии чувашского 
костюма, рисунки и картины по этой те
ме; в-четвертых, показать, как живет и 
чувствует себя народный костюм сего
дня, в каком направлении он развива
ется.

Авторы стремились к комплексному 
раскрытию темы на стыке этнологии, ис
тории, археологии, уделяя особое вни
мание искусствоведческим аспектам. В 
альбоме представлен не ряд отдельных 
произведений-шедевров, а цельный ан
самбль костюма, объединяющий много
численные предметы. Раскрываются ис
тория, символика и художественно-об
разные особенности костюма, приемы 
его исполнения у разных этнографичес
ких и территориальных (диаспорных) 
групп чувашей.

Книга посвящена тому, что принято 
называть «костюм», -  преимущественно 
праздничным женским нарядам, кото
рые ярче отражают идеалы народа и бо
лее выразительны в художественном от-

4. Народный костюм и песня -  
самые массовые и яркие 
виды творчества чувашей

Уяв тумёпе кёвё-юрара 
чавашсен иксёлми пулта- 
руахё пала рать

А паНопаI ҒезНуе совет е  апй 
зоп£з аге №е тоз1з'ц*пШсап1 
апй \т б  {езИтопу о? а сге- 
аИүе па{иге о? 1һе Сһиүазһ

не катартать. Унан санарла илемлёхне, 
элемё-паллине, иртнё кун-ҫулне паха- 
лать, тёрлё ҫёрти чавашсен тум уйрам- 
лахне уҫса парать.

Пирён халахан чун туртамне, илемлё 
шухашлавне хёрарамсен капар тумё тул- 
лирех катартать. Вал -  ахаль йала хатё- 
рё мар, чаваш наци тата пётём тёнче 
культурин пайрамё, чан-чан унер хайла- 
вё. Ҫаванпа хёрарамсен уяв ҫипуҫё пи
рён альбомра тёп выран йышанчё. Ҫи- 
елти тум е ата-пушмак унер енчен пёл- 
терёшлех пулман пирки вёсене пайарт- 
са тамарамар.

Чавашан ҫипуҫне тёпчемен мар ён- 
тё. Унан истори тата эстетика уйрамла- 
хёсене халаллана ёҫсем хутран-ситрен 
пичетленнё1. Ҫапах та чылай пулампа 
ыйтава ҫителёклё ҫутатса парайман-ха. 
Ятарласа чаваш тумне халаллана кала- 
рам -  альбом тавраш пушшех те -  ха- 
личчен пулман. Пирён халахан ҫипуҫё 
пирки чи малтан XVII ёмёрти документ- 
сенче ҫырса хаварнине В.Д. Димитриев 
историк 1950 ҫулсенче палартна2. XVIII 
ёмёрён малтанхи ҫурринче чавашсен ту
мёпе Ф.И. Страленберг, Т. Кенигсфельд, 
Г.Ф. Миллер тёпчевҫёсем паллашна. 
1 7 6 8 -1 7 6 9  ҫулсенче Атал тарахёнче пу- 
лса курна П.С. Паллас, И.Г. Георги, И.И. Ле
пехин ҫулҫуревҫё-асчахсем те кёнеки- 
сенче ҫипуҫ пирки ҫырса хаварна. XIX 
ёмёрте чаваш тумне Хусан авторёсем
А.А. Фукспа В.А. Сбоев тата хамар халах- 
ран тухна пёрремёш этнограф С.М. Ми
хайлов санласа пана. А.Ф. Риттих ёҫё- 
сем те ку тёлёшпе питё паха, ҫипуҫа унта 
санукерчёксемпех катартна.

XIX ёмёр вёҫнелле тата XX пуҫлама
шёнче чаваш тумёпе В.К. Магницкий, 
И.Н. Смирнов, Н.В. Никольский, Н.И. Аш
марин тата Г.И. Комиссаров касаклан- 
на. Революци хыҫҫанхи тапхарта пирён 
халах ҫипуҫне Т.М. Акимова (Саратов), 
Д.И. Архангельский (Ульяновск), Н.И. Га- 
ген-Торн, Г.А. Никитинпа Т.А. Крюкова 
(Ленинград) тёпченё. XX ёмёрён иккё- 
мёш ҫурринче ку ёҫе чаваш асчахёсем 
(П.В. Денисов, Л.А. Иванов т. ыт. те) пуҫан- 
на3. Халах тумён историпе культура сийё- 
сене тупса палартас тёлёшпе унер тёп- 
чевҫи А.А. Трофимов нумай тарашрё4.

XVI11 —XIX ёмёрсенчи гравюрасемпе 
картинасем те (тёслёхрен, Георгипе Пал
лас кёнекисенчи укерчёксем) -  пирён-



ношении. Они являются не столько 
предметами быта, сколько подлинными 
произведениями искусства, ценнейшей 
частью чувашской национальной и об
щемировой культуры.

Конечно, чувашский костюм изучал
ся. Имеются публикации по отдельным 
вопросам его истории и эстетики1. Но 
многие явления и проблемы остаются 
неясными и слабо освещенными. Пока 
еще не издано ни одной специальной 
работы о чувашском костюме, не говоря 
уже об иллюстрированных книгах.

Наиболее ранние сведения о чуваш
ском костюме были выявлены истори
ком В.Д. Димитриевым в документах
XVII века2. В первой половине XVIII века 
с костюмами чувашей знакомились ис
следователи Ф.И. Страленберг, Т. Кениг- 
сфельд, Г.Ф. Миллер. Интереснейшие 
сведения о костюме появились в книгах 
ученых-путешественников П.С. Палласа, 
И.Г. Георги, И.И. Лепехина, которые по
бывали в Поволжье в 1 7 6 8 -1 7 6 9  го
дах. В XIX веке чувашский костюм опи
сывался казанскими авторами А.А. Фукс,
В.А. Сбоевым, первым чувашским уче
ным С.М. Михайловым. Ценные данные, 
впервые иллюстрированные фотосним
ками, содержатся в одном из трудов 
А.Ф. Риттиха.

В конце XIX -  начале XX века инте
ресные наблюдения по чувашскому кос
тюму были сделаны В.К. М агницким, 
И.Н. Смирновым, Н.В. Н икольским , 
Н.И. Ашмариным и Г.И. Комиссаровым.

В послереволюционные десятилетия 
чувашский костюм изучали Т.М. Акимо
ва (Саратов), Д.И. Архангельский (Улья
новск), Н.И. Гаген-Торн, Г.А. Никитин, 
Т.А. Крюкова (Ленинград). Во второй по
ловине XX века этой темой занимались 
чувашские исследователи (П.В. Дени
сов, Л.А. Иванов и др.)3. Важный вклад в 
раскрытие глубинных историко-культур
ных пластов костюма внес искусствовед 
А.А. Трофимов4.

Ценными материалами о чувашском 
костюме являются гравюры и картины
XVIII—XIX веков (например, иллюстрации 
к книгам Георги и Палласа). В этом ряду 
выделяется живописное произведение 
«Чувашский праздник» (ил. 5). С большой 
любовью и вниманием неизвестный чу
вашский художник показал разнообраз-

шён паха ҫалкуҫ. Сарапа укернё «Чаваш 
уявё» уйрамах касакла (5 сан). Палла 
мар унерҫё уява хутшанакансен тумне 
питё камалласа та тимлесе укернё. Ча
ваш ҫипуҫён фотоукерчёкёсене чи мал- 
тан тата пысак асталахпа таваканё 
1 8 6 9 -1 8 7 0  ҫулсенче Г.Ф. Локке пулна. 
1872 ҫулта В. Каррик ҫак мелпе тури 
чавашсене укерсе хаварна. Х1Х-ХХ ёмёр- 
сен чиккинче вара чаваш санне-тумне 
К.Т. Софонов чылай ҫаптарса юлна.

Ҫак альбома хатёрленё чухне чан 
япаласемпе кана уса куртамар. Вёсем -  
халах асталахён палакёсем: музейра уп- 
ранакан е халахра сыхланса юлна тум 
пёрлёхёсем, илемлёхпе паларса тара
кан тавраш-тевреш (пуҫ тумёсем, капар- 
сем т. ыт. те), ҫипуҫ е тёрё пайёсем. Чы- 
лайашё пёрремёш хут пичетленет. Чи ку- 
рамла тёслёхсене суйласа илме тараш- 
рамар. Кашни хатёрё хайён ёлки-ёрен- 
кипе, тёсёпе, тёрри-эрешёпе пёр-пёр 
выранпа тата саманапа тача ҫыханна.

Альбом тёллевёсенчен пёри -  тумпа 
этем ҫураҫулахне палартасси, ҫаванпа 
ҫипуҫа ҫын ҫинче катартма тарашрамар. 
Капла тумтир капашёпе хапин ёретлёхё, 
вёсен шайлашавёпе курамлахё тата са- 
нара йёркелекен пайсен килёшуллё ҫы- 
ханавё уҫамла паларать.

Каларама хатёрленё чухне таван рес- 
публикари, Раҫҫейри тата чикё леш енчи

5. Чувашский праздник.
Картина неизвестного худож
ника. XIX в. Фрагмент. ЭМ КГУ

Чаваш уявё. Палла мар унер
ҫё картинин пёр пайё. XIX ёмёр
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ные костюмы участников церемонии. 
Наиболее ранними и точными фотогра
фическими свидетельствами по чуваш
скому костюму считаются снимки, вы
полненные Г.Ф. Локке в 1 8 6 9 -1 8 7 0  го
дах. К рубежу XIX—XX веков относятся 
фотографии, гравюры, рисунки и другие 
изображения, многие из которых впер
вые публикуются в данной книге (ил. 6).

В издании представлены только под
линники -  музейные экспонаты или 
предметы, сохранившиеся в народной 
среде: костюмы (полные комплекты); 
ценные в художественном отношении 
принадлежности и аксессуары (голов
ные уборы, украшения, подвески); фраг
менты изделий и орнамента. Большинст
во из этих уникальных памятников пуб
ликуется впервые. Каждый из них явля
ется типичным в своей сфере, сохраняя 
в форме, колорите и орнаменте дух опре
деленной эпохи и местной среды.

Одной из задач книги является показ 
единства традиционных костюмов и чело
века, поэтому впервые чувашские костю
мы представлены на живых моделях. Это 
подчеркивает конструктивность форм и 
объемов, их пропорции и выразитель
ность, а также органичную взаимосвязь 
всех элементов. Происходит своеобраз-

20 музей туприпе, ҫаван пекех Чаваш 
ен, Пушкартстан, Тутарстан тарахёнче 
тата Пенза, Оренбург, Самар, Саратов, 
Ульяновск облаҫёсенче ирттернё экспе- 
дицисен материалёпе уса куртамар5.

Чаваш тумён эткерлёхё калама ҫук 
пуян, ана пёр каларамрах туллин тата 
тёп-тёрёс ҫутатса парайман. Вулакансен 
асархаттаравё-турлетёвне эпир парха- 
тарлан йышанапар, малашнехи ёҫре шу
та илёпёр.

Ҫак кёнекене хатёрленё чухне пула- 
шу кунё тёпчевҫёсене пурне те тав та- 
ватпар. Уйрамах Шупашкар, Ёпху, Орен
бург, Самар, Санкт-Петербург, Саратов, 
Ульяновск, Хусан музейёсен, архивёсе- 
мпе аслалах библиотекисен ёҫтешёсене 
пысак тав. Канада пёлмен таврапёлу- 
ҫёсем, халах музейёсен йёркелуҫисем, 
ялти шкулсен ёҫченёсем, нумай-нумай 
чаваш ялён ыра ҫыннисем халах тумё 
пирки тёплёрех пёлме пулашрёҫ, вёсем 
те чунран тухакан аша самаха тивёҫлё.

6. Костюмы чувашей 
и мордвы. 1870-е гг. Фото
коллаж: С. Павлов. НБ РАХ. 
Чувашский костюм формировался во 
взаимодействии с культурами соседних 
народов (три фигуры слева и вторая 
справа -  чувашские женщины и 
девушки)

Чавашсемпе макшасен тумё.
1870-мёш ҫҫ. С. Павлов 
фотоколлажё.
Чаваш тумё куршелле халахсен 
культурипе килёшуллё аталан на 
(сулахайри виҫҫёшё тата сылтамран 
иккёмёшё -  чаваш хёрёпе арамеем)
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ное слияние естественной человеческой 
красоты с совершенством художественно
эстетического и конструктивного образа 
традиционного костюма. Музейные экспо
наты, оказавшись на плечах современных 
девушек, вновь оживают, словно обрета
ют второе рождение. Фотосъемка старин
ных костюмов и украшений на живых мо
делях как бы позволяет нам наглядно 
представить облик людей, изготовивших и 
носивших эти наряды. Сразу становится 
ясно, что это были люди красивые не толь
ко лицом и станом, но и душой и помысла
ми. И не могло быть иначе, ибо только кра
сивые и талантливые люди могли созда
вать такие шедевры народного искусства.

При работе над книгой использова
лись экспонаты из 20 музеев Чувашии, 
России и зарубежья, материалы экспе
диций по Чувашии, Башкортостану, Та
тарстану, Пензенской, Оренбургской, 
Самарской, Саратовской, Ульяновской 
областям5.

Издание не претендует на абсолют
ную истину и полноту показа всего бога
тейшего наследия чувашского костюма. 
Мы будем признательны читателям за 
уточнения и замечания, которые окажут 
помощь в дальнейшей работе над этой 
темой.

Авторы благодарят многих коллег, 
оказавших действенную помощь при со
здании данной книги. Мы выражаем ог
ромную признательность сотрудникам 
музеев, научных библиотек и архивов 
Чебоксар, Казани, Оренбурга, Самары, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Ульянов
ска, Уфы. Благодарим и наших бескоры
стных помощников -  энтузиастов-крае- 
ведов, организаторов общественных 
музеев, работников сельских школ и жи
телей многочисленных чувашских селе
ний, которые содействовали сбору бес
ценных сведений о народном костюме.

1 Об этом подробнее: Иванов Г.Н. К вопросу об 
уровне изученности чувашского народного кос
тюма / /  Вопросы теории и истории искусств. Че
боксары, 1992. С. 1 5 9 -1 8 2 .
2 Димитриев В.Д. Два описания чувашей и чуваш
ские словари второй четверти XVIII века / /  Во
просы археологии и истории Чувашии. Чебокса
ры, 1960. С. 2 8 3 -2 8 6 .
3 Названия соответствующих трудов см. в библи
ографическом разделе книги.
4 Трофимов А.А. Орнамент чувашской народной вы

Этнографические группы чувашей

верховые  -  

вирьял, тури

средненизовые 
анатенчи

низовые - 
анатри

В ходе исторического развития сложились три основные этнографические груп
пы чувашей -  верховые (вирьял), средненизовые (анат енчи) и низовые (анатри). 
Между ними не было кардинальных отличий, кроме некоторых особенностей в язы
ке и народном костюме. Под термином «чувашская диаспора» подразумеваются эт- 
нотерриториальные группы, расселенные вне пределов Чувашской Республики.

шивки. Чебоксары, 1977; Чувашское народное ис
кусство. Альбом. Сост.: Меджитова ЭД., ТрофимовА.А. 
Чебоксары, 1981; он же. Народные женские укра
шения чувашей / /  Бытовая культура чувашей. Че
боксары, 1985. С. 81-110; он же. Одежда и украше
ния / /  Этническая история и культура чувашей По
волжья и Приуралья. Чебоксары, 1993. С. 184-203.
5 В период с 12 по 28 июня 2000 г. экспедиция в со
ставе Г.Н. Иванова-Оркова (искусствовед), В.Г. Ки
риллова (фотограф), Е.А. Ягафовой (этнограф) и 
Ю.А. Пряхина (водитель) собирала материалы 
для данного издания среди чувашей Башкорто
стана, Оренбургской и Самарской областей.





7. Чувашские костюмы.
1860-е гг. Гравюра из книги 

П.С. Палласа «Путешествие по 
разным провинциям 

Российской Империи»

Чаваш тумёсем.
1860-мёш ҫҫ. П.С. Палласан 

«Путешествие по разным 
провинциям Российской 

Империи» кёнекинчи гравюра

Сһиүазһ созЬитез. 1860з. Ап 
еп£гач'т£ {гот Р. 5. РаНаз’ Ьоок 

«Т^аVеШп£ № Vапои8 ргоу'шсез 
о( 1һе Яиз81ап Етрке»

И ЭВОЛЮЦИЯ 

НЕСЁЛЁПЕ У СЁМЕ 

АN^ ЕУ/ОИЛЮ Н

.  - - -по ^



...живописная Чувашия с ее населением, любящим
белую одежду, внешне очень напоминает античные времена.

Н. Одоев. Из очерка «Пути-дороги» (1935)

стоки чувашского костюма лежат в 
глубоких пластах истории. Его раз

витие тесно связано с этногенезом чува
шей, переплетено с особенностями фор
мирования культурного облика народа.

Как считают многие исследователи, 
древнейшими предками чувашей были 
тюркские и иранские племена, обитав
шие до нашей эры в Центральной Азии. 
Впоследствии в Средней Азии и Казах
стане в результате культурного взаимо
действия различных родственных пле
мен сформировались протоболгары -  
прачуваши1.

В Ш-1\/ веках нашей эры протоболга
ры и родственные им сувары (сабиры) в 
составе кочевых гуннских племен появ
ляются на Северном Кавказе, При
азовье и Причерноморье. В VII столетии 
здесь возникает «Великая Болгария». 
После смерти хана Кубрата она распа
лась под ударами хазар. В 670-е годы 
часть болгарских племен переселилась

РММаваш тумён несёлне истори тарана- 
■ И ш ё н ч е  шырамалла. Унан аталанавё 
халахан кун-ҫулёпе, чавашлах йёркелен- 
се пынипе тача ҫыханна.

Чавашсен чан авалхи манаслашшё- 
сем -  пирён эра умён Ватаҫёр Азире пу- 
ранна тёрёкпе иран йахёсем. Кайран 
Ватам Азипе Казахстан тарахёнче ху- 
ранташла йахсем чамартанна та прото- 
палхарсем йёркеленнё1. Чавашсем тур- 
ремёнех вёсен тахамёсем пулаҫҫё.

Пирён эрари Ш-1У ёмёрсенче прото- 
палхарсем тата вёсемпе хуранташла са- 
варсем (савирсем) -  йуркён хун йахё- 
сен йышёнче -  Ҫурҫёр Кавказа, Азовпа 
Хура тинёс тарахне ҫитеҫҫё. VIII ёмёрте 
Асла Палхар патшалахё ҫуралать. Ку- 
брат хан вилсен ҫёршыва хазарсем тус- 
тараҫҫё. 670 ҫулсенче палхар йахёсен 
пёр пайё Балкан ҫёрне кайса тымар 
ярать. Вёсем унта, кантар славянсемпе 
хуташса, Дунайҫи Палхар пагшалахне 
никёслеҫҫё.

Щ

8. Терракотовые статуэтки 
Кушанской эпохи. 1)/-11 тыс. до 
н.э. По материалам
А.А.Трофимова. Худ. Е. Енькка. 
Прослеживаются контуры одеяний и 
головных уборов, аналогичных 
чувашским шупар, сурпанам и хушпу, 
покрывалам пёркенчёк

Кушансен саманинчи терра
кота (хёртнё там) кулепесем.
/V-// п.э.у. пинҫуллахсем.
A.А. Трофимов тёпчевёсенчен. 
Шупар, пёркенчёк, сурпан, хушпу 
евёрлё пайсем палараҫҫё

ТеггасоНа з1а1ие11ез о? 1һе 
Кизһап еросһ. 4 -2 п" МШеп'шт
B. С. Ма1еПа1в рго^беб 
Ьу А.А. ТгоЯтоу.
Неге ше сап зее з1тНагИу тЬҺ СһиVазһ 
йгеззез апс! Һеас1-£еаг5: «зһиЬаг», «зиг- 
Ьап»,«1<һизһри»апс! «регкепсһек»



на Балканы, где на основе смешения их 
с южными славянами возникла Дунай
ская Болгария. Другая часть болгар («се
ребряные болгары») в конце VII -  нача
ле VIII века мигрировала на Среднюю 
Волгу и впоследствии составила этниче
скую основу чувашей и отчасти казан
ских татар. Потомки оставшихся в пред
горьях Северного Кавказа так называе
мых «черных болгар» вошли в состав 
балкарцев и карачаевцев.

В Среднем Поволжье при хане Апму- 
ше в X веке образовалось государство 
Волжская Болгария. В XII веке сформиро
валась болгарская (древнечувашская) 
народность. В XIII -  начале XV века в ре
зультате нашествия монголов и набегов 
кочевых орд с юга болгаро-чуваши лево
бережья Волги вынуждены были пересе
литься «второй волной» на земли нынеш
ней Чувашии. Из остатков болгаро-чува- 
шей во времена Казанского ханства на 
рубеже ХУ-ХУ1 веков в междуречье Сви- 
яги и Суры сформировалась чувашская 
народность. В 1551 году Чувашский край 
вошел в состав Русского государства.

Палхарсен тепёр пайё VII—VIII ёмёр- 
сенче Ватам Атал тарахне куҫса килет. 
Вёсем кайран чаваш этносён никёсне 
хываканёсем пулаҫҫё тата Хусан тута- 
рёсен несёлне сыпанаҫҫё. Ҫурҫёр Кав
каз патёнче юлна «хура палхарсен»таха- 
мёсем вара карачайсемпе балкарсен 
йышне кёнё.

X ёмёрте Ватам Атал тарахёнче уйрам 
ҫёршыв -  Аталҫи Палхар патшалахё -  ча- 
мартанать. Ун талккашне хальхи Самарпа 
Ульяновск облаҫёсен ҫёрёсем, Пенза об- 
лаҫён пёр пайё тата Тутарстанпа Чаваш 
ен кёнё. XII ёмёрте палхар (авалхи чаваш) 
халахё йёркеленнё. XIII—XIV тата XV ёмёр 
пуҫламашёнче йуркён йах-эшкерсем ки
ле-киле тустарнипе чавашсем Аталан су- 
лахай енчен хальхи Чаваш ҫёрне куҫса 
килнё. Сыхланса юлна палхар-чавашсен- 
чен Хусан ханлахё тапхарёнче, ХУ-ХУ1 
ёмёрсен чиккинче, Сёвепе Сар хутлахёнче 
ҫёнё этнос -  чаваш халахё -  чамартанать.

Ҫапла вара, халах пайарланса йёр- 
келенесси пин-пин ҫула тасална, ҫавна 
май чаваш тумё ёмёрсен культура эт- 
керлёхне ҫураҫтарса упрать.

9. Девичьи головные уборы:
а) южнотуркменских племен 

(из кн. «Костюм народов 
Средней Азии»); 

б) низовых чувашей

Кантар туркмен (а) тата 
анатри чаваш (б) хёрёсен пуҫ 

тумё пёр пекрех

Соттоп 1еа1игев о? ёМ 'з  
һеаё-ёге &&е&:

а) о? 5ои1һегп Тигктеп 'тп 
[г/Ьез (Ғгот «С/оһһез оҒреор/е 

(һе Сеп(га1 Аз/а»); 
Ь) оНһе \оү/ег 1апс1 Сһшазһ

Ө и

О ни [гунно-болгары.- Ред.] носят короткие суконные полукафтанья из некрашеной шерсти, которую пря
дут и ткут их жены, белые широкие шаровары и кожаную обувь, привязанную за подъем ноги ремня

ми... Одежда их [женщин] весьма опрятна и ловко сделана; она состоит... из белой рубахи, спущенной ниже 
юбки и убранной складками около шеи и рук с оборкою, похожею на кружева...

Девушки ходят с открытою головою, убирая себе волосы различными монетами. Все они носят серьги, 
запястья и кольца даже с трех- или четырехлетнего возраста. Ноги у них босые. Очень трудолюбивы и никог
да не покидают своего веретена. [Девушки вышивали] разноцветные узоры на тканях, которые накидыва
лись для украшения сверх варварских одежд.

Из записок римского историка Приска, побывавшего в 448  г. в лагере Аттилы
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11. Костюмы жрицы и воена
чальника у древних болгар.

1У-У111 вв. Приазовье и Причер
номорье. Художественная 

реконструкция Е. Енькка

Авалхи палхарсен тумё: чук 
пуҫёпе ҫар пуҫё. 1У-У1Н 

ёмёрсем. Азовпа Хура тинёс 
тарахё. Е. Енькка укерчёкё

Со5*ите5 о? апс/еп* 
Во1£апап5. 4 -8 1һ сеШипез. 
МоПһегп Саисазиз. Яесоп- 

з(гис(ес1 аЯшогк Ьу Е. Епкка



12. Орнамент, отражающий 
представления древних пред
ков чувашей о строении ми
ра, с Древом жизни и свети
лом в центре. XVIII в. ЧГХМ

Авалхи ҫынсен ҫут тёнче 
курамне санланан эреш.
XVIII ёмёр

Ап огпатеп1, геПесИпё мз/оп 
оИ һе  IМогШ Ьу Сһиуавһ 
апсев1огв, мс1ис1т£ а Тгее о? 
Щ е апд а һеа\еп!у Щ Ы  аһ 
№е сепХге. 18,һ сепХигу

ты подобной одежды наблюдаются и в 
богато орнаментированных чувашских 
халатах шупар.

На ил. 11 представлен пример худо
жественной реконструкции (на основе 
археологических данных) костюмов 
предков болгаро-чувашей -  древних 
обитателей Северного Причерноморья 
и Приазовья. Изображены одеяния во
енной и жреческой каст. На женщине го
ловная повязка типа чувашского сурпа- 
на и шапка, украшенная золотыми бу
бенцами, бляшками, диадемой и мехом. 
Все эти украшения, а также височные 
подвески, ожерелье и амулет на груди 
имели не только эстетическое, но и ма- 
гическо-статусное значение. В мужской 
военный костюм входили кожаный (или 
металлический) шлем с перьями на ши
шаке и кольчужная защита шеи. Шейная 
гривна, перстни, браслеты, подвесные 
ремешки с металлическими накладка
ми, налобная повязка со свисающими 
сзади концами, а также отделанное зо
лотом оружие обозначали социальный 
статус, военное звание.

Исследователями неоднократно от
мечалась взаимосвязь костюмов и орна
ментов чувашей и дунайских болгар, 
живших в северо-восточной части совре
менной Болгарии5. Придунайские болга
ры раннего периода, предки которых 
родственны чувашам, носили высокие 
конические шапки с перьями (ветками?),

Чавашсен тата Ватаҫёрпе Ватам Ази 
халахёсен тум пёрешкеллёхё пире ҫы- 
вахрах тапхарсенче те сисёнет.

Чавашсен манаслашшёсем, палхар- 
савассем, М1-\/111 ёмёрсенче Ҫурҫёр 
Кавказпа Азов тарахёнче пуранна. Вё
сен тумне ҫав таврашри халахсем витём 
кунё. Ку, тёслёхрен, ёлёкхи шупар ёлки- 
ёренкинче паларать4. Ҫухе сарантан та
та кёҫҫерен ҫёленё ҫак варам ҫаналла 
ҫипуҫ -  кантис текенскер -  Ватаҫёр 
Азире сарална пулна; пирён эра умёнхи 
VI—V ёмёрсенче ана Тулла Алтайра сум- 
ла ҫынсем таханса ҫуренё. Ҫурҫёр Кав- 
казра вара сахмансемпе шупарсене 
таларан тата пиртен ҫёлеме пуҫлана, ҫа- 
ванпа унан тулаш санё те улшанна (11 
сан). Ёлёкхи чаваш шупарёсем ҫак ҫи- 
пуҫсене аса илтереҫҫё.

Чавашсен тата хальхи Болгарин ҫур- 
ҫёр-хёвелтухаҫ пайёнчи палхарсен тумё- 
сем хайне евёрлё ҫыханнине тёпчевҫё- 
сем тахҫанах асархана5. Дунай тарахён- 
чи авалхи палхарсем -  чавашсемпе 
ҫывах хуранташла пулна йахсем -  ҫуллё 
конус евёрлё, тёпеклё калпаксемпе 
ҫуренё, чёркуҫҫирен иртекен кёпепе 
сахман, йём тата кёске ата таханна. 
Арҫынсен йалана кёнё сахманё авалхи 
чавашсенни пек варам аркалла, ансар 
та усак ҫаналла пулна6.

Ҫурҫёр Кавказра юлна «хура палхар
сен» ҫипуҫё те (варам шупар, саран ку- 
шилккепе пётев ҫакна пиҫиххи) чаваш



кафтаны и рубахи ниже колен, штаны и 
невысокие сапожки. Их традиционный 
мужской кафтан имел длинные полы и 
откидные рукава с вырезом для рук, 
т. е. был аналогичен старинному чуваш
скому6.

Среднее Поволжье доболгарской 
эпохи было частично заселено финно
угорскими племенами. Условия прожи
вания народов в данном регионе бла
гоприятствовали развитию  ремесел, 
прикладного искусства и разнообраз
ных форм костюма. Здесь встречались 
культуры Леса и Степи, Севера и Юга, 
Запада и Востока, проходили торговые 
пути и возникали крупные поселения. 
Полноводная река Волга и ее притоки 
облегчали взаимодействие проживав
ших на их берегах народностей и пле
мен. Все это определило пеструю и 
сложную картину костюма, которая 
проявляется здесь вплоть до наших 
времен.

Основные признаки чувашской на
родности сложились еще во времена 
Волжской Болгарии. Ее обитатели не но
сили единого «древнеболгарского» кос
тюма. Болгарское общество имело 
сложную этническую и социальную 
структуру: свой тип костюма имели вои
ны, чиновники, ремесленники, торгов
цы, служители культа, крестьяне и горо
жане. Соответственно, существовали 
центры для производства и продажи на
рядной одежды, обуви, украшений.

Основная одежда болгар -  рубаха -  
шилась из белого холста. Были распро
странены рубахи с орнаментированной 
накладкой или вставкой на грудной час
ти -  типа сыпмалла кёпе, сохранивших
ся у чувашей и бесермян до XX столетия. 
Исследователи считают, что именно в 
эпоху «владычества над Волгой Великой 
Болгарии» утвердились композиция де
кора и основные орнаменты, которые 
со временем стали характерными для 
чувашских рубах7. Мужчины, женщины и 
девушки носили головные уборы и укра
шения, длинные распашные халаты с от
делкой лентами. Можно предположить, 
что жители Волжской Болгарии имели и 
так называемые несшитые формы 
одежды, пришедшие из глубокой древ
ности, -  покрывала, повязки, накидки, 
широкие холщовые пояса.

тумне аса илтерет. Кёпесен какар умёнчи 
тайлак таваткалсем те чавашсен кёски 
евёрлё. Ҫапла вара Дунай палхарёсен та
та Ҫурҫёр Кавказ халахёсен ҫипуҫёпе 
паллашни пирён манасаттесен тумё мён- 
лерех пулнине анланма пулашать.

Ватам Атал тарахёнче палхарсем ҫи- 
тичченех финн-угр йахёсем тёпленсе пу- 
ранна. Вёсен ёҫлев пайланавё йалана 
кёнё, ал асталахё аталанна, ҫаванпа ху- 
хём ҫипуҫпа капарсем хайлама майсем 
пулна. Аталҫи тарахёнчи авалхи йахсем 
йётён е кантар пиртен ҫёленё ҫипуҫпа, 
илемлё пуҫ тумёпе ҫуренё. Вёсем кёмёл- 
тен, ылтанран, туйартан, пахартан туна 
куҫла ҫёрёсемпе суласем таханна тата 
хёрлё е ылтан тёслё шарҫа, тенкёллё ал- 
ка, ҫум ҫаккипе ытти эрешсене ҫакна.

Аталҫипе Чулман Атал тарахёнчи пур- 
наҫ условийёсем ал асталахёшён, ал ёҫ 
унерёшён лайах пулна. Ку таврара Вар- 
манлахпа Ҫеҫенхир, Ҫурҫёрпе Кантар, 
Анаҫпа Тухаҫ культурисем сыпанна, суту- 
илу ҫулёсем иртнё, хуласем уссе ларна. 
Тулах шывла Аталпа унан юпписем тёрлё 
халаха-йаха пёр-пёринпе хутшанмашкан 
майла пулна. Ҫак салтавсем пурё перле 
халах тумён чапар та каткас санарне ша- 
ратса каларна.

Чаваш халахён тёп паллисем Аталҫи 
Палхар тапхарёнчех уҫамланна темелле. 
Палхарсен пурин те пёр пек тум пулман. 
Ҫар ҫыннисен, туре-шаран, ал астисен, 
сутуҫасен, тён ҫыннисен, хресченсемпе 
хула ҫыннисен -  пур социалла сийён те 
хайне тивёҫлё тумтир пулна. Ҫавна май 
ёнтё уяв ҫипуҫё, ата-пушмак, капарлах 
хатёрлесе сутакан пёрлешусем те пулна.

Палхарсем тёп ҫипуҫне -  кёпине -  
шура пиртен ҫёленё. Чылайашён сыпак- 
ла кёпе пулна. Кун пек йала -  какар ум 
тёррине пир татакё ҫине тёрлесе кёпе 
ҫумне ҫёлесе хурасси -  чавашсемпе 
пессерменсен XX ёмёрчченех сыхланса 
юлна. Тёпчевҫёсен шучёпе, чаваш кё- 
пин каярах йалана кёнё иленкё тытамё, 
тёрё-эрешё шапах «Атал ҫинче Асла Пал
хар патшалахё пуҫ пулна» тапхарта ты- 
мар яна7. Арҫыннан, хёрараман, хёрён 
хайне тивёҫлё пуҫ тумё, капарлах тата 
хаю тьггна варам та йуле шупарсем пул
на. Аталҫи Палхар халахёсен сарлака 
пиҫиххипе ҫыхса хытаракан витёнкёҫ, 
пёркенчёк, юпанча йышши сём авалхи 
ҫипуҫ та пулма пултарна.

13. Археологические 
находки -  серебряные и 

медные украшения древних 
чувашей. ЧГПУ, ЧГИГН

Археологсен тупри:авалхи 
чаваш тумён кёмёлпе 

пахартан туна капарлахё

Агсһео1о£1са1 ЯпсНп&&: 81Ыег 
апс! соррег р/е сев оГадогп- 
теп( оп Сһиүазһ соз{итез



14. Деталь женского 
нагрудного украшения. XVII в. 
Медь, литье. Мартыновский 
могильник. Чувашия. ЧГИГН. 
Нанесены знаки древнего рунического 
письма (ниже - графическая 
прорисовка А.А. Трофимова)

Какар ум капарлахён пайё.
XVII ёмёр. Авалхи йёршер 
масарё

Нетз о?апс1еп( Сһиуазһ 
£агтеп1з.
Агсһео1о£1са1 ЯпсИпЦв: зИуег апй соррег 
Нетв, изес! Ю бесогәК Сһиуазһ 
соз1ите5

15. Женские костюмы 
волжских болгаро-чувашей.
Х-ХШ вв. Художественная 
реконструкция Е. Енькка

Аталҫи палхар-чавашсен 
хёрарам тумёсем. Х-ХШ 
ёмёрсем. Е. Енькка укёрчёкё

Ғета1е Во1£апап-Сһиуазһ соз- 
{итез о{ 1һе \/о\£а ге£'юп.
1 0 -1 3 т сеп1иг1ез. 
Несопз1гис1:ес1 аПу/огк 
Ьу Е. Епкка

Важной частью болгарского костю
ма были пояса с подвесками. Болгары 
переняли у местных финнов некоторые 
поясные принадлежности (гребни с кон
скими головами и птицами, многочаст
ные «шумящие» подвески и др.), но вы
полняли их более совершенными, в ви
де ювелирных изделий.

Определенное представление о 
женских, девичьих, мужских и жречес
ких костюмах болгаро-чувашей позво
ляют получить художественные реконст
рукции (ил. 15, 17, 19, 20).

На ил. 15 показаны женские костю
мы с разными головными уборами. У 
первой фигуры он состоит из сурпана, 
налобной повязки с прикрепленными 
височными подвесками и чалмы. К на
грудному амулету подвешены емкости с 
душистыми веществами, ногтечистки, 
щипчики и т. п., к поясу -  кожаная сумоч
ка и флакончики. Головной убор цент
ральной фигуры обшит серебряными и 
золотыми пластинками, бусами. На гру
ди - ама, концы которой скреплены золо
тым амулетом на уровне пупа (что имело 
сакральное значение). К нагруднику 
прикреплен нож в деревянных ножнах. 
К кожаному поясу подвешены зеркало и 
гребень.

Палхар хулисен ишёлчёкёсене тёпче- 
нё чух чаваш хёрён тухйи пек пуҫ хатё- 
рён пайёсенетупна, вёсенехай вахатён- 
че ылтан, кёмёл тата туйар (бронза) шуҫ- 
танкасемпе капарлатса туна пулна. Кун 
пек калпаксем хальхи Удмуртии ҫурҫёр 
тарахёнче пуранакан пессерменсен (вё- 
сем те палхарсен тахамёсемех) сыхлан- 
са юлна. Пессермен хёрёсен ёлёкхи пуҫ 
тумё -  вак укҫапа, хуртпуҫҫипе тата вёт 
шарҫапа илемлетнё ҫаврака калпак (16  
б, в сан.). Пессерменпе чаваш тухйинчи 
пёрпеклёхсем авалхи палхар хёрёсен 
пуҫ тумне тёшмёртме пулашаҫҫё.

Араб ҫулҫуревҫи Ибн-Фадлан (X ёмёр 
пуҫл.) палартна тарах, палхарсен сумла 
ҫыннисем «сахар пуҫё пек шёвёр» кал
паксем таханса ҫуренё. Ун пек пуҫ тумё, 
калансуву текенскер, Кавказ ен, Кёҫён 
Ази, Тухаҫ Европа халахёсен йалара пул
на. Хусан тутарёсем те хай вахатёнче 
ҫуллё пуҫ тумёсемпе ҫуренё: арҫынсем -  
ҫам ялккаспа, хёрарамсем -  ҫурам хыҫ- 
лё калпакпа (чавашсен хушпавё пекех 
ана та нухрат-тенкёпе сан кёртнё).

Палхар тумён тепёр паха пайё -  яра- 
па-шерепеллё пиҫиххи. Пиҫиххирен ҫак- 
малли япаласене (ут пуҫлё тата кайакла 
турасене, шёлтёртетекен ярапасене т. ыт. 
те) палхарсем хайсемпе юнашар пу- 
ранна финсенчен илнё, кайран ҫав япа
ласене куршисенчен те астарах тума 
пултарна.

Палхар-чавашсен арам, хёр, арҫын 
тата апас (мачавар) тумёсене унерлесе 
«чёртни» вёсене тёшмёртме май парать 
(15, 17, 19, 20-мёш сан.).

15-мёш укерчёкри арамсем тёрлё 
йышши пуҫ хатёрёсене таханна. Пёрре- 
мёш хёрарамё сурпанпа чалма ҫыхна, ал- 
ка ҫакна. Сурпан умне пётевпе туртан- 
тарна, ун айнерех писев-техём шакар-ма- 
карне ҫакна. Пиҫиххи ҫумёнче -  саран ху- 
таҫтата пёчёкҫё саватсем. Варринчи хёр- 
арамён пуҫ тумне ылтан-кёмёлпе, шар
ҫапа капарлатна. Какарне ама ҫакна, 
ана кавапа тёлёнче ылтан пётевпе хы- 
тарна (вал -  арамла хавал палли). Сур
пан ҫумне сурпан ҫакки тата ҫёҫё чикмел- 
ли йываҫ йёнё ҫакна. Саран пиҫиххи 
ҫумёнче -  пуҫтурипе писев кёски.

Арҫын ача -  халха ҫаккипе, палхар 
арҫынёсемпе яшёсен кун пек капарлах- 
сем те пулна. Виҫҫёмёш хёрарамё -  
ахах-мерченлё алкапа.





16. Девичьи шапочки дунай
ских болгар (а) и бесер-
мян (б, в), родственных 
волжским болгарам, анало
гичны головным уборам «тухья» 
средненизовых чувашей

Дунай палхарёсен (а) тата 
пессерменсен (б, в) хёр 
калпакёсем анат енчи 
чавашсен тухйипе пёрешкел

МаШеп сарз о{  М е ОапиЬе 
Ви1£апап8 (а) апс!
Везегтуапз (Ь, с), к'тбгеб VчПҺ 
(һе \/о1£а Во1£апап8 аге з/тНаг 
(о (һе һеаб-бгезз ((икһуа) о?
(һе Апа(п СһиVазһ

17. Девичьи к о с т ю м ы  

болгаро-чувашей. Х-ХШ вв. 
Художественная 
реконструкция Е. Енькка

Палхар-чавашсен хёр 
тумёсем. Х-ХШ ёмёрсем.
Е. Енькка укёрчёкё

а  г 1з созЮтез о{  М е Во1£а- 
пап-Сһичазһ о{ М е Уо/£а 
геё'юп. 1 0 -1 3 1һ сеп(игез. 
Яесопз(гис(еб аг(шогк 
Ьу Е. Епкка

У мальчика в ухе серьга - весьма ча
стая деталь в костюмах болгарских под
ростков и мужчин. На третьей женской 
фигуре костюм с богатыми подвесками.

Различные типы девичьих головных 
уборов имели единый прототип -  шле
мообразный (ил. 16). На ил. 17 изобра
жены костюмы девушек. Наплечные 
«воротники» сплошь зашиты бисером и 
металлическими бляшками. К поясам 
подвешены гребни, кошельки, зеркала, 
флакончики, амулеты. Платья отделаны 
вышивкой, бисером, металлическими 
нашивками. Обувь кожаная, украшен
ная бусами и кусочками цветной кожи.

Н.И. Ашмарин писал: «Болгары до
стигли большого совершенства и в ис
кусстве обработки металлов... приго
товляли различные необыкновенно тон
кие вещи»8. Излюбленными приемами 
мастеров являлись гнутье из проволоки, 
литье, скань, зернь. Металлы (серебро, 
бронза, медь) сочетались в украшениях 
со стеклянными, керамическими и ка 
менными бусами, бисером, стекляру
сом. Использовались также полудраго
ценные камни, кораллы, раковины9.

Высокими художественными досто
инствами отличались не только украше
ния для знати, но и рядовые предметы 
костюма. В 1970-х годах на Тигашев- 
ском городище (в Батыревском районе 
Чувашии) были найдены серебряные 
предметы, в том числе застежка-сюль- 
гам. Она выполнена на уровне произве
дения искусства - с большим художест
венным вкусом и пониманием пластики 
материала (ил. 18).

17-мёш укерчёкре -  хёр тумёсем. 
Пуҫне хёрсем шёвёр тарла тухья тахан- 
на. Какар умне вёт шарҫапа тата тимёр- 
таш ҫутанккапа капарлатна. Пиҫиххи ҫу
мёнче тёрлё шакар-макар: пуҫ тури, ку- 
шилкке, куҫ кёски, техём савачё. Кёпи- 
сене тёрёпе, вёт шарҫапа, тимёрташ ка- 
парпа илемлетнё. Урара -  шарҫа тавра- 
шпа капарлатна саран ата-пушмак. 
Хёрсем алла кёвё-ҫемё хатёрё тытна.

Н.И. Ашмарин ҫырна тарах, «палхар
сем тимёрташ йунеҫтерме те питё аста 
пулна... тем тёрлё хухём япала аста- 
лана»8. Вёсем унтан пралук авна, шарат- 
на, чёнтёрленё, пёрчёленё. Тимёрташа 
(кёмёле, туйара, пахара) кантак, там та
та чул шарҫапа, вёт шарҫапа, тарахла 
шарҫапа анаҫла ылмаштарна. Ҫаван пе- 
кех тата паха йышши чулсемпе, мерчен- 
пе, хуртпуҫҫипе уса курна9.

Авалхи палхар-чаваш арҫынёсен 
унерлесе «чёртнё» тумё пуян та пёрлёхлё 
(20 сан). Мамак тирпе тата шуҫтан-капа 
хат кёртнё калпак уйрамах курамла. Кё- 
мёлтен явса туна май ҫыххипе суласем, 
чён пиҫиххирен ҫакса яна капарлах, 
ёлккен куҫла ҫёрё ҫав арҫыннан сум- 
лахне палартаҫҫё.

21-мёш укерчёкре хёрарам апасан 
(чук пуҫён) тум уйрамлахёсене куратпар. 
Ун кёпине тёрё-эрешпе, вёт-шарҫапа, 
хаюпа капарлатна. Май ҫыххинче -  ыл- 
тан «йёкелсем» (Аталҫи палхарсен унер- 
лёхёнче юман йёкелён санарё час-часах 
тёл пулать), умёнче -  Хёвел палли. Пи
ҫиххирен туйар ярапапа кёскё тата ҫа- 
раҫҫи ҫакса яна. Йала шупарё арҫынсен 
те, хёрарамсен те пёр йышши пулна.





18. Застежка-сюльгам -  
нагрудное украшение 
женского костюма. X- XII вв.
Серебро, зернь, скань. Тига- 
шевское городище. Чувашия

Ҫеҫтенкё. Х-ХН ёмёрсем. 
Пёрчёленё кёмёл эреш.
Тикеш хулашё

ВуШёат /з а Таз1:епег а* а 
сһез1 раг1: о? а 1ета1е соз- 
1ите, тас!е о? Ш е й  з/Ыег.
1 0 -1 2 т сеп1иг1ез

19. К о с т ю м  болгаро-чуваш
ского воина. Сценическая 
реконструкция. ЧАДТ

Палхар-чавашсен ҫар ҫынни 
тумё. Театр валли асталана 
ҫипуҫ
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Реконструированный облик мужско
го болгаро-чувашского костюма пред
ставляется цельным и богатым (ил. 20). 
Особое место занимала шапка, укра
шенная мехом и металлическими на
кладками. Плетеные серебряные оже
релья и браслеты, подвесные украше
ния на ремне, изящный перстень указы
вали на высокое социальное положе
ние мужчины.

В летописях отмечалось, что в отли
чие от русских болгары носили не лапти, 
а кожаную обувь. Кроме обычных сапог, 
болгарскими мастерами изготавлива
лась искусно выделанная и орнаменти
рованная кожаная обувь.

Можно согласиться с тем, что «не 
культура волжских болгаро-суварских 
племен явилась колыбелью» для одея
ний поволжских народов, ибо истоки 
этих явлений лежат гораздо глубже, в 
глубине тысячелетий10. Однако именно 
болгарская эпоха оказала серьезное 
влияние на сплочение чувашей в еди
ную народность и формирование их кос
тюма. Как полагают, «значительная 
часть орнаментальных узоров, служа
щих для украшения одежды, восходит к 
аналогичным мотивам памятников при
кладного искусства булгар»11.

В начале XIII века Волжская Болга-

Сумла ҫынсем валли туна капарлахра 
ҫеҫ мар, ахаль тум таврашёнче те ас- 
талахпа унер пултарулахё сисёнет. 1970 
ҫулсенче Тикеш хулашёнче (Чаваш Рес- 
публикин Патарьел районёнче) кёмёл ха- 
тёр-хётёрпе пёрле ҫеҫтенкё тупначчё. Вал 
хайён пахалахёпе, курамла илемлёхёпе 
чан-чан унер хайлавё шайёнче (18 сан).

Авалхи ҫырулах палакёсенче: пал- 
харсем вырассем пекҫапатапа мар, са
ран ата-пушмакпа ҫуренё, тесе ҫырна. 
Ахаль атасар пуҫне палхар астисем чап- 
ла сарантан эрешлё ата-пушмак хатёр- 
леме пултарна. Руҫре йалана кёнё ыл- 
тан-селемпе эрешленё тёрлё тёслё ата- 
сем палхарсенчен куҫма пултарна.

Тёрёсех калаҫҫё -  Атал тарахёнчи 
халахсен ҫийё-пуҫё «палхар-савар куль- 
туринче пуҫланса кайман», унан тымарё- 
сене тата шаларах, ёмёрсен таранашён- 
че шырамалла10. Ҫапах та шап палхар 
тапхарё чавашсене чамартанма, тум тё- 
лёшёнчен пайарланма пулашна. Тёп- 
чевҫёсен шучёпе, чавашсен «ҫипуҫа 
илемлетмелли чылай тёрё-эрешён ёрен- 
ки палхарсен ал ёҫ унерён палакёсенче 
амаланна»11.

XIII ёмёр тёлне Аталҫи Палхар пагша- 
лахё тёреклё те вайла аталанна ҫёршыв 
пулна. Анчах та XIII -  XIV ёмёрсенче ин- 
кек ҫине синкек килнё. Чавашсен мана-





Выработался особый тип сознания, ко
торый способствовал «внутреннему» 
развитию народа. Даже в XX веке о чу
вашах писали: «Чувашии, можно ска
зать, домосед: он не любит сообщаться с 
другими народностями, ведет замкну
тую жизнь, стремится устроить свою 
жизнь подальше от шумных мест, как то 
от городов и берегов больших рек...»14. 
Традиции металлообработки постепен
но угасали, из украшений исчезали ме
таллические элементы, заменяясь вы
шивкой нитками и ограниченным коли
чеством «привнесенных» средств: рако
винами, бусами, бисером, тесьмой.

Одной из важнейших проблем, сто-

21. Жрица. Волжская Болга
рия. Х-ХШ вв. Художественная 
реконструкция Е. Енькка. 
Обрядовая одежда типа халата была оди
накова для мужчин и женщин. На груди 
ожерелья и амулет -  знак Солнца

Чук пуҫё (хёрарам апас).
Аталҫи Палхар. Х-ХШ ём.
Е. Енькка укерчёкё
Йала шупарё арҫынсен те, хёрарамсен
те пёр йышши пулна
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XIV—XVI ёмёрсенче хальхи чавашсен 
манаслашшёсем супинккен тенё пек пу- 
ранна, Аталҫи Палхар культурине упраса 
хаварасшан тарашна. Ҫухатавё нумай 
пулна, анчах халах унерён пирён пата 
ҫитнё палакёсем те ҫак эткерлёхён ыта- 
райми илемёпе чапне катартаҫҫё.

Авалхи чавашсен тумёнче «Палхар 
хыҫҫанхи» тапхарта тата Хусан ханлахё 
вахатёнче мёнле улшанусем пулнине 
пёлме йывар. Анчах халахан пётём 
пурнаҫ никёсё, пурлах-юрлахё урахлан- 
ни пирки иккёленмелли ҫук. «Аталҫи 
Палхар патшалахё арканни чавашсен 
тавар-укҫа хутшанавёсене пётернё. Тир- 
саран тавасси, ҫипуҫ ҫёлесе эрешлесси, 
капарлах асталасси ялти пурнаҫра ҫеҫ 
сыхланса юлна»13. Хуласемпе ҫыханна 
ал ёҫ унерё суннёпе пёрех ёнтё. Сумла 
ҫынсен чысла тумё манаҫса пётнё, хаш- 
пёр ёренки ҫеҫ хура халаха куҫайна. 
Кун йышши ҫипуҫ йала-уяв тумё пулса 
тана.

Чёрё юлна палхар-чавашсем вар- 
манлахсенче пурнаҫ ҫаварна та хула 
культуринчен писнё. Халах хайён атала- 
навне ҫырлахтаракан ас-танпа пуранна. 
XX ёмёрте те чавашсем пирки ҫапла 
ҫырна: «Чаваша кил ҫынни теме пулать: 
вал ытти халахсемпе хутшанма юрат- 
масть, шавла вырансенчен аяккарах пу- 
ранма тарашать -  хуласемпе асла шыв 
хёррисенчен ютшанать...»14. Тимёрсен- 
чен тёрлё япала асталасси сунсе пына, 
эрешсенче вёсене тёрёпе тата ытти ха- 
тёрсемпе: хуртпуҫҫипе, шултра шар- 
ҫапа, вёт шарҫапа, шараҫ-хаюпа улаш- 
тарна.

Ҫав синкерлё саманара чаваш хала- 
хён пин-пин ҫул хушши пуханна ас-хакал 
мулне: Ҫут тёнчепе ҫутҫанталак пёлёвне, 
ёненёвне, йали-йёркине тата чёлхине -  
упраса хавармашкан тарашмалла пулна. 
Ку эткерлёх вара тум ҫинчи эреш-тёрё 
пулса (24 сан) тата ытти майпа ламран 
лама, алран алла куҫса пына. Арҫынсен -  
варҫасенехутшанма тивнёрен -  кун-ҫулё 
хатарла та кёске пулна, ҫаванпа аспурлах 
хавалне тасма чаваш хёрарамне шапа 
пурнё. Йах-несёл культурине упрама пу- 
лашакан ёҫ-хёл савапла та арамла шут- 
ланна. Халах ёҫченлёхпе асталаха, тара- 
шулахпа пултарулаха сума суна. Тёрё ас- 
тисем пёр пёчёк пир татакёнче пётём Ҫут 
тёнчене ытарлан санлама пултарна.



Авалхи эреш чавашсен тёнче 
нурамёпе тача ҫыханна. Арам 
кулепи тата авалхи тёрё. 
ХУШ-Х1Х ёмёрсем.
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22. Древний орнамент 
чувашей был связан с их 
религиозно-философскими 
воззрениями. Культовая 
скульптура (НМРТ) и старинный 
вышитый узор (ЧГХМ).
ХШ-Х1Х вв.





украшена двумя равнобедренными тре
угольниками, а на макушке располагал
ся символ Солнца -  золоченый крест 
на светло-голубом фоне. Данная наход
ка близка к тухье средненизовых чува
шей. Отметим, что чуваши почти не хоро
нили покойников в нарядных головных 
уборах, оставляя эти атрибуты земной 
жизни наследникам.

Костюмы XVII века были связаны с 
финно-угорскими корнями. Так, женщи
ны скрепляли грудной разрез застежка- 
ми-сюльгамами овальной формы с по
движной иглой (ил. 13а). Впоследствии 
эта деталь была полностью вытеснена 
вторым типом сюльгама -  треугольным, 
с кольцом на вершине (ил. 136).

Были распространены серьги, перст
ни и браслеты различных типов из брон
зы и серебра. Они могли производиться 
также и чувашскими мастерами. На 
одежду нашивали и нанизывали мелкие 
бронзовые трубки, спирали, бляшки. Но 
постепенно такая орнаментация была 
заменена на вышивку нитками.

Для изготовления сложных украше
ний применяли раковины, мелкие сере
бряные монеты. Как и в болгарские вре
мена, важную роль играл бисер различ
ных видов из цветного стекла.

Девушки носили поясные подвески 
хуре («хвост»), изготовленные из корот
ких бронзовых пронизок-трубок, нани
занных на пучки нитей. К поясам подве
шивали бронзовые и медные гребни ту
ра с конскими головами.

Мужской костюм был простым по со
ставу и украшению. Белая рубаха и шта
ны дополнялись белым или серым су
конным халатом. Многочисленные на
ходки пряжек от поясов свидетельству
ют о ношении кожаных ремней, к кото
рым подвешивали ножи в кожаных чех
лах. Характерными деталями костюма 
являлись граненые, овальные, капле
видные пуговицы.

Обувь в тот период была нескольких 
видов: войлочная, лыковая, а также ко
жаная, о чем можно судить по многочис
ленным находкам археологов металли
ческих подков и остатков сапог.

В XVI-XVIII веках в костюме трех 
формирующихся этнографических групп 
чувашей финно-угорские элементы со
седствовали с древнеболгарскими.

Капар-эреш асталама вак кёмёлпе 
хуртпуҫҫи кайна. Тёрлё тёслё кёленче- 
рен туна вёт шарҫана: ҫавракине, тарах- 
ла ҫавракине, виркёслине, тарахла та- 
ваткаллине -  палхар тапхарёнчи пекех 
питё пахалана.

Хёрсем ҫип сёвемё ҫине пёчёкҫё ту- 
йар кёпҫесем тирсе тухна та хуре текен 
яркач туна. Пиҫиххирен ут пуҫлё турасем 
ҫакса яна. Вёсене туйартан е йёсрен ас- 
талана, хайласар эрешпе илемлетнё.

Арҫын тумё хай тытамёпе тата капар- 
лахёпе ансат пулна. Ун йышне шура кё- 
пепе йёмсёр пуҫне шура е сара тёслё та
ла шупар кёнё. Ҫав вахатри тахасене 
тупни чён пиҫиххисем пулнине ёненте- 
рет. Пиҫиххи ҫумне вут ҫапакан тимёр 
(ҫулу, чакма) ҫирёплетнё.

Арҫынсем хайраса ҫивёчлетнё пёр 
енлё ҫёҫё чиксе ҫуренё, унан вёҫё шёв- 
реке е кётеслё пулна. Аври -  йываҫран, 
йённи -  сарантан.

Ҫёҫҫе сулахай енне чён хаюсемпе 
тыттарна. Икё ҫивёчёшлё сарлака тимёр 
ҫёҫёсем сайрарах тёл пулаҫҫё. Вёсен 
шамаран туна варам аврине урлалла 
ункасемпе эрешлесе тухна. Ҫёҫёсене 
авалхи масарсенче ҫын пуҫё тёлёнчету- 
паҫҫё, вёсене «леш тёнчере» уса курма 
парса яна ёнтё.

24. Нагрудный декор ста
ринной рубахи. XVIII в. РЭМ

Авалхи кёпен какар уме.
XVIII ёмёр
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В тот период заимствований из русско
го костюма почти не наблюдалось. Вме
сте с тем «феодальная верхушка» чува
шей, поддавшаяся русской ассимиля
ции, отходила от этнического костюма.

В условиях почти натурального хо
зяйства развивались различные ремес
ла, в том числе серебряное дело. Запрет 
на металлообработку, наложенный на 
чувашей царскими властями в первой 
трети XVII столетия, привел к искорене
нию этого вида ремесла. Но вплоть до
XX века кустарные мастера продолжали 
изготавливать латунные трубки, штам
повать бляшки, отливать мелкие метал
лические детали головных уборов и ук
рашений, бусы и т. д. (ил. 25). Пришло в 
упадок серебряное и золотое шитье, но 
отголоски этого искусства заметны в 
пристрастии чувашей к блестящей позу
ментной тесьме ука, а также в сохране
нии золотистого колорита узоров на ма- 
смаках верховых чувашей.

Таким образом, в XV—XVII веках на 
основе, казалось бы, угасшей болгар
ской общности возродился «новый» эт
нос -  чувашский, со своей оригиналь
ной культурой. Как полагают, периоды 
упадка, эти «наклонные плоскости» ци-

Виркёслё, тарахла ҫаврака тата тум- 
лам евёрлё тумесем, йёс ҫутанккасем, 
пиҫиххи тахисем -  ҫав вахатри туман ку- 
рамла пайрамёсем.

Ата-пушмака ун чухне кёҫҫерен, пу- 
шатран тата сарантан туна. Чавса ка- 
ларна ата ҫётёкёсем тата тимёр такан- 
сем ҫавна ҫирёплетеҫҫё.

XVI—XVI11 ёмёрсенче чаваш халахён 
виҫё этнографи ушканё йёркеленме пуҫ- 
лана. Вёсен ҫипуҫёнче авалхи палхар эт- 
керё те, финн-угр витёмё те паларна. 
Вал вахатра вырас тумё пирён ҫипуҫа 
витём куме, улаштарма пултарайман. 
Уйрам чавашсем кана -  калапар, патша 
хёсметёнче пулнисем -  вырассен йыш
ши тумене, тахана, ҫутанккана иленнё. 
Вырас витёмне лекнё чаваш «турханё- 
таранё» вара халах тумёнчен сивёнсе 
пына.

Тавар-укҫа хутшанавёсем тамалсан 
та, ал асталахё -  ҫав шутра «кёмёл ёҫё» 
те -  манаҫман. Анчах XVII ёмёр пуҫлама- 
шёнче патша влаҫё чавашсене тимёр- 
семпе ёҫлеме чарни ку асталаха та пут- 
лантарна. Тимёрташран капарсем та- 
васси, малтанах хавшанаскер, ун чухне 
ёнтё парахаҫа тухна пулас. Ҫапах та ал 
астисем XX ёмёрчченех йёс кёпҫесем

25. Украшения старинного 
женского костюма.
ХУ/-ХУ// вв. Фрагмент 
экспозиции Археолого-этно- 
графического музея ЧГПУ

Чаваш хёрарамёсен ёлёкхи 
капарлахё. ХУ1-ХУИ ёмёрсем. 
ЧППУ Археологипе этнографи 
музейён курав пайё
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вилизаций, не всегда целиком отрица
тельны и бесплодны... для общества... 
Периоды упадка -  это также и периоды 
открытий; цивилизации скорее изменя
ются, чем умирают, их существование -  
это непрестанное возрождение»16.

В XVII веке полностью сложился ан
самбль народного костюма. Так, в доку
ментах 1666 года упоминаются бога
тые, «шитые стесьмами» рубахи, «хошпы 
и девети, покрытые серебром», «круже
ва серебряные», серьги, вышитые шел
ком пояса и масмаки низовых чува
шей17.

XVIII век считается временем рас
цвета чувашского костюма и орнамен
тики. В этот период «еще прочно сохра
няются вековые традиции, связанные с 
древнейшими понятиями и мировоззре
нием... украшения еще не были полно
стью оторваны от различных обрядов, и, 
по обычаю, строго дифференцирова
лись по полу и возрасту»18. Костюм до
стиг высот гармоничного художествен
ного ансамбля. Сохранившиеся в музе
ях образцы того периода свидетельству
ют о совершенном художественном вку
се и таланте мастериц (ил. 26).

XVIII столетие является примечатель
ным для развития чувашского костюма 
еще и потому, что в этот период активно 
расширялась зона расселения чувашей, 
они начали активно осваивать «новые 
земли» в южном и восточном направле
ниях -  далеко за пределами Чувашско
го края. Участились их контакты с други
ми этносами, но это на чувашском кос
тюме не сказывалось.

В первой половине XVIII столетия ко
стюм выполнялся из материалов до
машнего приготовления. Строгая и 
изящная расцветка вышивок достига
лась природными красителями. Вместе 
с тем приобретались шелковые нити, 
различная мелочь(бисер, бусы, ракови
ны, мелкие металлические изделия). По 
мере появления в обороте серебряных 
монет чуваши начали использовать их в 
украшениях и головных уборах. Со вре
менем зажиточные чуваши стали приоб
ретать «синее» и «немецкое» сукно, хлоп
чатобумажные ткани типа кумача и «ки
тайки», но их применяли ограниченно, 
лишь для отделки и шитья престижной 
верхней одежды19.

26. Женский нагрудный узор.
XVIII в. Средненизовые 

чуваши. ЧГХМ

Хёрарамсен кёскё тёрри.
XVIII ёмёр. Анат енчи чавашсем

Вгеаз{ огпатеп1 о{ а Тета1е 
совет е. 18№ сеШигу. 
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асталана, ҫутанккасем хәтерлене, пуҫ 
тумёпе ум ҫаккисем валли тимёрташ ша- 
кар-макар шаратса майлаштарна (25  
сан). Кёмёл тата ылтан ҫиппе (укапа) 
эрешлес асталах вара хавшана, ку унер- 
лёхён ахрамё ҫеҫ сыхланса юлна: ча
вашсем йалтаркка укасене юратна, ви- 
рьялсем, масмака ҫиппе тёрлесе, эреш- 
не ылтан тёслёрех тума тарашна.

Харанма пуҫлана палхар какёнчен
XV—XVII ёмёрсенче, ҫапла вара, хайне 
тивёҫлё аспурлахла, арасна культуралла 
«ҫёнё» этнос -  чаваш халахё -  амалан- 
на. Хай каларёшле, «юханутапхарёсене -  
цивилизации леш «тайлакла сийёсене» -  
обществашан... пач юрахсар та парха- 
тарсар теме ҫук... Юхану тапхарёнче ҫё- 
нёлёхсем те уҫалаҫҫё; цивилизацисем 
чаннипе пётсе лармаҫҫё, урах йёр хы- 
ваҫҫё ҫеҫ, вёсен шапи -  вёҫёмсёр чё- 
рёлу»16.

XVII ёмёрте халахтумён пёрлёхё йёр- 
келенсе ҫитнё. 1666 ҫулхи ҫырулах па- 
лакёсенче Чёмпёр уесёнчи анатри ча
вашсен шараҫ тытна чапла кёписене, 
кёмёл тенкёллё теветпе хушпавёсене, 
кёмёл чёнтёрёсене, халха ҫаккийёсене, 
пурҫан тёрёллё пиҫиххипе масмакёсене 
асанна17.

XVIII ёмёре чаваш тумёпе тёрё-эре- 
шё вайла аталанна вахаттесе хаклаҫҫё.
А.А. Трофимов палартна тарах, ҫав тап- 
харта «сём авалхи анлавсемпе, тёнче ку- 
рампа ҫыханна ёмёрхи хавалсем ҫирёп 
упранна... капарлах тавраш йала-йёрке 
картишёнчен ытлашши уйралса кайман 
тата ҫыннан усёмёпе, арлахёпе питё 
ҫураҫулла пулна». Халах тумё килёшуллё



эволюция
чуваш ского костюма

Чувашский народный костюм прошел 
в своем развитии долгий путь. Он тесно связан
с происхождением, историей и художественно-эстетическими воззрениями этноса. 
До начала III тысячелетия дошли основные традиции и приемы его покроя, 
орнаментации, украшения. Для чувашского костюма характерны высокие 
декоративные качества, праздничность, способность к видоизменениям
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Во второй половине этого же столе
тия академик П.С. Паллас отмечал лако
ничную по колориту, но искусную вы
шивку на «одеяниях из толстого холста» 
чувашских женщин. По его описанию и 
гравюре (ил. 7, 27) можно понять, что 
важное значение в костюме имели сви
сающие принадлежности: «пряжки» и 
«нагрудники», «лоскутья с бахромою», 
«лопасти», «кисти»20. Сурпан в тот период 
был, по-видимому, небольшой полосой 
холста и не играл значительной роли в 
образе костюма. Фигура подпоясыва
лась (без выделения талии) длинной по
лосой холста, скрученной в жгут. Смыс
ловым и эстетическим центром женско
го костюма был нарядный головной 
уборхушпус разнообразной орнамента
цией. В целом к XVIII веку чувашские 
праздничные костюмы оформились в 
сложные и высокохудожественные ан
самбли, представлявшие собой подлин
ные шедевры искусства (ил. 28).

унер пёрлёхён шайне ҫёкленнё. Музей- 
сенче упранса юлна ҫав тапхарти тум та
та тёрё тёслёхёсем авалхи астасен илем 
туйамёпе пултарулахне курамла таваҫҫё 
(26  сан).

XVIII ёмёрте чаваш пуранакан талк- 
каш саралсах пына -  кантар енче тата 
тухаҫра «ҫёнё ҫёрсем» хушанна, ҫаван- 
па та ку тапхар халах тумён аталанавён- 
че питё пёлтерёшлё пулна. Чавашсем ун 
чухне хайсен ҫипуҫне ҫёнёлёхсем кёрт- 
мен-ха, анчах урах йышши культурапа 
чылай паллашна.

Тум валли мён кирлине (ҫипне, пир- 
не, тирне, хаю-хуртине, йёсми-шараҫне)
XVIII ёмёрён малтанхи ҫурринче ытларах 
килте хатёрленё. Тёрленё эрешсен чыс- 
ла та селём тёсё-йёрё те ҫутҫанталак па
на сарасемпех ҫурална. Уяв тумне сан 
кёртме, капарлах асталама вара пурҫан 
ҫипсене тата тёрлё шакар-макара (шар- 
ҫа таврашне, хуртпуҫҫине, пёчёкҫё ти- 
мёрташ япаласене) пасарта туянна. Раҫ- 
ҫейён кёмёл укҫипе те майёпен ум ҫак- 
кисене, пуҫ тумне капарлатма тытанна. 
Пуянрах пуранакансем кёҫех «кавак» та
та «нимёҫле» пуставсем, «киттай» тата

27. Наспинная часть жен
ского костюма. XVIII в. 
Фрагмент гравюры (см. с. 20)

Хёрарамсен ёлёкхи тумён 
ҫурам енё. XVIII ёмёр.
Гравюра пайё (20 с.)
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28. Девичья тухья и нарядная 
рубаха. XVIII в. ЧНМ

Хёр тухйи тата эрешленё 
нёпе. XVIII ёмёр
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30. Узоры свадебного 
покрывала. XVIII в. Казанская 
губ., Цивильский уезд,- 
с. Янтиково. РЭМ

Хёр пёркенчёкён эрешё. XVIII 
ёмёр. Хусан кёп., Ҫёрпу уесё, 
Тавай ялё

РаИегпз о? а \не<1(1'т£ уеЛ.
181һ сепШ у. Кагап ргочтсе, 
ТвЫНзк сИзМсЪ Үапикоуо 
уШа£е

|уваши не строили грандиозных пи
рамид, храмов и дворцов, не со

здавали монументальных скульптур и 
фресок. Но было нечто такое, благодаря 
чему они сохраняли из века в век внут
реннее единство и своеобразный этно
культурный облик. Это -  сила древних 
культурных традиций, выраженная в 
языке, мелодиях, фольклоре, орнаменте 
и костюме.

Что из себя представляет традицион
ный чувашский костюм, сколько было 
его видов? Кто и как носил его в про
шлом? Что он символизирует, о чем мол
чат его бесконечные узоры и экзотич
ные украшения? Чтобы ответить на эти 
сложные вопросы, необходимы новые и 
новые исследования. Здесь же, в дан
ной книге, мы постараемся представить 
обобщенный образ традиционного кос
тюма, коснемся композиции, художест
венных приемов и материалов, приме
няемых для его изготовления и орна
ментирования.

Структура чувашского костюма отра
жает его древнее происхождение и 
сложную, многовековую историю раз-

Я М а в а ш с е м  чапла пирамидасем, чир- 
кусем, керменсем ҫёклемен, кап- 

мар палаксемпе фрескасем асталаман. 
Чаваш пурнаҫё ҫутҫанталакпа, унан чё- 
рёлёхёпе ҫураҫулла пулна. Вал ҫут тён- 
чене килнё те ҫёр ҫинче ёҫлесе ёмёрне 
ирттернё. Анчах ару хыҫҫан ару пёр йёр- 
сёр ҫухалман. Халахан аспурлах хавалё 
чёлхере, кёвё-ҫемёре, самахлахра, тё- 
рё-эрешре, тумтирте майлашанса пына. 
Вёсем пёр усёме тепринпе ҫыхантарна.

Чаваш тумё -  хайне евёрлё чёрё пу
лам. Вал сём авалах ҫурална та питё 
пёлтерёшлё аспурлах пуянлахё пулса 
тана. Тум -  пурлах культурин пайё ҫеҫ 
мар, вал илемлёхёпе тытканлакан унер 
хайлавё те. Мёнпе илёртет чаваш тумё, 
мён-мён тёрлё пулна вал, ана кам тата 
мёнле таханса-сыранса ҫуренё? Асамла 
эрешсемпе капарсем мён каласшан пи
ре, мён пытаранна вёсенче? Нумай-ну- 
май ыйтава ку кёнекере те хурав парай- 
мапар. Ҫапах та эсир ёмёрхи туман пё- 
тёмёшле санарне курма пултарар, унан 
тытамне аша хывар, ана асталаса сан 
кёртмелли япаласемпе тата илемлёх 
мелёсемпе паллашар.

Чуваши не лишены эстетического чувства; в особенности женский пол 
одевается по вкусу. Если молодая женщина или девушка как следует 
приоденется, то очень приятно бывает на нее смотреть.

В. Никифоров (Начало XX века)



вития. Он занимал как бы промежуточ
ное положение между тюркским костю
мом, приспособленным к степной, коче
вой жизни, и финно-угорским, который 
был связан с лесом. Костюм и украше
ния изготавливались главным образом 
из продуктов земледелия (из льняного и 
конопляного холста шили одежду). Ис
пользовались также продукты животно
водства -  шерсть и шкуры. Из листьев, 
коры и цветов получали краски, кото
рые придавали особую красоту узорам.

Понятие «народный костюм» включа
ет в себя не только одежду, головной 
убор, украшения, обувь, но и прическу, 
косметику, внешний вид. Народный кос
тюм всех групп чувашей в XVI11—XIX ве
ках был един в своих основных формах, 
декоре и терминологии: он состоял из 
рубахи кепе, на которую накладывался 
своеобразный «верхний слой» разнооб
разных украшений и вышитых принад
лежностей. Рубаха была самой консер
вативной частью -  во всех группах ее 
шили из белого холста, почти по едино
му крою, украшали счетной вышивкой, 
нашивками и скромными кружевами. 
Голову укрывали нарядными уборами 
либо длинными полотнищами холста. 
Повязывались несколько поясов, пе
редник и вышитые поясные подвески 
сэра и яркач. Основными элементами 
украшений повсеместно являлись моне
ты, бисер, бусы.

Исходя из особенностей этнографи
ческих групп чувашей и в соответствии с 
географией их расселения за пределами 
Чувашского края традиционный костюм 
можно условно разделить на несколько 
территориальных комплексов. Естест
венно, в каждом из них имелись празд
ничные, обрядовые, рабочие и повсе
дневные формы одежды и украшений.

Праздничный женский костюм яв
лялся устойчивым этническим и художе
ственным феноменом (ил. 31). В нем 
ярче выражались исконные чувашские 
черты, душа народа. Впрочем, празд
ничным и обрядовым костюмом мог 
быть и рабочий, ведь трудовые процес
сы часто имели обрядовый характер и 
для них существовали особые одеяния 
(для покоса, жатвы, выгона скота в ста
до). Сохранились свидетельства о связи 
свадебной церемонии и последующей

Халах тумён тытамёнче унан темиҫе 
ёмёре ҫыхантаракан каткас ҫул-йёрё йёр- 
ленсе юлна. Вал, пёр енчен, ҫеҫенхирти 
йуркён пурнаҫшан майлаштарнатёрёкҫи- 
пуҫне аса илтерет, ҫав вахатрах варман 
тарахёнчи финн-угрсен тумтирёпе те ҫу- 
раҫулла куранать. Чаваш культурин никё- 
сё -  ҫёр ёҫё, ҫака тумра та сисёнет: ҫипу- 
ҫа кантарпа йётён пиртен ҫёленё, тёрё- 
эреше хат кёртекен сарасене те усен-та- 
ран тымарёнчен, ҫулҫинчен, ҫеҫки-чече- 
кёнчен хатёрленё. Паллах, выльах-чёрлёх 
паракан пурлах та -  тир, ҫам -  тумтир ас- 
талана чух пайталла пулна.

«Халах тумё» анлава ҫипуҫ, пуҫ тумё, 
капарлах тата ата-пушмак кана мар, ҫуҫ- 
пуҫпа сан-пит хачёте кёрет. Пур ушканти 
чавашсен те XVI11—XIX ёмёрсенчетум ка- 
пашё, иленки тата терминологийё пёр 
евёрлё пулна. Тёпре -  кёпе, ана тёрлё 
йышши капарлахпа, тёрё-эрешпе сан 
кёртнё. Кёпере халах йали ҫирёп упран- 
на темелле: пурте ана шура пиртен, пёр 
манерлё тенё пек ҫёленё, тёрёпе, хаю- 
щараҫпа тата шатаклапа илемлетнё. Пу- 
ҫа хушпу-тухья таханна е сурпән сырна.

31. Народный костюм -  не 
только явление материаль

ной культуры, но и произве
дение высокого искусства.
Костюм невесты. XVIII в. РЭМ

Халах тумё -  пурлах культу
рин пуламё ҫеҫ мар, унер 

асталахён пархатарё. Качча 
каякан хёр тумё. XVIII ёмёр
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32. Узоры, связанные с 
космогоническими представ
лениями древних чувашей.
Нагрудная часть женской 
рубахи. XVIII в. ЧГХМ

Ёлёкхи чаваш Ҫут тёнче 
йёркине тёрёре санлана.
Хёрарам кёпин какар умё.
XVIII ёмёр

Тһе раНегпз геМес1ес1 соъто- 
ёотс /с/еаз о#71һе апс1'еп1 
Сһиуазһ. Вгеаз( рагХ о? а Iпо
таи соврите. 181һ сепШгу

жатвы, когда невестка выходила в поле 
в полном костюме с тяжелыми украше
ниями. Это можно считать проявлением 
культа плодородия, как бы обручением 
невестки с «новым» полем, которому пе
редавалась свежая сила женщины из 
иного рода, а она сама получала поже
лания удачи от Матери-земли.

Как и любое явление народной куль
туры, костюм имел множество значений 
и смыслов. Первоначально он был укры
тием от непогоды и окружающих «вредо
носных» сил. Со временем выработался 
сложный комплекс, в котором соединя
лись польза, красота и духовное начало. 
Силуэт, форма и расцветка костюма, а 
также узоры отражали положение чело
века в обществе, его пол, возраст, се
мейное и социальное положение, при
надлежность к определенной этногра
фической группе, селению (ил. 32-34).

Чрезвычайно важным было симво-

Пилёке пиҫиххисем ҫыхна, чёрҫитти тата 
сарёпа яркач ҫакна. Капарсен йышёнче 
тенкё-нухрат, тёрлё шарҫа тёп выран йы- 
шанна.

Ёмёрхи чаваш тумёнче -  халахан эт- 
нографи тата диаспора ушканёсемпе ки- 
лёшуллё -  темиҫе тёрлё пёрлёх пала- 
рать. Кашни пёрлёхрех уявпа, йала-йёр- 
кепе, ёҫпе ҫыханна ҫипуҫ тёсёсем тата 
кулленхи тумтир пулна.

Хёрарамсен уяв тумё -  халахан 
илемлё асамлахё (31 сан). Вал чавашан 
пархатарла чунёпе унер пултарулахне 
уҫамларах катартать. Тепёр тесен, ёҫ ҫи- 
пуҫё те уявлах е йалалах тумён пёлте- 
рёшне йышанма пултарна, мёншён те
сен кашни ёҫён тенё пекех хайён йали- 
йёрки тата унпа ҫураҫулла тумтир пулна 
(тёслёхрен, утта кайма, вырмана тухма, 
кёту яма т.ыт.те).

Халах аспурлахён ытти пуламёсенни 
пекех, туман та пёлтерёшё нумай. Мал-
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лическое значение костюма. Он отра
жал представления древних чувашей о 
Мироздании: на него наносились знаки, 
которые могли связывать человека со 
сферами окружающего мира (ил. 36). 
Сам костюм также был моделью Вселен
ной -  с небесным куполом (в виде голо
вного убора со знаками светила), зем
ным и подземным царствами1. Так, в 
фольклоре сохранилось упоминание 
одежды «со звездами и луной»2. В таком 
костюме человек становился частью си
стемы, которая поддерживала его и за 
щищала «от враждебных невидимых 
сил»3.

В народе оценивались не только ма
стерство изготовителя, но и качества 
«носителя» одеяния. Считалось, что че
ловек должен гармонировать с костю
мом, соответствовать его высокому 
уровню (ил. 35). Особенно внимательно 
присматривались к девушкам и моло
дым женщинам. Полноценная красота 
считалась признаком женской энергии 
и готовностью к продолжению рода.

Особое значение придавалось мо
ральным качествам, здоровью, красоте 
лица, манере поведения, походке, гово
ру. Женщина должна быть «черноглазая, 
светлолицая, молодая, в хорошем наря
де»4. Нарядных и опрятных женщин лас
ково и полушутя сравнивали с куклой: 
«пукане пек». Массивность и неповорот
ливость (так называемая «солидность») 
не приветствовались и считались стран
ной особенностью горожанок. Большое 
внимание уделяли чистоте: «Баню чува
ши любят, в особенности женщины. Есть

танах вал пасак ҫанталакран тата «усал- 
тёселрен» сыхлакан хутлёх пулна. Кая- 
рах унан тайанё каткасланна: тум усала- 
ха, илеме тата ас-хакал туртамне ҫураҫ- 
тарна. Унан ёлки, капашё, тёсё, тёрри- 
эрешё -  пурте пёлтерёшлё пулна, вёсем 
ҫыннан этнос ушканне, социалла тарам- 
не, арлахне, усёмне, машарлахне па- 
лартна (3 2 -3 4  сан.).

Туман символла пёлтерёшё ҫав тери 
пысак пулна. Унта авалхи чавашсем Ҫут 
тёнчене мёнле курни санарланна. Тум 
ҫинчи палласем этеме йёри-тавралахпа 
ҫыхану тупма пулашна. Хаш-пёр палли- 
сем ҫыннан кил-йышри выранё пирки 
хыпарлана, теприсем вара ҫын хайён 
аравё-несёлёпе, Ҫутҫанталакпа, Тёнче 
уҫлахёпе мёнле килёшуре пулнине па- 
лартна (36  сан). Тум ёренкинче Ҫут 
тёнче тытамне тёшмёртме пулать: ҫул 
тупе, ҫёр пичё, ҫёр тёпё1. Уйахла-ҫалтар- 
ла тумтир пирки калани халах самах- 
лахёнче халичченех упранса юлна2. Кун 
пек ҫипуҫ ҫынна хай хуттине илнё те ха
вал пана, «куҫа куранман усал вайсен- 
чен» сыхлана3.

Тумтире астаҫа сан кёртет те, тахана- 
канни хат курет теҫҫё (35  сан). Халахра 
ҫапла шутлана: ыра тум тахансан -  
пёвё-кёлетки те йарас пултар, утти-чуп- 
пи те килёшуллё пултар. Уйрамах хёр- 
семпе ҫамрак арамсене тимлё санана. 
Лешсем чан та чипер пулсассан -  «са- 
вашлахё пуртар-ха, хунавё те пулё-ха» 
тенё.

Чавашсем чан малтан ҫыннан ка- 
мал-сипетне, сывлахне, питне-куҫне, тыт- 
каларашне, уттине, калаҫавне хаклана.
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охотницы, которые не прочь быть в бане 
каждый день»5.

Во многих жизненных ситуациях 
роль женщины была намного ответст
веннее, нежели мужчин. К этому дево
чек готовили заранее, что выражалось, 
в числе прочего, и в изготовлении для 
них особого костюма с украшениями. 
Детский костюм был полностью подобен 
взрослому, но шился и орнаментировал
ся проще. Девочек 3 - 5  лет начинали 
выделять одеждой и украшениями, про
стыми бусами или подвешенными на 
нитке раковинами каури. С 1 0 -1 2  лет 
их костюм отмечался нагрудными зна
ками, а в праздники дополнялся наряд
ным головным убором тухья.

Прясть и ткать учили с раннего дет
ства, а шить и вышивать -  при вступле
нии в стадию «подросшей девушки». Де
вушки осваивали самую сложную вы
шивку, готовили для приданого множе
ство вещей и заготовок с узорами: 
«...прядут, шьют и вышивают, советуясь 
меж собой, как бы покрасивее вышить 
рубаху на свадьбу в подарок жениху или 
верхнюю рубаху для себя под венец»6 
(ил. 37). Непосредственно перед свадь
бой невесте помогали ее подруги. Все 
шедевры чувашской вышивки создава
лись талантом и руками юных мастериц. 
Замужняя женщина занималась только 
сравнительно несложной работой -  
тканьем холстов и шитьем необходимой 
одежды.

Изготовление и украшение костюма 
было трудоемким, но чрезвычайно важ
ным делом -  не только в практическом, 
но и духовном смысле. При изготовле
нии костюма человек как бы воссозда-

Чипер хёрарам санарё: хура куҫла, шура 
питлё, ҫамрак санла, лайах тумла4. Тир- 
пейлё те ёлккен хёрарамсене пуканепе 
танлаштарна. «Хула майри пек» ман- 
таркка та маштаркка ҫынсене камалла- 
ман. Ут-пёве питё таса тытна, кун пирки 
ҫапла калани пур: «Чавашсем мунча 
юратаҫҫё, уйрамах хёрарамсем ана ки- 
лёштереҫҫё. Теприсем мунчана куллен 
ҫуреме те хирёҫ мар»5.

Пурнаҫ-тармашра хёрарамсен ар- 
ҫынсенчен те явапларах пулма тивнё. Ку 
тайана вёсене пёчёклех ханахтарна. 
Ача-пача тумё аслисен ҫипуҫёнчен питех 
уйралса таман, ёлки-ёренкипе тата тёр- 
ри-эрешёпе ҫеҫ ансатрах пулна. Виҫ- 
тават ҫултан иртнё хёрачан хайне майла 
тум тата капарлах пулна, ун майне ахаль 
шарҫа е хуртпуҫҫи ярамё илем кунё. Ву- 
никё ҫулалла ҫитеспе ҫамрак хёрсен 
кёпине какар ум паллипе эрешленё, 
уявра-мёнре вёсем селём тухья таханна.

Арлама-тёртме хёрачасене пёчёклех 
ханахтарна, ҫёлеме тата тёрлеме хёруп- 
раҫ пуласпа вёренсе пына. Хёрсем тем- 
ле каткас тёрре те пултарна, качча кай- 
иччен вёсем капар эрешлё хёр япали 
хатёрлесе тултарна6. Пёр-пёринпе ка
наш туна: качча валли кёру кёпине е 
хайне валли венчет кёпине мёнлерех 
тёрлесе хат кёртмелле-ши? (37  сан). 
Ҫураҫна хёре вара тус-танташёсем те 
пулашна. Курса таранайми хухём чаваш 
тёрри-эрешне, ҫапла вара, хёрупраҫан 
аста алли хайлана. Арла араман ёҫё 
урахла пулна: пир тёртмелле, кил-йыш 
валли кёпе-йём ҫёлемелле.

Ҫипуҫ хатёрлеме тата ана сан кёртме 
ала асталахё ҫеҫ мар, ас-хакал пулта- 
рулахё те кирлё пулна. Тум хатёрленё
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ИП№;сок°е художественное мастерство требовало долгой и трудной выучки. По рассказам, девочек начи- 
Ш£Мнали приучать к вышивке с 9 лет. До замужества она должна была наткать, сшить и вышить большое 
количество рубашек. После замужества женщина обычно не вышивала, дела по хозяйству и дому отнимали 
все ее время. Девушка же старалась себе запасти как можно больше рубах к тому времени, как она выйдет 
замуж.

...Вышивали больше при дневном свете, на улице, весной. Всю зиму прядут, потом начинают ткать, а ког
да уже и ткать кончат, принимаются за вышивку. Собираются группой в кружок, поют песни и работают. То
ропились к весенним праздникам заготовить новые наряды. Но бывало, что вышивали и зимой, при лучи
не, что, конечно, было делом трудным и портило зрение. Рассказывают, что бедные девушки, которым осо
бенно много приходилось работать по дому и в поле, вышивали в праздники украдкой от стариков, которые 
считали это грехом.

Т. М. Акимова. Вышивка саратовских чуваш. Саратов, 1936 г.
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вал большой мир, а при вышивании узо
ров -  оживлял его (ил. 38). Считалось, 
что все материалы (нитки, холст, метал
лы, раковины) имеют божественное 
происхождение и магическую силу. Из
вестно множество поверий, связанных 
с этапами изготовления одежды -  вы
ращиванием льна и конопли, прядени
ем и обработкой ниток, тканьем холста, 
шитьем и первым надеванием новой 
одежды. Так, нельзя было на новолуние 
надевать новую рубаху -  она не будет 
долго носиться, а в среду запрещалось 
замачивать стебли конопли и даже сти
рать и т. п7.

Чувашская рубаха шилась обычно из 
конопляного белого холста (ил. 39). 
Льняной холст получался тоньше и бе
лее, с серебристым оттенком, но лен мог 
расти не везде. В XIX веке при тканье 
холста комбинировали конопляные и 
хлопчатобумажные нити, а на рубеже
Х1Х-ХХ столетий для праздничных платьев

чухне ҫын хаине маила пер асла тенче 
калаплана, эрешсем тёрлесе ана чун- 
чём кёртнё (38  сан). Ҫипуҫ асталамалли 
хатёрсене (ҫипне, пирне, тимёрташне, 
хуртпуҫҫинет. ыт. те) чавашсем Тура пар
ни тесе шутлана, вёсен асамла вайне 
ёненнё. Тумтир хатёрлесси темиҫе тап- 
хартан тана: йётён-кантар устерни, ҫип 
арласа янталани, пир тёртни, ҫёлени- 
тёрлени тата ҫёнё ҫипуҫа пуҫласа та- 
ханни. Кашни тапхарёнех йали-тёшмё- 
шё пулна. Самахран, ҫёнё кёпене ҫён 
уйах юсаниччен таханма юраман -  ну- 
май таханасси пулмасть, юнкун вара 
кантар хутма, кёпе-йём ҫума чарна7.

Чавашсем кёпене ытларах шура 
кантар пиртен ҫёленё (39  сан). Йётён 
пир -  ҫухерех те шурарах, кёмёл сёмлё- 
рех, анчах йётёне устерме йывартарах 
пулна. XIX ёмёрте кёпелёхсене кантар 
ҫиппи кумса, ураҫҫине хамаҫ ҫип ярса 
тёртнё. XIX—XX ёмёрсен чиккинче вара 
уяв кёписене ҫара хамаҫ ҫиппе тёртсе

38. Нагрудный декор 
девичьей рубахи. XIX в.
Казанская губ., Ядринский 
уезд, с. Орауши. НМРТ.
Надпись на ярлыке свидетельствует, 
что рубаха могла носиться также 
мужчинами
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ткали хлопчатобумажные холсты. Шили 
по старинному, так называемому туни
кообразному крою, который отличался 
простотой и целесообразностью. Перед
няя часть и спинка рубахи состояли из 
одного полотнища холста шириной 
3 5 -3 8  см, перегнутого поперек на пле
чах; с боков пришивали дополнитель
ные полотнища и клинья для расшире
ния подола. Длинные рукава вставля
лись в рубаху под прямым углом. В це
лом силуэт рубахи был компактным, не
большой высоты (1 1 0 -1 2 0  см).

Оформление рубахи связывалось с 
конструкцией рубахи и особенностями 
женской фигуры (ил. 40, 41). Шейный 
разрез был округлым или квадратным и 
по размеру соответствовал, как прави
ло, стройной шее. Грудной разрез обши
вался кумачовой полоской, окаймлялся 
мелким геометрическим узором.

Художественным и смысловым цент-

туна. Кёпене ёлёкхилле турё те выр- 
наҫулла касса ҫёленё. Умёпе хыҫне 
3 5 -3 8  см сарлакаш пёр ан пиртен аста- 
лана -  хул пуҫҫи тёлёнче ҫурмалла хут- 
латна. Айккисенетепрер ан хушна, арки- 
не сарма хайасем ҫёлесе ҫыпаҫтарна. 
Тасмака ҫанасене кёпе пёвё ҫумне турё 
кётеслён лартна. Пётёмёшпе илсен, 
кёпе ҫын кёлетки ҫинче ҫата ларна, 
варамах пулман (1 1 0 -1 2 0  см таршшё). 
Эрешленё чухне кёпе тайанне тата 
хёрарам кулепин уйрамлахёсене шута 
илнё (40, 41  сан.). Ҫуха шатакне йарас 
мая ҫеҫ юрахла туна, ҫаварса е тават- 
каллатса касна. Ҫуха кассине хёрлё 
хамачпа ҫаварса пукленё, унпа юнашар 
кётеслё-кётеслё вётё тёрё тёрлесе ан- 
тарна.

Хёрарам кёпин какар умне ҫавраш- 
ка эрешсем тёрленё е хёрлё «тайлак та- 
ваткалсене» ҫёленё, кёпен чи илемлё те 
сумла выранё ҫава пулна (42 сан).

40. Нагрудные узоры 
женской рубахи. XIX в.
Казанская губ. НМРТ

Арам кёпи ҫинчи кёскёсем.
XIX ёмёр. Хусан кёпёрни

Вгеаз1 раПегпз о? а ?ета1е
5ҺШ. 19 ‘һ сеп1игу. Кагап 
ргоч'тсе



41. Праздничная рубаха 
с особо богатой орнамен
тацией. XVIII в. Казанская губ.. 
Ядринский уезд. с. Орауши. ЧНМ

Пуян тёрёллё уяв кёпи. XVIII 
ёмёр. Хусан кёпёрни, Етёрне 
уесё, Ура ваш ялё

А ТезИуе эһ/Я уүНҺ а псһ ра(- 
1егп. 181һ сеШигу. Кагап 
ргоч'чпсе, Үабпп сИз1пс1,
Огаивһ/ V ÎIа£е



42. Нагрудный узор женской 
рубахи. XIX в. ЧГХМ

Кёскё тёрри. XIX ёмёр

Вгеав1 раИегп о? а Гета1е 
вЫП. 19 ,һ сеп1игу

ром женских рубах являлись вышитые 
розетки или красные ромбовидные фи
гуры по обеим сторонам груди (ил. 42).

Девичьи рубахи, в основном, имели 
асимметричную композицию (ил. 43). 
Грудной разрез выполнялся справа. По 
его сторонам нашивались крупные гео
метрические фигуры в виде меандров и 
Древа жизни. На некоторых девичьих 
рубахах встречаются симметричные 
ромбы, дополненные богатым вышитым 
узором.

По-видимому, еще в древности сим
метричными нагрудными знаками выде
лялись исключительно замужние жен
щины «цветущего» возраста. Все осталь
ные -  девушки, а также юноши, мужчи
ны и пожилые люди -  имели на груди 
асимметричный декор и характерный 
правосторонний разрез.

У старинных мужских рубах грудной 
разрез выполнялся с правой стороны. В 
этом их главное отличие от русских «ко
совороток» с левосторонней компози
цией. Праздничные мужские кёпе выде
лялись богатством декора: «Для жениха, 
и вообще для мущинъ, оне вышиваютъ 
рубахи, там где следует быть вороту, око
ло шеи пальца на два -  цветным бисе- 
ромъ, в которомъ преимущественно от
личается цвет черный, потомъ зеленый 
и красный, разрез рубахи вышивают 
черной шерстью»8.

В материальном и метафизическом 
существовании чуваша особую роль иг
рал белый цвет одежды. Считалось, что 
Бог любит белый цвет. В начале каждого 
лета существовал особый «белый» пери
од, когда село почти замирало -  людям 
нельзя было беспокоить засеянную 
землю и проявлять суетливость. Кресть
яне в белых одеяниях собирались вместе:

Хёр кёписене, пётёмёшпе илсен, 
урахларах сан кёргме тарашна (38, 43  
сан.). Кёпе умне сылтам енчен е вар- 
ринчен касса антарна. Ҫуха кассин икё 
айккине кукрашкасем тата Ама йываҫ 
евёрлё шултра тёрёсем лартна. Хаш чух
не хёр кёписем ҫинче илемлё тёрёпе 
тултарна шайлашулла «тайлак таваткал- 
сем» тел пулаҫҫё.

Ёлёк-авал какар умёнчи йёкёр палла- 
сем кёпе хуҫи ҫамрак та вай питти арам 
пулнине пёлтернё пулмалла. Ыттисен -  
яшсемпе хёрсен, арҫынсен, ватасен -  ка
кар ум иленки шайлашусар пулна.

Ёлёкхи чавашсем арҫын кёпин ҫуха 
кассине сылтам енче туна (чёре енчен ка- 
сман). Вырас кёпинчен вал ҫаканпа пач 
уйралса тана, кусем вара кёпе умне сула- 
хайра касна. Уявра таханмалли кёпесем 
хайсен пуян иленкипе паларса тана: «Ав- 
ланакан качча тата ытти арҫынсене хёр- 
сем кёпе тёрлесе параҫҫё -  ҫуха пулас 
вырана, май тёлне тёрлё тёслё вёт шар- 
ҫапа пёр-ик пурнесарлакаш эрешлесету- 
хаҫҫё. Ытларах хура шарҫа яраҫҫё, унтан 
симёспе хёрлине хушаҫҫё, кёпе умне хура 
ҫам ҫиппе тёрлесе антараҫҫё»8.

Чаваш ҫыннисен кулленхи пурна- 
ҫёпе ёненёвёнче шура тёс пысак выран 
йышанна. Тура шура тёсе камаллать 
тенё. Ҫу пуҫламашёнче вёсен пёр «шура» 
тапхар пулна. Ҫинҫе вахатне кёрсен ял 
шапланна -  пётёленнё ҫёре чавса хус- 
катма, ҫуйхашса кансёрлеме юраман. 
Шура ҫипуҫ таханна хресченсем пёрле 
пуханна: «Ватти-ҫамракки шура пир кё
пе таханса урама тухать... Тура хёрлёпе 
кавак пир-авара юратмасть те ҫумар 
ҫутармасть тесе, хёрсем сурпан пуҫсене, 
кёпесен шура хуртисене тёрлеме лар
на... Ял хушшинче кам та пулин хёрлё е 
тёрлё тёслё кёпепе ҫуренине курсан,
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В Л т о  было старинное искусство -  подбирать и располагать нити цветного шелка. Некоторые вышивки по- 
РЁш ражали высоким и подлинным чувством цвета. Вы смотрите на эти вышивки -  и вами овладевают вос
торг и благодарность к народу за смелость и тонкость, с каким  он подобрал трудные цвета. На некоторых 
старинных вышивках я наблюдал ту предельную точность рисунка, какую можно видеть на картинах вели
ких итальянцев и какая создает особо тонкую величественность целого. Вспомните вырисованность каждо
го кудрявого волоска на голове младенца неподражаемой «Мадонна Литта» Леонардо да Винчи.

В цветных узорах и их сочетаниях проявился характер народа: смелость, точность в работе и благород
ное чувство меры, называемое в отношениях между людьми достоинством и скромностью. (1 9 3 5  г.)

В. Козин. Древние ульи (В к н .:«Русские писатели о чувашах». Чебоксары, 1946  г.)



43. Девичий костюм.
XIX в. Низовые чуваши. РЭМ
Анатри чавашсен хёр тумё.
XIX ёмёр

МаШеп соз1ите. 19й' сепЬигу. 
Тһе 1-ои/ег 1апс1 Сһиуавһ



ШТШлавная роль въ передачъ аз/атскихъ, иранскихъ мотивовъ на западъ принадлежала Чувашам, преиму- 
Е Я  щественно низовымъ: у нихъ эти мотивы встречаются въ наибольшемъ разнообразии; распространяясь 
далъе на 3  и на С, они убывають; ни у мордвы, ни у черемисъ растительный и животный орнаменты не имъ- 
ють, напр., такого широкого употреблен'/я, какъ у Чуваш...

Съ особенной тщательностью чувашки расшиваютъ вещи, имъющ 'ш ритуальное значение -  больш'ш и ма- 
лыя покрывала невесты, треугольные платки и полотенца, которыми украшаются плечи кафтана у жениха. 
Въ расш ивами всехъ этихъ принадлежностей костюма чувашки обнаруживаютъ еще большую виртуоз
ность, чемъ мужчины -  въ ръзьбъ черпаковъ. О богатствъ ихъ фантазш можеть дать понятие тотъ фактъ, что 
авторъ настоящаго очерка составилъ въ низово-чувашскомъ краю для музея императора Александра III кол
лекцию почти изъ 500  грудныхъ вышивокъ -  и въ этой коллекции нъть дублетовъ, хотя количество основ- 
ныхъ орнаментальныхъ мотивовъ не велико. Сравнение низово- и верхово-чувашскихъ вышивокъ показыва
ет, что у низовых чувашекъ больше этихъ основныхъ мотивов, чъмъ у верховыхъ: у нихъ въ большомъ упо
треблена растительный орнаментъ, встръчается, хотя сравнительно ръдко, и животный -  симметрично по- 
ставленныя одна противъ другой фигуры животныхъ и птиц, съ деревомъ посрединъ; у верховыхъ преобла
даю т  стилизированная розетка и богато разработанный крестъ.

И. Н. Смирнов. Чуваши (В кн.: «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». Т. 38а. СПб., 1903 г.)

44. Древо жизни в чуваш
ском орнаменте. XIX в. РЭМ

Чаваш тёрринчи Ама йываҫ 
санарё. XIX ёмёр

Тгее оТ Ше т а Сһиуазһ раЬ 
^е^п. 191һ сеп(игу

«Старые и молодые надевают на себя 
белые холщовые рубахи, выходят на 
улицу... Девицы же садятся вышивать 
узоры к сурпанам (полотенцы) и оборки 
к рубашкам, непременно на белой тка
ни, вследствие убеждения, что синие и 
красные ткани Бог не любит и не пошлет 
за то дождя... Если же увидят на селе ко
го-либо в красном или вообще в цвет
ном одеянии, то обливают водой, чтобы 
не лишиться дождя»9. Постепенный от
ход в начале XX века от белой одежды 
воспринимался пожилыми чувашами 
драматически, как признак будущих не
счастий.

Рубахи, халаты и другие принадлеж
ности костюма орнаментировались узо
рами, вышитыми по счету нитей холста. 
Как правило, контуры «рисунка» заранее 
вышивались черным, потом заполня
лись мелкими косыми стежками тонким 
красным шелком. Это создавало особые 
переливы, игру светотени и цвета. Мел
кие части узора вышивались светло-зе
лёным, соломенно-жёлтым и синим.

В орнаментике костюма мастер варь
ировал и обогащал выработанные с 
древнейших времен образы, архетипы 
(ил. 44). Все мотивы узоров можно от
нести не к художественным, а «доэстети- 
ческим» явлениям. В них отражались не 
впечатления от реальной природы или 
какие-либо местные события, а слож
ные картины мироздания (ил. 4 5 -4 9 ).

Чуваши пользовались почти всеми 
видами орнамента: геометрическим,

типпе юласран хараса, ҫав ҫынна шыв- 
па сапна»9. XX ёмёр пуҫламашёнче ҫын- 
сем шура ҫипуҫран майёпен писсе пына -  
ҫакна вата чавашсем «усал астарни» 
тенё, сехёрленсе йышанна.

Кёпесене, шупарсене, ытти ҫипуҫа 
пёрчё шутласа тёрленё эрешпе илем- 
летнё. Ялан тенё пекех, малтан тёрре ху- 
ра ҫиппе йёрлесе тухна, унтан хёрлё тёс- 
лё ҫинҫе пурҫан ҫиппе вёттён хантасла- 
на. Тёрё ҫаванпа йалкашса, йамахса 
тана. Эрешён пысаках мар пайёсене ду
та симёс, улам тёслё сара, кавак ҫип- 
семпе сан кёртнё.

Тумне эрешлесе капарлатна чухне 
астаҫа авалах йалана кёнётёрё-санарсе- 
не ҫёнетсе, улаштарса пуянлатна (44  
сан). Ҫав эрешсем куда куранакан тав- 
ралаха е пулни-иртнине мар, тёнче тыта- 
мёнчи каткас пуламсене санарлана (45 
49 сан.).

Чавашсем тёрё укерчёкёсене туна 
чухне эреш ёҫён пур майёсемпе те уса 
курна. Геометри кукрашкисене, ҫеҫке 
таврашне тата этем, чёрчун, вёҫен ка- 
йак кёлеткисене тёрленё (4 5 -5 0  сан.). 
Пуласене кана тёрёре санарламан пул- 
малла. Геометри укерчёкёсенчен хёрес 
(чалаш хёрес), тата ромб (тайлак тават- 
кал) евёрлисем час-часах тёл пулаҫҫё. 
Санана тарах, «чаваш асти авалран пы- 
ракан тёслёхсенчен аякка паранмасть: 
ҫипписем унан тёксём, анчахтёрри таса, 
каткас. Ана ытлашши чапарлатманни, 
виҫине пёлсе ёҫлени паха... Ҫаванпа 
ытти нумай-нумай тёрё хушшинче чаваш



45-47. Изображения птиц, 
человека, животных и Древа 

жизни в чувашском орна
менте. Узоры сурпанов.

XIX в. РЭМ

Вёҫен кайака, чёрчуна, Ама 
йываҫа тата этеме ытарла 
санлакан тёрёсем. Сурпан 

тёррисем. XIX ёмёр

Р/с*игез о/7 Ыгдз, а һчтап 
Ьетё, ап /та /з  апс! а Тгее о! 

И(е т а Сһиуазһ раПегп.
19"' сепШгу



48. Наспинный узор старин
ной рубахи. XVIII в. НМРТ

Авалхи кёпе ҫурамё ҫинчи 
эреш. XVIII ёмёр

А Ьаск раИегп о? ап апаеп1
зҺШ. 18 ‘һ сепһигу



49. Передник. XVIII в. РЭМ
Вышитый декор дополнен аппликацией

Чёрҫитти. XVIII ёмёр. 
Шура пире тёрёпе тэта хаюпа эрешленё

Аргоп. 18"' сепШу.
. Ап етЬгоМегес/ с!есог /$

зирр/етелгёс/ Ьу ап аррНҫие



50. В орнаменте встречаются 
сложные, экзотичные 
образы. XVIII в. ЧГХМ.
Узор с изображением мифического 
единорога

Эрешсенче каткас та 
тёлёнтермёш санарсем пур.
XVIII ёмёр.
Юмахри харах майракалла чёрчуна 
санлакан тёрё

Сһиуавһ раИегпв сап тсШЛе 
сотр1ех, ехоИс 1та£ез.
181һ сеп(игу.
А ран ет , с1ер1сИп£ а ту1һ1сә1 ипюогп

растительным, антропоморфным (изоб
ражением человеческих фигур), зоо
морфным (изображением животных), 
орнитоморфным (с птицами, ил. 45, 50). 
Пожалуй, в вышивках не было только 
«рыбных» мотивов. Из геометрических 
фигур наиболее частыми являлись вари
ации креста (косого креста) и ромба 
(квадрата). По наблюдениям, «чувашка 
всегда держится исстари принятых об
разцов, колорит всегда темноватый, за 
то в частностях исполнения гораздо от
четливее, сложнее и в целом произво
дит более впечатления отсутствием пес
троты, своей законченностью... Оттого 
чувашская работа настолько своеоб
разна, что всегда отличает ее из массы 
других...»10.

Простейшими украшениями были бу
сы и раковины, нанизанные на нитку. 
Большинство же выполнялось путем на
шивания бисера, бус, монет и иных ма
териалов на кожу, холст и сукно. В отли
чие от соседей -  мордвы или марийцев -  
чуваши не использовали в качестве ос
новы бересту или луб.

Девочки-подростки имели право 
участвовать в общих праздниках и поси
делках. На них были ожерелья из монет 
и целый ряд наплечных и наспинных ук
рашений (накосников, подвесок в виде 
поясков, вышитых полос с бахромой, тя
желых медных «хвостов»).

Наиболее устойчивыми и хранящими 
следы древнего происхождения явля-

тёрри яланах хайне евёрлёхёпе паларса 
тарать...»10

Ҫип ҫине тирнё шарҫасемпе хурт- 
пуҫҫисем чи ансат капарсем пулна. Ка- 
парлаха ытларах вётё тата шултра шар- 
ҫана, тенкёсене тата ытти шакар-мака- 
ра саран, пир, хулан тала ҫине ҫёлесе 
туна. Чавашсем шарҫи-тенкине, кур- 
шёри макшасемпе марисем пек, хуран 
хуппи е хуп ҫине ҫёлесе ҫыпаҫтарман.

Пёве ҫитекен хёрачасем пёрлехи 
уявсемпе улахсене ҫуреме пултарна. 
Вёсен тенкёллё май ҫыххисем тата ытти 
ҫакмалли капарсем (ҫивёттуни, пиҫиххи 
майла ҫум ҫакки, пухранккапа илем- 
летнё тёрёллё йарамсем, пахартан туна 
«хуресем») пулна.

Йалана кёрсе ҫирёпленнё, аваллах 
паллисене упракан капар пуҫ тумёсене 
халах унерён ытарайми чапла тёслё- 
хёсем теме пулать (51  сан).

Хёр тухйи вал -  пиртен ҫёленё, шар- 
ҫапа, тенкёсемпе сан кёртнё пысаках мар 
калпак. Вёсем виҫё тёрлё пулна. Анат ен- 
чисен тухья капашё ҫаврака калпак евёр- 
лё, пуҫ тупинче вёт шарҫаран туна Хёвел 
палли. Анатрисен тухйин тёрлё тёслё вёт 
шарҫапа ҫаварса илемлетнё 4 - 6  см ҫул- 
лёш тарнашка пур. Анат енчисемпе ана- 
трисем хушшинчи хутлахра тухья тарнаш- 
ки пысаках мар шёврешке евёрлё, ана 
кёмёл, туйар, ҫута тахлан йышши йалтарк- 
ка тимёрташран туна. Тухьяна янах айёнче 
саран е пир антарлахпа е тата тенкёллё 
пушкёнпе ҫаклатса лартна.



ются нарядные головные уборы -  под
линные шедевры народного искусства 
(ил. 51).

Девичья тухья - это шапочка из хол
ста, украшенная рядами бисера и монет. 
Известны три ее разновидности. У сред
ненизовых чувашей это округлая шапоч
ка с бисерным «знаком Солнца» на ма
кушке. Низовая тухья имеет характер
ный конус-навершие с узором из цвет
ного бисера, высотой 4 - 6  см. Третий 
тип, распространенный на ограничен
ной территории между средненизовыми 
и низовыми чувашами, венчался кону
сом из светлого металла (серебра, брон
зы, олова) меньшей высоты. Тухья засте
гивалась кожаными или холщовыми на
ушниками или ремешками, украшенны
ми монетами.

Хушпу замужней женщины (ил. 54) 
были разной формы, но почти все они 
имели открытый верх, а также наспин-

Арам хушпавёсем (54  сан) темиҫе 
тёрлё пулна, анчах пурин те тенё пекех 
тарри уҫа, ҫурам хыҫнелле -  пилёк та
ран -  хури анать. Май, какарумё, хулпуҫ- 
ҫисем, пилёк -  ҫаксене пурне те ҫирёп 
йёркепе вырнаҫтарна капарсем «хутёле- 
се», илемлетсе тана.

Тухьяпа хушпава пёр йышши япала- 
семпе, пёрешкел аслайпа хайлана. Каш- 
карёсене ҫирёп япаларан ҫёленё, ҫиел- 
тен вёт шарҫапа тата вак укҫапа ретён- 
ретён витнё. Иккёшён те чи илемли -  
пуҫ тавра ҫаварна шарҫа тёрри, ытларах 
вал тайлак таваткалсенчен тана. Хушпу 
ҫинче шарҫа чёнтёрё ҫулти хёррипе пы- 
рать, тухья ҫинче -  варрипе ҫавранать.

Пуҫ капарёсене ёлёкхи йалапа сан 
кёртнё. Ҫапса шатарна тенкёсене ҫёлен 
ҫиппе пушанкарах ҫёлесе ҫыпаҫтарна. 
Ҫип ҫине тирнё вёт шарҫа ярамёсене 
пёр-пёрин ҫумне ҫата вырнаҫтарса 
тухна -  шарҫа чёнтёрёпе куршёллё пул-

51. Нарядные головные убо
ры. XIX в. Самарские чуваши.

Хушпу надевали замужние 

женщины (слева), тухью -  девушки

Пуҫ капарёсем: тухьяпа 
хушпу. XIX ёмёр. 

Самар чавашёсем. 
Тухьяна (сылтамри) хёрсем 

таханна, хушпава -  арамеем

Ғте һеад£еаг. 19т сеШигу.
Кһизһри (оп (.һе 1еП) /з могп 
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52, 53. Бусы и бисер.
Излюбленные материалы для 
украшений и головных уборов

Тёрлё йышши шарҫасем тата 
вёсенчен асталана капарсем

Веас1з апс! Ьи£1е -  1һе тоз1 
Тауогес! та1епа1з 1о таке ра*- 
1егпз апс! һеайгеззез

ную часть -  прямую полосу холста, спус
кающуюся до уровня пояса.

Шея, нагрудная часть, плечи, пояс -  
все это «защищалось» украшениями, ко
торые располагались в строгом поряд
ке, на своих определенных местах.

И тухья, и хушпу были схожи по сти
лю, материалам и приемам исполнения. 
Их остовы, изготовленные из плотного 
материала, покрывались рядами бисе
ра и монет. Смысловым и декоративным 
центром обоих головных уборов явля
лась полоса орнамента (чаще с ромбо
видными мотивами), проходящая по ок
ружности головы -  по верхней кромке 
хушпу или посередине тухьи.

Орнаментация нарядных головных 
уборов велась по единым правилам. 
Монеты с пробитыми отверстиями при
шивали суровыми нитками, сохраняя 
подвижность. Нанизанный на нитку би
сер крепили плотными горизонтальны
ми рядами, создавая цветовое поле, 
как бы фон для главного орнаменталь
ного фриза, идущего по окружности го
ловы. На тухье бисерное шитье было ос
новным приемом декора, а монеты иг
рали второстепенную роль (ил. 53). Та
кое же соотношение бисера и монет на
блюдается и в старинных хушпу, хотя уже 
в XIX веке бисерный декор имел неболь
шое значение и размещался лишь по 
краям, уступая место блестящим рядам 
серебра.

Особое внимание уделялось круго
вому «обрамлению» лица (ил. 54, 56). 
К наушникам и ремешкам одна над дру-

малли капар талккаша хатёрленё. Хёр- 
сен тухйине пётёмпе тенё пек вёт шар- 
ҫапа витнё, тенкё кунта ытлах пёл- 
терёшлё пулман (53 сан). Вёт шарҫапа 
тенкёсен шайлашавё авалхи хушпусем 
ҫинче те ҫаван майла пулна, XIX ёмёрте 
вара шарҫана хёррипе ҫеҫ ҫёлесе ҫав- 
ранна, тёп вырана кёмёл тенкёсен йал- 
таркка речёсем йышанна.

Пит-куҫ таврашне пуҫ капарёсемпе 
харшалама тарашна (54, 56 сан.). Ан- 
тарлахсем ҫине кёмёл укҫасем ҫёлесе 
ҫыпаҫтарна, алла пуслаххисемпе пёр 
тенкёлёхсене аяларах ҫакна. Питё май
ла вырнаҫтарнипе пур тенкёсем те пёр- 
пёрне перёнсе хитре саспа «юрлана».

Тури чавашсем хайсен капарёсене 
ытларах тёттём тёслё шарҫасемпе илем- 
летнё. Тёксём симёс, кавак, хура шарҫа 
йышлахёнче шура, хёрлё, сара тёслисем 
ҫуталса тана. Анат енчи чавашсем пуҫ 
тумёсене тата капарлах хёррисене ҫута- 
рах -  сенкер, симёс, шура тата ылтан 
тёслё -  шарҫасемпе илемлетнё. Анатри 
чавашсен капарёсенче вёт шарҫасем 
икё тёрлё пулна. Хёрсен тухйине -  шура, 
симёс, сара тёссем хушкаласа -  пётём- 
пех хёрлё шарҫапа витнё е -  хушшисене 
шурапа сара тёрёллё йарамсем кёртсе 
лартса -  симёс шарҫапа сан кёртнё. 
Саккампа Уралҫум таврашёнчи чаваш 
ялёсенче арамсен капарёсене мерчен 
шарҫапа илемлетнё; Саратовпа Орен
бург тарахёнче тата Самар Кукринче -  
тёттём симёс тата йамах хёрлё вёт шар
ҫапа уса курна.

Тёрлё майла шарҫалана ҫав пуҫ ка-



54. Женский головной убор 
хушпу. XIX в. Приуральские 
чуваши. ОрОМ
Арамсен пуҫ капарё -  хушпу.
XIX ёмёр. Уралҫум чавашёсен 
туме

Ғета /е  һеад&еаг, саНеб 
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гой навешивались серебряные монеты, 
при этом внизу располагались крупные 
полтинники и рубли. Такая продуманная 
композиция создавала и определенное 
гармоничное звучание всех монет.

Бисерное шитье верховых чувашей 
выполнялось в темных тонах. Излюблен
ными были сочетания темно-зеленого, 
синего, черного цвета с небольшими 
участками белого, красного, желтого. Го
ловные уборы и украшения в среднени
зовой группе обшивались по преимуще
ству бисером светлых тонов -  голубым, 
зеленым, белым, золотистым. Низовые 
чуваши имели две гаммы бисерного 
шитья. В девичьих тухья мог преобла
дать красный цвет (с небольшими 
вкраплениями белого, зеленого и жел
того) или же зеленый (с белыми и жел
тыми узорами).

В чувашских селениях Закамья и 
Приуралья для украшения хушпу замуж
них женщин применяли кораллы; в Са
ратовском, Оренбургском краях и на Са
марской Луке -  темно-зеленый и руби
новый бисер.

Благодаря разнообразию материа
лов и приемов изготовления хушпу и 
тухья кажутся живыми и динамичными 
(ил. 55). Они издают ритмичные и уди
вительно гармоничные звуки, которые 
невозможно сравнить с чем-либо дру
гим. Нежный перезвон серебра и пере-

паресем чере пек, хусканса вылянна 
пек туйанаҫҫё (55 сан). Хушпупа тухья 
сассине урах нимёнпе те танлашта- 
райман. Кёмёлсем ачаш ҫемёпе янара- 
ни, вёт шарҫа ҫинче ҫута хёлхемлён 
ялкашни халахан ҫав чапла капарёсене 
ытарла курамлах курет.

Тум таврашё кёлетке ҫинче ҫирёп те 
килёшуллё ларать, вал пайланчак ку- 
ранмасть. Ҫав пёр пётёмлёхе кёпе ҫин- 
чи эрешсемпе тёрлё хатёрсем вайлатаҫ- 
ҫё. Арка вёҫнелле майёпен саралса пы- 
ни тум тан-танлахне татах та устернё пек 
туйанать. Айккисене тата хыҫала капар 
тёрёллё, тёксём те ҫара шерепеллё сар- 
лака ярапасем ҫакнипе туман аялти 
пайётата калапашларах куранать.

Пилёке тёрлё-тёрлё пиҫиххисем ҫых- 
на. Чи авалхи ансат пиҫиххи -  кантра 
тавраш. Чаплисене сарлака пиртен 
туна, каткас тёрёсемпе эрешленё. Пи
ҫиххи йёри-тавра тёрёллё яркачсем, 
усалран сыхланмалли саран енчёксем, 
ҫара уҫҫисем, лаша пуҫёллё йёс турасем 
ҫакна11.

Хёрарам кулепине кёпе ҫинчи тёрё- 
эреш тата тёрлё капарлах хат кунё. Пи- 
лёкпе пёҫёсене ытлашши палартман, 
анчах пытарма та тарашман. Кёпесен 
ҫулти пайне ансартарах туна: йарас 
майла, тапалкка хулпуҫҫиллё, стайла 
какарла хёрарама юравла ҫёленё.

Йала-уяван хайне ятан тум пулна.

55. Костюмы начала XX века -  
яркость цвета и орнамента.
Самарская обл., Шенталин- 
ский р-н, с. Туарма

XX ёмёр пуҫламашёнчи тумсен 
йамах пленки. Самар обл., 
Шунтал р-нё, Таварам ялё
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56. Девичий костюм 
с нарядным головным 
убором тухья. Конец XIX в.
Низовые чуваши. ЧНМ, ЧГХМ
Капар тухьялла хёр тумё.
XIX ёмёр вёҫё. Анатри 
чавашсем

МаМеп соз1ите \нНҺ а Ғте 
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58. Обрядовый халат 
и праздничная рубаха.
XVIII в. ЧНМ
Йала-уяв шупарёпе уяв кёпи.
XVIII ёмёр
СегетомаI £агтеп1 апб 
а ТезНуе &ҺШ. 181һ сепһигу



59. Чувашский праздник.
Картина неизвестного 
художника. XIX в. Холст, масло. 
ЭМ КГУ

Чаваш уявё. Палла мар 
унерҫён картини. XIX ёмёр

Сһиуавһ ГеазЬ Цпкпошп ра/п- 
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60. Свадебный платой.
XV////—Х/Х вв. РЭМ

Кёру тутри. ХУ//-Х/Х ёмёрсем

\А/ес1сИп£ кегсһ/е?.
1 8 -1 9 1һ сеп1иг1ез

ментальные узоры из красных лент и 
разнообразные украшения. Его основу 
составляли рубаха и распашной халат с 
длинными рукавами. В подобных одея
ниях наблюдается особая форма богато 
вышитого убранства -  в виде угла, ост
рием книзу. Удивительной красотой и 
совершенством обладает старинная ру
баха из собрания Российского этногра
фического музея, со сплошной богатой 
орнаментацией на груди, спине и пле
чах (ил. 61, 62). Исследователи счита
ют, что композиция ее декора наиболее 
«архаична», а орнаменты -  соответству
ют иероглифам древнекитайской пись
менности12.

Единство обряда и костюма отчетли
во проявлялось во время торжествен
ной свадебной церемонии. Невеста на
ряжалась в лучшую белую рубаху с вы
шитыми узорами, навешивала украше
ния и надевала халат. Во время свадьбы 
ее сажали за стол, на особую подушку, а 
на голову поверх тухьи накладывали бе
лое покрывало пёркенчёк (ил. 63).

Участники церемонии включали в 
свой костюм разные дополнения. Так, 
сваха надевала белый или пестрый (из 
фабричных тканей) халат, к поясу подве
шивала несколько парных вышитых по
лос сара и яркач, надевала шапку с ме
ховой опушкой (ил. 64).

Обязательной частью почти всех 
свадебных нарядов были танцевальные 
и иные платки с богатыми узорами, ба-

Тумпа йала-йёрке килёшулёхё туй 
вахатёнче уйрамах куранса тана. Ун чух 
качча тухакан хёр чапла тёрёллё шур 
кёпине таханна, капарлахне ҫакна, ҫи- 
елти тумне тумланна. Туйра ана ятарла 
минтер ҫине лартна, тухйи ҫийён шура 
пёркенчёк витсе яна (63 сан).

Туя хутшанакансен пурин те хайне 
тивёҫлё тум пулна. Туй арамё, самахран, 
катра харпулла калпак (ҫёлёк) тата шура 
пиртен е чапар пусмаран ҫёленё шупар 
таханна, пиҫиххийёнчен темиҫе машар 
сарапа яркач ҫакна (64 сан).

Тум ҫипуҫёнче таш тутри (ал тутри) 
тата пуян тёрёллё, ҫуҫеллё-шерепеллё 
ытти тутарсем (ҫулаксем) пёлтерёшлё 
пулна (60, 66  сан.). Вёсене ҫана вёҫне 
ҫакна, хул айне те ҫёлесе хуна, алара та 
тытна е кача пурнинчен йалапа ҫаклат- 
на. Качча тухакан хёрён ятарла хёрлёх 
тутарё пулна13. Туй тутрисенче асамла 
вай пур, тенё.

Авланакан каччан тумё те -  ҫипуҫё, 
калпакё, перчетки, ҫёҫҫи, саламачё -  
усалран та сыхлана пулать. Кёру качча 
та, туй каччисем те туй вахатёнче хёр ка- 
парлахёпе уса курна, май ҫыххи ҫакна, 
ҫурам ҫине вара хёрлё ҫуҫеллё, пуян 
эрешлё кёру тутри не хутлатса ҫакна (67  
сан). Ана туйра кана курма пулна14.

Ҫиелтен таханмалли тумтир шутне 
ҫухе шупарпа пустав, сахман тата кёрёк 
кёнё (6 8 -7 0  сан.). Хёлле инҫе ҫула кай
ма чаппан-аҫам е талап таханна (71  
сан).



61, 62. Обрядовая рубаха.
XVIII в. Симбирская губ., 
Курмышский уезд. РЭМ

Йала-уяв кепи. XVIII ёмёр. 
Чёмпёр кёпёрни, Кармаш уесё
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63. Костюмы невесты 
и жениха. XIX в. Средне

низовые чуваши. ЧНМ
Машарланакан каччапа хёр 

тумё. XIX ёмёр. Анат енчи 
чавашсем
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Ьпбе&гоот. 19№ сеШигу. 

Тһе М'1с1-1о\л/ег 1апс1 Сһиүазһ



64. Костюм свахи. Состоит из 
ярко украшенного халата, 

меховой шапки и множества 
других принадлежностей. 

Вторая пол. XIX в. 
Верховые чуваши. РЭМ

Харпулла ҫёлёкпе напар 
шупар таханна туй арамё. XIX

ёмёрён 2-мёш ҫурри. 
Тури чавашсем
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65. Свадебные музыканты.
Казанская губ., Ядринский 
уезд. Фото: К.Т. Софонов. 
Фототека НМ РТ

Туйри вайаҫсем.
Хусан кёпёрни, Етёрне уесё. 
К.Т. Софонов сан у к.

СозЮтез о{ меб<Нп£ тиз/- 
аапз. Кагап ргоу/псе, Үабпп 
сИз1пс1 РһоЮ Ьу К.Т. ЗоГопоу

66. Свадебный платок.
XVIII в. РЭМ

Кёру тутри (ҫулак). XVIII ёмёр

ШесМтё кегсһ/е?.
18,һ сепШ у

хромой и кистями (ил. 60, 66). Они при
вязывались к концам рукавов, подши
вались к подмышкам, их держали в ру
ках или мизинцем за особую петлю. Не
веста могла иметь особый «платок дев
ственности»13. На свадьбах платки ис
пользовались для магических действий, 
предохранения от порчи и сглаза, усиле
ния своего воздействия.

Жених облачался в особый костюм, 
включавший полный набор специфиче
ских предметов-амулетов (верхняя 
одежда, ш апка, вязаные перчатки, 
нож, нагайка и др.). Чуваши Башкирии 
пришивали на шапку жениха серебря
ный рубль. Во всех этнографических 
группах жених и его дружки (представи
тели его рода) обязательно использо
вали девичьи украшения: «надевают 
«май-ҫиххи» девушек и на спине... при
калывают белый холщовый с красной 
бахромой платок, сложенный треуголь
ником (ил. 67). Иногда платок этот весь 
вышивается крупными квадратиками и 
крестиками разноцветными нитками. 
Платок этот употребляется только для 
свадеб»14.

Что касается традиционной верхней 
одежды чувашей, то она состояла из лег
кого халата шупар, кафтанов из сукна 
разного цвета и шубы (ил. 6 8 -7 0 ) .

Чавашсем ёлёкренех Ватам Аталпа 
Урал тарахёнчи анла талккашра пуран- 
на. Кашни выранта тум хайне евёрлё 
аталанна пулин те, унан тёшши, шанарё 
пур ҫёрте те упранса юлна. XVIII —XIX 
ёмёрсенчи чаваш халах тумён ҫак уй- 
рамлахсем, хай евёрлёхсем пулна:

-  хутла-хутла вырнаҫтарна пайсен 
тап-таплахётата тум калапашён пёрлёхё;



67. Костюм жениха 
с наплечным платном.

Х Ш -Х /Х  вв. ЧНМ

Авлананан качча тумё.
ХУШ-Х1Х ёмёрсеМ

ВгШеЦгоот'в со&1ите 
М1Һ а вһоиШег 5һа\н1.

1 8 -1 9 !һ сеШипез



о случаю жертвоприношений, праздников одевают белую рубаху, южные 
ЕшЯчуваши-язычники носят белую войлочную шляпу, а раньше, как  говорят 
старики, большая часть их верхней одежды тоже была белой. Но в последние 
времена чуваши не только отходят от Бога предков, а перестали носить и бе
лую одежду и на русской лад носят одежду черного и всякого цвета, из-за чего 
и Тура рассердился на них в последние годы и посылает на них всякие бедст
вия, плохой урожай, голод, болезни...» (1 9 0 8  г.)

Дюла Месарош. Памятники старой чувашской веры. Чебоксары, 2000  г.

68. Верхняя одежда пустав.
Начало XX в. ЧНМ

Пустав сахман. XX ёмёр пуҫл.

Ои1ег£агтеп1 «риз1ау».
Еаг1у 2 0 'һ сеШигу

В дальнюю зимнюю дорогу надевали ча- 
паны и тулупы (ил. 71).

Чуваши издревле были расселены 
на обширной территории Среднего По
волжья и Приуралья. И хотя в каждой 
местности костюм развивался по-свое
му, в целом он сохранял общие призна
ки. Главными особенностями чувашско
го костюма XVI11 —XIX веков являлись:

-  лаконичность и цельность объема, 
составленного из частей, «наложенных» 
друг на друга;

-  органичная связь декора с конст
рукцией;

-  разнообразие форм с преоблада
нием вертикальных элементов кроя и 
декора;

-  симметричное расположение ос
новных частей;

-  преобладающий белый цвет одеж
ды и принадлежностей, что обусловлено 
применением домотканого холста;

-  разнообразие художественных 
приемов декора, сочетающего вышивку, 
аппликацию, шитье бисером, монетами 
и др.

Бесспорно, высоким художествен
ным уровнем обладает не только чуваш
ский костюм -  и в этом смысле мы не 
выделяем его как особо привилегиро
ванный. Напротив, одеяния чувашей 
имеют много общего с костюмами дру
гих этносов Поволжья и Приуралья, что 
объясняется общностью истории и при
родной среды, близостью крестьянского 
мировоззрения и культурных традиций.

Ансамбль народного костюма не яв
ляется однообразным, застывшим набо
ром одежды и украшений. Образно гово
ря, народный костюм был средой обита
ния человека и средством общения с ми
ром, важной знаковой системой и посто
янной «ареной» воплощения творческих 
устремлений этноса.

-  иленкепе тытаман килешулле ҫы- 
ханавё;

-  туррён калапласа таршшён илем- 
летес туртам;

-  тёп пайсен шайлашулла вырнаҫавё;
-  килте тёртнё пиртен килекен шура 

тёс сумлахё;
-  тёрлё йышши эрешсен, хаюсен, 

шарҫан тата нухрат-тенкён килёшуллё 
пёрлёхё т. ыт. те.

Паллах ёнтё, эпир чаваш тумне ытти- 
сенчен лайахрах, чапларахтесе каламаст- 
пар. Аталҫипе Уралҫум халахёсен пурнаҫ 
тавралахёпе кун-ҫулё, тёнче курамёпе ас
пурлах хавалё чавашсенпе пёр майларах, 
ҫаванпа вёсен авалхи тумёнче чавашён 
пек пахалахсем чылай.

Ытарлан каласан, тум вал -  этем пу- 
ранакан хутлах, Ҫут тёнчепе ҫыхантара- 
кан аслай, хайне евёрлё ҫырулах тата 
халах пултарулахён пуламё.



I

69. Мужчина в шубе.
Начало XX в. Фототека ЧНМ
Кёрёк таханна арҫын.
XX ёмёр пуҫл.
А тап т а Ғиг тп*ег соаһ.
Еаг\у 20 ‘һ сеШигу

70. Мужская верхняя 
одежда из сукна.

XIX -  начало XX в. СОМК
Арҫын ҫипуҫё.

Х1Х-ХХ ёмёр пуҫл.
Ма1е с/о№ез.

19 -  еаг1у20‘һ сеШигез



71. Молодая пара едет в гости

Ҫамрак машар ха на на каять

А соир1е о{ 1һе пе\л/1у шес15 £о (о 
(һе раг1у





XIX тата XX ёмёрсен чиккинчи каткас 
тапхар чавашсен тёнче курамне, пурнаҫ 
еккине улаштарна. Ҫавна май капар 
туман йала-йёркери пёлтерёшё майё- 
пен чакса пына; унан тытамё, ёренки, 
илемё улшанна, пёрчёллё тёрё асталахё 
манаҫа тухна. Халах тумё этеме Ҫутҫан- 
талакпа тата Тёнче уҫлахёпе ҫыхантар- 
ма парахна ёнтё, анчах унан ытарайми 
чапла унер пахалахё иксёлсе пётмен-ха.

72. Фабричный платок -  
яркий акцент в девичьей 
одежде начала XX в. ЧНМ

Пасар тутри -  хёр ҫипуҫён 
янкас пайё. XX ёмёр пуҫл.

А 1ас1огу кегсЫе? -  а Ьп£М  
ассеп( |'п таШеп'з с1о(һез.
Еаг/у 2 0 1һ сеШигу

Но в сложный период конца XIX -  нача
ла XX века, когда у чувашей интенсивно 
размывалось народное мировоззрение 
и менялся жизненный уклад, постепен
но утрачивалось и обрядовое значение 
костюма, изменились его состав, силуэт 
и цветовой строй, утратилось высокое 
мастерство счетной вышивки. И хотя ко
стюм того периода перестал быть свя
щенным средством связи человека с 
природой, Космосом, он, будучи не толь
ко материальным явлением, но и произ
ведением высокого искусства, доста
точно устойчиво сохранял свою художе
ственную ценность и в XX столетии.

1 Об этом: Трофимов А.А. Антропоморфиза- 
ция модели мира и народный женский костюм чу
вашей / /  Актуальные вопросы истории и теории 
чувашского искусства /  Труды ЧНИИ. Вып. 90. Че
боксары, 1979. С. 3 -4 4 .

2 Ашмарин Н.И. СЧЯ. Вып. XIII. С. 20.
3 Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов 

Поволжья. Чебоксары, 1960. С. 4.
4 Ашмарин Н.И. СЧЯ. Вып. XIV. С. 126.
5 НА ЧГИГН. Отд. I, е.х. 158, инв. 4696 (Орен

бургская губ., с. Уралка).
6 Лебедев В.И. Симбирские чуваши / /  

ЖМВД. 1850. 4. 30. № 6. С. 517.
7 НА ЧГИГН. Отд. III. е.х. 174, инв. 1426 (Пен

зенская обл., с. Неверкино).
8 Лебедев В.И. Там же.
9 Михайлов В.И. Обычаи и обряды чуваш / /  

Записки имп. РГО. По отделению этнографии. 
Т. XVII. Вып. II. СПб., 1891. С. 97.

10 Змиев Л.Ф. Медико-топографическое опи
сание и статистический очерк народонаселения 
Бугульминского уезда Самарской губернии. М., 
1883.

11 Во многих культурах гребень был культо
вым предметом, связанным с магией волос, дож
дя и растительности. При раскопках в Египте, не
которых странах Европы и Азии находили гребни, 
аналогичные тем, которые бытовали у чувашей.

12 Крюкова Т., Хван М., Гумилев Л. Китайские 
письмена в чувашской вышивке / /  Советская Чу
вашия. 1996. 26 января.

13 Хёрлёх тутарё (букв, «платок девственнос
ти») - «свидетельствующий, что она была невинна 
и что теперь только со своим мужем потеряла 
девственность. [...] Платок есть гордость для род
ственников невесты, а потому они часто пляшут, 
развевая платок в воздухе». НА ЧГИГН. Отд. I, е.х. 
174, инв. 500; Отд. I, е.х. 215, инв. 5662.

14 НА ЧГИГН. Отд. I, е.х. 158, инв. 4696 (Орен
бургская губ., с. Уралка).



73. Женская рубаха. ЧГХМ.
С конца XIX в. низовые чуваши стали шить 

рубахи из цветных домотканых холстов

Хёрарамкепи.
XIX ёмёр вёҫёнче анатри чавашсем 
улача кёпе ҫёлесе таханма пуҫлана

Ғета1е зЫТ1.
51агИп§ (гот 1а(е 1 9 '“ сеп(игу 

(һе Апа(п С һмазһ  изей (о таке 
зһ1г1з о( йуей һот е-зрчп  с/оМз





КОСТЮМ ВЕРХОВЫХ ЧУВАШЕЙ 

ВИРЬЯЛ ЧАВАШЁСЕН ТУМЁ 

ТНЕ С05Т11МЕ ОҒ ТНЕ ЧРРЕП  М Л / О  СН^VА8Н



Здесь девицы чувашские -  красотки и весьма грациозны. 
Одеваются весьма опрятно: рубаха белая как снег, грудь и ворот 
вышиты разными узорами...

ерховые чуваши (вирьялы) прожи
вают на компактной территории от 

Суры до Волги, между городами Ядрин, 
Чебоксары, Цивильск и Шумерля (ныне 
это северо-западные районы Чуваш
ской Республики). Формирование этой 
этнографической группы произошло в 
XIV—XV веках в результате ассимиляции 
пришлыми болгарами части горнома
рийских и мордовских племен.

В середине XIX века этнограф С.М. Ми
хайлов указывал: «Здешние чуваши в по
следствие времени переняли костюм от 
черемис, но однако ж  у иных и поныне 
хранятся старинные наряды...»1.

Женский костюм верховых чувашей 
имел объемные формы, поэтому силуэт 
был спокойным и устойчивым. Такой ко
стюм подчеркивал достоинство и здоро
вье женщины, диктовал определенную 
пластику движений. Он не был тяжело
весным, не затруднял движений, что от-

С. М. Михайлов (1852)

~ури чавашсем (вирьялсем) Сар 
.юхан шывёнчен пуҫласа Атал таран 

саралса выртакан талккашра -  Етёрне, 
Шупашкар, Ҫёрпу, Ҫёмёрле хулисем хуш- 
шинче пуранаҫҫё (хальхи вахатра ку -  
Чаваш Республикин ҫурҫёр-хёвеланаҫ 
тарахё). Ҫак этнографии ушкане Х1У-ХУ 
ёмёрсенче туҫи ҫармаспа макша йахё- 
сен пёр пайё палхарсен йали-йёркине 
йышанса пынипе пулса кайна.

XIX ёмёр варринче С.М. Михайлов- 
Янтуш этнограф ҫакна палартса хавар- 
на: «Кунти чавашсем майё-майёпе ҫар- 
массем пек тумланма тытанна, анчах та 
хаш-пёрисен авалхи капар тумёсем халё 
те упранаҫҫё-ха»1.

Тури чавашсен тумё шалпар пулна, 
ҫаванпа ҫын кёлетки лапка та патвар ку- 
ранна. Кун пек тум хёрараман тивёҫлёх- 
не, таса сывлахне палартса тана, унан 
хусканавёсене хайне майла ёлккенлёх 
кунё. Ҫипуҫ канттам пулман, ниҫтан та

74. Женский костюм.
Начало XX в. НА ЧГИГН

Хёрарамсен капар тумё.
XX ёмёр пуҫл.

ҒевИүе ?ета1е дгезз. Еаг1у 
20 "’ сепШ у

75. Верховые чуваши в 
традиционных костюмах.
Фото: Г.Ф. Локке, 1869 г. 
Фрагмент .

Уявла тумланна ашшёпе 
хёрё. Г.Ф. Локке сан ук.,
1869 ҫ.
Чаваш тумёпе паллаштаранан малтанхи 
сан укернёкён пайё

Ға1һег апй Ыз баи£Мег т ?ез- 
1Ые соз(итез. РһоЮ 
Ьу С.Ғ. Ьокке. 1869.
Ғга£теп1 оле о? (һе С^иыавһ 
рһо£о£гәрМс рюГигез



Созһипе оТ а тагпес! \/'1гуа1 
. ыотап. 191һ сеп1игу.

А Лпе ШЦгее етЬгоШегу Ыепбз т(һ 
51 һ/өг р 1есез о( }е^е\гу

вечало идеалам красоты и характеру чу
вашей (ил. 74, 75).

Рубаха из тонкого белого холста яв
лялась основой костюма. Она шилась 
очень просторной/ длиной до середины 
голени. Прямые рукава были широкими 
и длинными. Декор рубах был лаконич
ным, почти графичным. Узоры выполня
лись тонкими нитками, мелкими контур
ными швами и косой стежкой.

Нагрудная часть обрядовых рубах по
крывалась узорами и крупным орнамен
том из шелковых лент. Вдоль плечевого 
шва, а также на концах рукавов и по по
долу располагались узкие полоски вы
шивки в один-два цвета. Использова
лись такие швы, как «глаза цыпленка», 
«гусиные зубы», «волна», «змейка», «дур
ной (или мудреный) шов». Прелесть орна
мента -  в гармоничном сочетании ри
сунка и больших участков белого фона, 
разнообразии и филигранной точности: 
«на праздник или, например, на свадьбу 
чуваш наденет рубаху такую, что подума
ешь -  на ней не рисунок вышит, а вплоть 
ее паук паутиной оплел...»2.

В конце XIX -  начале XX века нагруд
ную часть рубахи почти не расшивали 
узорами, так как ее стали закрывать бо
гатыми серебряными украшениями.

хесмен, хусканусем тума кансерлемен -  
ҫака чавашсен илемлёх виҫипе, камал- 
сипечёпе килёшсе тана (74, 75 сан.).

Туман тёп пайё -  ҫухе шура пир кёпе -  
шалпар та варам, ура тунин ҫурри таран 
пулна. Ҫаннисене те сарлака та тасмака 
ҫёленё. Кёпесене ытлашши эрешлесе 
капарлатман. Тёррисене ҫинҫе ҫиппе, 
питё вётё йёпкён тата хантас ятла ҫёвё- 
семпе туна.

Авалхи йала-уяв кёписен умне тёрё- 
пе витнё, пурҫан хаюсем тытса «карта- 
лана». Хаюсене кётеслё-кётеслё шултра 
тёрё манерлё те ҫёлесе ҫыпаҫтарна. 
Хулпуҫҫи тёлёнчи ҫёвё тарахне, ҫана та
та арка вёҫёсене тёрёсен ансар йарамё 
сан кёртнё, вёсене пёр-икё тёслё ҫиппе 
хайлана. Пуринчен ытла унта «чёп куҫ», 
«хур шалё», «шыв юххи», «ҫын пёлми 
тёрё» текен эрешсем тёл пулаҫҫё. Чи па- 
хи -  питё типтерлё те хухём тёрё кёпен 
шура анлахёпе килёшсе тани. Кун пирки 
ҫапла калани те пур: «Чавашан уява е 
туя кайма таханакан кёпине курсан тё- 
лёнсе шухашлатан: тёррине ҫын алли ту
ман-тар, эрешмен карна пультетён...»2.

XIX ёмёр вёҫнелле-ХХ ёмёр пуҫ- 
ламашёнче кёпе умне тёрлеменпе пё- 
рех, мёншён тесен ку вырана питё чапла 
кёмёл капарлах хуплана. Ҫуха касси

76. Костюм замужней 
вирьялки. XIX в. ЧГХМ. 
Тонкая филигранная вышивка 

гармонично сочетается 
с серебряными украшениями

Вирьял арамёсен капар 
тумё. XIX ёмёр. 

СеЛём тёрёпе кёмёл капарсен 
■ килёшуллё пёрлёхё



77. Узоры грудного разреза:
а) рубаха верховых чувашей
НМРТ;
б) рубаха бесермян, древних
сородичем чуваш

Кепе ум (ҫуха насси)
террисем:
а) вирьялсен кепи;
б) чавашсемпе пер тымарла
пессерменсен кепи

РаПегпз от бесоИе1е:
а) 5П1п от те У\гуа\ Сһиуазһ
Ь) зһт от Везегтуапз, апсюпХ
IпЬезтеп от те Сһиуазһ

77  а

Лишь края грудного разреза продолжа
ли «защищать» плотным, искусным орна
ментом темных тонов (ил. 77а, 78).

Рубахи надевались особым образом: 
туго подпоясывались, а затем поддерги
вались кверху по всей талии так, что по
дол поднимался до уровня колен. Сверху 
подвешивали передник и повязывали 
еще два пояса, к которым крепили раз
личные поясные подвески. Концы ста
ринных поясов вышивались сложными 
многоярусными узорами с космогониче
ской символикой.

В XIX веке женский головной убор 
состоял из трех-четырех предметов. Го
лова оставалась открытой, волосы тща
тельно причесывались, четко делились 
на две половины прямым пробором и 
туго заплетались в одну или две косы до 
пояса. Основной частью был длинный и 
узкий сурпан в виде полотнища из тон
кого холста, с двусторонним красным 
узором по всему периметру, которым 
закрывали только шею. Затем полотни
ще укладывалось по спине двумя па
раллельными полосами.

Головная повязка масмак крепилась 
к сурпану и составляла с ним единый 
узел. Она была подобна радуге, светя
щейся на голове. Красные узоры на этой 
полоске холста символизировали дви
жение светил и круговорот жизни. Бла
годаря сочетанию желто-оранжевых, зе-

хёррисене ҫеҫ авалтан килекен арамла 
ҫара эрешлёх «сыхлана» (77а, 78 сан.).

Кёпе тахансан пилёке п и ҫ и х х и  ҫых- 
на, унтан кёпене пилёк тавра туртса 
хапартна та -  арки чёркуҫҫи таран ҫёк- 
леннё. Ҫиелтен чёрҫитти тата тепёр икё 
пиҫиххи ҫыхна.

Ёмёрхи тум пайёсене асанна май, 
икё енлё варам пиҫиххисемпе ҫум 
ҫаккисене те палартмалла. Пиҫиххисене 
кавак ҫам е шура пуса ҫипписенчен 
тёртнё, тёнче тытамне санлакан хутла- 
хутла тёрёсемпе пуянлатна.

XIX ёмёрте хёрарамсен пуҫ хатё- 
рёсене 3 - 4  япала кёнё. Арамеем ҫара 
пуҫан ҫуренё, ҫуҫне икё еннелле яка ту- 
раса варринчен уҫна, пёр е икё ҫивёт 
туна -  вёсем пилёк таран усанна. Тёп 
пайё -  ҫинҫе пиртен туна ансар та ва
рам сурпан пулна.Унан хёррисене хёрлё 
ҫиппе -  икё енлё тёрёпе -  эрешлесе 
ҫаварна. Сурпан вёҫёсене ҫурам тарах 
юнашар вырнаҫтарса хуна.

Пуҫ ҫине хуна масмакне хёрарам сур- 
панпа ҫыхантарна. Ҫулте вал асамат кёпе- 
рё пек йалкашса тана. Ҫав ансар пир та- 
такё ҫинчи каткас тёрёсем тупе ҫутисен 
куҫамне тата пурнаҫ юхамне-ҫаврамне 
санлакан палласем пулна. Сара, сара кё- 
рен, симёс, хура тёссен шайлашавне пула 
эреш тёрлё ҫутапа ҫиҫнё (79 сан).

Уяв чухне хёрарам, ялан тенё пек, пуҫ- 
не хушпу таханна. Вирьялсен хушпавё



78. Женская рубаха.
XIX в. РЭМ.
Шелковыми лентами нашивались 
геометрические фигуры типа меандра - 
«Знаки огня»

Хёрарам нёпи. XIX ёмёр.
Килте тёртнё пурҫан хаюсемпе какар  
ум ёнче«Вут палли»эрешленё

Ғета1е с/гезз. 191һ сеп1игу.
5 Ик г1ЬЬопв о  п а ЬгеаН раг( о I (һе дгевв 
таке теагнЗег 1уре ёеоте(пс һёигез -  
«5/£пз (вутЬо/в) о ( Ғке»



79. Головные повязки 
масмак. Начало XX в. 
Фрагменты. ЧГХМ.
Колорит золотистого орнамента имеет 
преемственную связь с золотым шитьем 
головных уборов у  древних предков  
чувашей

Тури чавашсен масмакёсем.
XX ёмёр пуҫл. Сыпаксем.
Хёрлё сий ҫинчи ылтан тёслё тёрёсем 
авалхи палхарсен пуҫ тумёнчи укапа 
тёрленё эрешсене аса илтереҫҫё

«Мазтак» Ьеас1Ьапс1з. Еаг1у 
2 0 ,һ сеШигу. Ғга§теп1з.
А £оШеп отатепЕаИоп оп а гей Раск- 
£гоипй һаз а сопИпиИу ге1аИоп ү/ИҺ а 
£о№ зШ сһюё оҒ һеад£еагз о(: СһиVӘ5һ 
әпсез1огз

леных и черных нитей достигался эф
фект «мерцания» узоров (ил. 79).

Праздничный женский костюм вклю
чал головной убор хушпу. Однако у вирь- 
ялов он не являлся шапочкой, а лишь 
облегал голову, оставляя ее верхушку 
открытой. Обычно на хушпу нашивалось 
четыре ряда серебряных монет, верхний 
край окаймлялся мелким красным бисе
ром. Наспинная часть была в виде узкой 
полосы, зашитой рядами «копеек».

Исследователи считают, что в про
шлом девушки носили нарядные шапоч
ки тухья. Но здесь они сохранились лишь 
в пограничных районах между верховы
ми и средненизовыми чувашами.

Украшения вирьялского костюма от
личались разнообразием и богатством 
(ил. 81, 82).

При взгляде на праздничный костюм
XIX века возникает впечатление струя
щегося серебряного потока. Его сияние 
словно стекало книзу от ушных подве
сок халха ҫакки к ожерельям, нагруд
ным подвескам ама, сурпан ҫакки и 
шулкеме. Серебряные украшения выде
ляли смысловой центр костюма, подчер
кивали красоту и зрелость женщины.

калпак пек мар, пуҫ тавра тытна кашал 
евёрлё, унан тарри уҫа. Хушпу ҫине 
тавата рет вака кёмёл тенкё ҫёлесе ҫы- 
паҫтарна, ҫулти хёррине хёрлё вёт шарҫа 
тирсе ҫаварна. Хушпу хури ансар пулна, 
ана пёр пуслах кёмёлсемпе капарлатна.

Авал хёрсем кунта та селём тухья та- 
ханна. Анчах вирьялсен тухйи теме пула 
ёлёкех манаҫна.

Тури чавашсен капарлахё йышла та 
пуян пулна (81, 82 сан.). XIX ёмёрти уяв 
тумё тарах кёмёл шыв йалтарса юхна 
пек туйанать. Унан ҫути халха ҫаккисем  
патёнче пуҫланать те аялалла вайланса 
пырать. Какар ҫинче ама, сурпан ҫакки, 
шулкеме кёмёлпе пёрхёнеҫҫё. Ҫак ка- 
парлах хёрараман илемёпе стайлахне 
палартать.

Какар умне ҫакмалли эрешсене ху- 
лан саран татакёсенчен туна, вёсене 
талккишпех вётё кёмёл укҫапа витнё 
(85, 86 сан.). Хёрсем шулкеме ҫакса 
ҫуренё, ун хёррине пёр йёрке шура хурт- 
пуҫҫи тирсе тухна. Хёрарамсен сурпан 
ҫаккийё те ҫаван манерлё пулна, унан 
ҫулти хёррине виҫё кётеслё хайне евёр 
таха (ҫеҫтенкё) ҫирёплетнё. Вал сурпан 
сухалне аялалла туртантарса тана.



80. Шейно-головная повязка 
сурпан. XIX в. РЭМ. .

:Гё6Метрический: Ърна&ёну-

тонкими нитками мелким»гь :$ ш и  >'

Сурпан. XIX.ёмёр/ • . ' , ■; I■;: ■
! " л /

ҫиңҫ& ҫЬппе ввтген ХёрЛҫнё:; ■" ■ 1' ж

Неас1Ьапс1 «виграп». ’ : г;
19-" сепПлу. 1 - - 1 - .  м : , ■ • 
5(г;с'1 со1огя оГ дёопн)1Г1С огпэгпеш ; 
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81, 82. Женский костюм.
Конец XIX в. ЧНМ.
Нагрудные украшения изготавливались 
путем сплошного нашивания серебря
ных монет на пластины из толстой кожи

Хёрарам тумё. XIX ёмёр вёҫё. 
Кан&рум капһрбсене кёмёл тенкё- 
сенчен. саран ҫине сёлесе ёсталанд

Ғета/е соз 1ите.
1,а(е 191Л сел (игу.
Вояот адогптет$ теге таЬе о( $Иуег 
со1пв. зЧ(сПед (о а 1Ыск /еатег огеав(- 
р1а(е о? а  ич'йе гес1ап£и1аг (огт





убаха всегда белая; в некоторых районах нижние края ее, а также края рукавов вышиваются и отора
чиваются тесьмами и кружевами; ее носят высоко; ноги почти до колен бывают открыты. Рубаха стя

гивается поясом. Поверх рубахи надевается спереди «саппан» - фартук или передник... Саппан перепоясы
вается широким, лентообразным, шелковым или шерстяным, поясом («хырам-оли» или «хырам-орли»). По
верх ж е саппана, на груди носят «шулкеме», состоящий из двух кожаных четвероугольников, покрытых се
ребряными монетами и украшенных мелкими бусами и раковинками («хорт-поҫҫи»). На шулкеме ниспуска
ется носимый на ш ее «хёрес-ҫакки», представляющий из себя соединенную концами кожаную ленту, к  кото
рой пришиваются серебряные монеты, иногда в один, иногда в два ряда; к  концу его, ниспускаемому впе
ред, прикрепляется металлический крест (большой), который часто заменяется одной или тремя большими 
серебряными монетами. [...]

Сзади, на шее, принято носить «поҫ-хыҫё», прикрепляемый к  «хёрес-кантри» и представляющий из себя 
тоже кожаную ленту, покрытую серебряными монетами. Вместе с хёрес-кантри носят на груди еще метал
лическую цепь из польского серебра, называющуюся «вачара» или «чеплушке». Цепь эта один раз оберты
вается вокруг шеи, потом опускается на грудь. Кроме того, на шее носят еще «ама», монисто в виде ожере
лья. [...] На шее, под ушами, с обеих сторон ставятся, хотя и не везде, «алка»- рожки, составленные из 5 - 6  
согнутых по обеим концам палочек из польского серебра (имеют они форму ушных раковин). В некоторых 
местах носят еще «холха-тенки» («ушная монета»), т. е. наушники из монет, носимые как бы вместо серег и 
надеваемые на уши. На рубахе в некоторых местах носят еще второй пояс, к  которому прикрепляют с боков 
по одному или по нескольку «сара», т. е. вышитых платков продолговато-четвероугольной формы, а сзади 
«хуре» (хвост), состоящий из нескольких (3 -6 )  медных трубочек, сквозь которые продеты черные нитки, об
разующие гриву. На бедрах носят, кроме того, «йёнчёк» или «йаркача», представляющий из себя украшен
ные кончики пояса с кисточками.

Г. И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья. Казань, 1911 г.

83. Праздничный костюм 
замужней женщины.
Конец XIX в. ЧНМ

Арамсен уяв тумё.
XIX ёмёр вёҫё

Ғез1Ые сов 1ите о{ а тагпеб 
и’отап. (_а£е 19 ‘һ сепЮгу

Основные виды нагрудных украше
ний выполнялись на широких прямо
угольных пластинах из толстой кожи и 
сплошь зашивались мелкими серебря
ными монетами (ил. 85, 86). Девушки 
носили шулкеме, нижняя кромка кото
рых украшалась одним рядом белых ра
ковин каури. Ж енские сурпан ҫакки 
имели ту же форму, но к их верхней сто
роне пришивалась треугольная застеж
ка с иглой. Украшение прикалывалось к 
сурпану и оттягивало его книзу. В жен
ском костюме оба украшения соединя
лись вместе, одно над другим, создавая 
плотный серебряный щит на груди.

Вторым типом нагрудных украшений 
были длинные кожаные полосы, переки
нутые за шею и опускающиеся двумя по
лосами почти до талии (общее название 
ама, маййа) (ил. 84).

Передняя часть маййа зашивалась 
двумя-тремя рядами крупных монет; де
кор мог дополняться серебряной или 
медной цепочкой, а также бусами, лента
ми и медальонами. В комплекс украше
ний входила также чересплечная теветь, 
имевшая вид ленты, обшитой красным 
шелком. Она покрывалась рядами рако
вин каури, бусами и мелкими монетами.



84. Нагрудно-наспинное 
украшение маййа (ама).
Начало XX в. Верховые чуваши. 
ЧГХМ
Тури чавашсен маййи (ами).
XX ёмёр пуҫл.
Возот-Ьаск ]еме1гу«таууа».
Еаг1у20‘" сеШигу. Тһе иррег- 
1апа Сһиуазһ
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85, 86. Праздничный женский 
костюм. Конец XIX в. ЧНМ.
Дополнен богато орнаментированным 
платком, поясами и поясными 
подвесками

Хёрарамсен уяв тумё.
XIX ёмёр вёҫё.
Арамее н пиҫиххисемпе ҫум ҫакнисем  
йышлё пулнё. Йёс турапа сёран енчёк 
ҫакасси -  сёмавалтан 
килек ен йёла

Ғета1е ГезШе аШге.
1,а1е 19:һ сепһигу.
Сотр1етеп(ес) Ьу отатеШес! кегсһ!е($, 
шә13(Ьапс15 апв Ье11 репйаШз





87. Орнамент поясной 
подвески сара.
XVIII в. ЧГХМ.
Сложный узор имел ■ 
космогоническую символику. .

Сара тёрри. XVIII ёмёр. 
Ҫуттёнче тытамне санланан 
наткас э'решсен пёрлёхё

ОгпатепЬо? а \уа!51Ьапс1 
репдап! «вага». 181һ сепШгу. 
СотрозИе раКегпз, сәггуюё э  соз- 
то^опу зутЬо1з



88. Поясная подвеска 
- сара. Конец XIX -  

. начало ХХв.ЧГХМ.
' ■ Филигранные узоры ■
• вышивались на кумаче,

' обрамлялись лентами.
' тесьмой, бахромой

Сара. Х1Х-ХХ 
.ёмёрсен чикки. ■

Хёмәч-ҫине тёрленё эрешсен 
' иле мне хёю-шараҫпа, 

шёрепепе ваңлатна

УУа/зЛЬапй репбап1
; «вага». 1а1е 19  -  
ёаПу 2 0‘һ сеШигу.

ҒПцҘгее рэйег.п& шёгв сНсед оп 
а гей саНсо апд Мп&ей 

« й ; рш15. г/ЬЬопз апд \уе£>Ып£з



89. Девичья шапочка калпак.
XIX в. РЭМ.
Округлая шапочка из холста украшена 
типично «вирьялским» орнаментом

Хёрсен калпакё. XIX ёмёр.
Пиртен ҫёленё калпака 
вирьялла тёрленё

МаШеп сар "ка1рак".
19,һ сеШигу.
А гоипс! сар, тас/е  о? заскс1о1һ, етЬе1- 
Изһес! м1һ а 1урюа1 У/гуа/ огпатеш

В начале XX века украшения были 
весьма тяжелыми; чтобы они не меша
лись при ходьбе и работе, их прижимали 
поясом. Готовясь идти на свадьбу, сере
бряные наряды обязательно чистили 
мелом до ослепительного блеска.

Наряды девушек не были столь мно
гослойны и богаты ,как женские (ил. 90). 
«Костюм девушки-вирьялки отличается 
от костюма замужней женщины отсутст
вием сорпана, масмака, сорпан-хыҫё, 
поҫ-йёппи кантри, сара, хошпу. [...] С от
крытой головой девушка-вирьялка ходит 
редко: чаще всего повязывается плат
ком белого, черного или другого цвета. 
Коса у девушки обычно одна, заплетает
ся она лентами («шаши хури»), которые 
привязываются к поясу. Благодаря это
му, девушке всегда чувствительно, когда 
она наклоняется, и она как бы поневоле 
приучается держать голову прямо»3.

Были распространены и шапочки, 
сшитые из холста, с нарядной вышитой 
полосой по низу. Их могли носить как по
жилые женщины, так и девушки (ил. 89).

Привычные образы костюмов значи
тельно менялись во время праздников и 
обрядов. Одним из примечательных ви
дов праздничных одеяний являлся халат 
шопар с удлиненными рукавами, сши
тый из белого холста, с узорами по гру
ди, плечам и спине. К XIX веку он уже не 
использовался для проведения обрядов 
и считался свадебной одеждой.

В конце XIX -  начале XX века в неко
торых местностях Ядринского и Чебок
сарского уездов получили распростране
ние и экзотичные по виду свадебные ха
латы пуштёрлё шопар с отрезной талией 
(ил. 91-94 ). «Пышная», сборчатая ниж
няя часть была черной, а верх шился из 
яркого фабричного ситца. Из пестрых 
лент и позумента на их спинках выклады
вались фигуры типа ромба с «завитками».

Поверх пуштёрлё шопар навешива
лись украшения, повязывались пояса и 
различные поясные подвески, закрыва
ющие всю окружность фигуры. Туй арам 
(сваха) надевала на голову особую шап
ку, затянутую кумачом.

М ужские праздничные костюмы 
включали в себя верхнюю одежду из 
сукна, красной, зеленой или синей тка
ни. Исследователи отмечали, что «чу
вашские холостяки одеваются отлично,

Тепёр йышши капарлаха ама, маййа 
(хаш-пёр ҫёрте -  хёрес ҫакки) тенё. Тен- 
кёпе витнё варам саран татакне ёнсе 
ҫине хуна та какар умёпе антарна, вал 
пилёк тёлне ҫитнё (84 сан).

Маййа тарах икшер-виҫшер рет шул- 
тра тенкё ҫакса тухна, вёсен ҫумне кё- 
мёле йёс вачара, шарҫа ярамёсем, куп- 
тёрмесем, хаюсем тытантарна. Капар- 
сен шутёнче хул пуҫҫи урла ҫакмалли те- 
вет те пулна: ана хёрлё тарай сарна, 
хёррисене хуртпуҫҫи, шарҫа тата вётё 
кёмёл ҫакна. Туя кайма хатёрленнё чух
не кёмёл тенкёсене куҫа йамахтаракан 
пуличчен пурапа ҫутатна.

Хёрсен тумё-капарё арамсенни пек 
нумай хутла та пуян пулман (90 сан). 
Иртнё ёмёр пуҫламашёнче тёпчевҫё 
ҫапла палартна: «Вирьял хёрёсен тумё 
арамсеннинчен уйралса тарать: вёсен 
сорпан, масмак, сорпан хыҫё, поҫ йёппи 
кантри, сара тата хошпу тавраш ҫук. Хёр- 
сем ата таханни те сайра тёл пулать, кё- 
рёкне те часах ҫёлетсе памаҫҫё -  ҫитён- 
се ҫитсен тин. Вирьял хёрё ҫара пуҫан 
ҫуременпе пёрех: вал ялан тенё пек 
шура, хура е урах тёслё тутар ҫыхать. 
Ҫуҫне пёр ҫивёт туса явать те вёҫёнчи 
хайавёсене («шаши хурине») пиҫиххирен 
ҫыхса хурать. Пёшкённё чухне ҫака хёре 
пёрмай сисёнтерет те унан ирёксёрех 
пуҫне турё тытмашкан ханахма тивет»3.

Пиртен ҫёлесе хёррине тёрёпе илем- 
летнё калпаксем те пулна. Вёсене 
ватарах хёрарамсем те, хёрсем те та- 
ханма пултарна (89 сан).

Уяв е йала вахатёнче тум санё чылай 
улшанна. XIX ёмёр вёҫёнче-ХХ ёмёр 
пуҫламашёнче Етёрнепе Ш упашкар 
уесёсен хаш-пёр хутлахёнче, чапар та 
тёлёнтермёш ҫипуҫ -  пилёкёнчен татса 
пёрнё пуштёрлё шопар йалана кёнё. Дна 
туй арамеем таханна (9 1 -9 4  сан.). Аял- 
ти пёрмеллё пайё хура пулна, ҫулти пай
не вара йалтар-ялтар пусмаран майлаш- 
тарна, уҫалса таракан ҫухалла ҫёленё. 
Ҫурамё ҫине ула-чала хаюсенчен «кат- 
рашкалла» тайлак таваткалсем ҫёлесе 
ҫыпаҫтарна.

Пуштёрлё шопар ҫийёнчен капарсем 
ҫакса яна, пилёк тавра чапар пиҫиххи- 
семпе ҫум ҫаккисем усанса тана. Пуҫа 
хамач витнё ятарла калпак таханна.

Йала-йёрке тумёсем хушшинче варам 
ҫаналла шура пир шопар палла выран



\  \ 1

90. Девичий костюм.
Начало XX в. ЧНМ.
Подобен женскому, но отличался 
отсутствием масмака и сурпана

Хёр тумё. XX ёмёр пуҫл.
Хёрупраҫ масмак ҫыхман, 
сурпан сырднман
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92. Сваха. Казанская губ., 
Чебоксарский уезд. Фото: 

И.И. Зеленое, 1907 г. 
Фототека РЭМ

Туй арамё. Хусан кёпёрни, 
Шупашкар уесё. И. К. Зеленое 

сан ук„ 1907 ҫ.
Ма1сһтакег. Кагап ргоч'тсе, 

СһеЬокзагу с118(һс(. 
Рһо(о Ьу 1.К. IеIепоV. 1907



91, 93, 94. Костюм свахи 
пуштёрлё шопар. Последняя 

треть XIX в. РЭМ. 
Особую экзотичность наряду придавал  

его верх, который шился из яркого 
фабричного ситца. На голову поверх 

масмака надевались хушпу или 
кумачовая шапка

Туй арам тумё. XIX ёмёрён 
юлашки ватар ҫуллахё. 

Чи касакли -  йамах катат-пусмаран 
ҫёленё пуштёрлё шупар. М асмак ҫийён 

хушпу е сентел калпак таханна
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у них даже есть кафтаны, обшитые сур
ком или хорьком, да и сами молодец к 
молодцу»4.

В начале XX века в быт начали внед
ряться новые типы одежды. Пожилые но
сили наряды «по-старинному», а молодые 
тянулись к городской одежде (ил. 95). 
Уходили в прошлое древние способы ор
наментирования.

Вирьялы-переселенцы, в каких бы 
краях они ни жили, стремились сохра
нять старинные традиции, в том числе 
приверженность к белому цвету рубах. 
Так, в XIX веке небольшие группы вирь- 
ялов обосновались в Башкирии. Они и 
здесь долгое время продолжали шить 
рубахи из белого холста (ил. 96).

1 Михайлов С.М. Краткое этнографическое 
описание чуваш / /  Труды по этнографии и исто
рии русского, чувашского и марийского народов. 
Чебоксары, 1972. С. 86 (впервые опубл. в газ. 
«Казанские губернские ведомости», 1853).

2 Живописная Россия. Т. VIII. Ч. 1. СПб. - М., 
1901. С. 109.

3 Комиссаров Г.И. «Чуваши Казанского За
волжья» / /  Известия ОАИЭ. Казань, 1911. Т. XXVII. 
Вып. 5. С. 337.

4 Михайлов С.М. Чувашские свадьбы / /  Ка
занские губернские ведомости. 1 8 5 2 -1 8 5 3 .

йышанна. Унан умёпе хыҫё тата хулпуҫ- 
ҫийёсем тёрёллё пулна. Ҫаван йышши 
турё хыҫла шупарсемпе XIX ёмёр вёҫёч- 
ченех уса курна, анчах ун чухне вёсене 
туя кайма кана таханна ёнтё.

Арҫынсен капар ҫипуҫ йышёнче ҫута 
пуставран тата хёрлё, симёс е кавак пус- 
маран ҫёленё, хаюпа сан кёртнё ҫиелти 
тумтир те пулна. Тёпчевҫёсем ҫапла 
ҫырна: «Чаваш хусахёсем питё селём 
тумланаҫҫё, вёсен савар е пасара ти- 
рёпе хантарлана сахмансем те пур, хай- 
сем те пёринчен тепри маттур»4.

XX ёмёр пуҫламашёнче тури чаваш- 
сен ҫипуҫё ҫёнелсе улшанма пуҫлать. 
Ваттисем «ёлёкхилле» хайлана тумпах 
ҫуренё-ха, ҫамракраххисем пусма-та- 
варпа хула ҫипуҫнелле туртанна (95  
сан). Кёпе-тумтире эрешлемелли авал- 
хи меслетсем манаҫса пына.

Ҫапах та, ҫёнё ҫёре кайса тымар яна 
вирьялсем те таван ҫёршыв йали- 
йёркине, халах хавалне манаҫа калар- 
ман, ҫав шутра шура кёпе таханас йала- 
ран та писме пултарайман. Самахран, 
XIX ёмёрте Пушкартстана куҫса пына ви- 
рьялсен чёл-чёл ушканёсем чылайччен 
шура пир кёпе ҫёлесе таханна (96 сан).

95. Семья сельского интел
лигента. 1930 г. Чебоксар
ский р-н, д. Синьялы.
Из архива З.М. Ивановой

Ялти вёреннё ҫын кил-йышё.
1930 ҫ. Шупашкар р-нё,
Ҫёньял. З.М. Иванова 
архивёнчен

ҒатИу о#7 ап едиса(ед соип(гу- 
тап. 1930. СһеЬокзагу 
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96. Рубаха «башкирских» 
верховых чувашек.
Начало XX в. НМРБ.

Ношение белых рубах -  устойчивая 
черта всех групп вирьялов

Пушнартра пуранакан тури 
чавашсен кёпи.

Вирьял ушканне кёрекен чёвашсем  
XX ёмёр пуҫламашёнче те шур 

нёпесем тахённа
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КОСТЮМ СРЕДНЕНИЗОВЫХ ЧУВАШЕЙ

АНАТ ЕНЧИ ЧАВАШСЕН Т У Ш



и я д э л ь хи  Чаваш Енён ҫурҫёр-хёвелту- 
В З  ;.хаҫ тата вата ҫёр районёсем -  ча- 
вашсен анатенчи этнографи ушканё пу- 
ранакан выран. Ҫак пысаках мар талк- 
каш Шупашкар, Куславкка хулисемпе 
тата Варнар, Тавай район центрёсемпе 
чикёленет. Сём авалтанах ку ҫёр пал- 
хар-чаваш йахёсем пуранакан выран 
пулна, ҫаванпа анат енчисен культурин- 
че палхар сёмёсем уҫамлан палараҫҫё.

Вирьялсен тумтирё график-унерҫён 
ҫирёп каранташёпе укерённё пек туй- 
анать пулсан, анат енчисен тумё ҫута, 
ялтаркка акварель саррипе санланна пек 
куранать. Шура пир анлашёнче ҫута ка- 
вак, шура тата ылтан тёслё вёт шарҫасем 
йалтартатаҫҫё, шарҫапа кёмёл тенкёсен-

...Висели узорчатые полотенца, расшитые сурпаны и разные другие 
принадлежности чувашского народа, все до такой степени бело и чисто, что 
любую из этих вещей не погнушалась бы положить на свой туалет наша 
щепетильная модная барышня.

Журн. «Иллюстрированная неделя» (1873)

г е ж | с т ° Р и ч е с к ° й  зоной проживания эт- 
Г‘ нографической группы среднени
зовых чувашей (анатенчи) являются се
веро-восточная и центральная части со
временной Чувашии. Это небольшая 
территория, ограниченная городами Че
боксары, Козловка и райцентрами Вур- 
нары и Янтиково. В древности здесь 
обитали болгаро-чувашские племена, 
поэтому в культуре анат енчи явственно 
проявляются болгарские элементы.

Если наряд вирьялов кажется нари
сованным строгим карандашом худож- 
ника-графика, то у анат енчи он словно 
создан светлыми акварельными крас
ками. На фоне белого холста мерцают и 
переливаются украшения из бус и сере-

97. Костюмы средненизовых 
чувашей. XIX в. ЧНМ.
Красочные наряды вселяли чувство 
достоинства и уверенности

Анат енчи чавашсем. XIX ёмёр.
Капар тум чун хавалне устере г

МШЧомег 1апс1 Сһиуазһ.
19№ сепШу.
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бряных монет, голубого, белого и золо
тистого бисера. В «рамках» из красных 
лент светятся узоры из красного шел
ка...

Весь ансамбль костюма, как и каж 
дая его часть, отличается спокойствием 
и сдержанной красотой. Он сливается с 
человеком, идеально соответствуя его 
душевному складу, характеру, занятиям 
и жизненному пространству (ил. 98).

Средненизовые чуваши почти не 
контактировали с иными народностями, 
поэтому их костюм развивался почти 
без «посторонних» влияний. Основной 
одеждой была рубаха кёпе из тонкого 
белого холста, орнаментированная вы
шивкой и нашивками. Она имела пря
мой и длинный силуэт с небольшим рас
ширением книзу, а также узкие рукава.

По мнению исследователей, «у чуваш 
анат енчи сохранилась наиболее древ
няя форма туникообразной рубахи»1. Ос
новным приемом орнаментирования 
являлось сочетание вышитого узора и 
красных нашивок. Узоры могли закры 
вать почти весь верх праздничных и об
рядовых рубах. Грудная часть изготавли
валась отдельно, украшалась сложными 
вышитыми узорами и затем подшива
лась к длинной полосе холста -  главно
му полотнищу будущей рубахи. Она ор
наментировалась тремя способами: со
ставленными из лент крупными геомет
рическими узорами; простыми фигура
ми в виде ромбов из лент; вышитыми 
розетками кёскё (по одной или две ро
зетки по сторонам груди). Возможно, в 
далеком прошлом нагрудная часть была 
съемной, подобно нагрудникам иных на
родностей.

Типичной одеждой замужних ж ен
щин XIX века являлась рубаха с вышиты
ми нагрудными розетками -  кёскёллё 
кёпе. Она надевалась лишь после 
свадьбы, подчеркивая красоту и зре
лость молодой женщины (ил. 99).

Узоры были разной формы -  от 
сложного восьмиугольника до миниа
тюрного ромба. Вышивали шелковыми 
или шерстяными домокрашеными нит
ками, используя сложные швы. Назва
ния узоров давались по внешнему сход
ству с чем-либо: «конский лоб», «узор ря
бинового листа», «конь», «оленьи рога» и 
ДР.2

чен пухна капарсем ялкашса вылянаҫҫё. 
Хёрлё пурҫан эрешсем сентел хаюсен «ха- 
шакёнче» ҫуталса тараҫҫё...

Туман пётём пёрлёхё, унан кашни 
уйрам пайё пекех, лапкалахпа тата 
тулек илемпе паларса тарать. Вал ас- 
хакалпа, камалпа, ёҫ-хёлпе тата пурнаҫ 
талккашёпе ҫураҫса килёшуллё санар 
йёркелет (98 сан).

Анат енчи чавашсем урах халахсемпе 
хутшанава кёменпе пёрех, ҫаванпа 
вёсен тумё «ют» витёмсёр аталанна теме 
пулать. Ытги ҫёрти пекех, шура катан пир- 
тен ҫёленё, тёрёпе тата шараҫпа эреш- 
ленё кёпе тёп ҫипуҫ шутланна. Вал аял 
еннелле каштах саралса таракан турё те 
варам ёлкеллё, ансар ҫаналла пулна.

Тёпчевҫёсен шухашёпе, «анат енчи 
чавашсен тумёнче туника евёрлё кёпен 
чи авалхи тёсё сыхланса юлна»1. Тёр- 
ленё эреше хёрлё хаюсемпе пёрлештер- 
ни кёпене сан кёртмелли тёп мел пулна. 
Уяв тата йала-йёрке кёписен ҫулти пай
не пётёмпе тенё пекех тёрё-эреш йы- 
шанна. Анат енчи чавашсем кёпен ка- 
кар умне уйрам хатёрленё, каткас тёрё- 
семпе илемлетнё, унтан ана пулас кё 
пен пулёхё -  варам пир тарахё -  ҫумне 
ҫёлесе хуна. Кёпе умне виҫё мелпе сан 
кёртнё: хаюсенчен кётеслё-кётеслё пы- 
сак эрешсем е ромб евёрлё ансат эреш
сем хайлана е тата кёскёсем  тёрленё 
(какар ик енне -  пёрер е икшер тёрё).

98. Полный костюм замуж
ней женщины. Чебоксарский 

уезд, д. Камаево. Фото: 
И.К. Зеленое, 1907 г. 

Фототека РЭМ

Арам тумён пёрлёхё.
Шупашкар уесё, Уплер ялё. 

И.К. Зеленое сан ук., 1907  ҫ.

Сотр1е{е совет е оТ а таг- 
пей мотап. СһеЬокзагу 

сЧз1пс1, Катаечо чШа£е. Рһо1о 
Ьу I. К. 2.е\епоу. 1907



99. Праздничная рубаха за
мужней женщины. XIX в. НМРТ.
Силуэт рубахи подчеркивает 
стройность фигуры

Хёрарамсен уяв кёпи.
XIX ёмёр.
Ҫыпаҫулла ёренке -  тапал-тапал 
кёлетке

Ғез1ме с/гезз о? а тагпей 
ү/отап. 19 ,һ сеШигу.
Ғогт о? а бгезз ассеп(иа(ез а зПт алс/ 
зһаре1у Ьос1у

100. Женская и мужская 
рубахи. Конец XIX в. ЧГХМ. 
Нагрудная часть, рукава и подол 
выделены изящными узорами

Арҫынпа хёрарам кёписем.
XIX ёмёр вёҫё.
Какар умне, ҫанасене, арка вёҫне 
селём тёрёпе сан кёртнё

Ғета /е  апс/ т а /е  с/геззез.
1-а1е 19№ сеШигу.
Возот, 5IееVез алс/ 1арз аге с1есога1ес1 
1У/ГҺ йпе оглател*5

Орнаментирование рубахи требова
ло не только творческих усилий, време
ни, но и немалых средств. Современни
ки отмечали: «Рубаху с нагрудной вы
шивкой (сыпмалла кёпе) носили в на
ших краях сорок-пятьдесят лет назад. В 
девушках ее не носили, начинали оде
вать только после замужества. Узоры 
готовили и пришивали к рубахам еще в 
девичестве. Занимались этим в свобод
ное время, летом. Одну рубаху с нагруд
ной вышивкой успевали украсить узора
ми и полностью дошивали, приготовив к 
одеванию, за неделю. Если даже полно
стью украсить вышивкой такую «сып
малла кёпе», она будет стоить очень де
шево по сравнению с нынешними жен
скими платьями.

...Чтобы вышить нагрудную часть од
ной такой рубахи, нужно было 2 золот
ника шелка, золотник стоил 6 копеек. А 
на нарядную рубаху шло уже в два раза 
больше шелка, потому что у нее оба ру
кава вышивались по всей длине»3.

Нашивки из лент имели значение 
важных символов; в XIX веке по ним 
также определяли статус женщины. Как 
правило, замужние носили два «жен
ских» знака -  ромба, симметрично рас
положенных по обе стороны груди. Де
вочки с 7 - 9  лет, как и девушки постар-

Елёк-авал какар ум пайё, ытти хаш-пёр 
халахсенни пек, сыпмалла е илёнекен 
йышши пулма пултарна.

Кёскёллё кёпене  авалтан качча 
тухна хёрарамсем ҫеҫ таханса ҫуренё. 
Сакар кётеслё каткас ҫалтар е тайлак та- 
ваткал евёрлё эрешсем сётеке кёнё хёр- 
араман чиперлёхне хайне май палартна 
(99 сан).

Какар ҫинчи кёскё тёррин ёренки 
тёрлёрен: каткас сакаркётеслёхрен пуҫ- 
ласа пёчёкҫё ромб таранах пулма пул
тарна. Вёсене пурҫан ҫиппе е килте 
пёветнё ҫам ҫиппе каткас ҫёвёсем туса 
тёрленё. Эреш мёне асилтернине пахса 
ят пана: «ут ҫамки», «пилеш ҫулҫи тёрри», 
«ут», «палан майраки» т. ыт. те2.

Кёпене сан кёртме пултарулахпа ас- 
талахсар пуҫне укҫа-тенкё те чылай кир- 
лё пулна. Ҫав вахатра пуранна ҫынсем 
ҫапла ҫирёплетнё: «Кёскё тёрриллё сып
малла кёпене пирён тарахра хёрёх-алла 
ҫул каялла таханна. Хёр чухне ана та- 
ханман, качча тухна хыҫҫан ҫеҫ таханса 
ҫуреме пуҫлана. Сыпмалли тёррисене 
вара хёрлёх вахатёнчех хатёрлесе кёпе- 
сем ҫумне ҫёлесе хуна. Ҫак ёҫе ҫулла 
пуша вахатра пурнаҫлана. Какарлах 
эрешёллё кёпене пёр әрнере тёрёпе 
илемлетсе, ҫёлесе, таханма хатёрлесе 
ҫитернё»3.



101. Женщина в хушпу.
Чебоксарский уезд, д. Камай- 

касы. Фото: И.К. Зеленое, 
1907 г. Фототека РЭМ. 

Смысловым центром костюма были 
серебряные украшения и 

головной убор хушпу

Чаваш арамё. Шупашкар 
уесё, Уплер ялё. И. К. Зеленое 

санук., 1907 ҫ.

Магпес! шотап. СһеЬокзагу 
сИз1пс1, Катаеуо чШа&е. 

Рһо(о Ьу I. К. 2е/еп<ж 1907. 
Сопсер(иа1 рот£ оҒа созШте 1з 

ехргеззеб Ьу з/Ыег]еые1гу 
апб а һеад£еаг «кһизһри»

ше, нашивали на одну сторону груди 
ромб, а на другую -  так называемый 
«мужской» знак в виде косой полосы.

Для нагрудных нашивок ткали ленты 
разных оттенков красного цвета шири
ной около 1,5 см из тонких шелковых 
нитей. Сохранились экземпляры с не
обычной отделкой ярко-золотистыми, 
нежно-розовыми, палевыми лентами. В 
XIX веке для отделки стали применять 
полоски красных хлопчатобумажных 
тканей.

Подолы украшали двумя полосками 
вышитого узора и красной лентой, а для 
плотности к кромке рубахи подшивали 
домотканую синюю ленточку и узкую по
лоску белого кружева с красной отдел
кой. Таким же образом отделывали края 
рукавов.

Описанный тип рубахи был распрост
ранен в XIX веке практически во всех эт
нографических группах и диаспоре.

В костюм замужней женщины кроме 
рубахи входили: головные повязки сур
пан и сурпан тутри, нарядный головной 
убор хушпу, ушные подвески, шейные и 
оплечные украшения, разнообразные 
нагрудные и поясные подвески, а также 
передник (ил. 1 0 1 ,1 0 2 ).

Девичьи одеяния выделялись головны
ми уборами -  нарядными шапочками

Хаюран хайлана эрешсем те элем 
пёлтерёшлё пулна. XIX ёмёрте те вёсем 
хёрарам тарамне палартна. Качча тухни- 
сен ялан тенё пекех, арамлах паллисем -  
тайлак таваткалсем (ромбсем) -  кака- 
ран икё енче пёрер пулна. Хёрсемпе 
7 - 9  ҫула ҫитнё хёрачасем вара кака- 
ран пёр енне тайлак таваткал, тепёр ен- 
не чалаш йарам -  ар купелёк текен «ар 
паллине» -  ҫёлесе ҫыпаҫтарна.

Какар умне эрешлеме хёрлё, кёрен, 
чалка тёслё ҫинҫе пурҫан ҫипсенчен 
пурне сарлакаш пек хаю тёртнё. XIX 
ёмёрте кёпе умне хёрлё пусмаран туна 
хаюсемпе капарлатма тытанна.

Кёпе аркине тёрлесе эрешленё икё 
йарампа тата сентел тёслё хаюпа илем- 
летнё, хёррине килте тёртнё кавак хаю 
тата хёрлё ҫип хушса явна ансаркка шу
ра чёнтёр тытна. Ҫана вёҫёсене те ҫаван 
пекех капарлатса тухна.

Санласа катартна йышши кёпе XIX 
ёмёрте пур этнографи ушканёнче те, ту
лай чавашёсем патёнче те сарална пулна.

Качча тухна хёрарамсен тумёнче, кё- 
песёр пуҫне, ҫак япаласем пулна: сур
пан, сурпан тутри, янкас та ёлккен хуш
пу, алкасем, май ҫине тата хулпуҫҫи урла 
ҫакмалли капарсем, какар ҫинчи эреш
сем, тёрлё пилёк яраписем, чёрҫитти 
(101, 102 сан.).

102. Женские костюмы 
с сурпаном и масмаком.

Чебоксарский уезд, д. Камай- 
касы. Фото: И.К. Зеленое, 

1907 г. Фототека РЭМ

Сурпанла-масмакла хёрарам 
тумё. Шупашкар уесё, 

Уплер ялё, 1907 ҫ.

Ғета1е соз1итез т1һ 
«зигЬап» апс/ «тазтак».

СһеЬокзагзк/ сИзМс(, 
Катаеуо чШа&е. Рһою Ьу 

/. К. 2е1епоу. 1907



Шв/костюм у чуваш анат-енчи вообще белый... Праздничный костюм замужней женщины таков: на голове 
масмак, широкий сорпан, закрывающий затылок и уши, с концами, из которых один кладется на пле

чо, а другой закладывается за пояс. Рубахи довольно длинные. Наплечные узоры представляют вышивки, к 
которым пришиваются тесьма или красные ленты, опускающиеся на грудь и образующие круги или четы
рехугольники, называемые «кусле». Кроме того, макушки плеч увенчиваются продолговато-круглыми вы
шитыми узорами, называемыми «холтармача». Нижние края рубах обязательно вышиваются и убираются 
лентами, тесьмами или кружевами.

На рубаху спереди надевают саппан, вышитый и украшенный тесьмами и кружевами, или ж е просто из 
базарной яркой материи. На груди носят«сорпан-ҫакки», соответствующий «шулкеме» вирьялок и отличаю
щийся от последнего тем, что бывает гораздо уже, но имеет вешалку, накидываемую на шею, и кожаную, 
покрытую монетами, ленту, одним концом своим пришиваемую к середине верхнего края главной части 
сорпан-ҫакки, а другим концом пристегивающуюся к  передней части сорпана («сорпан-сохалё»); потом «хе
рес-кантри» (или ама); два пояса: один стягивает талию, а другой -  грудь.

Носят и «шопар». Платки в меньшем употреблении... Онучи черные, но ноги обертывают ими не толсто. 
Молодушки, кроме того, носят хошпу, в виде усеченного конуса, и кафтанчики (кавак или постав), а на ноги 
надевают либо сапоги, либо ботинки. «Той-арамё» (свадебная женщ ина) к  костюму молодушки прибавляет 
еще накидку (той-ҫитти).

В 70-х годах прошлого столетия употреблялись еще: красные платки, прикреплявшиеся с боку, под 
мышками, и «тевет» -  убранная монетами, нохратками и раковинками лента, для ношения через левое пле
чо, подобно орденским лентам. Это принадлежность молодушек (ҫёнё-ҫын) и свадебных женщин. Кроме то
го, был в ходу и до сих пор существующий местами «холха ҫакки» -  составленная из бус и монет цепочка в 
аршин длиною (приблизительно), носимая на груди и надеваемая концами своими в петли, пришиваемая с 
боков к  «хошпу».

Зимою костюм чувашек анат-енчи обращает внимание на себя тем, что у них в большом употреблении 
«кры мские» шапки. Девушки носят ботинки, ама, бусы (шарҫа) и шулкеме. На голове в прежние времена но
сили «тохйа», т. е. маленький колпак из цветной материи, унизанный мелкими бусами разных цветов и се
ребряными монетами; в настоящее время носят платки.

...Вообще чуваши анат-енчи по костюму имеют более общего с чувашами анатри, нежели с чуваша- 
ми-вирьялами...

Г. И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья. Казань, 1911 г.

103. Узор женского налоб
ника масмак. XIX в. Казанская 
губ., Цивильский уезд, 
с. Алдиярово. РЭМ

Масмак тёрри. XIX ёмёр.
Хусан кёпёрни, Ҫёрпу уесё, 
Элпуҫ ялё

Огпатепһ о? а {огеһеаб сар 
«тазтак». 19 ,һ сепХигу. Кагап 
ргоч'тсе, ТвМ1вк сИв1пс1, 
А!сИуагоуо V ÎIа£е

тухья, а также характерными украшени
ями.

Костюм анат енчи различался и в за 
висимости от местности. В центральной 
части Чувашии замужние женщины ос
тавляли волосы открытыми, подобно 
вирьялам, хотя в отличие от них закры 
вали полотнищем сурпана виски и за 
тылок (ил. 102). Надо лбом крепили ко 
роткий и узкий масмак с мелким выши
тым узором (ил. 103). Нагрудные укра
шения также были подобны вирьял- 
ским. По орнаментации рубах, форме 
нарядного хушпу и девичьей шапочки 
эти костюмы относились к средненизо
вой традиции.

Хёрупраҫ тумё илемлё тухьяпа тата 
ҫаван пекех катартулла капарлахпа па- 
ларса тана.

Анат енчисен тумтир ёренки выран- 
выран урахла. Чаваш енён вата ҫёр та- 
рахёнчи арамеем ҫуҫне вирьялсем пек 
уҫа хаварна, ёнсине вара сурпан анёпе 
хуплана. Ҫамка ҫине вётётёрёллё, кёске 
те ансар масмак ҫирёплетнё (102 сан). 
Какар ум капарёсем те вирьялсенни пек 
пулна. Кёпе эрешлёхне тата ёлккен хуш- 
пупа тухья капашне пахеан -  ку тум, ҫа- 
пах та, анат енчисен йалипе килёшее 
тана.

Хёвелтухаҫнерех пуранакан (хальхи 
Сёнтёрварри, Куславкка тата Вармар 
районёсенчи) чаваш арамёсем пуҫне 
пётёмпех сурпанпа хуплана. Масмак 
лёпке тёлёнче мар, ҫамка ҫинче выр- 
наҫна; вал трапеци евёрлё тёрёпе эреш
ленё сарлака пир тарахё пулна (103 сан).

Ахаль чухне сурпан ҫийён час-часах 
пуҫ тутрине (сурпан тутарне) ҫыхна (105  
сан).



104. Праздничная женская 
рубаха. XIX в. НМРТ.
Для вышивания сложных геометрических 
узоров применялись нити разных оттенков

Хёрарамсен уяв кепи. XIX ёмёр.
Нётеслё-кёгеслё нёткёс эрешсене арасна  
сёмлё ҫипсемпе тёрленё

ҒезШе Тета!е бгезз.
19,һ сеШигу. 
ЕтЬго1бег1п§ \\ЛҺ (һгеайв 
о( Vа^Iои& Нп£е$



В восточной подгруппе (ныне в Мар- 
посадском, Козловском и Урмарском 
районах) голова замужней женщины 
полностью закрывалась сурпаном. Мас- 
мак располагался не на темени, а на лбу 
широкой холщовой полосой, на которой 
вышивался трапециевидный узор (ил. 
103). В повседневном костюме сурпан 
нередко повязывался удлиненным плат
ком (ил. 105).

Хушпу, игравшее в костюме замуж
ней женщины роль своеобразной коро
ны, изготавливалось из кожи, в виде не
высокого усеченного конуса с открытым 
верхом и наспинной полосой (ил. 107). 
Для украшения использовались бисер, 
бусы и монеты. В старину на кожаную 
основу нашивали только мелкие оваль
ные монеты нухратки, поэтому такие го
ловные уборы назывались нухрат хушпу. 
«Хвостовая» часть была относительно 
простой -  в виде холщовой или кожаной 
полосы, которую покрывали мелкими 
нухратками и тонкими европейскими 
жетонами с загадочными для чувашей 
рисунками.

Шейные украшения были своеоб
разным дополнением к головным убо
рам. С серебряными хушпу гармониро
вали женские украшения из монет; с де-

Хушпу хёрарамсен хайне евёр пуҫ 
кашалё пулна. Ана уҫа таралла калпак пек 
хайлана та ҫурам хыҫ пайне -  хурине -  
хушна (107  сан). Чаваш енён вата 
ҫёрёнче тата хёвелтухаҫ пайёнче ҫул- 
лёрех те капартарах хушпу йалара пулна. 
Дна илемлетме вёт шарҫа, шултара шарҫа 
тата нухрат-тенкё кайна. Сём авал саран 
ҫине вётё кёмёл укҫа -  чан нухрат -  ҫёле
се ҫыпаҫтарна, ҫаванпа кун пек пуҫ тум- 
не нухрат хушпу тенё. Унан ҫурам хыҫ 
пайё -  хури -  каткасах пулман: пир е 
саран татакне илнё те нухратпа тата 
«ҫырулла» куптёрмепе сан кёртнё.

Кёмёл витнё хушпу ыгги эрешсемпе 
ҫураҫулла пулна. Хаш-пёр ҫёрте арам- 
сен майран ҫакмалли ҫата капарсем 
(май ҫыххисем) пулман, ҫаванпа вёсем 
сурпанёсене май тавра тача ҫаварман. 
Хёр тухйине вара тёрлё тёслё вёт шарҫа- 
ран чёнтёрленё ҫухасемпе пёрле таханна.

Какар ум капарёсем варамман ҫа- 
канса тана, вёсен тенкисене пир хаю, 
пралук е хулан ҫип ҫине ҫирёплетнё. Ту
ри чавашсем пекех, анат енчисем те 
кёмёл тенкёпе витнё эрешсем -  сурпан 
ҫаккисемпе шулкемесем -  ҫакна. Арам- 
сен сурпан ҫакки ҫинче виҫ кётеслё ҫеҫ- 
тенкё пулна (106 сан), хёрсем шулкемен 
аялти хёррине хуртпуҫҫипе илемлетнё.



107. Костюм молодой 
. женщины. XIX в. ЧН'М '

Ҫамрак арам тумё. XIX ёмёр

Соз1ите оТа уоипё шотап.
19!һ сеШигу

108. Боковая поясная 
подвеска. XIX в. ЧҢМ ■

Ҫум ҫакки. XIX ёмёр
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109. Яркие костюмы вносили 
в крестьянский быт 
атмосферу праздника. ЧНМ

Янкас тумсем тахансан — 
уяв ҫитнён туйанать

Со1ог?и1 совЬитев тас1е 
№е 1гта! /Не о? реавап15 
тоге сопчта!

вичьими тухья носились небольшие 
ажурные воротники из цветного бисера. 
В центральной части Чувашии замужние 
женщины не носили плотных шейных ук
рашений, поэтому их сурпаны не прижи
мались к шее, а свободно опускались на 
грудь и плечи, образуя подобие широ
кой бороды и придавая фигуре почти 
монументальный облик.

Нагрудные украшения обычно изго
тавливались из монет, которые крепи
лись к узкой лямке, проволочному кар
касу или прочным ниткам. Подобно вер
ховым чувашкам, средненизовые под
вешивали и пластинчатые кожаные 
украшения. Женщины носили сурпан 
ҫакки с металлическим треугольником -  
сюльгамом (ил. 106), а девушки -  
шулкеме с раковинами каури по нижней 
кромке. Старинные женские подвески 
могли иметь форму трапеции или тре
угольника.

Чересплечная перевязь теветь явля
лась по преимуществу девичьим укра
шением. У анат енчи, как и у вирьял, это 
широкая лента из холста. Она покрыва
лась красным шелком, отделывалась 
золотым галуном и украшалась рядами

Сём авалхи капарсен капашёсем урахла- 
рахта пулма пултарна.

Тевете пуринчен ытла хёрсем ҫакна. 
Анат енчисен вал турисеннипе пёрех: 
сарлака пир хайава хёрлё пурҫан сарна 
та укалла хаюпа, вётё тенкёпе, тёрлё 
йышши шарҫапа сан кёртнё.

Пир татакёнчен тата тёрлё шарҫа- 
ран хайлана яркачсене пиҫиххирен ҫак- 
са яна, вёсен вёҫёсене ярапа е ҫуҫе 
тытса капарлатна (116  сан). Хыҫала ва
ра икё енлё тёрёпе эрешленё пысак 
мар пиртатакё -  сара -  ҫакна. Шупаш- 
кар уесёнчи хёрарамсем виҫ кётеслё 
хуре ҫакна (хаш чух а на сара чалми, кут 
чалми тенё). Ун хёррисене симёс тёслё 
вёт шарҫа шерепи тытна, варрине тёрё
пе илемлетнё. Авалтарахтуйар кёпҫесен- 
чен туна, ҫуҫе яна хуре текен сулмакла 
капар пулна.

Анат енчисен тухйи ҫаврака ка- 
пашла, ҫуллё тарнашкасар пулна. Тухья 
кашкарне -  пиртен ҫёленё пысак мар 
калпака -  ҫута тёслё вёт шарҫапа, вак 
тенкёпе капарлатна. Ҫаклатмалли ан- 
тарлахсене ҫинҫе туна, вёсем ҫине шулт- 
ра та янравла тенкёсем ҫёленё (114  
сан). Тухья таррине яланах вёт шарҫаран
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Пилёнрен ҫакмалли хуре.
XIX ёмёр ; .
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111. Женснии головной убор сурпан. XIX в. ЧНМ

Анат енчисен сурпане. XIX емер
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112. Пойсная подвеска хуре
XIX в. ЧНМ





каури, мелких «копеек», бисера и бус.
К поясу крепились разнообразные 

подвески из холста, бус и бисера, кото
рые обязательно завершались кистями 
или бахромой (ил. 116). Тыльную часть 
фигуры закрывали сэра -  небольшие 
вышитые куски холста с двусторонним 
узором. В Чебоксарском уезде носили 
треугольные хуре (в просторечии кут 
чалми) с многочисленными подвесками 
из зеленого бисера, небольшим выши
тым узором.

Тухья у средненизовых девушек изго
тавливалась округлой, без высокого ко- 
нуса-навершия. Она представляла из 
себя неглубокую шапочку из холста с уб
ранством из светлого бисера и монет, 
узкими ремешками для застегивания 
(ил. 114). «Знак Солнца», который все
гда выкладывался на макушке, выпол
нялся в разных вариантах.

В селениях близ Чебоксар этот узор 
был круглым, с красными, желтыми и 
белыми «лучами» (ил. 120), а в восточ
ной («козловской») подгруппе -  с золо
тыми лучами на голубом фоне. В южной 
подгруппе, в частности в селениях ны
нешнего Янтиковского района, на тухью 
нашивали шурешке -  невысокий конус 
из серебра, бронзы или олова.

тёрлё майла туна «Хёвел паллине» илем- 
летсе вырнаҫтарна.

Шупашкар таврашнелле ана ҫавар- 
са, -  хёрлё, сара, шура «пайаркалла» -  
туна. Кусславка енчисем сенкер тата 
ылтан тесле шарҫапа уса курна. 
Кантартарах вара -  самахран, хальхи 
Тавай районён ялёсенче -  тухья тарри- 
не пысак мар шурешке (шёврешке) ҫё- 
лесе лартна. Ана кёмёлтен, туйартан е 
ҫута тахланран та туна.

Уяв тумё вал -  тёрёпе эрешлесе тух- 
на шура кёпе, ёлккен тухья-хушпу, йыш
ла капарлах, ҫав шутрах халха алкисем, 
суласемпе ҫёрёсем.

Туйсем чечен те шукаль тумсен хайне 
евёрлё куравёсем пулна темелле (123  
сан). Шура шупарсем, пёркенчёксем та
та ҫипуҫ ҫине ҫакна е ҫана ҫине ҫыхса 
хуна тёрёллё таш тутрисем туй тумён уй- 
ралми пайёсем пулна. Качча тухакан хёр 
шура пёркенчёк айёнче хухленё. Тепёр 
кунах вал арамла тумланна -  пуҫне сур
пан сырса хушпу таханна.

Ача-пача тумё ҫитённисенчен нимён- 
пех те уйралса таман. Ачасене шура ҫи
пуҫ ҫёлесе тахантартна. Кёписене ансат 
та ҫамал тёрёпе, хаюпа сан кёртнё, хё- 
рачасене йунёрех шарҫа, чан-чан кёмёл 
капарсем ҫактарна (124  сан).
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118. Спиридонов М-С.
Невеста. 1960 г. 

Холст, масло. ЧГХМ

Спиридонов М.С. Пёр- 
кеНчёкпё хёр. 1960 ҫ:

' 8р 1гШопоу М. 8 . ВгШе.
■; . Сапуав, оИ. 1960

119. Костюм невесты.
X IX  в. Ч Н М .

Углы покрывала расшивались 
сложными двусторонними узорами

Качча тухакан хёр 
тумё, Х/Х ёмёр. ,

Пёркенчёк иётесёсене инё 
. • енлё гёрёпе эрешленё

Совете оТ а ЬгШе.
19№сепШу. 

Нес уе// согпегз аге соуегед 
\л/НҺ доиЫе-Ғасед бгпатеп{8



120. Сваха. Начало XX в. 
Фотография, раскраска. ЧНМ

Туй арамё. XX ёмёр пуҫл. 
Сёрланё сён ук.

Ма1сһтакег. Еаг1у 2 0 !П 
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121. Сиклер Л.О. Портрет 
девушки. 1880-е гг. Бум., ак
варель (по фотокопии из НМРТ)

Сиклер Л.О. Хёр санё.
1880 ҫулсем

5/к/ег I.. О. Рог1гаН оТ а &Һ1.
1880з. Рарег, ша1ег-со!ог

122. Жених с невестой перед 
свахой. ЧНМ

Ҫамрак машарпа туй арамё

ВгШе ап(1 а ЬгШе£гоот 
/л Тгоп1 о? а та1сһтакег

Своеобразным массовым смотром яр
ких и красочных нарядов были свадебные 
обряды (ил. 123). Праздничные костюмы 
включали белую рубаху с вышитыми узо
рами, нарядный головной убор и большое 
количество украшений, в том числе серь
ги, браслеты, перстни и кольца.

Обязательными частями свадебных 
костюмов были белые шупар (халаты), 
покрывала, а также длинные вышитые 
платки, которые подвешивались к одеж
де и привязывались к рукавам. В пер
вый день свадьбы невеста находилась в 
девичьем костюме, под особым белым 
покрывалом. После брачной ночи ее 
одевали в женский наряд, закрывая го
лову сурпаном и хушпу.

Костюмы детей были подобием 
взрослых. Для них шили белую одежду, 
орнаментируя простыми вышитыми узо
рами и нашивками, дополняя скромны
ми бусами и украшениями из настояще
го серебра (ил. 124).

В конце XIX столетия некоторые чу
ваши анат енчи, жившие по соседству с 
низовыми, стали ткать холсты из окра
шенных нитей и шить цветные одежды. 
Женские рубахи для повседневного но
шения изготавливали из клетчатых хол
стов разной расцветки. Для мужских ру
бах использовали полосатый холст 
красных и оранжевых цветов, а для шта
нов -  синий в белую полоску.

Арҫынсен тумё пуринчен те ансат- 
раххи пулна темелле. Вёсен яланхи шура 
кёписене ансар хамач хаюсемпе тата 
тёрленё тёрё йарамёсемпе капарлатна.

Анатрисем ҫумёнчи анат енчи чаваш- 
сенчен хашё-пёри XIX ёмёр вёҫёнчеула- 
ча пирсем тёртме, вёсенчен ҫипуҫ ҫёлесе 
таханма пуҫлана. Хёрарамсем кулленхи 
кёписене урла улачаран ҫёленё, ана 
тёрлё тёслё ҫипсенчен таваткалласа 
тёртнё. Арҫын кёпелёхёсене сара кёрен 
тата хёрлё ҫипсенчен тёртнё, йёмлёхёсем 
вара кавак ҫинче шура йарамла пулна.

Пётёмёшпе илсен, чаваш хёра- 
рамён тум-эреш япалисем сахал мар 
пулна. Самахран, ҫураҫна хёре ёҫ- 
ченлёхёшён, тирпейлёхёшён, пуян- 
лахёшён мухтана: «...Ах, хитре-ҫке 
тумёсем... икё ҫупҫе тап-туллиех. Ун пек 
хёре илес мар тесен те илмелле... Тёрре 
пикенсен, пуринчен те ирттерет, хать 
мёнле тёрё катарт -  ана туххамра вёре- 
нет»4. Хёр туприне пётёмпе тенё пекех 
ҫака ҫупҫесенче усрана: «куллен тахан- 
малли кёпесем, пирсем -  ҫупҫе-шупаш- 
ка тулли, кёрёкё-сахманне каштасем 
ҫине ҫакна. Ҫаксем пурте икё хутла ам- 
паран аялти хучён пёр-пёр уйрамёнче 
упранаҫҫё»5 (125  сан).

Пётёмлетсе каласан, анат енчисен 
тумёнче ёмёрхи чавашлах паллисем 
ытларах сыхланса юлна, темелле.









124. Детские костюмы.
Конец XIX в. Фото:
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Девочки носили костюмы с нашивками 
и простыми украшениями
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В целом чувашская женщина имела 
множество принадлежностей костюма. 
Просватанную девушку хвалили за ее 
трудолюбие, опрятность и богатство: 
«...ах, какие у нее красивые наряды... 
они битком набиты в две кадушки. Да 
такую девушку хочешь не хочешь, а надо 
взять в жены... А со стороны вышива
ния никто не сравнится с нею, ей пока
жи хоть какой узор -  она в один момент 
научится ему»4. Почти все приданое де
вушки укладывалось в липовые кадушки 
ҫупҫе: «носильное платье, рубашки, жен
ский наряд, холсты -  в сюпсе-шопашке, 
шубы и кафтаны развешивают на шес
тах, и все это помещается в котором-ли
бо из отделений нижнего этажа двух
этажного амбара»5 (ил. 125).

Итак, в нарядах анат енчи много осо
бенностей, которые можно назвать ис
конными, «классическими». Приметы 
средненизового костюма наблюдаются 
почти во всех этнографических и терри
ториальных группах.

1 Гаген-Торн Н.И. Женская одежда народов 
Поволжья. Чебоксары, 1960. С. 30, 223.

2 НА ЧГИГН. Отд. I, е.х. 177, инв. 5102. Казан
ская губ., Цивильский уезд, с. Мусирма.

3 Там же.
4 НА ЧГИГН. Отд. III, е.х. 152, инв. 1206. Ка

занская губ., Цивильский уезд, с. Яншихово-Нор- 
ваши (1880-е гг.).

5 Магницкий В.К. Этнографический очерк 
преступлений и проступков во 2-м (следствен
ном) участке Чебоксарского уезда / /  В.К. Маг
ницкий -  исследователь культуры и быта чува
шей. Чебоксары, 1889. С. 90.









Бълая чалма, бълый съ расшитыми кумачными концами сорбань, далеко 
ниспадающ'ш съ головы, придаютъ низовой чувашке, сравнительно съ 
верховой, картинный и экзотическш, восточный -  не то арабскш, не то 
еврейсшй -  видъ.

И.Н. Смирнов (1903)

126. Звонкие песни 
и узоры...

Чаваш ҫынни тыр-пул та 
устерет, юрра та пултарать, 
тёрре те антарать

А чапеб 1№е оТ №е СһиVавһ:
5т£т£, Гапсумогктё, 
һапевИпё—

|а юге современной Чувашии, а так
же на прилегающих к ней террито

риях Татарстана и Ульяновской области 
проживают низовые чуваши (анатри). 
Культура анатри распространена также 
и на огромных территориях к востоку от 
Волги, вплоть до Приуралья. Ученые по
лагают, что эта группа сложилась в ре
зультате массовых переселений чува
шей на «новые земли» в XVI—XVII веках: 
«Сами чуваши сохраняют темное преда
ние, что они явились в здешние места

|аваш ҫёрён кантар пайёнче тата Ту- 
тарстанпа Ульяновск облаҫён кур- 

шёллё районёсенче чаваш халахён ана- 
три текен этнографи ушканё тёпленсе пу- 
ранать. Анатрисен культури пысак талкка- 
ша -  Аталтан хёвелтухаҫ еннелле -  Урал- 
ҫум таранах сарална. Тёпчевҫёсем шут- 
лана тарах, ку ушкан XVI—XVII ёмёрсен- 
че -  чавашсем ҫён ҫёрсене йышлан куҫа- 
куҫа кайнипе -  йёркеленнё. «Чавашсен 
хайсен пёр халапне ёненес-тёк, вёсем 
таҫтан ҫурҫёр-хёвеланаҫёнчен куҫса



откуда-то с северо-запада: это народное 
сказание не противоречит ученым соб
раниям о финнизме Чувашей;., живут 
же они, нередко углубившись в дебри 
лесов, избегая всяких сношений с дру
гими людьми»1.

В головных уборах, украшениях и 
орнаментации рубах анатри можно уви
деть яркие самобытные черты (ил. 127). 
Но и внутри самой группы наблюдались 
большие локальные различия. На юге 
современной Чувашии сложились две 
основные подгруппы низовых чувашей: 
«степные» и «подлесные» (которые рас
полагались западнее, ближе к лесной 
зоне). Их костюмы отличались формой 
головных уборов, украшений, а также 
орнаментацией.

Основной частью низового костюма 
была рубаха кёпе из белого холста, ана
логичная рубахам средненизовых чува
шей. Она шилась с небольшим расшире
нием книзу. Рукава кроились прямыми, 
из одной полосы холста. В ХУШ-Х1Х ве
ках для орнаментирования использова
ли вышивку. Замужние женщины носи
ли рубахи кёскёллё кёпё -  с двумя или 
четырьмя вышитыми на груди розетка
ми кёскё в форме сложных восьмико
нечных звезд. Эти знаки подчеркивали 
красоту и зрелость носительницы (ил. 
1 2 8 -1 3 0 ).

Рукава праздничных рубах орнамен
тировались продольными узорами: по 
ним словно прорастали узоры Древа 
жизни.

Для орнаментирования применяли 
также аппликацию из красных домотка
ных лент. На груди некоторых разновид
ностей рубах нашивались ромбы или ло
маные линии (углы) из лент или полос ку
мача. Белые рубахи конца XIX столетия 
отделывались фабричной тканью; в 
нижней части такие полоски нашива
лись по кромке подола.

Белый цвет играл в костюме важную, 
знаковую роль. В селениях некрещеных 
чувашей, где строго соблюдались тради^ 
ции (например, в деревне Средние Алга- 
ши бывш. Симбирского уезда), белые ру
бахи надевали вплоть до 1930-х годов. 
Если в период традиционных народных 
праздников кто-либо появлялся на улице 
в цветной одежде, его прогоняли домой, 
обливали водой, мазали дегтем.

килнё пулать. Ҫав халап чавашсем фин- 
сенчен тухнине ёнентерекен асла л ах пух- 
хисене хирёҫлемест... Ытти ҫынсемпе 
хутшанассинчен паранса, вёсем час-ча
сах варман чатлахён хутлёхёнче пурнаҫ 
ҫавараҫҫё»1.

Анатрисен пуҫтумёнче, капарёсемпе 
тёрё-эрешёнче хай евёрлёхёсем уҫамла 
п.алараҫҫё (127  сан). Анчах ушканра 
хайёнчете выранти уйрамлахсем пысак 
пулни сисёнет. Хальхи Чаваш ҫёрёнчи 
анатри чавашсем икё ушкана пайла- 
наҫҫё: «хир енчисем» тата «варман ҫёр- 
тисем» (кусем хёвеланаҫнелле, варман 
тарахнелле вырнаҫна). Вёсен тумёсем 
хушпу-тухья тата капарлах капашёпе, тё- 
рё-эрещпе уйралса тана.

127. Костюм девушки.
XIX в. ЧНМ

Хёр тумё. XIX ёмёр 

МаШеп с/гезз. 19"1 сепШу.



1 2 8 ,1 3 0 . Рубахи замужних 
женщин. XIX в. ЧНМ, РЭМ.
На груди, рукавах и подоле 
вышивались сложные растительные 
и геометрические узоры

Арамсен кёскёллё нёпи.
XIX ёмёр.
Какәрумне, ҫәна ҫине, арка 
вёҫне ҫеҫкеллё те кётеслё каткас 
тёрёсемпе эрешленё
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ТвТТтетья группа чуваш, называется анатри (низовая)... Отличительным признаком в костюмах их следует 
^Цсчит ат ь узкие, но длинные, красные или синие рубахи, черные кафтаны, сплюснутые с боков «хошпу»; 
у девиц и даж е девочек «тохья» и широкие «ама». Тохья в таком широком распространении не повсеместно 
среди низовых чуваш: местами его заменяет чалма. Чувашки-тохьяноски рано начинают носить косы, лет с 
восьми-девяти. Замужние женщины сорпаны носят или почти так ж е, как и чуваши анат-енчи, но повязы
вают голову особым платком чалмообразно, или ж е  делают на голове рога из особой повязки. М асмак у  чу- 
вашек-анатри вообще не употребляется. У мужчин костюмы почти не отличаются от костюмов русских кре
стьян. Местами распространена обувь -  суконные чулки, употребляющиеся у  татар.

Г.И. Комиссаров. Чуваши Казанского Заволжья. Казань, 1911 г.

131. Образцы цветного 
домотканого холста.
Начало XX в. ЧГХМ

Килте тёртнё улача пир 
тёслёхёсем. XX ёмёр пуҫл.

5 атр1ез о? №е һоте-зрип 
с1уес1 соагзе с1о1һ.
Еаг1у 2 0 ,һ сеп{игу

В конце XIX века появились рубахи 
из цветных холстов. До этого периода 
такая одежда не была характерна для 
чувашей-анатри.

Как считают исследователи, холст, 
сотканный из цветных нитей домашней 
выработки, -  улача (улача пир) -  стал 
распространяться благодаря влиянию 
татар. В первое время из него было при
нято шить только рабочую и повсе
дневную одежду. Постепенно пестря
динные рубахи стали распространен
ным явлением, но в то же время они 
осознавались как уступка времени, как 
вынужденный отказ от древних тради
ций. Значительная часть общества про
должала их осуждать.

Даже в период сложных изменений 
проявлялось удивительное художест
венное чутье чувашских мастериц. Тка
чихи выполняли бесконечные вариации 
клетчатых и полосатых холстов для ру
бах, передников и головных платков 
(ил. 131).

Наиболее распространенными цве
тами пестряди были синий и красный. 
Белыми нитками-прожилками созда
вался узор в виде полос или мелких кле
ток. Нити красили сами, пользуясь при
родными и покупными красителями или 
отдавали красильщикам.

Со временем узоры стали крупными 
и яркими, появились новые гармонич
ные цветосочетания. На тех же деревян
ных станках ткали сложные и много
цветные узоры для сурпанов, поражаю
щие точностью и красотой.

Таким образом, из декора «новых» 
рубах была вытеснена традиционная 
вышивка с изящными филигранными 
узорами. Для украшения использовали

Анатри чавашсен тумёнче шура пир 
кёпе тёп выран йышанать, вал анат ен- 
чисен евёрлех. Ана аялалла кашт сарла- 
карах ҫёленё, ҫаннисене пёр ан пиртен 
турё касса янталана. XVI11—XIX ёмёрсен- 
че ҫипуҫа тёрёпе сан кёртнё. Арам 
кёпин какарё умёнче сакар вёҫлё 
ҫалтарсем -  кёскёсем -  иккё етаватта 
пулна. Вёсем хёрараман сумёпе илемне 
палартна. Кёпине вара кёскёллё кёпе 
тенё (1 2 8 -1 3 0  сан.).

Уяв кёпин ҫаннисене тарахла майла 
тёрёсемпе эрешленё, вёсем «Ама йы- 
ваҫ» санёсем пулна.

Кёпене килте тёртсе туна хёрлё 
хаюсемпе те капарлатна. Хаш-пёр йыш- 
ши кёпесен какар умне тайлак тават- 
калсем е кукар-макар йёрсем илем ку- 
нё, вёсене хаюсенчен е сайра хутра ха- 
мач йарамёсенчен хайлана. XIX ёмёр 
вёҫёнче шура кёпесене чылайрах хамач 
хаюпа сан кёртнё, арка вёҫне те ҫаван 
пек йарам ҫёлесе ҫаварна.

Тумтирте шура тёс паха та пёлте- 
рёшлё пулна. Тёне кёмен чаваш ялёсен- 
че (тёслёхрен, Чёмпёр уесёнчи Чаваш- 
кассинче) халах хавалне ҫирёп тытса 
пына та шура ҫипуҫа 1930 ҫулчченех та- 
ханса ҫуренё. Халах уявне кам та пулин 
ула-чала ҫипуҫпа тухсан, ял-йыш ана ки
ле хавалана, шывпа сапна, тикётпе ва- 
ралана.

XIX ёмёр вёҫёнче кунта та улача кёпе 
йалана кёме пуҫлана. Унччен анатри 
чавашсен ун пекки пулман.

Тёпчевҫёсем палартна тарах, тёрлё 
тёслё ҫипрен килте тёртсе туна пир -  
улача -  тутарсен витёмёпе саралма пуҫ
лана. Малтанхи вуна ҫуллахсенче ку 
пиртен ёҫ тумётата кулленхи ҫипуҫ кана 
ҫёлеме юрана. Ҫапах та улача кёпе



яркие красные нашивки, покупное кру
жево, ленты.

Одежда из покупных тканей многим 
казалась непрочной, поэтому ее ноше
ние считалось ненужной роскошью. Фа
бричные ситец и сатин использовались 
только в виде отдельных полос для на
шивок или изготовления оборок.

К концу XIX века наиболее престиж
ными и нарядными стали считаться ру
бахи, отделанные дорогими покупными 
материалами или полностью сшитые из 
фабричных тканей. Широкие волнистые 
оборки в один-два яруса расширяли си
луэт костюма и делали походку женщи
ны особо величественной (ил. 133 , 
134).

Из белого же холста изготавливались 
разнообразные принадлежности костю
ма: передники, кафтаны, разнообразные 
покрывала и платки. К последним отно
сились сурпаны замужних женщин, кото
рыми здесь полностью закрывали голову,

майёпен саралса пына. Халах хава- 
лёнчен паранса самана еккипе кустар- 
нине чылайашё турех йышанма пулта- 
райман, улача таврашне сивлеме-тирке- 
ме пахна.

Улача ытларах кавак е хёрлё пулна. 
Шура ҫип хушна та йарамла-йарамла 
пир тёртнё, хёрлёпе шура ҫипсене ылма- 
штарса ыватсан пёчёкҫё таваткалсем 
тухса выртна. Ҫипписене килте хатёр- 
ленё е сутан илнё сарасемпе хайсемех 
пёветнё, пёвевҫёне пани те пулна.

Самана улшанса патранна тапхарта 
та чаваш хёрарамёсен илемлёх туйамё 
иксёлмен. Астасем кёпелёх, саппунлах 
е тутарлах валли тёрлё йышши та- 
ваткалла та йарамла пирсем тёртнё 
(1 3 1  сан). Улача тёррисем майёпен 
янкасланса, шултраланса пына, тёссен 
ҫёнёлле шайлашавёсем паларна. 
Каткас та ҫыпаҫулла, тёрлё тёслё сур- 
пан  тёррисене те ҫав пир станёпех 
тёртнё.

132. В конце XIX в. получили 
распространение цветные 

костюмы. НБНМ, ЧНМ

XIX ёмёр вёҫёнче улача 
тум йалана кёнё

А  ̂№е епб о? 19{һ сепХигу 
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меге уегу рори1аг





133,134. Костюм замутней 
женщины. Конец XIX в. Под
лесная подгруппа. ЧНМ, ЧГХМ.
Хушпу имеет вид округлой шапочки без 
традиционного отверстия наверху

Арамсен тумё. XIX ёмёр вёҫё. 
Анәтри чёвашсен вёрман ҫёрти ушкане. 
Нунти хушпу -  шатан тарэсёр 
ҫаврака калпак
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Ҫапла вара, ҫёнёлле кёпе иленки 
чавашсен чечен те сёреплё тёррисене 
хёссе каларна. Кёпене хёрлё хамач 
йарамёпе, пасар чёнтёрёпе тата ялтар- 
ка хаюсемпе сан кёртме пуҫлана.

Нумайашё ҫапла пусма-тавартан 
ҫёленё тум ҫирёп мар тесе, ун пеккине 
таханни -  уссар таккаланни ҫеҫ тесе 
шутлана. Ҫитсапа сатин таврашне кёпе 
ҫине илемшён каштах ҫёлесе ҫыпаҫ- 
тарна, вёсенчен тата кёпе аркине сар- 
лакалатакан пёрёмлё хуртасем туна.

Хакла йышши пусмасемпе капар- 
латна е пётёмпех пусма-тавартан ҫёле
нё кёпесем вахат иртнёҫемён чи сумли- 
сем те чаплисем пулса тана. Пёр-икё хут- 
ла ҫёлесе ҫыпаҫтарна пёрёмлё хуртасем 
кёпе капашне палармаллах сарна (133, 
134  сан.), хёрарама манаҫлан яранса 
утма ханахтарна.

Тум пайёсене -  саппунне, шупарне та
та пуҫа сыранмалли-ҫыхмалли хатёрсе- 
не -  шура пиртенех асталана. Араман 
пуҫне, майне, ҫурамне пётёмпех хупла- 
кан сурпан та вёсен шутне кёрет. Сурпа- 
на ир-ирех, кёту яма тухичченех сыранна. 
Арамсем яланах сурпанпа ҫуренё, унсар 
тумланса ҫитереймен пек шутланна.

Авалхи сурпансем кёскерех те ан- 
сартарах, вёсен иленки селём те ви- 
ҫеллё. Сурпан пуҫёнчи тёрё йарамёсен 
пичёпе тунтерё те пёр пек пулна; тёр- 
лене е чёнтёрленё шултра эреше хаю
семпе карталана. Каярахри -  XIX ёмёр 
вёҫнелли -  сурпансем йалтар-ялтар 
капар япаласем пулса тана. Вёсене чы- 
лай сарлакалатна, варамлатна, хёрри- 
сене хёрлёпе тытна, пуҫёсене чапар 
тёрёпе эрешленё.

Сурпана час-часах кёрё ҫёклесе тёрт- 
нё тёрёпе сан кёртнё. Тайлак таваткал е 
тайлак хёрес евёрлё тёрё йарамёсене 
шура е хёрлё ҫине ушканласа лартса 
тухна (135  сан). Йываҫран туна пир 
станёпе ҫёклесе тёртнё тёрёсем виҫелё- 
хёпе, каткаслахёпе, ҫыпаҫулахёпе тё- 
лёнтереҫҫё.

Хёрлё ҫинчи чапар эрешсене ҫам 
ҫиппе (тёве ҫамёнчен арланипе) тёртсе 
туна, вёсенче хёрлё, сара, ҫута сара, 
ешёл симёс, йёпкён симёс тёссем па- 
ларса тана (136  сан). Тёсё-сёмё 1 4 -1 5  
таранах пулма пултарна. Хёрлё ҫинчи 
чапар тёрре уҫамла катартмашкан хуш- 
шисене хурапа е шурапа уйарна.

135. Орнамент, 
выполненный на ткацком 
станке. Конец XIX в. ЧГХМ

Пир станёпе тёртнё 
(ҫёкленё) тёрё.
XIX ёмёр вёҫё

ОгпатепЬ табе оп а 1оот.
1-а1е 19т сеп1игу

136. Конец женского 
головного убора сурпан.
Начало XX в. Казанская губ., 
Цивильский уезд, с. Климово. 
ЧГХМ

Сурпан пуҫё. XX ёмёр пуҫл. 
Хусан кёпёрни, Ҫёрпууесё, 
Кёлёмнасси ялё
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шею и спину. По обычаю, сурпан нужно 
было повязывать ранним утром, даже 
на выгон скота, иначе женщины счита
лись неодетыми.

В старину эти платки были сравни
тельно узкими и короткими, со строгим 
изящным декором. Они украшались 
двусторонними вышитыми полосками 
(часто с крупным ажурным узором), ко 
торые обрамлялись полосками кумача 
и кружевом. Сурпаны более позднего 
периода -  конца XIX века -  представ
ляли собой яркое и красочное зрелище. 
Их стали изготавливать длинными и ши
рокими, с красной каймой по краям и 
многоцветными узорами на концах.

Для орнаментирования сурпанов ча
сто использовалась техника узорного 
ткачества. Узор в виде ромбов или ко
сых крестов обычно группировался в 
четкую симметричную композицию на 
белом или красном фоне (ил. 135). Гео
метрические узоры, выполнявшиеся чу
вашскими девушками на обычных дере
вянных станках, поражают точностью, 
сложностью и гармоничным взаимодей
ствием форм и цвета.

М ногоцветные узоры ткались шер
стяными (из верблюжьей шерсти) нит
ками по красному фону. Мастерицы ис
пользовали до 1 4 -1 5  цветов и оттен
ков узорной нити -  красный, желтый, 
лимонный, ярко-зеленый, травянисто
зеленый (ил. 136). Если пестрый узор 
выполнялся на красном фоне, то его 
обязательно оттеняли черным и бе
лым.
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139. Медальон. XIX в. НБКМ.
К  украшениям часто крепили 
покупные ювелирные изделия 
с полудрагоценными камнями

Паха эреш. XIX ёмёр.
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140. Костюм замужней 
женщины. Начало XX в. ЧНМ. 
Часть низовых чувашей имела высокие 
конусообразные хушпу

Ҫуллё хушпу таханна 
анатри чаваш хёрарамё.
XX ёмёр пуҫл.
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К концам сурпана пришивали поло
сы кумача, которые орнаментировались 
вышивкой крестиком и тамбуром. За
вершением служили белые кружева с 
зубцами (в редких случаях кружева были 
черными) или бахрома из цветных нитей.

Завязав сурпан, пожилые женщины 
закрепляли его особым платком сурпан 
тугри, который был уменьшенным подо
бием первого. Его концы обычно све
шивали за голову, но в старину они 
плотно укладывались вокруг головы. 
Кроме того, сурпан туго прижимался к 
стану передником и поясом. Оригиналь
ный облик имели красные пояса, шири
ной до 2 см, которые здесь плели из тол
стых шерстяных нитей. К их концам при
вешивалось по 3 - 4  яруса цветных кис
тей. Нижняя часть спины прикрывалась 
вышитой подвеской сэра, которая за
вершалась плотной темной бахромой.

Нарядные головные уборы делятся 
на два типа. Замужние женщины носили 
хушпу, а девушки -  остроконечную тухью 
(ил. 141). «Степные» чуваши имели хушпу 
в виде высоких усеченных конусов, за
метно сужающихся кверху (ил. 140). Их 
сшивали из плотной шерстяной тесьмы и 
покрывали плотными рядами мелких се
ребряных «копеек» или имитациями

Сурпан пуҫён вёҫне хёреслё тата 
«хырам ҫурак» текен тёрёсемпе капар- 
латна сарлака хамач татакё тытна. Сур
пана катакла шура чёнтёрпе (сайра хут- 
ра чёнтёрё хура пулна) е тёрлё тёслё 
ҫипрен туна ҫуҫепе вёҫленё.

Сурпанне сырансан, ватараххисем 
ҫиелтен ансар та пёчёк сурпан майла 
сурпан тутри ҫыхна та вёҫёсене ёнсе 
хыҫне антарна; ёлёкрех унпа пуҫа хыта 
ҫаварса ҫыхна. Пилёк тёлёнче сурпана 
саппун кантрипе пиҫиххи пачартана. 
Ҫам ҫипрен явса туна пёр 2 см сарла- 
каш хёрлё пиҫиххи хайне майла пулна. 
Унан вёҫёсенче тёрлё тёслё ярапасем 
3 - 4  хутла усанса тана. Ҫураман аялти 
пайне тёксём шерепеллё сара хуплана.

Пуҫ капарёсем икё тёрлё пулна. 
Арамсем хушпу, хёрсем тарнашкалла 
тухья таханна (141 сан). Хир енчисен 
хушпавё тарасар пёкрёк (конус) евёрлё 
пулна (140 сан). Унан кашкарне ҫам 
ҫиппе тёртсе туна хулан хаюран ҫёленё, 
ҫиелтен 1 5 -2 5  пуслах укҫа, вётё кёмёл 
тенкё е ахаль нухрат ретён-ретён ҫакса 
тухна. Хушпу тупине уҫа хаварна, ун хёр- 
рине хёрлё тёслё вёт шарҫаран тирнё 
ансат тёрё йарамне ҫёлесе ҫыпаҫтарна. 
Малта мерчен шарҫапа илемлетнё ҫам- 
калах тухса тана.

Варман енчисен хушпавё хупа 
таралла, пёчёк калпак майла. Ана пё
тёмпех вётё тата ватам капашла кёмёл 
тенкёпе витнё. Хушпава сан кёртме хёр
лё тёслё вёт шарҫапа та уса курна, анчах 
ун тайанё кунта питё пёчёк пулна.

Арамсем какар ҫине тача выртакан, 
2 - 3  рет кёмёл тенкёрен таракан май 
ҫыххи тата тевет ҫакна. Какар умёнче 
аялалла каштах саралса таракан алка 
ятла капар та пулна, унан ҫурам хыҫёнчи 
пайё -  хулпуҫҫисене те витекен шарҫа 
шерепи. Кёмёл тенкёпе вёт шарҫаран 
туна ҫав капарсем пуҫ тумёсемпе килё- 
шуллё пёрлёх, илемлё санарлах йёрке- 
ленё.

Хёрсен тумё капарлах енёпе питё 
виҫеллё пулна, кёмёл эрешсем ытлаш- 
ши ҫакмасарах чечен те хухём куранна 
(143, 144  сан.).

Чипер тухьясем хушпуран кёмёл тен- 
кисемпе мар, вёт шарҫаран туна каткас 
тёррисемпе, ярапасемпе уйралса тана 
(145 сан). Вёт шарҫисем 2 - 3  мм пыса- 
каш пулна.
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с наспинными украшениями 
из бус и бисера. Конец XIX в. 
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(«нухратками»), а также монетами по 
1 5 -2 5  коп. Открытая верхушка хушпу об
рамлялась полосой несложного узора из 
бисера красного цвета. Налобная часть 
дополнялась характерным, выступающим 
книзу козырьком, который был покрыт ря
дами розовато-красных кораллов.

Чуваши подлесной группы носили 
небольшое хушпу в виде округлой (полу
сферической) шапочки. Она отличалась 
полностью закрытым верхом и преобла
данием в декоре серебряных монет 
мелкого и среднего размера. Для отдел
ки использовался и красный бисер, но 
здесь он играл незначительную роль.

Замужние женщины надевали плот
но прилегающие ожерелья с 2 - 3  ряда
ми монет, округлое нагрудное украше
ние, чересплечную повязку теветь, на
грудник трапециевидной формы алка с 
наспинной частью в виде бахромы, по
крывающей плечи. Украшения из сере
бра и бисера составляли с головными 
уборами единый художественно-образ
ный ансамбль.

Костюмы девушек были более 
скромными и изящными, без обилия се
ребряных украшений (ил. 1 4 3 ,1 4 4 ).

Нарядные головные уборы тухья от
личались от хушпу не столько монетным 
убранством, сколько сложными бисер-

Мён тёслё шарҫине ытларах янине 
кура тухья симёс е хёрлё сан туянна. 
Йалкашакан шарҫа сапакисем, йёркипе 
выртса, тухья варринчи шарҫа чёнтёрён 
хайне майла «ҫыранёсем» пулса тана. 
Шарҫа чёнтёр тёрри, пуринчен ытла, ку- 
каралчак вёҫлё тайлак хёрес пек пулна. 
Тухьян ҫуллё тарнашки Хёвел паллипе -  
ҫута тахлан пёкрёкпе е йалтаркка хёрлё 
шарҫапа вёҫленнё.

Хёрсен майи -  сём авалтан пыракан 
капар (146  сан). Вал икё пайла. Какар 
умёнчи пайё -  аялалла каштах саралса 
таракан таваткал саран татакё, ун ҫине 
виҫё рет шултра тенкё ҫакса тухна. Хул- 
пуҫҫисемпе ҫурама витсе таракан пайён 
тытамё каткасрах, ана хуртпуҫҫипе тёр
лё йышши шарҫаран хайлана.

Хёрсен варам та сулмакла, темиҫе 
тёслё шултра шарҫаран туна ҫурам ҫак- 
кисем пулна. Ҫавнашкал «хуресене» тах- 
ҫан хёрсем ҫивёт вёҫне ҫыхна-тар.

Хёр сарисемпе туйсем вахатёнче 
хёрсем тухья ҫине шура варам калпак -  
«мамак калпак» тенёскерне -  таханна 
(1 4 7 ,1 4 8  сан.). Ана ҫам ҫипрен ҫыхса е 
пиртен ҫёлесе хатёрленё. Тухья ҫинче 
манаҫлан саралса тама калпак ашне хуп 
татакё хуна (149  сан). Калпакан ярапа- 
семпе, шарҫасемпе илемлетнё тарри 
ҫурам ҫинелле хуре пек усанса тана.
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ными узорами и подвесками (ил. 145). 
Для шитья и низания использовались 
бисеринки величиной 2 - 3  мм. По пре
обладанию того или иного цвета можно 
выделить зеленые и красные варианты 
тухьи.

Многочисленные горизонтальные 
ряды мерцающего бисера служили как 
бы фоном орнамента, заранее вынизан
ного в виде ленты и нашитого на сред
нюю часть шапочки. Чаще всего выпол
нялся узор в виде косых крестов с загну
тыми концами. Высокое навершие на 
шапочке венчалось символом Солнца -  
блестящим металлическим конусом, бе
лой пуговицей либо ярко-красной бу
синкой.

Своеобразным девичьим украшени
ем, имеющим архаичное происхожде
ние, следует считать майа (ил. 146). Оно 
состояло из двух частей: на груди распо
лагалась небольшая трапеция из кожи, 
с крупными монетами в три ряда, а пле
чи и спина закрывались сложной ком
позицией из бус, раковин и бисера.

Из крупных цветных бус нанизывали 
длинные и массивные поясные подвес
ки, носившиеся девушками. Очевидно, 
подобные подвески («хвосты») когда-то 
привязывали к девичьей косе.

В особо торжественных случаях -  
на осенних девичьих праздниках «хёр 
сари» и во время свадеб -  поверх тухьи

Ҫав тёлёнмелле калпак хаш-пёр вы- 
рансенче ҫеҫ сарална. Тен ана куршёри 
халахсенчен йышанна пулё, каярахпа 
вал хёрсен туй тумён курамла пайё пул- 
са тана. Ҫак калпака туй вахатёнче таха- 
нас йала ун несёлё аваллахпа ҫыханни- 
не катартса парать. Тата ҫав калпака пу- 
лахлах палли (ар палли) теме те пулать.

Анатри чавашсен туйё питё илемлён 
куранна. Унта х^гшанакансем пурте тенё 
пекех капар ҫипуҫпа тата пуҫ хатёрсем- 
пе пулна. Пёркенчёк айёнчи хёр йёри- 
тавра янкастумла, пуян капарла тус-тан- 
ташсем (хёр ҫумёсем) пулна.

Авланакан качча тата туя хутшана- 
кан ытти арҫынсем хайсен тумне ка- 
сакла япаласем кёртнё: ятарла тутар- 
семпе хёрарам капарёсене ҫакна (150  
сан).

Арҫынсен тумёсем, паллах, кунта та 
ансатрах пулна. XIX ёмёр вёҫёнче, са- 
махран, тёрлё майла кёпе-йём таханма 
пуҫлана. Ҫав вахатри йала-йёркесене 
санаса ҫыракан Г.Т. Тимофеев хайён «Та- 
харъял» кёнекинче ҫёнё витёмсене те 
палартса илнё: «Чавашан арҫын кёпине 
те кёскех тунине юратмаҫҫё: «кут ан ку- 
рантар», теҫҫё. Пасар кёписене, выра- 
саннё пек пултар тесе, килти кёперен 
кёскерех таваҫҫё. Арҫын кёпи ҫухине 
халь ёнтё вырасла ҫуха таваҫҫё. Ана 
сылтама таваҫҫё. Сайра хутра ача-пача 
(ывал) туман ҫынсем кана ачи кёпи ҫухи-
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надевался длинный белый калпак  (ил. 
1 4 7 ,1 4 8 ). Его вязали из шерсти или ши
ли из холста в форме конуса. Калпак 
надевали на голову, используя деревян
ную (лубяную) подкладку, что придавало 
всему костюму своеобразный, величест
венный вид (ил. 149). Украшенную кистя
ми и бусами вершину опускали на спину, 
подобно белому хвосту. Этот головной 
убор экзотичного вида был распростра
нен на относительно небольшой террито
рии. Возможно, он был заимствован у 
соседних народностей и со временем 
стал выразительной частью свадебного 
костюма молодых девушек. Но использо
вание в важнейших ритуалах свидетель
ствует о древних корнях этого явления. 
По некоторым признакам калпак можно 
считать одним из символов плодородия 
(мужского начала). Не случайно он наде
вался во время свадебной церемонии.

Свадьба низовых чувашей представ
ляла собой красочное зрелище. Все ос
новные участники были в нарядной 
верхней одежде и головных уборах. Не
весту, находившуюся под покрывалом, 
окружали подруги в ярких нарядах с пол
ным комплектом украшений.

Мужские свадебные костюмы, в том 
числе наряд жениха, составляли путем

147. Девушка в обрядовом 
налпане. Подлесная 
подгруппа. НА ЧГИГН

Тухья ҫийён йала-уяв калпак- 
не таханна хёр. Анатри чаваш 
сен варман ҫёрти ушканё

СМ  /л а гНе сар. Тһе ипбег- 
щооб зиЬ-£гоир о? (һе СһиVа5һ

148. Обрядовый калпак из 
шерсти. XIX в. НА ЧГИГН

Ҫамран ҫыхна йала-уяв 
калпакё. XIX ёмёр

Сегетоп/а! у/оо1 сар.
19№ сеШигу

сене сулахаялла таваҫҫё. Вал ҫухана 
тавасса вырасла таваҫҫё те вёсем, туми 
шатакне тума пёлмеҫҫё: темёскерле, 
йёке вёҫёпе пат тёртсе шатарна пек, 
хайчапа касса калараҫҫё.

Авал чаваш кёпесене ансар туна, 
халё ёнтё, «ан хушса», шалпартарах та
ваҫҫё. Хулпуҫҫи ҫине пёреҫҫё. Арҫын кё- 
пине тавата ан ҫураран таваҫҫё, хёра- 
рам кёпине пилёк антан таваҫҫё»2.

Ку тарахри чавашсен авалхи тумё чу
на тытканлакан илем, ытарайми пёрлёх 
пулна. Анчах XIX ёмёр вёҫёнче анатри 
чавашсен тумё те юсанса-улшанса кай
на: тытамё ансатланна, тёсё-йёрёпе 
иленки чапарланна. Шура кёпесем йа- 
ларан тухна май пёрчё шутласа тёрлес 
унер те манаҫса пына. Юлашки тапхарта 
туман тёсё-йёрё, ёлки-ёренки улшанса 
пётнё: капашё сарална, хёрлё тёс мала 
тухна. Астаҫасем майёпен халах хава- 
лёнчен ютшанса пына, ҫипуҫ таврашне 
хайсем пёлнё пек элём-селём капарта- 
рах тума тарашна (151  сан). Ҫав вахат- 
ри ҫипуҫ ҫинчен Г.Т. Тимофеев ҫапла 
ҫырна: «Хёрарамсен кёпи тутар арамё- 
сеннё евёрлёрех. Умра темиҫе хут ха- 
маҫ ҫумне хамаҫ (тёслёрен) тытаҫҫё. Ар- 
кине каллах, ҫав тутар арамёсеннё пе- 
кех, темиҫе хутла туса улахаҫҫё.



149. Дмитриев И.В. Подруга 
невесты. 1960-е гг. ЧГХМ 

.  \ .Дмитриев И.В. Хер ҫуме.
1960  ҫҫ.

ОтПпеу I. V. ВгМеатаМ.
19605



150а, 6. Жених в полном 
наряде. Конец XIX в. 
Казанская губ., Цивильсиий 
уезд. Фото: К.Т. Софонов. 
Фототека НМРТ

Авлананан каччан кап ар тум 
пёрлёхё. XIX ёмёр вёҫё.
Хусан кёпёрни, Ҫёрпууесё.
К.Т. Софонов сан ук.

ВгШе£гоот т а Ти11 аШге.
/_а£е 19т  сеШигу. Кагап 
ргом'шсе, ТзМ1зк сИз(пс(.
Рһо(о Ьу К.Т. 5 о̂ :опоV

добавления особых платков и женских 
украшений (ил. 150).

Старинный костюм низовой группы 
был подлинным художественным ансам
блем, замечательным творением чу
вашских мастериц. Но с конца XIX века 
он претерпел кардинальные изменения: 
упростился, стал более пестрым по цве
ту и декору. Вместе с белыми рубахами 
было утрачено высокое искусство счет
ной вышивки. Изменились колорит и си
луэт поздних костюмов -  в них мы ви
дим обилие красного цвета и широких 
форм. Мастерицы стали отходить от 
древних канонов, стремясь к гармонии 
через яркость и декоративность (ил. 
151). Не вдаваясь в сложные причины 
этих явлений, отметим, что костюм того 
периода перестал быть для человека 
священным средством связи с Космо
сом и Богом.

Ку чухне кёпе ҫинчен авалхи пек 
сара таврашё ҫыхмаҫҫё; «пысаклах» (пи- 
ҫиххи) ҫыхса яраҫҫё е чёрҫитти-саппун 
таврашё ҫакаҫҫё. Пёчёкҫё хёрсене пы
саклах ҫумне илемлё енчёк ҫёлесе па- 
раҫҫё. Унта вара вал япала таврашё чи- 
кет. Авалтарах кунта та сара ҫыхатчёҫ, 
тет те, шура кёпе таханатчёҫ, тет. Халё 
ёнтё вал-ку япала ҫук»3.

Ҫак улшанусен салтавёсем тёрлё 
пулна, эпир кунта вёсем ҫинче чаран- 
мастпар. Тум, ҫапла вара, ҫынна Турапа 
тата Тёнче уҫлахёпе ҫыхантаракан са- 
вапла хатёр пулма парахна.

1 Симбирская губерния. Список населенных 
мест по сведениям 1859 года. СПб., 1863. С. 30-31.

2 Тимофеев Г.Т. Тхръял (Тахаръял). Этнографи
ческие очерки и фольклорные материалы. Чебокса
ры, 1972 (на чув. яз.). С. 149-150.

3 Там же. С. 150
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КОСТЮМ ЧУВАШЕЙ ДИАСПОРЫ

ТУЛАИ ЧАВАШЕСЕН ТУМЕ

____



юсле Чувашии -  привычной, обжи
той и густо заселенной -  не пере

стаешь удивляться широким пространст
вам, которые открываются в этих краях. 
Селения чувашей тянутся на километры 
вдоль прозрачных рек и холмов с певу
чими родниками. Здесь легче дышится, 
свободнее становится походка, ярче ка
жутся краски.

В XVII-XIX веках множество чувашей 
в силу различных причин, прежде всего -  
из-за малоземелья и нежелания прини
мать христианство -  переселилось на 
«новые земли» в Поволжье и Приуралье, 
значительно расширив зону прожива
ния этноса.

В царской России отдельной админи-

Тут опять явились для меня новые, невиданные предметы: прежде 
всего кинулся мне в глаза наряд чувашских женщин, они ходят в белых 
рубашках, вышитых красною шерстью... а головы их и грудь увешаны  
серебряными деньгами...

С.Т. Аксаков. Детские годы Багрова-внука (1858)

|талҫипе Уралҫум анлахёнче, тап- 
тара юханшывсемпе шанкарти ҫал- 

куҫла сартсем ҫумёпе, инҫете-инҫете ча- 
ваш ялёсем тасалаҫҫё. Кунта -  анла уҫ- 
лахра -  сывлама та ҫамалрах, утма та 
ирёкрех, тёссем те темле йалтарккарах 
туйанаҫҫё.

XVII—XIX ёмёрсенче чылай чаваш, 
ҫёр таварлахё хистенипе тата ытти сал- 
тавсемпе, ҫак вырансене куҫса килсе 
тымар яна. Ҫапла вара пирён халах пу- 
ранакан талккаш самай сарална.

Патша Раҫҫейёнче «Чаваш Ен» ятла 
администраци пёрлёхё пулман. Чаваш- 
сем йышлё пуранакан талккаша тавата 
кёпёрнен -  Хусан, Чёмпёр, Самар, Ёпху 
тарахёсен -  чиккисем пайлана. 1925

152. Костюм чувашей 
диаспоры -  самобытное 
явление народной культуры.
Самарская обл., Шенталин- 
ский р-н, с. Туарма

Тулай чавашёсен тумё -  
халах нультурин хайне 
евёрлё пуламё. Самар обл., 
Шунтал р-нё, Таварам ялё

Соз1ите о? М е Сһтавһ (Паз- 
рога -  опфпа! рһепотепоп о? 
# 1е М к  счИиге. Ватага ге£\оп, 
5һеп(а1а гауоп, Тиагта \/Ша£е



.ЧЕБОКСАРЫ

КАЗАНЬ
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Баз. Карабулак,
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САРАТОВ

Расселение чувашей в Поволжье и Приуралье

чуваши, проживающие в 
пределах своей республики

чуваши анатри, расселенные 
на прилегающих к республике 
территориях Татарстана и 
Ульяновской области

закамские чуваши (Татарстан 
и Самарская область)

Ж
приуральские чуваши 
(Башкортостан и Оренбургская 
область)

саратовские чуваши 
(Саратовская, Пензенская 
и Ульяновская области)

чуваши Самарской Луки 
(Самарская область)

оренбургские чуваши

По переписи 1989 г., в СССР насчитывалось 1 млн. 842 ,3  тыс. чувашей, в том числе в России -  1 млн. 
773,6  тыс. чел. В Чувашии проживали 907 тыс. чувашей (49,2  % от всего числа). Вне Чувашии наиболее 
крупные и компактные группы чувашей находятся в Волго-Уралье: Татарстане (134,2  тыс. чел.), Баш
кортостане (118,9  тыс. чел.), Ульяновской (116,5  тыс. чел.) и Самарской (117 ,9  тыс. чел.) областях. Зна
чительное число чувашей проживает в Саратовской, Пензенской, Оренбургской, Тюменской, Омской, 
Кемеровской областях, Красноярском крае, г. Москве и других регионах России.

стративной единицы под названием «Чу
вашия» не существовало. Чуваши не на
ходились в рамках единого администра
тивного и культурного пространства, 
ареалы их относительно компактного 
расселения были разделены границами 
четырех волго-уральских губерний -  Ка
занской, Симбирской, Самарской и 
Уфимской. С образованием Чувашской 
АССР в 1925 г. 40 % чувашей оказалось 
за пределами вновь установленных гра
ниц.

ҫулта Чаваш АССРё йёркеленсен, ча
вашсен 40 проценчё республика тулаш- 
не тарса юлна.

Халё Тутарстанпа Пушкарт ҫёрёнче 
тата Оренбург, Пенза, Самар, Саратов, 
Ульяновск облаҫёсенче тёрлё йышпа ча
ваш йахё-несёлё пуранать. Совет тап- 
харёччен тулай чавашёсене кёпёрнине 
кура ят пана -  «хусансем» (е «саккам- 
сем»), «ёпхусем», «самарсем», «сара- 
тавсем», «чёмпёрсем», «аремпурсем». Те- 
пёр чухне вёсене уес хулисем тарах ят



153. Здесь рождалась поэма  
«Нарспи»... На горе Кёсле-ту 
близ с. Слакбаш. Башкортостан

«Нарспи» поэман йёрнисем  
ҫаканта ҫурална.. . Кёсле ту 
ҫинче. Пушкартри Слакпуҫ 
тарахё

РоеНсаI Ппез о { 1һе "Л/агерГ' 
роет м/еге т № еп һеге...
"Кез1е-{и" ҺШ. ВазһкоПоз1ап. 
51акЬазһ Ш а£е

В досоветский период диаспорные 
группы чувашей обозначались по на
званиям соответствующих губерний -  
«казанские» (или «закамские»), «уфим
ские», «самарские», «саратовские», «сим
бирские», «оренбургские», а нередко и 
по названиям уездных городов («бузу- 
лукские», «буинские» и т. д.). С образова
нием Чувашской АССР появилось новое 
понятие -  «коренные чуваши», а в про
сторечии -  «чебоксарские чуваши».

В связи с тем, что переселение чува
шей в другие края шло постепенно, эт
нокультурный облик каждой группы 
складывался своеобразным путем. Вне 
Чувашского края они по-прежнему со
храняли генетическое единство, духов
ную культуру и прочные традиции народ
ного костюма (ил. 153). Выработанные 
веками правила создания костюмного 
ансамбля, приемы изготовления и укра
шения его частей бережно переноси
лись мигрантами на новые места. Тради
ционные костюмы сохранялись там, где 
имелись благоприятные условия. Во- 
первых, расселение чувашей происхо-

пана: «теччёсем», «пахараслансем», «па- 
васем», «пасалаксем» («пасулуксем»). 
Чаваш автономийё чамартансан ҫёнё 
анлав ҫурална -  «тёп чавашсем», ахаль 
калаҫури пек палартсан -  «шупашкар 
чавашёсем».

Ҫёнё ҫёрсене майёпен, икё-виҫё 
ёмёр хушши, куҫса пына, ҫаванпа тёрлё 
тарахри чавашсен культура сан-сапачё 
хайне май йёркеленнё. Анчах вёсем йах- 
несёл пёрлёхне, чавашлаха ҫухатман, 
ҫапла вара халах тумён эткерлёхне те 
манаҫа каларман (1 5 3  сан). Ман- 
аслашшёсен хавалне (традицисене) -  
тум тавраш асталамалли йала-йёркене 
тата ана илемлетмелли мелсене -  
чавашсем ҫён ҫёре, инҫетри-инҫетри ял- 
сене илсе ҫитернё. Авалхи тума, ёмёрхи 
культурана упранса юлма мён пулашна- 
ха? Пёрремёшё -  ҫён ҫёре куҫса килнё 
чавашсем ытти халахсемпе хуташса кай- 
масар самаях йышлан та таччан пу- 
ранни. Иккёмёшё -  ҫёнё выранта ҫут- 
ҫанталак тата экономика условийёсем 
таван енрипе пёр пекрех пулни (ҫаван
па малтанхи пекех йётён, кантар, ҫам



154. Симаков Н.Е. Портрет 
девушки. 18 7 5 г. Из альбома 

«Чувашские узоры». НБ РАХ

Симаков Н.Е. Чаваш хёрё.
1875 ҫ. "Чувашские узоры" 
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групп постепенно смешивались и вы
равнивались. Например, на всей терри
тории обширного Закамья, куда в раз
ное время переселялись верховые и ни
зовые чуваши (ныне это часть Татарста
на и Самарской области), стали преоб
ладать единые формы головного убора 
хушпу и остроконечной низовой тухьи.

Народный костюм -  подлинный па
мятник древней чувашской культуры -  
сохранялся в различных губерниях Рос
сии до начала XX века и помогал вос
производству в новых поколениях этни
ческого самосознания, «чувашского ду
ха». Со временем на разных территори
ях развивались новые формы костюма 
и более отчетливо выступали местные 
черты, что придавало чувашскому насе
лению каждого региона неповторимое 
лицо (ил. 1 5 5 ,1 5 6 ). В некоторой степе
ни на формирование этого облика по
влияла культура соседних народностей -  
русских, татар, башкир и мордвы.

В настоящем разделе книги рассмат
риваются костюмы пяти этнотерритори- 
альных групп чувашей, которые форми
ровались в Поволжье и Приуралье с 
ХУИ-ХУШ веков. В двух из них -  закам- 
ской и приуральской -  преобладал ни
зовой костюм, хотя в некоторых местах

рин ытарайми пуянлахё -  Раҫҫей тарах 
саланна чавашсем хушшинче XX ёмёрч- 
чен упранна, вёсене чавашлаха туйса 
пуранма, таван халахпа пёр тёвёллё 
пулма пулашна. Вахат иртнё май халах 
тумёнче те арасналах ытларах та ытла- 
рах палара пуҫлана. Кашни чаваш хут- 
лахён хайне тивёҫлё ҫипуҫсем йёрке- 
леннё, вёсен пёр пётёмёшле палласем- 
пе пёрлех выранти уйрамлахсем те ку- 
ранна (155, 156  сан.). Кунта, паллах, 
куршёллё халахсен -  вырассен, тутар- 
сен, пушкартсен, ҫармаспа макшасен -  
витёмё те каштах паларна ёнтё.

Ку пайра эпир таван халахан тёрлё 
тарахри пилёк тёслё ушканён тумне тиш- 
керетпёр. Вёсем ХУМ-ХУШ ёмёрсенчен 
пуҫласа Аталҫипе Уралҫум талккашёнче 
йёркеленнё. Икё ушканён -  Саккам тата 
Уралҫум чавашёсен — тумё, тёпрен ил
сен, анатрисенпе пёр пек пулна, вы- 
ранан-выранан ҫеҫ анат енчисен эткер- 
лёхё паларна. XIX ёмёр вёҫёнче ку та- 
рахра кавакпа хёрлё улачаран ҫёленё 
ҫипуҫ сарала пуҫлана.

Атал Кукри, Саратов-Пенза тата Па- 
салак-Оренбург чавашёсен тумёнче ту- 
рисен (вирьялсен) тата анат енчисен 
уйрамлахёсем уҫамла куранна (158  
сан). Ҫак тарахра тумтирсене ёлёкренех



156. Нежный образ в 
старинной тухье...

Башкортостан, с. Бижбуляк

Тухьялла чиперкке.
Пушкартстан, Пишпулек ялё

\Л/отап1у Л£иге т ап оШ 
«Хикһуа». Ва5һкоПоз1ап, 

В\гһЬи\уәк чШә£е
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Асла Силпи ялёнче А в Сильби растет девица 
, Нарспи ятла хёр усет. С редким именем Нарспи. 

Пичё-нуҫё пит хухём, На лицо она прекрасна,
■ Хирти сара чечек пек. Как цветочек полевой.

■ Икё куҫё хуп-хура, Очи -  черные агаты -  
Икё хура шарҫа пек. Блещут силой огневой.
Яванаҫҫё хыҫалта Вьется локон своевольный, 
Ҫивёт вёҫё катрисем. От косы спускаясь вниз. 
Утса-утса пына чух В лад с походкою девичьей 
Шанкартатать тенкисем. Раздается звон монист.

Из поэмы К.В. Иванова «Нарспи» (1 9 0 7 -1 9 0 8  гг.)

1
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157. Орнамент сурпана. Ко
нец XIX в. Казанская губ., ЧГХМ

Сурпан тёрри.
XIX ёмёр вёҫё. Хусан кёпёрни

ОгпатеМо^а «5игран». 1_а1е 
19№ сеШигу. Кэ2ап ргоч'тсе

он имел и признаки средненизового ти
па. С конца XIX века здесь распростра
нилась одежда из синей и красной пест
ряди.

У чувашей Самарской Луки, саратов
ско-пензенской и бузулукско-оренбург- 
ской территориальных групп наблюда
лись черты верхового и средненизового 
костюмов (ил. 158). Здесь шили наряды 
из белого холста, а в начале XX столетия 
перешли на фабричные ткани и русский 
тип одежды.

Как считают исследователи, некото
рые из особенностей подлинного народ
ного костюма были утрачены на основ
ных, «материнских» территориях, но от
носительно полно сохранились в селе
ниях диаспорных групп чувашей.

В культуре этих групп имеется мно
жество общих черт. Однако с точки зре
ния костюма их необходимо рассматри
вать как отдельные и своеобразные ис
торико-культурные общности. Наряды 
«симбирских», «буинских», «тетюшских» 
чувашей из непосредственно примыка
ющих к Чувашии местностей освещают
ся в разделе, посвященном костюму ни
зовой группы.

шура пиртен ҫёленё, анчах XX ёмёр 
пуҫламашёнче пусма-тавара ханахна та 
вырасла ҫипуҫа куҫна.

Тёпчевҫёсем шутлана тарах, чаваш
сен «тёп» ҫёрёнче халах тумён хаш-пёр 
уйрамлахёсем ҫухалса пётнё. Анчах та 
тулайри чавашсен ушканёсенче вёсем 
лайахрах сыхланса юлна.

Асанна пилёк ушканан аспурлахёнче 
пёрпеклёх питё нумай, анчах та тумне 
кура вёсем кашниех -  хайне евёрлё ис- 
торипе культура пёрлёхё. Аса илте- 
ретпёр: Чаваш Енпе ҫума-ҫуман пурана- 
кан «чёмпёрсен», «павасен», «теччёсен» 
капар тумне эпир ҫак кёнекере анатри- 
сен йышёнчех пахса тухначчё.



158. Женские рубахи.
XIX в. Саратовская губ. СОМК

Хёрарам кёписем.
XIX ёмёр. Саратов кёпёрни

Ғета1е дгеззез. 19й' сеШигу. 
ЗагаШ  ргоу!псе
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159. Традиционный костюм -  
органичная часть обряда.
Самарская обл., с. Старое 
Афонькино

Йали те ёмёрхи, тумё те 
ёлёкхи. Самар обл., Шунтал 
р-нё, Ухинкел ялё

ТгасИНопаI соз1ите /з ап 
ог£ап'1С раг1 оТ а гНиа! ас1.
Затага ге£юп, 51аюе А^опк'то 
VII 1а£ё

|Х\/И—XVIII веках началось освое
ние чувашами Закамья -  обшир

ных территорий на левобережье Волги, 
ныне входящих в Татарстан и Самарскую 
Область1. Эти земли наполнены духом ис
тории и народных преданий. Там, где в 
старину происходили сражения, по ночам 
появляются призраки древних воинов. 
До сих пор на полях находят серебряные 
монеты и обломки стрел. Как и столетия 
назад, в тенистых рощах собираются 
женщины в светлых одеждах, поминая 
своих предков у памятников юпа с таин
ственными знаками...

По мнению ученых, переселение чу
вашей в Закамье явилось в какой-то

|талан сулахай енне -  анла Саккам 
тарахне -  чавашсем XVII—XVIII 

ёмёрсенче ҫитеҫҫё, халё Тутарстанпа 
Самар облаҫне кёрекен талккаш ра 
пурнаҫ ҫаварма пуҫлаҫҫё1. Ку тавралах 
паян та истори сёмне, халах халапёсен 
кётретне упрать. Тахҫан ёлёк ҫапаҫусем 
кёрленё уйсене ҫёрле авалхи ҫар ҫын- 
нисен шевлисем шуса тухаҫҫё. Хутран- 
ситрен уй-хирте нухрат-кёмёл е ҫёмрен 
йёппи тупаҫҫё. Шап-шур ҫипуҫла хёр- 
арамсем, ҫёр-ҫёр ҫул каялли пек, юпа 
йали ирттерме варман хутлахне пуха- 
наҫҫё...

Ҫаккама куҫса кайни, асчахсем ка- 
лашле, чавашсем манаслашшёсен -



степени возвращением; их на родину 
своих предков -  болгар. Чувашский на
род получил возможность вернуться на 
свои прежние, Обжитые прадедами зем
ли, вынужденно покинутые в ХШ-ХУ вв., 
заново осваивать их, основывать сотни 
новых деревень2. Здесь почти впере
межку расселялись' выходцы из трех эт
нографических групп чувашей. Неболь
шая часть переселенцев попала под 
влияние татар, приняла ислам и пере
шла на иную одежду. Но большинство чу
вашей сохраняло свою древнюю веру и 
продолжало развивать закрепленные 
веками формы культуры. Постепенно на 
всей этой обширной территории выра
ботался единый тип костюма. .

Как и у всех этнографических групп, 
женский костюм закамских чувашей со
стоял ИЗ многих предметов. Белые орна
ментированные рубахи из холста допол
нялись головными уборами, украшения
ми, поясами, поясными подвесками.

Старинные женские и Девичьи руба
хи кёпе украшались- вышитыми узорами 
и аппликацией по нагрудной части, ру
кавам, подолу (ил. 160). Вертикальные 
ленты по всей высоте рубахи обрамля
лись вышитыми ромбами и розетками 

' (из-за чего рубахи назывались «улмалла 
■кёпе» -  с узором в «яблочко»). По низу 
рубахи, вышивали; е 1 - 2  ряда простые и 
выразительные красные узоры с «клас
сическим» для народного искусства мо
тивом зубчатого, ромба, а также наши
вали полосы кумача. На Праздничной 
рубахе XIX века из Национального му
зея Татарстана по обеим сторонам груди 
вышито по две большие розетки кёскё  с 
четким, геометрическим узором, а на 
плечах -  крупные узоры (ил. 163).

Чувашские девушки вышивали на 
основе старинных образцов, умножая 
красоту древнего орнамента своим мас
терством и талантом. В узорах преобла
дали приглушенно-красные, кирпично 
красные, и бордовые цвета, полученные 
с помощью природных красителей. Вы
шивали шелковыми и-шерстяными нитя
ми. используя множество лицевых и 
двусторонних швов. Концы удлиненных 
головных уборов сурпан и сурпан тутри 
чаще украшались ажурными узорами, 
сложным и выразительным способом 
цветной перевити. .

палхарсен -  таван ҫёршывне тавранни 
пек пулна. Чаваш халахё, хайён авалхи 
йах-несёлё халалласа хаварна ҫёрсен- 
чен XIII—XV ёмёрсенче ирёксёр хапса 
тухнаскер, малтанхи вырансене каялла 
килме май туп на -  вёсене тепёр хут чём 
кёртнё, ҫёр-ҫёр ҫёнё ял чёртнё2. Тури,, 
анатри тата анат енчи чавашсем кунта 
хуташса кайса тымар яна. .

. Ҫён ҫёре килнисенчен пёр пайё ту
та р витемне лекнё те, ислам тённе йы- 
щанса, урах ҫипуҫа куҫна. Чылай чаваш 
ҫапах та хайён авалхи ёненёвнё упраса 
хаварма пултарна, ёмёрхи культура эт-' 
керлёхне аталантарса пына. Майёпен- 
майёпен ку анла тарахра пёр йышши тум 
ййлана кёнё. .

Ытти ҫёрти пекех, Саккам чавашёҫен 
те хёрарам тумё чылай япаларан тана. 
Эрешлесе илемлетнё шур пир кёпесене

160. Старинная рубаха 
с нагрудными узорами.

;■ XIX в. РЭМ
Ёлёкхи сунтахла кёпе.

XIX ёмёр
ОШНте с/гезз тНҺ Ьозот 

отатепЫ. 19№ сепЩу



161. Намогильный памятник 
некрещеных чувашей -  юпа -  
с изображениями укра
шений. Из кн. А.А. Трофимова 
«Чувашская народная 
культовая скульптура»

Тум капарёсене картса 
укернёмасар юпи.
А.А. Трофимов кёнекинчен

Сгауе со1итп «уира». Ғгот 
А. А. ТгоПтом'з Ьоок "Тһе 
Сһиуазһ 1о1к сиП 5си1р{иге"

Узорное ткачество, получение рисун
ков на ткацком станке, распространив
шееся среди низовых чувашей, в Зака- 
мье применялось ограниченно. Красно
белыми браными узорами украшались 
лишь длинные концы женских сурпанов 
позднего времени. При этом рисунок иг
рал в общей композиции второстепен
ную роль.

В костюме закамского типа сохрани
лись весьма древние черты (ил. 162). 
Приверженцы «истинно чувашской» ве
ры шили одежды из холста, передавали 
из поколения в поколение богатые ук
рашения и головные уборы.

Согласно древней традиции, де
вичьи рубахи отличались от женских де
кором нагрудной части. В XIX веке для 
нашивок использовали яркие полосы 
фабричного кумача; над фигурами вы
шивали несколько небольших узоров. 
Девушки нашивали символы в виде двух 
«процветших» ромбов -  сунтах (ил. 164).

Основная особенность костюма дан
ной группы заключена в форме женско
го хушпу. Оно здесь было невысоким и 
округлым, а навершие -  небольшим, в 
некоторых местах чуть больше спичеч
ного коробка. Закамское хушпу имеет 
некоторые общие черты с низовым: ос
нова также шилась из плотной тесьмы 
белого или темно-красного цвета, а мо
неты сочетались с красным бисером.

пуҫ тумёпе, капарлахпа, пиҫиххипе, са- 
ра-яркачпа пёрлештернё.

Хёрарамсен авалхи кёпин какар ум- 
не, ҫаннисене, аркине тёрлесе тата хаю- 
хурта тытса эрешленё (160 сан). Какар 
умне -  кёскё тёррипе, хул пуҫҫисене 
хултармач тёррипе хат кёртнё. Кёпе 
таршшёпе хаюсем тытса анна, вёсем та
вра пёчёк таваткалсемпе «улма эрешё» 
туна (ҫаванпа ун пеккисене «улмалла 
кёпе» тенё). Кёпе аркин хёррине хамач 
хаю тытна, пёр-икё рет чёлтёр-чёлтёр 
хёрлё эрешсем -  «шалла таваткалсем» -  
тёрлесе ҫавранна.

Тёрё-эрешре шупка хёрлё, хамарта- 
рах хёрлё тата тёксём хёрлё тёссем чы- 
лайрах пулна. Тёрлес тесен, пурҫан тата 
ҫам ҫипсене камаллана, вёсене ҫутҫан- 
талак саррисемпе пёветнё. Сурпан тата 
сурпан тутри вёҫне эрешленё каткас та 
курамла «касна шатакла» куртсе лартна. 
Чаваш хёрёсем хайсен асталахёпе, пул- 
тарулахёпе авалхи тёрёсен илемне ус- 
терсе пына.

Анатри чавашсем хушшинче тёртнё 
тёрё анла сарална. Дна пир станёпе кёр 
ҫёклесе туна. Саккам тарахёнче ҫак 
меслет питех аталанман. Хёрлёллё-шу- 
ралла тёртнё тёрёсене каярах туна сур
пан пуҫёсенче кана курма пулать.

Авалтан килекен йалапа, хёрсен кё- 
пи арамсен кёпинчен какар ум эрешёпе 
уйралса тана. XIX ёмёрте кёпе умне йал-

162. Некрещеные чуваши 
Казанской губернии. Фото: 
Г.Ф. Локке, 1869 г. НА ЧГИГН

Хусан кёпёрнинчи тёне 
кёмен чавашсем. Г.Ф. Локке 
сан ук., 1869 ҫ.

Тһе ипсИррес! СһиVа5һ 
оТ 1һе Кагап ргоч'тсе.
Рһо1о Ьу С. Ғ. 1окке. 1869



163. Женская рубаха 
с нагрудными розетками.
Х У Ш -Ж  вв. НМРТ

Арамсен тавата кёскёллё 
кепи. ХУШ-Х1Х ёмёрсем

Ғета1е с/гезз мПҺ Ьозот 
гозеПез. 1 8 -1 9 1һ сеШигу



164. Девичья рубаха 
с нагрудными знаками 
сунтах. XIX в. РЭМ

Хёрсен сунтахла кёпи.
XIX ёмёр

МаШеп с/гевв мЧҺ Ьовот 
говеПев «випһакһ».
191һ сеШигу





266. Традиционные 
костюмы. Конец XIX в. 
Казанская губ., Чистопольский 
уезд, д. Чув. Елтан. Фото:
К.Т. Софонов. НА ЧГИГН

Авалхи тумсем. XIX ёмёр әёҫё. 
Хусан кёп., Чистай уесё, Чаваш 
Ялттанё. К.Т. Софонов сан ук.

ТгабШопаI соз1итез. 1_а1е 
19т сеШигу. Кагап ргоч'тсе, 
Сһ151:оро1 сИ51п с 1, Сһичазһ ЕНап 
чШа&е. РһоХо Ьу К.Т. ЗоГопоу

Верхушка хушпу обшивалась не
сколькими рядами бисера, а шапочка -  
горизонтальными рядами мелких монет, 
словно плотной серебряной чешуей, что 
создавало впечатление цельности все
го объема (ил. 166).

Хушпу из с. Сихтерма Чистопольско
го уезда (ныне Хузангаево, Татарстан) 
имеет изящный декор, выполненный ла
коничными средствами (ил. 167). Округ
лая шапка, покрытая монетами, кажет
ся монолитной формой, своеобразной 
моделью небесного свода.

Хушпу составляло единый ансамбль

тарти пасар хамач хаюсем тытна; ун пек 
пуштёрсем таррине "чечек пуҫё" текен 
тёрё тёрленё (164  сан).

Саккам чавашёсен тумёнче питё 
авалхи йаласем упранса юлна (162  
сан). Чан чаваш тённе тытакансем ҫи
пуҫа килти пиртен ҫёленё, капарсемпе 
пуҫ тумёсене ламран лама халласа 
хаварна.

Ку тарахри туман тёп уйрамлахё хуш
пу капашёнче паларать. Унан кашкарё 
ҫуллех мар, пуҫ пек чамаркка, тарри те 
лутра (хаш-пёр ҫёрте шарпак йённинчен 
кашт кана пысакрах). Саккамсен хуш
павё партак анатрисен пуҫ хатёрне аса 
илтерет: хушпу кашкарне кунта та шура е 
тёксём хёрлё хулан хаюран ҫёленё, ана 
нухрат-тенкёпе тата хёрлё вёт шарҫапа 
витнё.

Хушпу тарри ҫине ярам-ярам вёт 
шарҫа ҫёленё, аяларах ҫута вак укҫа ре- 
чёсем кёмёл пула хуппи пек куранна -  
пуҫ тумён пёрлёхне пушшех устернё 
(166  сан).

Ёлёкхи Чистай уесёнчи Сиктёрмесен 
(халё -  Тутарстанти Хусанкай ялё) хуш
павё селём те ҫыпаҫулла (167  сан). 
Ҫамка ҫинчи йалтаркка тальарсемпе, 
танлав тёлёнчен анакан шултра тенкё 
ярамёсем -  пёр кашал пулса -  хёрарам 
санарне уҫамларах туна.

Хушпу май ҫыххипе, маяпа тата 
какар умёнчи сурпан ҫаккипе килё- 
шуллё пёрлёх йёркеленё (172 сан). Сур
пан ҫаккине ытларах хулан таларан ту
на, унан капашё -  ҫултен ҫавралатна 
виҫкётеслёх. Ана кёмёл тенкёпе витнё. 
Сурпан ҫаккине чи пёлтерёшлё пайне -  
ҫеҫтенкё текен тимёрташ тахана -  мер- 
чен ёречёсемпе ҫаварна.

Арамсеннипе танлаштарсан, хёрсен 
ҫипуҫё тата тавраш-теврешё сахалрах 
пулна (174  сан). Саккам хёрёсен тухйи 
анатри чавашсен пекрех пулна: унан 
тёрлё тёслё вёт шарҫапа илемлетнё шё- 
вёр тарнашка пур. Тухья кашалне те вёт 
шарҫапа витнё тата икё-виҫё ҫаврам 
1 0 -1 5  пуслах кёмёл укҫасем ҫёлесе 
ҫыпаҫтарна. Хёрсем пуҫ тумне пусарах 
таханна -  куҫ харши таран лартна.

Хёр тумён пайёсем сапайлахпа та- 
салаха катартна, пу-си ёлккенлёхне ус
тернё, «сыхча» тайанне пурнаҫлана.

Кёлеткен ҫулти пайне, май таврашне 
тёрлё капарлах хуплана. Хёрсен ҫуха те-



167. Женский костюм.
Конец XIX в. Казанская губ., 
Чистопольский уезд. ЧГХМ, ЧНМ

Арам тумё. XIX ёмёр вёҫё. 
Хусан кёп., Чистай уесё

Ғета\е совете.
191һ сеп1игу. Кагап ргочтсе, 
СҺ1з1:оро1 сИз(пс(



169. Нагрудное 
украшение. XIX в.

Сурпан ҫакки. XIX ёмёр

Возот ]еше1гу. 19,һ сепХигу

1 6 8 ,1 7 0 . Женский костюм.
XIX в. НМРТ

Арам тумё. XIX ёмёр 

Ғета1е совЬите. 19"’ сепШгу
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171. Чувашская семья.
1880-е гг. Самарская губ., 

Бугульминский уезд. с. Бол. 
Микушкино. Фототека СОМК
Чаваш кил-йышё. 1880 ҫҫ. 

Самар кёпёрни, Пёкёлме уесё, 
Асла Микушкел ялё

Рһо1о о? а Сһиуазһ ТатИу.
18808. Затага р^1псе. 
Ви£и1та сИзМсЬ, Во1зһое 

М/кивһк/по уШаёе





с шейными украшениями май ҫыххи и 
мая, а также нагрудной подвеской (ил. 
172). Основа последнего украшения из
готавливалась чаще из плотного сукна 
почти треугольной формы с закруглен
ной вершиной. Оно полностью покрыва
лось монетами, а ряды кораллов акцен
тировали главную деталь -  металличес
кую пряжку сюльгам (ил. 173).

По сравнению с женщинами, девуш
ки носили меньшее количество предме
тов одежды и украшений (ил. 174). На
рядная шапочка тухья имела характер
ную для низовой группы форму -  с заост
ренным навершием-конусом, украшен
ным разноцветным бисером. На шапоч
ку нашивали бисер и сплетенную из не
го орнаментальную полосу, подвешива
ли по д ва -гр и  ряда серебряных монет 
1 0 -1 5  коп, а к боковым лямкам-науш
никам сверху донизу крепили крупные 
звонкие рубли. Девичий головной убор 
надевался глубоко, до уровня бровей. 
Серебряные монеты, подвешенные по 
передней кромке, подчеркивали очер
тания бровей и оттеняли светлое лицо 
девушки.

Все части девичьего наряда выража
ли идею чистоты и скромности, подчер
кивали привлекательность фигуры и од
новременно несли магическую «защит
ную» функцию.

Верхняя часть фигуры закрывалась 
украшениями (бусами и ожерельями). 
Особый интерес представляет оплечье 
ҫуха, сплетенное из разноцветного би
сера в виде широкого облегающего во
ротника.

Для изготовления женских и девичь
их украшений использовались материа
лы, считающиеся магическими: бисер, 
бусы, раковины каури, металлические 
монеты и жетоны с надписями и таинст
венными символами (ил. 175).

Старинные мужские рубахи шились 
длинными и объемными, с правосторон
ним грудным разрезом, имели лаконич
ный декор. Отделка полосками красного 
кумача придавала рубахе особую деко
ративность и четкость (ил. 179, 181). 
Мужские штаны по обычаю шили из хол
ста, а с конца XIX века -  из толстой синей 
пестряди в белую и красную полоску. К 
тому периоду мужчины стали переходить 
на «общероссийские» формы одежды.

кен сарлака май ҫыххийё уйрамах 
касакла. Ана арасна тёслё вёт шарҫаран 
(ытларах хёрлинчен) асталана. Ҫурам 
хыҫёнче те пёр-ик ярам вёт шарҫа пул- 
на, вёсем хул калакёнчен аяларах усан- 
са тана.

Хёрсемпе арамсен капарлахне аста- 
ламалли япаласене: вёт шарҫа, шултра 
шарҫа, хуртпуҫҫи, ҫырулла та «тамхалла» 
шуҫ тенкёсемпе нухратсене -  асамла те
се шутлана (175 сан).

Ёлёкхи арҫын кёписене варам та 
шалпар ҫёленё, вёсен ҫуха касси сылтам 
енче пулна. Хамач хаю тытни кёпене

173. Женский костюм с го
ловным убором и нагрудной 

подвеской. Самарская губ., 
Бугульминский уезд, д. Чув. 

Урметьево. Фото: С. И. Руденко, 
1907 г. Фототека РЭМ

Арам тумё. Хёрарам пуҫёнче 
хушпу, умёнче сурпан ҫакки. 

Самар кёпёрни, Пёкёлме уесё, 
Уҫтимел яле. С. И. Руденко 

сан ук., 1907 ҫ.

Ғета1е соз1ите мНҺ а Һеас1- 
бге55 апс! а Ьозот репс1ап1.

5атага ргоы’тсе, Ви£и1та сИз1пс1, 
Сһиуазһ ^^те^уеVО уШа£е. 

Рһо{о Ьу 5 .1. Нибепко, 1907



174. У реки Черемшан.
Самарская обл., Шенталинский 
р-н, с. Старое Афонькино

Ҫарамсан хёрринче. Самар 
обл., Шунтал р-нё, Ухинкел ялё

Оп М е Ьапк о{ М е  
Сһегетзһап тег. 8ата га
ге§юп, 8һеп1:а1а гауоп,
51агое АТопкто үШа£е

Костюм рубежа XIX—XX веков пред
ставлял собой пестрое, но вполне гар
моничное зрелище. Мастерицы приспо
сабливались к меняющимся условиям и 
умело использовали новые материалы: 
красители, ткани, тесьму, ленты. Пестря
динные рубахи не вышивались, а укра
шались нашивками из лент и полос кон
трастных тканей. Для отделки рубах и 
различных принадлежностей применя
ли дорогой кумач и красноузорный 
«французский» ситец (ил. 1 7 6 ,1 7 7 ).

Среди некрещеных чувашей внедре
ние цветной одежды происходило очень 
болезненно: старики запрещали носить 
ее под страхом различных несчастий. В 
этом регионе рубахи из цветной пестря
ди стали преобладать только в первом 
десятилетии XX столетия.

1 Иванов В.П. Чувашская диаспора. Этногеогра- 
фический справочник. Чебоксары, 1999.
2 Димитриев В.Д. Чувашские исторические пре
дания. Часть 3. Чебоксары, 1988. С. 4.

эрешлё те курамла туна (1 7 9 ,1 8 1  сан.).
Арҫын йёмне авалтан килти пиртен 

ҫёленё пулна, XIX ёмёр вёҫёнчен вара 
ана шурапа хёрлё йарамла кавак улача- 
ран майлаштарма тытанна. Ҫав вахатал- 
ла арҫын ҫипуҫё «вырасланма» пуҫлана.

XIX—XX ёмёрсен чиккинчи тум ула- 
чала пулин те килёшуллё куранна. Ҫипуҫ 
астисем пурнаҫ йёркисемпе тан пыма 
тарашна, вёсем ҫёнё хатёрсемпе: пир- 
аварпа, сарасемпе, пухранкка тата па- 
сар хайавесемпе -  уса курна. Улача 
кёпесене тёрлесе эрешлемен, вёсене 
янкас хаюсем анчах тытса капарлатасси 
йалана кёнё. Кёпесемпе ытти япаласене 
паха сентел-хамачпа тата хёрлё эрешлё 
«харансуски» ҫитса-пусмапа илемлетнё 
(1 7 6 ,1 7 7  сан.).

Тёне кёмен чавашсем ула-чала 
ҫипуҫа йыварран ханахса пына: ватти- 
сем ана ҫёлесе таханма чарасшан пул
на, хатар-синкер пулассипе, инкек-син- 
кек ҫитессипе харатна. Саккам тара- 
хёнче улача кёпе XX ёмёрён малтанхи 
вунаҫуллахёнче тин пуҫ пулса тана.



175. Девичий и женский 
костюмы. XIX в. НМРТ

Хёрпе арам тумёсем. XIX ёмёр

МаМеп апс! {уотап’в со8- 
(итез. 19№ сеШигу





177. Рубаха из домотканой 
пестряди. Начало XX в. 
Казанская губ., Спасский уезд, 
с. Сихтерма. ЧНМ

Улача нёпе. XX ёмёр пуҫл. 
Хусан кёпёрни, Сапасуесё, 
Сиктёрме ялё

Оге55, таёе о{  һотезрип 
тоИеу. Еаһу 2 0 (һ сеп1игу. 
Кагап ргоу/'псе, Зравзк сНзМс!, 
51Мегте Ша&е

178. Пешкова А.П. Портрет 
П.Т. Кориной. 1937 г. ЧГХМ

Пешкова А.П. укернё 
П.Т. Корина сане. 1937 ҫ.

РоПгаН о? Р. Т. Коппа. Раш- 
Нпё Ьу Ревһкоуа А. Р. 1937





179. Праздничная мужская 
рубаха и девичий костюм.
XIX в. НМРТ
Хёр тумёпе арсынсен уяв 
кёпи. XIX ёмёр
ҒезИуе 1оп£ зһ!г1 о? а тап апб 
а таШеп бгезь. 19'" сеМигу

180. Девичий костюм.
Вторая пол. XIX в. НМРТ
Хёр гумё. XIX ёмёрён 
2-мёш ҫурри

МаШеп соврите. Зесопб һа!? 
оТ1һе 191һ сеп1игу



181. Мужская рубаха. Конец
XIX в. Самарская губ., 

с. Среднее Аверкино. ЧГХМ
Арҫын кепи. XIX ёмёр вёҫё. 

Самар кёпёрни, Эверккел ялё

Ма1е зМг1.1а1е 19№ сеШигу. 
5атага  ргоу/псе, 5гебпее 

АVе^к^по V^IIа§е

182. С конца XIX в. мужчины 
носили короткие рубахи.

Казанская губ., Чистопольский 
уезд, д. Чув. Елтан. Фото: 
К.Т. Софонов. НА ЧГИГН

XIX ёмёр вёҫёнче арҫынсем 
«салтакла» кёске кёпесем  

таханма пуҫлана. Хусан 
кёпёрни, Чистай уесё, Чаваш 
Ялттанё. К.Т. Софонов сан ук.
81агНпё ?гот М е епд оТЧҺе 

191һ сеп№гу теп ивеб 
{о меаг зһог1 зЫПз. Кагап 
ргомпсе, Щ1в1оро1 сН$Ыа, 

СһиУазһ ЕНап уШа е̂. 
Рһо1о Ьу К. Т. ЗоТопоу



183. Красота, пришедшая из 
древних времен... Самарская 
обл., Шенталинский р-н, 
с. Старое Афонькино

Аваллахран нилнё илем...
Самар обл., Шунтал р-нё, 
Ухинккел ялё

ВеаМу, сотмё Ъот апыепһ 
Нтез... Ватага ге&юп, 
5һеШа1а гауоп, 51агое 
АТопк'юо уШа£е





Костюм чувашей Приуралья 

Уралҫум чаваш ёсен тумё 

Тһе Сһиуазһ с о в е т е  о?1һе Рге-ига1з агеа



В Щ У Т кие  к природе чуваши не случай
н о  стремились переселяться в эти 

края. Огромные зеленые холмы, покры
тые лесами и словно наполненные чис
той водой, оказывают почти магическое 
воздействие на душу человека. В таких 
местах рождаются философы, поэты, ху
дожники, ученые, а также красивые де
вушки. Народные костюмы с белыми ру
бахами и серебряными украшениями 
буквально сверкают на фоне велико
лепной природы Приуралья.

Ныне чуваши проживают в половине 
районов Башкортостана; более значи
тельными являются две группы, рассе
ленные в западной и центральной час
тях республики.

В ХҮШ-Х1Х веках костюм чувашей

1утҫанталака чун-чёрипе туякан ча
ваш ку тараха ахальтен туртанман- 

тар. Ешёл варманла, шанкарти ҫалкуҫла 
капмар сартсен арамла сывлашё этеме 
хавал та хавхалану курет. Кун пек ҫёрте 
вара унерҫёсемпе асчахсем, поэтсем 
тата илёртуллё чипер хёрсем ҫуралаҫҫё. 
Шура кёпеллё халах тумё, кёмёл капар- 
лах, ытарайми тавралах килёшуллё пёр- 
лешсе тараҫҫё.

Уралҫум чавашёсем -  халах диаспо- 
рин пысак та хайне евёрлё пайё. Вёсем 
Пушкартстанан алла районёнчен ҫур- 
ринче пуранаҫҫё. Республикан вата ҫё- 
рёнче тата анаҫ енче тымар яна икё уш
кан уйрамах йышла.

XVIII—XIX ёмёрсенче Уралҫум чава- 
шёсен хёрарам тумё ҫирёпленнё чаваш

184. Сцена свадьбы.
1920-е  гг. Фототека НМРБ

Туй халахё. 1920 ҫулсем. 
Сан ук.

Ш еМ т ё. 1920з.



Приуралья совпадал с «общечувашски
ми» формами. Его силуэт имел четкие, 
строгие очертания и был обогащен мно
жеством принадлежностей (ил. 184).

Основу женских и девичьих нарядов 
составляла белая рубаха из домоткано
го холста с несколькими вертикальны
ми нашивками по всей высоте, орна
ментированная по устойчивым старин
ным канонам. Смысловым и художест
венным центром праздничной рубахи 
являлась.нагрудная часть с двумя слож
ными звездообразными узорами кёскё 
(ил. 1 8 6 ,1 8 7 ). Акцентировались и рука
ва, где изящная вышивка дополнялась 
тремя яркими кумачовыми лентами. На 
спокойном белом фоне холста выделя
лись вышитые красным цветом узоры, а 
также подвески, украшения из бисера и 
сверкающих монет. Достойным завер
шением образа являлись великолепные 
головные уборы тухья и хушпу. Все эле
менты композиции были согласованы 
по стилю, цветовому: решению и при
емам исполнения. В красочном и гармо
ничном декоре костюма отражались 
лучшие традиции чувашского народного 
искусства.

К концу XIX века часть населения 
стала ткать пестрядь -  холсты из цвет

- ных нитей. Распространенными цвета
ми были синий и красный, а излюблен
ными узорами -  полоска и мелкая клет
ка (ил. 185).

Приглушенные цвета таких рубах 
оживлялись контрастными нашивками, 
лентами и оборками. Со временем пест
рядь стала более яркой, а ее рисунки -  
разнообразнее. Для праздничной одеж
ды, в том числе мужских свадебных рубах 
и штанов, ткали пестрядь с мелкими раз
ноцветными узорами по красному фону.

В костюм замужней женщины входи
ли также длинный головной убор сурпан 
с украшенными концами, передник, по
ясная подвеска сэра с вышитым узором 
и темно-синей бахромой. Повседневные 
костюмы венчались повязкой сурпан 
тутри. У «низовых» чувашей центральной 
Башкирии ее концы живописно свеши
вались по обеим сторонам головы; в 
юго-западной (белебеевско-бижбуляк- 
ской) зоне заправлялись, образуя на го
лове плотный обруч.

йалинчен уйралман-ха (184  сан). Тёп 
выранта -  килти пиртен ҫёленё, халах 
хавалёпе эрешленё, тарахла хаюсем 
тытна шур кёпе. Пёлтерёшне тата илем- 
не кура какар ҫинчи каткас тёрё -  ҫал- 
тар евёрлё машар кёскё -  паларса та- 
рать (186, 187 сан.). Ҫанасем те хайне 
май курамла: унти илемлё тёрёсене 
йалтарти сентел-хамач хаюсем вайла- 
таҫҫё. Шура пир ҫинче хёрлё-хёрлё 
эрешсем тэта тёрлё хатёрсем, вёт шар- 
ҫалла та нухрат-тенкёллё капарсем ҫу- 
раҫулла та уҫҫан куранса тараҫҫё. Хёр- 
арам тумён хухём те килёшуллё иленки 
чаваш халахён унер хавалёпе ҫурална.

XIX ёмёр вёҫнелле вара хаш-пёр ҫёр- 
те пёветнё ҫипрен кавактата хёрлёула- 
ча пирсем тёртме пуҫлаҫҫё. Тарах йа- 
рамла улачана тата вёт улачана килёш- 
тереҫҫё. Каярах пачар улачана та иле- 
неҫҫё. Улача кёпесене янкас шараҫ-хаю 
чёрёлёх кунё.

Арамсен тумёнче ҫаван пекех капар 
вёҫлё варам сурпан, чёрҫитти тата тёр- 
лесе эрешленё, тёксём кавак ҫуҫеллё 
сара пулна. Кулленхи таханакан тумра 
сурпана пуд тутрипе (е сурпан тутрипе) 
ҫыхна. Пушкартстанан вата ҫёрёнчи

185. Костюм -  органичная 
часть народной культуры.

Башкортостан, Аургазинский 
р-н, с. Чувашские Карамалы

Халах тумё -  таван культу
рен пуянлахё. Пушкартстан, 

Аваркас р-нё, Чаваш Хурамалё

Ғо1к соз1ите /з ап Ше£га1 
раг1 о{ Хһе Сһиуавһ сиНиге.

ВазһкоПоз1ап, Аиг£аппзк! 
гауоп, СһиVа5һ Кагата1у чШа&е



1 8 6 ,1 8 7 . Нарядная жен
ская рубаха. XIX в. НМРБ.

Вышитые шелком узоры украшают 
нагрудную 1эсть и рукава

Хёрарамсен кёскёллё 
кёпи. XIX ёмёр.

Канар умёпе ҫанасене 
пурҫәнпә тёрленё

ЗтаП Тета1е дгезз.
191һ сеШигу. 

Б оа о т элО 5/ееге£ аге Ьезе( 
зИк-етЬгоШегу





188. Женская рубаха 
из пестрого холста.
Начало XX в. БИЭМ

Хёрарамсен улача кёпи.
XX ёмёр пуҫл.

Ғета1е с/гезз, тас!е о? р/ее! 
сгазһ с1о1һ. Еаһу 2 0 1һ сепХигу

В каждой подгруппе приуральских 
чувашей сохранилась своя форма жен
ского хушпу. В центральной части Баш
кирии этот головной убор имел типично 
низовую форму, как и в Закамье -  в ви
де шапочки, сшитой из прочной тесьмы, 
с небольшим открытым навершием. В 
западной части (ныне Белебеевский, 
Бижбулякский районы) носили голов
ные уборы характерной цилиндричес
кой формы высотой 2 0 -2 2  см с твердой 
кожаной основой (ил. 189). Они схожи с 
высокими хушпу чувашей анат енчи. Оба 
вида украшались бисерным шитьем, го
ризонтальными рядами мелких монет и 
многочисленными свободно «играющи
ми» подвесками, благодаря которым 
форма не казалась тяжелой или статич
ной. Особую выразительность придава
ло контрастное сочетание серебряных 
монет и натуральных красно-розовых 
кораллов (ил. 190).

Женские нагрудные подвески, кото
рые носились в комплекте с хушпу, в 
каждой подгруппе также имели соответ
ствующую форму. У низовых чувашей 
Башкирии они треугольные, а в запад
ной части -  прямоугольные, сходные с 
украшениями средненизовой группы. 
Девичьими и женскими украшениями 
были разнообразные традиционные 
ожерелья и подвески из серебряных

чаваш херарамесен тутар веҫесем пу- 
ҫан ик енче хитрен усанса тана; кантар- 
хёвеланаҫёнчи (Пелепейпе Пишпулек 
тарахёнчи) арамеем вара сурпан тутри- 
не пуҫ тавра явакласа, хыта таварса, 
ҫыхса ҫуренё.

Пушкартстанан вата ҫёрёнчи чаваш 
арамсен пуҫ тумё -  Саккам тарахёнчи 
пекех -  анатрисен йышши: хушпу каш- 
карне ҫирёп хаюран ҫёленё, таррине 
пысаках мар та уҫалчак туна. Пелепейпе 
Пишпулек тарахёнчи арамсен пуҫ хатёрё 
ҫуллё, 2 0 -2 2  см яхан (189  сан). Вал 
анат енчи чавашеен саран кашкарла 
хушпавёпе пёр манерлё. Икё тёрлё хуш- 
павне те пёр евёрлё капарлатна: вёт 
шарҫапа сармаклана, ҫаврам-ҫаврам 
вакукҫа ҫакна, шанкарти ярапасем яна -  
ҫапла вара пётём капаша чёрёлёх те 
ҫамаллах кунё. Кёмёл тенкёпе хёрлё 
кёрен чан мерченсен пёрлешёвё хушпа- 
ва тата ытларах хат кёртнё (190  сан).

Хушпупа пёрле ҫакса ҫурекен сурпан 
ҫаккин  те капашё тёрлёрен пулна. Пуш- 
картра пуранакан анатри чавашеен вал 
виҫ кётеслё, хёвеланаҫ енчерех -  тур 
кётеслё, анат енчисен эрешё манерлё. 
Хёрсемпе арамсен йалана кёнё капар- 
лахёнче ҫаван пекех ҫуха, май ҫыххи, 
тенкёллё мая пулна.

Кунти хёрсен тухьи анатрисен йышши 
пулна: шёвёр вёҫлё тарнашкалла тата

189. Повседневные кос
тюмы: богатые головные 
уборы и украшения.
Фото: П. А. Петров-Туринге, 
1929 г. НА ЧГИГН

Хёрарамсен кулленхи 
тумёсем. П. А. Петров-Туринге 
сан ук., 1929 ҫ.

С1пс1гезз, ечегубау созМтез -  
псһ Һеас1с1геззез апб абогп- 
теп1з. РһоХо Ьу Р. А. РеХгоч- 
Типп&ие. 1929



190. Прҙздннһңые косукумь 
на простора)]Прирральһ^г
р'елцбфвскир р-һ/, с. Сланвщ
Уявтумё УЦщЯ^ш уҫлахёпе 
килешуллё. ЛПушартецн,.%
Нелепей 'д- /щҺланпуҫ яле'''

'  '  '1 I ' 'Ғев(Ые Сов(цтез ю (һе чаз1 
оТ 1һеРге-ща1. тбип(атв.
ВазһкоПозГап, ЦшеЬеу л 
гауоп, З/афазһ ш а£е у



191. Зайцев Ю.А. Сваха.
1940 г. ЧГХМ

Зайцев Ю.А. Туй арамё.
1940 ҫ.

1аНзеу I). А. МаХсһтакег.
1940

монет, бисера, бус и раковин каури.
Девичья тухья была единой, низовой 

формы -  остроконечной, с полосой гео
метрического орнамента из разноцвет
ного бисера (ил. 192). Оригинальной 
местной особенностью является метал
лическая верхушка в виде удлиненного 
конуса с отростками -  своеобразная 
миниатюрная модель Мирового Дерева.

Тухья обычно носилась с украшени
ем типа широкого оплечья -  ҫуха. У 
приуральских чувашей имелись две ос
новные разновидности -  в виде ажур
ной сетки, сплетенной из разноцветного 
бисера, а также сплошного ворота, за
крытого кольцевыми рядами мелких и 
средних серебряных монет. Необходимо 
также отметить украшение сухал - мас
сивную «бороду», покрытую серебряны
ми монетами и закрывающую всю на
грудную часть. Вероятно, это эффектное 
с виду украшение было заимствовано 
чувашами западной подгруппы у баш
кир; с конца XIX столетия его надевали 
как девушки, так и замужние женщины.

Как и повсеместно у чувашей, муж
ской костюм был более простым. Осо
бое внимание уделялось наряду жениха. 
В Доме-музее чувашского поэта К.В. 
Иванова (с. Слакбаш, Башкортостан) 
хранится прекрасный образец свадеб
ной рубахи из белого холста.

терле тесле вет шарҫаран хаилана 
кётеслё-кётеслё эрешлё (192 сан). Кун- 
ти тухьясен хайне евёрлё уйрамлах пур, 
вал -  туратланса таракан, тасмака хура 
тахлантан туна тарнашка, Ама йываҫан 
пёчёкҫё кулепи.

Пуҫа тухья таханакансем хулпуҫҫисе- 
не ҫухапа витнё. Пушкарт чавашёсен 
ҫухи ик-виҫ тёрлё пулна: пир ҫинче е пир 
хумасар шарҫа чёнтёрё туса ҫыхни тата 
вака кёмёл укҫапа ҫаврам-ҫаврам вит
ни. Хёрарамсен тепёр капарё -  пир ҫи- 
не кёмёл тенкё ҫёлесе туна сухал -  ка- 
кара пётёмпех хуплана. Ахартнех, хёве- 
ланаҫ енчи чавашсем ку курамла капа- 
ра пушкартсенчен йышанна-тар. XIX 
ёмёр вёҫёнче ана хёрсем те, арамеем те 
ҫакма пуҫлана.

Арҫынсен тумё Пушкарт тарахёнче те 
ансатрах пулна. Кёру каччан капар тумё 
ку тёлёшпе ыттисенчен уйралсарах та- 
рать. К.В. Иванов поэтан музей-ҫуртён- 
че (Слакпуҫ ялёнче) упранакан шура 
кёру кёпи -  ҫаван курамла тёслёхё (190  
сан).

Кун пек кёпесем варам та шалпар 
пулна, хул айёнче -  хёрлё кёштек, ҫуха 
касси -  сылтам енче. Кёпене каткас та 
чечен мелпе -  чёнтёрленё шура тёрёпе -  
эрешленё.

Пушкарт чавашёсен тумё хай тытамё- 
пе, ҫураҫулахёпе халах хавалне упраса

192. Головные уборы 
хушпу и тухья бережно 
хранили в семьях и 
передавали по наследству.
Бижбулякский р-н, с. Базлык

Хушпупа тухьяна нил-йышра 
тирпейлё упрана, аруран 
арава халаллана. Пишпулек 
р-нё, Паслак ялё

Неад^еагз «кһизһри» апд 
«(икһуа» 1неге 1геазигед ш 
ТатШез ап(1 тһегНеб Ьу 
уоип£ег £епегаНопз. ВиһЬи- 
1уак8к'1 гауог, Ваг1ук \/Ша£е



193. Хушпу -  величествен
ная форма и красочный 
декор. Белебеевский р-н, 
с. Слакбаш
Манаҫла та капар санла хуш
пу. Пелепей р-нё, Слакпуҫ ялё
«Кһизһри» -  таёШЛсеп11огт 
апб а со1огТи1 бесог. Ве1еЬеу 
гауоп, 51акЬазһ чШа&е





194. Низовые чуваши.
Башкирия. Первая треть

XX в. Фото: И. Волков. 
Фототека НМРБ

Пушкартра пуранакан 
анатри чавашсем.

XX ёмёрён малтанхи ватар 
ҫуллахё. И. Волков сан ук.

Тһе АпаМ  Сһиуавһ. ВазһШһа. 
Ғ1гз1 1һ\гб раП о ! Iһе 2 0 т 

сеШигу. Рһо(о Ьу I. Уо\ко\/



1 9 5 ,1 9 6 . Женский костюм.
Начало XX в. НМРБ

Арам тумё. XX ёмёр пуҫл.
Ғета1е соз1ите.
ЕаПу20‘һ сеМигу





197. Женское нагрудное 
украшение. Конец XIX в. 
МЭНРБ

Сурпан ҫакки. XIX ёмёр вёҫё

Ғета1е Ьозот }еые1гу.
1а1е 191һ сепЮгу

Все «жениховые» рубахи орнаменти
ровались изысканным и сложным спосо
бом декора - белой ажурной перевитью. 
Они были длинными, объемными, с пря
мыми рукавами, правосторонним груд
ным разрезом и красной ластовицей.

Костюм приуральских чувашей со
хранил все основные части и гармонич
ный строй традиционного ансамбля (ил. 
198, 199). Но к концу XIX века в него 
проникают новые веяния. Зажиточная 
часть населения начинает шить рубахи 
из синей и красной пестряди с рисунком 
в клетку и полоску, а также покупных 
тканей. Замечательный образец этого 
периода -  костюм из с. Чувашские Ка
рамалы Аургазинского района (ил. 
200). Темно-синий цвет пестряди кон
трастирует с яркими нашивками, лента
ми, оборками и желтым передником с 
крупными декоративными узорами. Бо
лее значительную роль стал играть сур
пан, длинные концы которого наклады
вались друг на друга, закрывая спину и 
плечи.

Яркую и красочную картину пред
ставлял собой также мужской костюм из 
цветной пестряди. Рубаха и штаны ши
лись из красной или синей домотканины 
в продольную полоску, часто с мелкими 
разноцветными узорами по всему полю 
(ил. 201, 202).

хаварна темелле (1 9 8 ,1 9 9  сан.). Ҫапах 
та ёлёкрех унан ёлки-хапи тата ҫыпаҫул- 
ларах, уҫамларах пулна. Кёпе таршшёпе 
анакан хаюсем унан ёлккенлёхне вай- 
латна. Таса шура пир ҫинче хёрлё тёрё- 
сем ҫуталса тана. Капар туман чи курам- 
ла та пёлтерёшлё пайё какар умё пулна, 
ана арамла тёрёпе, шелтёр-шелтёр эр- 
чен-мерченпе, йалтар-ялтар шарҫасем- 
пе, тенкёпе илем кёртнё.

XIX ёмёр вёҫнелле ҫёнё туртамсем 
палара пуҫлаҫҫё. Тулахрах пуранакан- 
сем кёпесене кавак е хёрлё, урла е та
рах улачаран тата пасар пусмаран ҫё- 
леме пуҫлаҫҫё. Ҫав тапхарпа ҫыханна 
катартулла тёслёх -  хальхи Аваркас рай- 
онёнчи Чаваш Хурамалёсен тумё (200  
сан). Тёксём кавак кёпене йалтарти 
хамаҫ хаюпа, янкас хуртапа тата шултра 
та капар тёртнё тёрёллё чёрҫиттипе сан 
кёртнё. Хёрарам тумёнче сурпан 
пёлтерёшё уснё: сурпан вёҫёсем -  айла- 
ҫилё пулса -  ҫурампа хулпуҫҫисене 
витнё.

Арҫын кёпи-йёмне хёрлё е кавак тёс- 
лё, тарахла йарамла пачар улачаран ҫё- 
леме пуҫлана. Вёсене час-часах вётё, 
ҫёклесе тёртнё тёрёсемпе илемлетнё 
(201, 202 сан.).

Уралҫум чавашёсен ҫёнё тапхарти 
тумё тёсёпе, капарлахёпе -  пуянрах та 
янкасрах (206, 209  сан.).

198. Женский костюм со 
спины. Начало XX в. НМРБ

Арам тумён ҫурам енё.
XX ёмёр пуҫл.

Ғета1е соз1ите. Васк у/еи .̂
Еаг1у 2 0 1һ сеп1:игу

199. Группа женщин.
1930-е гг. Башкирия, 
Аургазинский р-н, с. Бишкаин. 
Из архива О.В. Савельевой

Хёрарамсен ушканё. 1930- 
мёш ҫҫ. Пушкарт, Аваркас р- 
нё, Пишкаин ялё.
О.В. Савельева архивёнчен

Огоир о^и^отеп. 1930з. 
ВазһМпа, Аигёаг1пзк1 гауоп, 
В1зһка!п чШа&е. Ғгот
О. В. Заие/уеиа'з агсһые



Чувашские

малтанхи ватёр ҫуллёхё^'- у  \ 
Аваркас р-нё, Чаваи/Хурамалё
Ғета/е соз1ите. Ғ/гз? 1һ1гд раг1 
о( (һе 20,һ сепСигу. ВазһШһа,





202. Мужской и женский 
костюмы. Конец XIX в.
МАЭ УНЦ
Арампа арҫын тумёсем.
XIX ёмёр вёҫё
Ма1е апс! (ета!е соз(итез.
1.а(е 19,һ сеПигу

1п а ?е&Иуе тоой. ВҺҺЬи1уак 
гауоп, Вэг!ук Ша§е. Рһо1о Ьу 
Р. А. Ре1гоу-Типп£ие. 1929

201. На празднике. Бижбу
лякский р-н. с. Базлык. 
Фото: П. А. Петров-Туринге, 
1929 г. НА ЧГИГН
Уявра. Пишпулек р-нё, Паслак 
ялё. П. А. Петров-Туринге 
санук., 1929 ҫ.



203. Зайцев ЮЛ. Девушка в 
тухье. 1939 г. ЧГХМ

Зайцев Ю Л. Тухьялла хёр.
1939 ҫ.

2аИзеу I). А. С1г1 мНҺ һег 
«1икһуа» оп. 1939

Готовясь к свадьбе, жених надевал 
синий или черный кафтан, украшенный 
лентами и вышивкой, подпоясывался 
длинным поясом-кушаком -  с длинной 
бахромой в продольную полоску крас
ных, черных, желтых тонов. Шапка ж е
ниха выделялась нашиванием на лоб 
крупных серебряных монет. На плечи 
подвешивали нарядный платок с двусто
ронней вышивкой и длинной шелковой 
бахромой по всему периметру, а также 
девичьи украшения: округлое ҫуха и 
ожерелье из монет. Эти украшения, пе
редаваемые жениху родственницами, 
по поверью, обладали магической си
лой.

Поздние костюмы приуральских чу
вашей отличались от старинных более 
ярким цветовым строем, богатством 
разнообразных украшений и расширен
ным книзу силуэтом (ил. 206, 209). Они 
представляют собой эффектные художе
ственные произведения, отражающие 
не только традиционные воззрения на
рода, но также мастерство и темпера
мент создателей.

Интересным явлением в общей кар
тине был костюм верховых чувашей, по
селившихся в Приуралье в XIX веке (ил. 
210). Его особенности рассматривают
ся в разделе, посвященном вирьялам.

Костюм чувашей Приуралья был яр
ким художественным явлением с несо
мненно своеобразными чертами. В его 
традиционных формах бережно сохра
нялись все основные особенности этни
ческой культуры.

XIX ёмёртен пуҫласа ку тарахра тёл- 
лён-тёллён тури чавашсем те пуранаҫҫё. 
Вёсен тумё ытти ҫёрти вирьялсенпе пёр 
пек (210 сан). Ҫаванпа ана тури чаваш
сем патёнче пахса тухрамар.

Палла А. А. Трофимов искусствовед 
Урал тарахёнче пуранакан чавашсен 
халах пултаруллахне 1987 ҫулхи экспе- 
дицире тёпченё май ҫакна палартначчё: 
«Ун чухне ҫак ялсенче пуринче те хушпу- 
тухья унерё аталанатчё. Вёсене курсан 
ҫын тёлёнсе тамалла. Паянхи астасем 
иртнё ёмёрсенчи ҫипуҫ капарёсене чан 
эталон тесе шутлаҫҫё. Ку тарахра авалхи 
хушпу-тухья сахал мар сыхланса юлна. 
Самахран, Аваркас районне кёрекен 
Чаваш Хурамал ялёнче 1987 ҫулта 
ХУШ-Х1Х ёмёрсенче асталана 30 яхан 
хушпу, тухъяпа тевет упранатчё. Ку яла 
ытти ҫёртен ёлёкхи капар тума курма ҫу- 
ретчёҫ...

Ку тёслехсемпе эпё ҫакна каласшан: 
халахан капар тумён паянхи аталана- 
вёнче авалтан килекен мелсемпе йёр- 
ке-туртам паларма тивёҫ»1.

1 Халах эткерё: упраса аталантарас ыйтусем. 
Шупашкар, 1996. С. 9.



206. Женская рубаха 
из пестряди. Начало XX в. 
НМРБ

Хёрарамсен улача кепи.
XX ёмёр пуҫл.

Ғета /е  бгеаа, табе оТ тоНеу 
с1о1һ. Еаг!у 20 "’ сеп1игу



2 0 7 -2 0 9 . Девичьи 
наплечные украшения - м  
«ҫуха» из бисера > '
и раковин. XIX в.

Вёт шарҫапа хуртпуҫҫирен 
аталана капарсем -  ҫухасем.
XIX ёмёр

МаШеп зһоиМег}еү/е!гу 
«зһикһа», табе о I Ьеабз апб 
зһеИз. 191һ сеШигу





210. Вирьялки, проживающие в Башкирии. 1930 г. 
Гафурийский р-н, д. Антоновка. Фото: П. А. Петров-Туринге.
НА ЧГИГН.
Здесь носили белые рубахи с крупным орнаментом на подоле, Получили 
распространение шейные повязки из цветных лент

Пушкартра пурананан вирьялсем. 1930 ҫ. Гафури р-нё, 
Антоновка ялё. П. А. Петров-Туринге сан ук.
Шура кёпе аркисене шултара тёрёпе эрешленё. Йамах хаюран май ҫыххи туса ҫакна

Тһе «Уһуаһ ү/ошеп, 1Мп£ т ВазһМпа. 1930. СаГигИзк! гауоп, 
Ап1опоука уШа^е. Рһо1:о Ьу Р. А. Ре1юу-Типп§ие.
Ш Н е  с/ге$$е$ и/Нһ 1арз, айогпед ш'Пһ 1аг£е огпатеп£з. Со/ог пескЬапдз 
ууеге а/зо Vе^у рори1аг .

211. Яркие костюмы на фоне 
природы. Первая треть XX в. 
Башкирия, Аургазинский р-н, 

с. Чувашские Карамалы

Ҫутҫанталак таврашёнчи 
янкас тумсем.

XX ёмёрён малтанхи ватар 
ҫуллахёнчи кулленхи ҫипуҫ. 

Аваркас р-нё, Чаваш Хурамалё

Ш е  совЬитез т а реасеҒи! 
1апс1зсаре. 11пс1гез5 о? Iһе Лгз{ 

1һ1гс1 о? (Һе 2 0 т сепШ у. 
ВавһШ а, Аиг^аг'твМ гауоп, 

Сһшавһ Кагата1у үШа£е







Костюм саратовских чувашей 

Сара ту чаваш ёсен тумё 

Тһе Сһиүазһ созЬите оТ 1һе 8ага1оү агеа



212. Красота и величие 
природы. Чувашское село 
Шняево

Ҫутҫанталакан манаҫла иле-
мё. Саратов обл., Ёшне уй ялё

Веаи*у апй зр1епс!ог 
о?Ыа1иге. 5агаШ  ге&юп, 
Зһпуаеуо чШа&е

|аратовское Правобережье счита
ется самым южным регионом рас

селения чувашей в пределах России. 
Здесь они начали осваиваться еще с
XVIII столетия. Ныне небольшое число 
чувашских селений кучно располагается 
в Неверкинском районе Пензенской об
ласти (в пределах бывшего Кузнецкого 
уезда, в долине речки Илим). Несколько 
сел входит в Базарно-Карабулакский, 
Вольский и Хвалынский районы Сара
товской области. В эту же историко
культурную группу можно включить чу
вашей из соседних районов Ульянов
ской области (Барышского, Николаев
ского, Старо-Кулаткинского).

Там, где под невысокими белыми го-

|талан сылтам енчи Саратов тав- 
рашё -  Раҫҫейри чавашсем пура- 

накан чи кантарти выран. Чавашсем ун
та XVIII ёмёртех куҫса килсе тымар яма 
пуҫлана. Халё вёсем Саратов облаҫёнчи 
Пасарла Карапулак, Вольск, Хвалин 
районёсенче йышла пуранаҫҫё. Истори- 
пе культура тёлёшёнчен Саратов ен уш- 
канне Пенза облаҫён Ҫарттанла рай- 
онёнчи (ёлёкхи Куснески уесё, Илим 
юхан шывён айламё) тата Ульяновск об
лаҫён Параш, Николаевка, Кивё Ка- 
латка районёсенчи чаваш ялёсене кёрт- 
ме пулать.

Ҫаванти улах вырансенче -  ҫуллех 
мар сарт-ту хушшипе юхса выртакан та- 
са шывсен хёрринче -  чавашсем хайсен



рами протекают чистые речки, чуваши 
бережно сохраняли свои древние и таин
ственные обычаи. Вероятно, большая 
часть переселенцев происходила из 
верховой этнографической группы. Поч
ти во всех селениях говорят на харак
терном «вирьялском» наречии; соответ
ствующие черты проступают в составе, 
узорах и названиях народного костюма.

Благодаря изолированности и само
достаточности саратовские чуваши со
храняли весьма старинные наряды: «эта 
группа чуваш совершенно замкнулась в 
себе. Она имела постоянное общение 
исключительно только внутри себя, вну
три своих сел, поддерживая и сохраняя 
свою старую традиционную культуру»1. 
Костюм конца XVIII -  начала XIX века во 
многом был схож с «общечувашским», а 
в XIX веке пришел к тому своеобразно
му виду, в котором древнейшие орна
менты и материалы сочетались с яркой 
пестротой новых красителей, тканей, от
делочных материалов. Некоторое влия
ние на создание этого оригинального 
образа могли оказывать соседствую
щие группы мордвы, татар и русских.

Основная часть костюма -  рубаха -  
шилась только из белого холста, орна
ментировалась вышивкой и нашивками 
(ил. 213). Здесь не ткали пестрых хол
стов из синих или красных нитей. Не ус
пев поддаться этому веянию, в начале
XX века большинство местных чувашей 
перешло на общерусские, наполовину 
городские формы одежды.

Среди традиционных рубах можно 
выделить несколько видов, которые бы
товали в разные периоды. Все они изго
тавливались по старинному крою, раз
личались лишь по характеру декора.

Кёскёллё кёпе -  старинная рубаха, 
орнаментированная символами замуж
ней женщины -  четырьмя нагрудными 
розетками по обеим сторонам груди. 
Подобные рубахи бытовали в прошлом 
почти во всех группах чувашей.

Вся рубаха украшалась в едином 
стиле. У нарядных кёпе по длине рука
вов вышивались две продольные поло
сы, составленные из мелких фигур и 
окаймленные контрастными лентами. 
Подол также украшался орнаментом в 
один или два ряда. Для основных узоров 
использовались швы: контурный, косая

авалхи варттан йали-йёркинетимлён уп- 
раса усрана.

Ку тараха куҫса килнисенчен ытла- 
рахашё тури чавашсем пулна-тар. Пур 
ялсенче те пекех «вирьялла» калаҫни ил- 
тёнет, тури чавашлах паллисем тум 
тытамёнче, тёрёсенче, ҫипуҫ ячёсенче 
сисёнеҫҫё.

Ытти халахсенчен уйрамман, хай ек- 
кипе тенё пек пураннипе Сара ту ча- 
вашёсем авалхи тумне сыхласа хавар- 
на1. XVIII ёмёр вёҫёнче -  XIX ёмёр пуҫла- 
машёнче вёсен тумё нумай енёпе ытти 
чавашсенни пекех пулна. XIX ёмёрте -  
ҫёнё сарасем тата пусма-тавар тухсан -  
«саратавсен» авалхи тёррисемпе эреш 
хатёрёсене урах сан кёнё. Хаш-пёр ҫёнё- 
лёхёсем куршёри макша, тутар, вырас

213. Праздничная женская 
рубаха. Конец XIX в. СОМК

Хёрарамсен уяв кёпи.
XIX ёмёр вёҫё

ҒезШе Ғета1е зһШ.
1.а1е 19 ‘һ сеШигу





215. Праздничная женская 
рубаха. Начало XIX в. СОМК

Ёлёкхи уяв кёпи.
XIX ёмёр пуҫл.

ҒезШе /е т а /е  5ҺШ.
Еаг1у 191һ сеШигу



216. Женская рубаха.
Вторая пол. XIX в. РЭМ

Хёрарамсен кёскёллё кёпи.
XIX ёмёрён 2-мёш ҫурри

Ғета1е зҺШ. Зесопс! һә1Т 
о ! Iһе 191һ сеп1игу

217. Нагрудные узоры 
женской рубахи.
Конец XIX в. РЭМ

Каиар умёнчи эрешсем.
XIX ёмёр вёҫё

Возот огпатеп1з оТ
а зҺШ. 1а1е 19"' сепШ у







218, 219. Вышивка и аппли
кация в декоре женской ру
бахи. Конец XIX в. СОМК, УОКМ

Тёрёпе тата хаюпа сан кёрт- 
нё кёпесем. XIX ёмёр вёҫё

ЕтЬгоШегу апб аррПцие т 
етЬеШзһтеМ о? а ?ета1е
з МП. 1а1е 191һ сеШигу

I
I

_



ная вышивка по белому холсту. Такой 
прием -  комбинирование вышивки и 
нашивок из лент -  позволял создавать 
большие орнаментированные поверх
ности на груди и по рукавам.

Нередко ҫаварна кёпе украшали и 
другим способом: верхняя часть покры
валась сплошным кумачом, а геометри
ческие узоры имитировались тонкими 
золотистыми шнурами (ил. 221-223). 
При этом вышитые узоры становились 
как бы второстепенным элементом об
щей звучной гаммы.

Пуштёр кёпе -  самый поздний тип чу
вашских рубах в данном регионе. Ее осо
бенности сразу бросаются в глаза: это 
своеобразные объемные «пышные» ру
кава и небольшие косые нашивки по 
сторонам грудного выреза. Судя по име
ющимся архивным изображениям, та
кие рубахи бытовали уже в 1880-х годах.

Рукава из фабричных тканей были 
укороченными и заканчивались манже
той или оборками. Применение тонких 
материалов позволяло создавать плас
тичную и выразительную форму. Масте
рицы из селений нынешнего Барышского 
района Ульяновской области использо
вали похожую на пестрядь красно-белую 
клетчатую ткань, а также красноузорный 
«французский» ситец. Кашемир -  более 
дорогой и тонкий шерстяной материал 
ярко-розового, зеленого и голубого цве
тов -  был излюбленным в богатых селе
ниях Кузнецкого уезда (ныне Пензен
ская область). На контрастах этих тка
ней и белого холста строилась цветовая 
гамма всего костюма.

Более простые, повседневные руба
хи имели рукава из сатина или ситца 
светлых тонов.

кавакпа херле ҫипсенчен улача тертмен. 
Улача тапхарне кёме ёлкёреймесёрех,
XX ёмёр пуҫламашёнче, кунти чавашсен- 
чен ытларахашё вырасла тумтире куҫна, 
хулари пекрех ҫёлесетаханма пуҫлана.

Тёрлё тапхарсенчи кёпе тёслёхёсене 
пахса тухар. Вёсене пурне те авалхи 
мелсемпе касса ҫёленё те тёрёпе, хаю- 
семпе эрешленё, илемлетни ҫеҫ пёр- 
пёринчен раснарах пулна.

Кёскёллё кёпе -  авалхи ҫипуҫ. Ҫуха 
кассин икё енче арам паллисене -  йё- 
кёр кёскё -  тёрленё. Чипер кёпене ки- 
лёшуллё эрешленё. Ҫанни таршшёпе 
икшер йарам вётё эреш тёрлесе антар- 
на, вёсен ҫумне янкас хаюсем ҫёлесе 
ҫыпаҫтарна. Аркине те пёр е икё йарам 
тёрёпе ҫаварна. Пысак тёрёсене йёп- 
кён, хантас, касна шатакла йышши ҫёвё- 
семпе уса курса тёрленё. Авалхи кёпесем 
хайсен кётеслесе, таваткалласа туна 
тёррисемпе тата тёссене питё пёлсе шай- 
лаштарнипе тьггкана илеҫҫё (215 сан).

Хими саррисемпе пёветме, фабрика 
ҫипписемпе тёрлеме пуҫласан (XIX ёмё- 
рён юлашки ватар ҫуллахёнче) кёскёллё 
кёпесен санё ҫуталса, «янраса» каять 
(216 сан). Астасем чечек майла тёрёсе
не иленеҫҫё, уйрамах сакар ҫеҫкеллё 
эреше килёштерсе парахаҫҫё: ана кёскё 
варрине, ҫана ҫине, арка вёҫне те тёр- 
леҫҫё (217, 218 сан.). Ҫак чечек тёрри 
Саратов ен чавашёсем патёнче кана 
сарална. Кун пек эреше авалхи ҫёвё- 
семпех тёрленё, анчах капашне ирёклё- 
рех, ҫавракарах хайлана. Уншан тёрё 
илёртулёхё пёртте чакман.

XIX ёмёрте кёпесене пасар пусмин- 
чен касса туна ансар хаюсемпе капар- 
латна, ҫака кёпене ҫёкленуллё сан 
кунё.

220. Узоры на подоле 
рубахи. XIX в. СОМК

Кёпе арки эрешёсем.
XIX ёмёр

ҒцҘигеа 1ар от а агевв.
191һ сеШигу



221. Женская рубаха.
Конец XIX в. СОМК

Хёрарам кепи. XIX ёмёр вёҫё 

5ҺШ. /_а£е 191һ сеп1игу







224. Наспинный декор 
рубахи. Конец XIX в. ЧНМ

Ҫурам хыҫ тёррисем.
XIX ёмёр вёҫё

П£игаНоп оп 1һе Ьаск 
о1 а 5 /1/Л.
/_а£е 19 ,һ сепШ у

Нагрудная орнаментация пуштёр 
кёпе была сведена до минимума. По 
сторонам грудного разреза нашивались 
кумачовые полосы или углы (собственно 
пуштёр), которые окаймлялись вышив
кой из красных и зеленых нитей. На спи
не, на уровне лопаток, также размещал
ся небольшой кумачовый уголок. Чаще 
вышивалась изящная розетка с тонки
ми лучами -  своеобразная охранитель
ная «звезда».

Низ традиционных рубах украшался 
узорами под названием «знаки на подо
ле» или «чувашские птицы» (ил. 225). 
Обращают на себя внимание декора
тивность и необычно крупные размеры 
этих вышитых фигур. Некоторые иссле
дователи толковали их как изображе
ния чувашского женского божества3. 
Но, вероятнее всего, это -  Древо жизни 
с вершиной и ветвями.

На общие моления и обряды некре
щеные чуваши надевали традиционные 
белые одежды, которые были своеоб
разным средством связи человека и 
Мироздания. Большое внимание уделя
лось ритуальной (похоронной) одежде. 
«Смертные» рубахи чувашей Кузнецкого 
уезда были белыми и декорировались 
на груди особыми фигурами «чуклакай» 
из красных и синих лоскутов (ил. 227).

Повседневный костюм отличался бо
лее простым декором рубахи. Вместо 
хушпу носили головной убор из трех час
тей: сурпана, налобника масмак и по
вязки пуҫ тутри. По мере угасания тра
диций и исчезновения нарядных хушпу 
головные повязки стали принадлежнос
тью праздничного костюма. Их изготав
ливали из красного домотканого холста 
с частыми полосками, а концы украшали

Ҫаварна кёпе пусма хаюсем нумай 
ҫёлесе ҫыпаҫтарнипе паларса тана. Ячё 
хаех хаюпа ҫаварса пётернине, капар- 
латнине пёлтерет2. Маларах ку кёпен кё- 
теслё-кётеслё шултра эрешёсене килте 
тёртсе туна хёрлё пурҫан хаюсенчен 
майлаштарса туна. XIX ёмёр вёҫёнче 
хакла пурҫан выранне йамахрах та 
йунёрех хамачпа уса курма пуҫлаҫҫё. 
Ҫав вахатрах шура пир ҫине пёрчё шут- 
ласа тёрлесси малтанхи пекех сыхланса 
юлна. Ҫак меслет -  тёрёпе хаю эрешне 
пёрлештерни -  какар умёпе ҫанасене 
ёлккен те селём сан кунё.

Ҫаварна кёпесене урахла майпа та 
капарлатна: ҫулти пайне пётёмпех ха- 
мач сарна, кётеслё-кётеслё эрешёсене 
вара хуланрах пётёрнё шура ҫиппе е ыл- 
тан тёслё укасемпе палла туса тухна 
(2 2 1 -2 2 3  сан.). Пёрчё шутласа туна 
тёррён пёлтерёшё кун пек чухне чакса 
пына.

Пуштёр кёпе -  ку тарахри чаваш кё- 
пин чи «ҫамрак» тёсё. Ун уйрамлахёсем 
турех куҫа куранаҫҫё: сарлака ҫаннисе- 
не пёрсе ҫёленё, духа кассин икё енне 
пысаках мар пуштёрсем ҫёлесе ҫыпаҫ- 
тарна. Архиври укерчёксене пахсан, ҫа- 
ван пек кёпесене 1880 ҫулсенчехтахан- 
на теме пулать.

Пусмаран ҫёленё ҫанасем кёскерех 
пулна, ҫана вёҫёсене сулалла е хурта 
пек пёрёмлё туна. Ҫаннине ҫухе пусма- 
тавартан ҫёленё кёпе ҫамал те селём ку- 
ранна. Хальхи Ульяновск облаҫён Па
раш районёнчи астасем шура-хёрлё 
улачана аса илтерекен пусмапа тата 
«хрансус» е «хрантсуски» текен хёрлё 
ҫеҫкеллё ҫитсапа уса курна. Йамах 
кёрен, симёс тата сенкер тёслё ҫухе те 
хакла ҫам пусмана -  кёшемире -  вара

225. Узоры на подоле 
рубахи. XIX в. СОМК

Кёпе арки тёррисем. XIX ёмёр

П^игес/ 1ар оТа йгезз.
191һ сеШигу



226. Праздничная женская 
рубаха. Конец XIX в. ЧНМ

Хёрарамсен уяв кёпи.
XIX ёмёр вёҫё

Ғе$(Ые ?ета1е аШге.
1.а1е 19ф сеШигу



227. Нашивки на «смертной» 
рубахе. Конец XIX в. СОМК

Вилём кёпи ҫинчи хамач 
паллисем. XIX ёмёр вёҫё

Раһсһшогк оп а «раззтё»
йге55. /_а£е 19"' сепХигу

ярче, соответственно активным цветосо- 
четаниям на костюмах нового времени.

Сурпан рубежа XIX—XX веков увели
чился в размерах, его декор стал ярче и 
многообразнее. Он повязывался обыч
ным для всех групп чувашей способом. 
Один конец спускался по спине и прижи
мался поясом, а верхний прикрывал 
шею и укладывался вбок, на плечо.

Праздничный костюм замужней 
женщины постоянно менялся, находил
ся в развитии. В старину он имел отно
сительно строгий, почти прямой силуэт. 
Ритмичные продольные нашивки темно
красного цвета задавали торжествен
ный настрой всему облику.

В XVIII—XIX веках костюм состоял из 
белой, богато орнаментированной руба
хи кёпе, головных уборов сурпана и хуш
пу, небольшого шейного украшения -  
ожерелья из бус и монет пиртта, нагруд
ных украшений сурпан ҫакки и маййа 
(ил. 232 , 233). Спереди повязывался 
белый передник без нагрудника, с вы
шитыми узорами по низу. К длинному 
шерстяному поясу подшивались подвес
ки, которые прикрывали фигуру с тыль
ной стороны.

Голова полностью закрывалась бе
лым сурпаном, который в более раннем

Куснески уесёнчи (хальхи Пенза об- 
лаҫёнчи) пуян ялсенче юратса туянна. 
Астаҫасем ҫухе пусма-тавар пахалахне 
шура пир тулеклёхёпе ҫураҫтарса ёлк- 
кен кёпесем хайлана.

Ахаль кёпе ҫаннисене ҫута санла ҫит- 
саран е сатинран ҫёленё.

Пуштёр кёпен какар ум эрешлёхне 
чапла тума тарашман. Ҫуха кассин икё 
енне хамач ҫыпаҫтарса пуштёрсем туна 
та йёри-тавра хёрлё тата симёс ҫиппе 
тёрлесе ҫаварна. Кёпе аркине «арка пал
лисем» текен шултра та илемлё тёрё пал- 
лисемпе илемлетнё (225 сан). Хаш-пёр 
тёпчевҫёсем ҫавна «Ама Тура» санарё пек 
анлантарначчё3. Тёрёссипе унта таралла, 
туратла «Ама йываҫа» санлана пулас.

Чук-кёлё тавраш ирттернё ҫёре тёне 
кёмен чавашсем яланхи пекех шура тум- 
па кайна, вал этеме пётём Ҫут тёнчепе 
ҫыхану тытма пулашна. Вилсен тахан- 
тартса ямалли ҫипуҫа та килёшуллё, тир- 
пейлё тума тарашна. Куснески уесёнчи 
чавашеен «вилём кёписем» шура пулна, 
какар ум не чуклакай текен кёлеткесем 
ҫёлесе ҫыпаҫтарна, вёсене хёрлё тата 
кавак пусма татакёсенчен майлаштарна 
(227  сан).

Куллен таханмалли тумсен санё-капарё 
ансатрах пулна. Хушпу выранне ҫыхма



228. Рубахи, орнамен
тированные нашивками и 

вышивкой. Конец XIX в. УОКМ

Хамачпа тата тёрёпе эреш- 
ленё кёпесем. XIX ёмёр вёҫё

йгеззез, огпатеп1её ууНҺ 
пЬЬопз апд етЬгоШегу.
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229. Рубаха с объемными 
рукавами. Начало XX в. Сим
бирская губ., Карсунский уезд, 
д. Карамалейка

Пёрме ҫаналла кёпе. XX ёмёр 
пуҫл. Чёмпёр кёпёрни

5ҺШ  и'НҺ ЬоиНап1 з/ееуез.
Еаг1у 2 0 ,һ сепШгу. З/тЫгзк 
ргоуюсе, Кагзипзк/ сИз{пс{, 
Кагата1е1ка уШа£е

виде был полосой тонкого холста с узо
ром по периметру. Сверху женщина на
девала нарядный и тяжелый головной 
убор хушпу, закрывающий голову и зна
чительную часть спины (ил. 234 , 235).

Особенности местного хушпу - в о к
руглой, облегающей форме шапочки и 
массивности наспинной части. В бисер
ном убранстве хушпу преобладал глубо
кий зеленый цвет; орнаментальные фи
гуры вынизывались из желтого и белого 
бисера. Красный использовался в ми
нимальном количестве, лишь для 
окаймления верхнего отверстия, налоб
ной кромки и выделения узора.

Нарядные головные уборы ценились 
очень высоко, хранились бережно и пе
редавались из поколения в поколение 
почти без обновлений. Поэтому в музей 
могли попасть даже образцы, принадле
жавшие первым поколениям пересе
ленцев. Их форма и цветовая гамма на
ходят соответствие только у чувашей Са
марской Луки и Оренбуржья (ил. 239).

Шейные и нагрудные украшения 
раннего периода были привезены, не
сомненно, с материнских территорий, 
но со временем появились иные формы. 
Так, сурпан ҫакки превратилось в на
грудную подвеску с несколькими медны
ми цепочками, схожую с сюльгамом 
мордвы. Благодаря использованию

пултаракан ахаль пуҫ тумё виҫё паиран 
тана: сурпан, масмак тата пуҫ тутри. 
Йала-йёркесем сунсе, капар хушпу ма- 
наҫса пына май уяв капарёсен шутне 
сурпан-масмак кёнё.

XIX—XX ёмёрсен чиккинче сурпанан 
калапашё пысакланна, иленки чапла- 
ланна. Сурпан пуҫне ҫурам тарах антар- 
на та пиҫиххи айне кёртсе ҫирёплетнё, 
тепёр вёҫё -  мая хуплаканни -  хулпуҫҫи 
ҫинче выртна.

Арамсен ёмёрхи уяв кёпи те майё- 
пен улшанса-аталанса пына. Ёлёк ана 
туп-турё тенё пек ҫёленё, тёксём хёрлё 
тёслётаршшён хаюсем кёпене манаҫлах 
кунё.

XVI11 —XIX ёмёрсенче хёрарам тумён 
йышне пуян тёрёллё шур кёпе, сурпан, 
хушпу тата шарҫапа тенкёсенчен хай- 
лана пиртта текен май ҫыххи, маййа, 
сурпан ҫакки кёнё (232 , 2 3 3  сан.). Ума 
шура чёрҫитти ҫакна, унан аркине тёр- 
лесе эрешленё. Ҫам ҫипрен тёртнё пи
ҫиххи ҫумне -  кёлеткене хыҫал енчен 
хуплама -  сарасем  ҫёлесе ҫыпаҫ- 
тарна.

Араман пуҫне пётёмпех шура сурпан 
хуплана. Ёлекрех вал хёррисенетёрлесе 
ҫаварна ҫухе пир тарахё ҫеҫ пулна. Сур
пан ҫинчен арам чапла та сулмакла хуш
пу таханна, хушпу хыҫё ҫурама витнё 
(234, 235  сан.).

230. Рукав из «француз
ского» ситца. Начало XX в. 
Симбирская губ., Карсунский 
уезд, с. Живайкино

«Харантсуски» кёпе ҫанни.
XX ёмёр пуҫл. Чёмпёр кёпёрни, 
Сантре пуҫ ялё

5/ееуе, тас/е о/7а "Ғгепсһ" 
сһШ г. ЕаПу 2 0 т сеШигу. 5 /т -  
Ыгзк ргоу\псе, Кагзипзк/' с//з- 
{һс{, 1ҺЫа!к'то уШа£е



231. Праздничные рубахи.
Начало XX в. СОМК

Уяв кёписем. XX ёмёр пуҫл. 

ҒезИуе аШгез. Еаг1у 2 0 1һ сегАигу





232, 233. Женский костюм 
с нарядным хушпу. XIX в. РЭМ

Хушпу таханна хёрарам.
XIX ёмёр

Ғета1е совет е мНҺ а Гюе 
«кһизһри». 19 ,һ сепШ у



234, 235. Женский костюм.
Вторая пол. XIX в. СОМК

Хёрарам тумё. XIX ёмёрён 
2-мёш ҫурри

Ғета1е совет е. Зесопб 
һаНоНһе 19 ‘һ сеШигу





236. Бусы -  простое 
и нарядное украшение 
девушек. СОМК

Шарҫа -  хёрсен ансат 
та ёлккен капарё

Веабв -  Л'пе ]еу/е!гу Тог £/г/з

крупных серебряных монет нагрудные 
украшения стали более массивными. Их 
носили в два-три  яруса -  разного раз
мера, один над другим -  и вся грудь ка 
залась покрытой блестящим щитом из 
серебра. Тыльную сторону женского кос
тюма частично закрывали орнаменти
рованные многоцветные концы сурпана 
и головной повязки.

М ассивностью  и архаичным в и 
дом отличалось поясное украш ение 
хуре -  «хвост». Оно изготавливалось 
из множества латунных трубок, за 
вершалось длинной бахромой и слу
жило для защиты женщ ины с тыльной 
стороны. Дополнением были боковы е 
подвески, заверш аю щ иеся красными 
кистями.

Основной частью девичьего костю
ма был головной убор тухья, близкий по 
форме и узору к низовому типу. Он орна
ментировался узором в виде ромбов из 
желтого и белого бисера на зеленом фо
не (ил. 240).

Изящным и пластичным дополнени
ем ктухье являлось округлое наплечное 
украшение, вынизанное из того же би
сера, в виде округлой сетки с «лучевид
ным» узором (ил. 242).

Ку выранти чавашеен хушпавё пуҫа 
ҫата тытакан калпак пек пулна, хайён 
капмар хурипе паларса тана. Хушпу иле- 
мёнче симёс тёслё вёт шарҫа пысак вы- 
ран йышанна, шарҫа тёррине сарапа та 
шурапа явса туна. Хёрлё тёслё вёт 
шарҫапа вара хушпу хёррисене ҫаварма 
тата эрешсене пайарлама кана уса 
курна.

Капар пуҫ хатёрёсем питё хакла пул
на, вёсене тирпейлё усрана, пёр ҫёнет- 
месёр тенё пек аруран арава халалласа 
пына. Ҫаванпа ҫён ҫёре куҫса килнё 
малтанхи чавашеен хушпавё-тухйи те 
пирён пата ҫитме пултарна. Капашёпе, 
тёсё-йёрёпе вёсем Самар Кукрипе 
Оренбург таврашёнчи чавашеен пуҫ ха- 
тёрне аса илтереҫҫё (239  сан).

Пилёкрен усанса таракан хуре -  хё- 
рараман хыҫал енчи хутлёхё -  капашла 
та авалхи санла пулна. Ана йёс кёпҫе- 
сем тирсе туна, вёҫне варам ҫуҫе ярса 
капарлатна. Айккисенче хайне майла 
хушамсем -  ярапалла, йёсрен туна яр- 
качсем -  ҫаканса тана.

Май ҫыххи таврашё тата какар умне 
ҫакмалли капарсем малтанхи тапхарта 
ҫурална ҫёршывран илсе килниех пулна, 
анчах вахат иртнё май вёсем улшанса

237. Наспинная часть хушпу.
XV -Х/Х вв. СОМК

Хушпу хури. ХУШ-Х1Х емерсем

неаг раг1 от а тета\е «кһизһ
ри». 1 8 -1 9 т сеп1иг!ев



238. Женский костюм 
с головным платком.
Конец XIX в. СОМК

Пуҫ тутри ҫыхна хёрарам.
XIX ёмёр вёҫё

Ғеша/е совет е мНҺ а һеас! 
кегсһШ. 1_а(е 19т сеп(игу

239. Старинные хушпу отли
чаются богатым бисерным 
узором. Х\/Ш-Х1Х вв. СОМК

Шарҫа чёнтёрлё авалхи 
хушпу. ХУШ-Х1Х ёмёрсем

Апс/'еп{ «кһизһри» ыНҺ 
а псһ Ьеабеб огпатеп1.
1 8 -1 9 "1 сеп(ипе в



240. Бисерные узоры на 
тухье. XIX в. РЭМ

Тухья ҫинчи шарҫа тёрёсем.
XIX ёмёр

ОгпатепЪа! раззетеп1апе о? 
<4икһуа». 191һ сеШигу

В начале XX столетия утратилось 
древнее искусство орнамента, благород
ные цветосочетания сменились на пест
роту и контрастность, изменились аксес
суары, украшения, подвески. Часть жен
щин продолжала носить традиционные 
костюмы, но уже на основе рубах с цвет
ными и красноузорными рукавами. Си
луэт расширялся за счет «пышных» рука
вов и оборок на подоле. Передняя часть 
фигуры почти полностью, сверху донизу, 
закрывалась фартуком с нагрудником и 
оборкой (ил. 241). В некоторых крупных 
селениях перешли на общерусский кос
тюм типа «юбка-кофта», не сохраняя в 
нем каких-либо «чувашских» элементов. 
В этот период лишь приверженцы тради
ций старались сохранять неповторимые 
черты своей этнокультуры, предостере
гая от поспешных изменений.

1 Акимова Т.М. Материалы по культу йереха у 
саратовских чувашей / /  Сборник Нижне-Волжско
го краевого музея. Саратов, 1932. С. 19.

2 Иванов-Орков Г.Н. Материалы к изучению 
традиционного костюма саратовских чувашей / /  
Чувашское искусство. Вып. II. Чебоксары, 1997. 
С. 9 9 -1 0 2 .

3 Акимова Т.М. Вышивка саратовских чуваш / /  
Известия Саратовского Нижне-Волжского ин-та 
краеведения. Т. 7. Саратов, 1936. С. 39.

кайна. Калапар, сурпан ҫаккине кунта 
макшасем пек асталама пуҫлана, шулт- 
ра кёмёл тенкёсем хушаннаран «саратав- 
сен» маййи йыварланна, хытарах чанкар- 
татна.

Арамсен ҫурамне тёрлё тёспеле эре- 
шлесе пётернё сурпан пудёсем тата пуд 
тутри вёҫёсем хуплана.

Хёр тумён тёп палли -  тухьи -  капа- 
шёпе тата эрешёпе анатри чавашеен пуҫ 
хатёрне аса илтерет. Симёс шарҫа чён- 
тёрне сарапа тата шурапа эрешленё, вёт 
шарҫасенчен тайлак таваткалсем хай- 
лана (240  сан).

XX ёмёр пуҫламашёнче авалхи тёрё 
асталахё манаҫа тухна. Тёссен чысла 
майлашавё выранне чапарлахпа янкас- 
лах хуҫаланма пуҫлана, эрешлё тавраш- 
теврешеем чылай улшанна. Хаш-пёр 
хёрарамсем ёлёкхиллех тумланна-ха, 
анчах вёсем те кёпе ҫаннисене хёрлё 
ҫеҫкеллё пусмаран ҫёленё. Какар умлё, 
хурталла саппун хёрарам кёлеткин мал- 
ти пайне пётёмпе тенё пекех хуплана 
(241 сан). Ҫав вахатра хаш-пёр ялсенче 
пурте «майралла» таханма пуҫлана. Ун 
пек тумра чавашлах паллисем юлма пул- 
тарайман ёнтё. Халах йалине тытса пы- 
раканнисем ҫеҫ таван культура сипетне 
упраса хаварма тарашна.

241. Традиционные 
костюмы. 1923 г. 
Саратовская губ., Петровский 
уезд, с. Шняево. СОМК

Ёлёкхи тумсем. 1923 ҫ. 
Саратов кёпёрни, Петровски 
уесё, Ёшне уй ялё

ТгайШопаI соз1итез. 1923. 
ЗагаГоу ргоч'тсе, Ре1гоузк 
сИз1пс1, 8һпуаечо уШа£е



242. Девичий костюм.
Конец XIX в. СОМК

Хёрсен тумё. XIX ёмёр вёҫё

МаШеп соз^ите.
/.а(е 19№ сеп£игу





Костюм чувашей Самарской Луки  

Самар Кукри чаваш ёсен тумё 

Тһе Сһиуазһ созЬите о? 1һе Ватага 1ика  а г е а



243. Женщина в старинной 
рубахе. Самарская обл., Бе- 
зенчукский р-н, с. Никольское

Хёрарамсен ёлёкхи нёпи.
Самар обл., Безенчук р-нё

Шотап /л ап оШ Нте вЫП.
Ватага ге£'юп, Вегепсһик 
гауоп, М Ш зкое  \/'Ша£е

Iживописных окрестностях Самар
ской Луки -  у крутого изгиба Волги 

в районе Жигулевских гор -  первые чу
вашские поселенцы появились уже в се
редине XVII века. Через столетие они 
расселились на сравнительно обшир
ной территории, по соседству с мордвой 
и русскими. В наше время селения дан
ной этнотерриториальной группы чува
шей расположены в нескольких запад
ных районах Самарской области1.

|нла Атал Жигули тавёсенчен авак- 
ланса иртнё талккаша -  чуна тыт- 

канлакан Самар Кукри таврашне -  ча
вашсем XVII ёмёр варринче пёчёккён 
куҫса пыма пуҫлана. Тепёр ҫёр ҫултан 
кунта вырассемпе тата макш асемпе 
пёрле йахташамарсем те йышлан пуран- 
на. Чаваш ялёсем халё Самар облаҫён 
хёвеланаҫ районёсенче вырнаҫна1.

Самар Кукри, ҫурутрав майласкер, 
вайла та чарсар ҫынсене авалах сахлан-



Самарская Лука, которая представ
ляла собой нечто вроде полуострова, из
давна притягивала к себе сильных и 
бесшабашных людей: здесь селились 
разбойники, рыбаки, лесорубы и земле
пашцы. В этих местах молодой Илья Ре
пин писал этюды для картины «Бурлаки 
на Волге».

В XVIII—XIX веках праздничные одея
ния чувашей отличались торжественной 
величавостью форм. Они шились из бе
лого холста, богато орнаментировались 
аппликацией и чудесной по красоте вы
шивкой. Наблюдатели отмечали: «Узоры 
этого шитья нередко представляют из 
себя весьма интересные образцы худо
жественного творчества чуваш, это их 
национальное искусство»2. Разнообраз
ные многослойные украшения наклады
вались сверху вниз на фигуру, а над го
ловами возвышались великолепные хуш
пу с многочисленными рядами монет, 
бус и бисера (ил. 244).

Женские рубахи чувашей Самарской 
Луки делятся на несколько основных ти
пов, в зависимости от периода изготов
ления и отделки. Старинные праздничные 
виды имели сплошную орнаментацию 
нагрудной части, рукавов и подола. 
Смысловым и художественным центром 
являлись нагрудные части, где распола
гались вышитые розетки кёскё. Рубахи 
более позднего периода, конца XIX ве
ка, отделывались преимущественно на
шивками красным кумачом.

Узоры, вышитые по обеим сторонам 
грудного разреза старинных рубах, име
ют четкие контуры. Они окружены свое
образной «косой сеткой», усиливающей 
массивность и выразительность всего 
узора; все орнаментальное поле обра
щено углом вниз (ил. 245, 246). Выши
вали шерстью темно-бордового и крас
новато-коричневого цветов, с примене
нием утолщенной нити, поэтому узоры 
получались плотными и рельефными. 
Колорит обогащался небольшими участ
ками соломенно-желтого и зеленого 
цветов. Аналогично украшались празд
ничные рубахи XVIII века на территории 
нынешней Чувашии.

Рукава праздничных рубах орнамен
тировались продольными узорами. Узо
ры, которые можно назвать «цветущее 
Древо жизни», занимали значительную

тарна. Каярахпа унта пулаҫсем, варман 
касакансем, ҫёр ёҫёпе пуранакансем 
куҫса пына. Ҫамрак Илья Репин хайён 
«Атал ҫинчи бурлаксем» картини валли 
шапах ҫав вырансенче этюдсем укернё.

XVIII—XIX ёмёрсенче хёрарамсен уяв 
тумё хайён манаҫлахёпе, ытарайми иле- 
мёпе паларса тана. Кёпене ун чухне шура 
пиртен ҫёленё, хамач тытса тата тёрлесе 
капарлатна. Ун пирки хай вахатёнче ҫап- 
ла ҫырса хаварна: «Ҫав эрешсем чы- 
лайашё чавашеен унер пултарулахён чап- 
латёслёхёсем пулсатараҫҫё, вёсем -  наци 
искусствин пуянлахё»2. Кёлетке ҫине ҫул- 
тен аялалла хутла-хутла темён тёрлё капар- 
лах ҫакна. Пуҫ ҫинче -  йёрки-йёрки кёмёл 
тенкёпе, шултра тата вётё шарҫа ярамё- 
семпе илемлетнё чапла хушпу (244 сан.).

244. Женский костюм 
с головным убором хушпу.

Самарская обл., Безенчук- 
ский р-н, с. Никольское

Хушпу таханна арам.
Самар обл., Безенчук р-нё

Ғета1е совет е мНҺ а Һеас1- 
бге55 «кһизһри».

5атага ге£/оп, Вегепсһик 
гауоп, Ы1ко1зкое уШа£е



245. Нагрудные узоры жен
ской рубахи. XVIII в. СОИКМ

Хёрарам кёпин какар ум 
эрешё. XVIII ёмёр

Рес1огаI огпатепХ о? а зҺЮ.
181һ сепХигу

246. Часть нагрудного узора.
Рисунок Н.Е. Симакова 
из альбома «Чувашские узоры». 
1875 г. НБРАХ

Какар умёнчи эреш сыпакё.
«Чувашские узоры» альбомри
Н.Е. Симаков укерчёкё. 1875 ҫ.

РагХ о? а рес1ога1 раИегп.
Тһе р'юШе Ьу N. Е. 81такоу'з 
Кот (һе а/Ьит «Тһе Сһиуазһ 
райегпз». 1875

часть рукавов, создавая сложную, почти 
кружевную композицию, впечатляющую 
лаконичностью и таинственностью. В 
богатом украшении рукавов прослежи
ваются следы древнейших традиций ор
наментики (ил. 247).

Облик рубах формировался также 
лентами хаю, которые закрывали соеди
нительные швы по высоте рубахи, 
окаймляли орнаментальные полосы и 
составляли несложные геометрические 
фигуры. Частое ритмичное чередование 
темно-красных лент с белыми проме
жутками холста подчеркивало конструк
тивность и четкость силуэта, усиливало 
праздничное впечатление от рубахи (ил. 
249, 250).

Подол рубахи на высоту 3 0 -3 5  см 
украшался двумя рядами плотной крас
ной ткани с узорными полосками. «Мас
сивный» подол придавал устойчивость 
всему силуэту.

В конце XIX века распространились 
красные ткани фабричного производст
ва. С вышивкой стала соперничать апп
ликация.

На особо нарядных праздничных ру
бахах кумачом обшивалась вся верхняя 
часть, включая рукава. Тонким золотым 
шнуром ука выкладывались узоры, на-

Тёрлё тапхарта Самар Кукри чавашё
сен хёрарам кёписем темиҫе тёрлё пул
на. XVII—XIX ёмёрсенче какар умне, ҫан- 
нисемпе аркисене талккашпех тёрленё. 
Хамачла кёпене чылай каярах, XIX ёмёр 
вёҫнелле, таханма пуҫлана. Ана пурин- 
чен ытла сентел-хамач хаюпа илемлетнё. 
Пур майла кёпесен те тёп тёшши, чан 
илемё -  какар умё, кёскё тёррипе эреш
ленё пайё (245, 246  сан.).

Ёлёкхи кёпе умён икё айккипе ромб 
евёрлё тёрёсем уҫҫан паларса тараҫҫё. 
Вёсен тавра выртакан хайне евёрлё 
«чалаш тёрё» пётём эреше калапашла та 
курамла тавать, вал аялалла туртаннан 
туйанать. Тёррисене хура кёрен е хамар- 
тарах хёрлё ҫам ҫиппе туна. Ҫиппи хулан 
пирки эрешё ҫата пулна, каштах ҫёклен- 
се тана. Улам тёслё сарапа симёс тёссем 
хушни тёрё сан-сапатне килёшуллён ҫу- 
татса пуянлатна. Чаваш ҫёрёнче те XVIII 
ёмёрте капар кёпесене ҫаван майла 
эрешленё.

Чапла кёпесен ҫаннисене тарш- 
шёпех тёрлесе антарна. Ҫав эрешсене 
«ҫеҫкеллё Ама йываҫ» тесе ят пама пу- 
лать, вёсем ҫаннан пысак пайне чёнтёр 
евёр витсе тараҫҫё. Ҫанасен пуян тёрри- 
сенче эреш йали-йёркин авалхи палли- 
сем куранса тараҫҫё (247 сан.).



24 7. Праздничная женская 
рубаха. XVIII в. ЧНМ

Хёрарамсен уяв кёпи.
XVIII ёмёр

ҒезИуе зҺШ. 18"' сеШигу

248. Узор на рукаве.
Рисунок Н.Е. Симакова из 
альбома «Чувашские узоры». 
1875 г. НБРАХ

Ҫана ҫинчи тёрё.
«Чувашские узоры»альбомри
Н.Е. Симаковукерчёкё. 1875 ҫ.

РаИегп оп а з/ееуе.
Тһе р'1с1иге Ьу N. Е. 51такоу'з 
һот 1һе аНэит «Тһе Сһичавһ 
раПегпз». 1875







251. Нагрудная часть 
женской рубахи.
Конец XIX в. ЧГХМ

Хёрарам кёпин какар умё.
XIX ёмёр вёҫё.

Возот раг1 о{ а зМП.
1.а1е 191һ сеШигу



252. Женская рубаха.
Конец XIX в. ЧГХМ

Ёлёкхи кёпе. XIX ёмёр вёҫё 

3 МП. (_а£е 191һ сеп1игу



поминающие древние орнаменты. В та
ком оформлении угадываются традиции 
сплошного декорирования праздничных 
рубах XVIII века (ил. 253).

В начале XX столетия пришла мода 
на яркую отделку праздничных костю
мов. Выразительность декора усилива
лась тесьмой, сверкающими полосками 
золотистого позумента, пуговицами и 
другими материалами (ил. 254). Особо 
популярными были широкие шелковые 
китайские ленты с цветочным узором, 
которыми обшивали подол рубахи, за
меняя трудоемкую вышивку. Мастерицы 
чередовали горизонтальные полосы 
разной ширины и контрастных цветов.

Важное значение имели ленты, кото
рыми закрывали вертикальные соедини
тельные швы рубахи. Они словно окружа
ли женскую фигуру защитным полем и в 
то же время играли большую формообра
зующую роль (ил. 257). По числу нашитых 
лент судили о ранге рубахи. Праздничны
ми считались сшитые из нескольких по
лос холста, с 10 и 12 лентами.

Кёпе сан-сапатне илемлетме тёрё- 
сёр пуҫне хаюпа уса курна. Хаюсем кёпе 
тарах анакан ҫёвёсене хуплана, тёрё йа- 
рамне хашаклана, кётеслё-кётеслё ан- 
сат эрешсем йёркеленё. Тёксём хёрлё 
хаюсем -  шура пир тарахёпе ылмашан- 
са -  кёпе пёвне уҫамла та ятулла туна, 
хавасла та ҫёкленуллё сан кунё (249, 
250  сан.).

Арка вёҫне ҫёкленё тёрёллё, хёрлё 
тёслё икё рет ҫирёп пирпе ҫёлесе ҫавар- 
на, вёсем кёпе ҫуллёшён 3 0 -3 5  санти- 
метрне йышанна. Ҫаван пек капарлатса 
хытарна арка вёҫё кёпе кулепине тёрек 
парса тана.

XIX ёмёр вёҫнелле фабрикасем туса 
каларакан хёрлё пусма-тавар сарална. 
Тумсене пусма татак-кёсёкёпе капарла- 
тас йала тёрё эрешёпе тупашма пуҫлана.

Уйрамах чапла кёпесен ҫулти пайне 
тата ҫаннисене пётёмпех хамач сарна. 
Ун ҫине, ҫинҫе ылтан ука хурса, авалхил- 
ле тёрёсем туна. Ҫака XVIII ёмёрти йала- 
на -  кёпесен какар умне пётёмпех эре- 
шленине -  аса илтерет (253  сан.).

253. Рубаха, украшенная 
золотой нитью. Конец XIX в. 
Самарская обл., Безенчукский 
р-н, с. Никольское

Ылтан укапа капарлатна 
кёпе. XIX ёмёр вёҫё. Самар 
обл., Безенчук р-нё

5ЫТ1, аНогпеН ууНҺ а £оШеп 
№геас/. /_аГе 19№ сепШгу. 
Ватага ге£юп, Вегепсһик 
гауоп, №ко/5кое у/Па£е



254, 255. Праздничная 
рубаха. Конец XIX в. РЭМ

Уяв кепи. XIX ёмёр вёҫё

ҒезИуе 5/7/Л. !.а1е 19"' сепШгу



И женщ ин и девушек верхней одеждой служат также полушубки и кафтаны, но белье ихнее заслужива
ет особенного внимания. Рубашки у  женщ ин и девуш ек шили из некрашенного, тонкого, белого хол

ста, на подолах, грудях и боках вышивали чрезвычайно затейливые узоры. Кроме того еще рубашки наши
вались в виде узора лоскутьями разноцветных материй. Такой ж е вышивке и нашивке подвергались рука
ва. По словам женщин, время тратилось на приготовление одной женской рубахи не менее года. Многие де
вушки сильно портили глаза над вышивками, особенно это относится к  сосватанным невестам.

Невесты, после того, как  сосватаны, по целому году и даж е более должны были оставаться у  родителей 
и приготовлять приданое.

В настоящее время мужчины белье носят из фабричной ткани, в большинстве рубашки ситцевые или ку
мачовые, а женщины одевают полуситцевые рубахи, ситцевые и кумачовые сарафаны -  одинакого покроя 
с русскими крестьянками. По внешности молодые женщины и девушки ничем не отличаются от русских 
женщ ин и девушек. Но старухи все еще ходят в национальных костюмах.

Не только костюм, но и язык русский более и более входит в употребление чуваш. Вообще обрусение чу
ваш идет быстрыми шагами и кажется, ничем не остановить сего стихийного бедствия.

Таким образом, чуваши, рассеянные между русскими, могут считаться потерянными для нации. Груст
ный факт! (Сызранский уезд Самарской губ., 1 91 1  г.)

Диакон Дм. Селиванов. Из рукописи (НА ЧГИГН)

256. Орнаментированный 
конец пояса. XIX в. СОИКМ

Тёрёллё пиҫиххи вёҫё.
XIX ёмёр

Огпатеп1е(1 (аИ-епс! о? а заз/7.
19т сеШигу

В течение XIX столетия женский кос
тюм устойчиво сохранял старинные осо
бенности. В украшениях широко приме
нялись раковины каури, бусы темно
красного цвета, а также бисер, кустарно 
изготовленный из олова. Почти не было 
массивных украшений из крупных сере
бряных монет.

В состав праздничного костюма за
мужней женщины входили: белая орна
ментированная рубаха кёпе, головные 
уборы сурпан и хушпу, шейно-нагрудные 
украшения, нагрудные подвески, перед
ник, поясные подвески. Носили не
сколько поясов, в том числе старинного 
типа -  из холста, с роскошно вышитыми 
концами. Голову и шею закрывали длин
ным белым сурпаном, а его концы, укра
шенные ажурной цветной перевитью, 
полоской кумача и красно-белым вяза
ным кружевом, спускались на спину и на 
плечи. Поздние разновидности сурпа- 
нов имели несколько иной облик. В на
чале XX века к их низу подшивали яркие 
шелковые ленты, повышающие общую 
красочность.

На голове женщины возвышалось 
хушпу в форме усеченного конуса. Для 
придания более впечатляющего вида 
внутрь подкладывали две пластины из 
сыромятной кожи, отчего вершина хуш
пу становилась более плоской и фрон
тально развернутой, «фасадной».

Хушпу и его широкая наспинная часть 
орнаментировались рядами зеленого 
бисера, а также полосами вынизанного

XX ёмёр пуҫламашёнче уяв тумне 
май килнё таран янкасрах тума тараш- 
на. Ҫипуҫ ҫинче тёрлёрен йёсме, шараҫ, 
ылтан тёслё ука хаю, тумесем тата ытти 
шакар-макар ҫиҫсе тана (254  сан). Ки- 
тайсен ҫеҫкеллё сарлака пурҫан хайа- 
вёсене -  «киттайсене» -  тумтир астисем 
уйрамах камаллана. Каткас тёрёсемпе 
аппаланас выранне арка вёҫне пурҫан 
хаюсем тытна. Тёрлё тёслисене, ансар- 
рисемпе сарлакисене -  хитрен шайлаш- 
тарса -  йёркипе ҫёлесе ҫаварна.

Кёпе пёвён ҫёввисене хуплакан та- 
рахла хаюсем питё пёлтерёшлё пулна. 
Вёсем хёрарам кулепине тёрлё енчен 
хутёлесе таракан сыхчасем пек туйа- 
наҫҫё, кёпе хурамне капаштарма пула- 
шаҫҫё (257 сан). Кёпе сумлахне хаюсен 
хисепне-йышне кура хаклана. Темиҫе 
анран ҫёлесе вуна-вуникё хаю тытни чи 
чапла кёпе шутланна.

Хёрарам тумён авалтан килекен уй- 
рамлахёсене XIX ёмёр тарашшёпех уп- 
рана. Капарсем туна чухне хуртпуҫҫипе, 
тёксём хёрлё шарҫапа тата тахлантан 
шаратса туна «вёт шарҫапа» анла уса 
курна. Шултра кёмёл тенкёллё капарлах 
пулманпа пёрех. Арамсен уяв тумё шут- 
не тёрёллё шур кёпе, сурпанпа хушпу, 
мая, какар ҫине ҫакмалли капарсем, 
сурпан ҫакки, саппун, пиҫиххисемпе  
тёрлёрен ҫум ҫаккисем кёнё.

Качча кайна хёрарамсен пуҫёпе 
майне шура сурпан хуплана. Унан вёҫё- 
сене витёр куранакан касна шатакла тё- 
рёпе, хамач йарамёпе тата хёрлё-шура



257. Архангельский Д.И. Де
вушка в чувашском платье.

1925  г. Бум., акварель. ЧГИГН

Архангельский Д.И. Чавашла 
таханна хёр. 1925 ҫ.

Агкһапёе/вМ О./. 6 /г/ /п а 
СһиVа5һ сов1ите. 1925. 

Рарег, ша1ег-со1ог



258. Женская нагрудная 
подвеска. XIX в. СОИКМ

Сурпан ҫакки. XIX ёмёр

Ғета1е Ьозот реп(1ап1.
19 ,һ сеШигу

259. Поясная подвеска 
из бус и раковин. XIX в.
Частная коллекция

Пиҫиххи ярапи. XIX ёмёр

Ша1в1Ьапс1 репйап!, табе о{ 
Ьеабв апб вһеНв. 191һ сепХигу.

бисерного узора с чередой белых и жел
тых ромбиков. В декоре использовались 
мелкие копейки, нухратки или их имита
ции из олова. Крупные серебряные руб
ли и полтинники здесь почти не исполь
зовались.

В повседневном костюме вместо ху
шпу использовалась длинная повязка 
сурпан тутри. По мере исчезновения на
рядных хушпу она занимала более актив
ную роль в облике костюма (ил. 260).

Шейно-нагрудными украшениями бы
ли бусы из раковин каури и темно-крас
ных бус, а также ожерелья с монетами. 
Обязательной принадлежностью замуж
них женщин, как и повсеместно, была 
подвеска к сурпану -  сурпан ҫакки  (ил. 
258). Традиционными украшениями яв
лялись подвески к поясу из раковин и 
бус (ил. 259).

Головной убор девушек украшался 
бисерными привесками, кистями и бле
стящими золотистыми и серебристыми 
бляшками. Как у средненизовых чува
шей, тухья шилась в виде шапочки без 
острого навершия, но орнаментирова
лась типично низовыми бисерными узо
рами в виде крупных ромбов (ил. 261).

Костюм чувашей Самарской Луки и 
прилегающих территорий развивался в 
рамках древних традиций почти до первой

ҫипсенчен явна чёнтёрпе сан кёртнё. 
Сурпан пуҫёсем ҫурампа хулпуҫҫи ҫине 
анна. Каярахпа сурпансем те улшанна.
XX ёмёр пуҫламашёнче вёсен вёҫёсене 
пурҫан хаюсене ҫёлесе илемлетнё.

Пуҫ ҫинче хушпу касак конус евёрлё 
ҫёкленсе ларна. Унан тарри саралсарах 
татар тесе хушпу ашне икё татак хулан 
саран кёртсе хуна.

Хушпупа унан сарлака хурине симёс 
тёслё вёт шарҫа ярамёсемпе илемлет
нё, шура тата сара «тайлак таваткалсе- 
не» черетлесе шарҫа чёнтёрё тытна. 
Ҫаван пекех вак укҫапа, чан нухратпа е 
тахлантан туна ҫаврашкасемпе (куптёр- 
мепе, ахаль нухратпа) уса курна. Пёр 
тенкёлёх, алла пуслах кёмёл укҫасем 
кунти хушпу ҫинче пулманпа пёрех.

Ахаль чухне хушпу таханас выранне 
пуҫа сурпан тутри ҫыхна. Капар хушпу 
йаларан тухса пына май, тум сан-сапат- 
не йёркеленё ҫёрте сурпан тутрин пёл- 
терёшё уссе пына (260  сан).

Майпа какар ҫине ҫакмалли капар- 
сене хуртпуҫҫирен, тёксём хёрлё шултра 
шарҫаран туна; унсар пуҫнетенкёллё май 
ҫыххисем те пулна. Ытти ҫёрти пекех, 
сурпан сыранна арамсен сурпан ҫакки- 
пе ҫуремелле пулна (258  сан). Пиҫиххи 
яраписене хуртпуҫҫипе тата шарҫапа 
илемлетсе хайлана (259  сан).





262. Женский и девичьи 
костюмы. Конец XIX -  начало
XX вв. Самарская губ., 
Ставропольский уезд, 
с. Севрюкаево. ЭМ КГУ

Хёрпе арам тумёсем.
Х1Х-ХХ ёмёрсен чикки. Самар 
кёпёрни, Ставрополь уесё, 
Ҫалкуҫ ялё

Соз1итез о? а таШеп апд а 
тагпед мотап.
1̂ а1е 19 -  еаг1у 2 0 1һ сеШигу. 
Затага ргоу 'тсе, ЗГаигоро/ 
сИзМс1, Зеушкаеуо у/7/а£е



263. Женский костюм.
Конец XIX в. СОИКМ

Арам тумё. XIX ёмёр вёҫё

Ғета1е со51ите.
(.ә(е 19 ,һ сеп1игу





Костюм оренбургских чувашей 

Аремпур чаваш ёсен тумё 

Тһе Сһиуазһ с о в е т е  оТ 1һе ОгепЬигё агеа



264. Белые рубахи в 
идиллическом пейзаже.
Оренбургская обл., Соро- 
чинский р-н, с. Пронькино

Шур кёпесем тавралах 
тулеклёхпе ҫураҫулла...
Оренбург обл., Сорочинск р-нё

ШҺНе с/геззез апс! ап 
АгсасНап /апс/зсаре. ОгепЬигё 
ге£юп, ЗогосЫпзк гауоп, 
Ргопк'шо уШа&е

(узулукский край обилен густыми 
лесами и лугами, но здесь уже чув

ствуется дыхание просторных степей. 
Кажется, что за ближними холмами на
чинаются беспредельные привольные 
края. Возможно, чувашских переселен
цев привлекали сюда не только плодо
родные земли, но и близость таинствен
ной Азии, где тысячелетия назад жили 
их далекие предки, поклонявшиеся ог
ню и магическим узорам.

В XIX веке эти места входили, в основ
ном, в Бузулукский уезд Самарской гу
бернии. Ныне немногочисленная группа 
«оренбургских» (или «бузулукских») чува-

|узулук тарахе ҫара вармансемпе 
ҫарансенчен пуян, анчах кунта ҫы- 

вахрах анла ҫеҫенхир саралса выртни те 
сисёнет. Инҫехте мар вырнаҫна сартсем 
хыҫёнчен ҫул ҫуревҫёпе сухаҫа-хресчен 
чунне лаплантарма пултаракан вёҫсёр- 
хёрсёр ҫёрсем пуҫланнан туйанать. Тен, 
ҫёнё ҫёре куҫса килнё чавашсене асам- 
ла Кантар ен варттанлахё илёртнё пулё: 
унта, пин-пин ҫул каялла, вутпа арамла 
эрешсене пуҫ ҫапакан авалхи ман ас- 
лашшёсем пуранна-ҫке-ха.

XIX ёмёрте кунти ҫёрсем, тёпрен ил
сен, Самар кёпёрнинчи Пасалак уесне 
кёнё. Хальхи вахатра «аремпурсем»



шей проживает в нескольких «чисто» чу
вашских и этнически смешанных селени
ях Абдулинского, Асекеевского, Грачев- 
ского, Курманаевского, Сорочинского и 
других районов Оренбургской области, а 
также в Борском районе Самарской об
ласти. Значительная ее часть причисляет 
себя к верховой группе; в местном гово
ре до сих пор слышится характерное ви- 
рьялское «оканье». По украшениям и 
женскому головному убору можно пред
положить, что многие переселенцы были 
выходцами из Чувашского края, из так 
называемых «контактных зон» между ви- 
рьялами и средненизовыми.

Белые рубахи, вышитые головные 
повязки и удивительные украшения из 
бисера и монет были характерными 
приметами местной чувашской среды 
(ил. 265). До сих пор по большим празд
никам в селениях собираются фольк
лорные коллективы/наряженные в кос
тюмы начала XX века. В хороводах сли
ваются в одно целое древние чуваш
ские песни, танцы и узоры...

В прошлом чувашский костюм дан
ного региона почти не исследовался. В 
середине XIX века писали: «Все, что они 
ни носят на себе, все собственного из
делия и изготовляется из произведений 
их домашнего хозяйства: так -  белье из 
поскони и льна; обувь и верхняя одежда 
из шерсти, белье украшают различными 
вышивными узорами из бумаги, шерсти 
и ниток, которые окрашивают сами тра- (е «пасалаксем») текен йахташамарсен 265. Женский костюм.
вами... или покупными краскам и... пысаках мар ушканё Оренбург тавраш- XIXв. Единство традиций

Одежда женщин несколько разнообраз- ёнчи чаваш ялёсенче тата хуташ ялсенче 
нее»1. пуранать. Вёсен йышё Абдулино, Асеке-

Реальная картина бытования чуваш- ево, Грачевка, Курманаевка, Сорочинск 
ского костюма в Оренбургском крае вы- районёсенче, ҫаван пекех Самара об
глядела более интересно. Об это можно лаҫёнчи Борски районёнче самаях пы- 
судить по тем вещам, которые доныне сак.
сохранились почти в каждом селении и Кунти чавашеен ытларахашёхайсене 
в крупнейших музеях страны. В XIX веке вирьялсен шутне кёртет; выранти кала- 
местный костюм имел некоторую общ- ҫура халё те тури чавашсем пек «олатса» 
ность с одеяниями чувашей Саратовско- калаҫни илтёнет. Тёрё-эрешсене тата 
го края и Самарской Луки. Вместе с тем хёрарамсен пуҫ тумне пахеан, аремпур- 
часть украшений имеет своеобразную сем тахҫан вирьялсемпе анат енчи ча- 
форму, не повторяющуюся в других груп- вашеем хутшанса пуранна тарахран куҫ- 
пах. са килнё теме пулать.

Старинные рубахи шились из белого Шура кёпесемпе тёрёллё сурпансем 
холста, украшались мелкой изящной вы- тата вёт шарҫапа тенкёсенчен хайлана 
шивкой и красными нашивками. Они тёлёнмелле капарлах кунти чавашеен 
были близки к средненизовой тради- курамла паллисем шутланна (265  сан), 
ции: имели компактный силуэт с неболь- Яла пысак уяв ҫитсен, паян кунчченех,

и мастерства. РЭМ

Арам тумё. XIX ёмёр. Халах 
хавалёпе асталах пёрлёхё

Ғета1е совете. 191һ сеп (игу. 
ипПу о{ { гас/Шопз апб зкШз





267. Праздничная женская 
рубаха. XIX в. РЭМ

Хёрарамсен уяв кёпи.
XIX ёмёр

ҒезИүе 5 /1/Л. 19!һ сеШигу
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268, 269. Женский костюм 
с головным убором хушпу.
XIX в. РЭМ

Чипер тумпа хушпу. XIX ёмёр

Ғета1е совет е а һеаФ  
с1гезв «кһиеһри». 191һ сепһигу



270. Конец головного убора 
сурпан. XIX в. ОрОМ

Сурпан пуҫё. XIX ёмёр

Тһе епс1 о? а һеас/с/гезз 
"зиграп». 19№ сеШигу

271. Поясная подвеска 
сара. Конец XIX в.

Сара. XIX ёмёр вёҫё

\Л/а1з1 репйапһ «вага».
1а1е 19т сепШгу

Подолы простых рубах, как правило, 
украшались весьма строго - двумя узки
ми полосками мелкого геометрического 
узора с кумачовым окаймлением. Здесь 
не использовали ни кружева, ни пыш
ные оборки.

Подолы праздничных рубах обшива
лись рядами стеклянного бисера, мел
кими золотистыми блестками, цветны
ми тесемками. На поздних образцах ку
мачовый декор стали оживлять узкими 
кантиками -  полосками контрастной 
цветной ткани и небольшими лоскутны
ми композициями из синей и красной 
ткани (ил. 269).

Узоры рубах выполнялись тонким 
красным шелком и зеленой шерстью; 
как правило, орнамент плотный и мел
кий, состоящий из ромбов, треугольни
ков (ил. 272). На поздних вещах узор 
стал менее ясным, почти потерял само
стоятельное значение и во многих слу
чаях сливался с кумачом в единую крас
ную плоскость.

Женский костюм отличался яркостью,

XIX ёмёрте аремпурсен тумё Саратов 
енчи тата Самар Кукринчи чавашеен 
ҫипуҫне аса илтернё. Капарлах йышёнчи 
хашпёр япаласем вара ытти ҫёрти пек 
мар, питё хайне евёрлё пулна.

Ёлёкхи кёпесене шура пуса пиртен 
ҫёленё, вётё селём тёрёпе тата тёксём 
хёрлё хаюпа илемлетнё. Ку кёпесем 
анат енчи ҫипуҫа ҫывах пулна: аялалла 
кашт шалпартарах, тап-тап ёлкеллё, ту
ре ҫаналла тата ёлёкхи йёркене пахана- 
кан эрешлё (266  сан).

XX ёмёр пуҫламашёнчи кёпесенче 
май выранё авалхиллех пулна-ха: ҫав- 
рака, ҫухасар, тёрёсёр; ҫуха кассин икё 
енне ҫёлен ҫиппипе ҫыхна. Хёрарам кё- 
пин какар умне кёскё тёррипе эрешле
нё. Вёсен таррине, пёр хулпуҫҫирен теп- 
ри таран, хамач хаю машарласа ҫёлесе 
хума пултарна (267 сан).

Уяв кёпи ҫаннисене икё йарам тёрё
пе тата хёрлё хаюпа илемлетнё (268  
сан). Куллен таханмалли кёпесен хул- 
пуҫҫийё ҫине пысаках мар хултармач- 
сем тёрленё (каярахри кёпесенче вёсен



272. Костюм замужней жен
щины (со спины). XIX в. РЭМ

Арам тумё (хыҫал енё).
XIX ёмёр

Соз1ите о{ а тат еб у/отап 
(Васк у/еуу). 19"' сепШ у
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273. Концы головной 
повязки. XIX й. ОрОМ : |:':
Сурпан пуҫёсеМ: Х1Х Ш 1&Һ

■ I ■ ’•Неа&Ьап&в епбз.
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274. Поясные подвески: 
а) костюм с поясной 

подвеской из трубок (РЭМ); 
б) сара с вышитым узором.

■ XIX в.

Ҫум ҫаккисем: 
а) йёс кёпҫеллё хуре; 

б) тёрлесё эрешленё сара.
XIX ёмёр

\Л/а!в1 репбапһз. 19'һ сепШгу. 
а) «кһиге», табе оГ соррег р!рез; 

Ь) «вага» Ш Һ етЬюШегу



275. Затылочное украшение 
с височными подвесками.
XIX в. СОИКМ

Арамсен пуҫ йёппи. XIX ёмёр

/Үаре ]е\ме!гу шНҺ 1:етр1е 
репс1ап&. 191һ сепХигу

торжественностью и разнообразием де
кора (ил. 276). Основное внимание уде
лялось голове, нагрудной части и подолу.

Головной убор замужней женщины
XIX столетия был сложным и состоял из 
трех-четырех взаимосвязанных частей.

На праздники надевали сложное по 
декору, тяжелое хушпу, орнаментиро
ванное бисером и рядами мелких сере
бряных монет (ил. 272). В этих краях 
оно приобрело весьма необычную фор
му. Округлая шапочка, плотно облегаю
щая голову, с небольшим отверстием 
наверху, изготавливалась из толстой 
тесьмы. Спереди, на «козырек», нашива
лась широкая полоса многоцветного би
серного узора. Тыльная часть украша
лась относительно скромно.

В повседневном костюме голову об
вязывали длинными полотнищами сур
пан и арам тутри. К ним пришивали кон
цы, украшенные золотистыми бусами, 
тесьмой, пуговицами и бахромой (ил. 
273, 274).

Украшение пуҫ йёппи (поҫҫип, «голов
ная игла») обхватывало затылок и скреп
ляло все части головного убора с помо
щью двух медных игл. Это -  массивное 
украшение в виде вытянутой трапеции 
или прямоугольника. У средненизовых 
чувашей подобная принадлежность кос
тюма была покрыта рядами серебра, а в 
оренбургской группе место монет занял 
многоцветный бисерный узор в виде 
сетки. Основной орнамент состоял из ря
да зеленых треугольников на красном 
фоне. По торцам украшения нашивались 
два-три ряда монет и изящные подвес
ки из цветных бус (ил. 275).

выранне уҫамлах мар туркетеслехсем 
кана «тарса юлна»),

Ахаль кёпесен аркисене ытлаши ка- 
парлатман: кётеслё-кётеслё вётё эреш- 
сем икё йарам тёрленё, вёсем тавра ха- 
мач хаю тытна. Кунта ҫуҫесем те, хухём 
хуртасем те пулман.

Чапла кёпесен аркине йёркен-йёр- 
кен кёленче шарҫа тытна, ылтан тёслё 
вётё йалтарккасемпе, тёрлё тёслё 
хаюсемпе тата кавак, хёрлё пир татакё- 
семпе илемлетсе тухна (269  сан). Кая- 
рахри кёпесенче хамач иленкине янкас 
йарамсемпе -  ҫёвё тарах тыттарна ан
сар хаюсемпе -  пуянлатна.

Кёпене хёрлё тёслё ҫинҫе пурҫанпа 
тата симёс ҫампа тёрленё. Эрешлёхё 
ҫара та вётё пулна, ытларах «тайлак та- 
ваткалсенчен» тата виҫкётеслёхсенчен 
тана (272 сан). Каярахри ҫипуҫра тёрё- 
эреш питех уҫамла куранман, вал хайён 
малтанхи пёлтерёшне пётёмпе тенё пе
кех ҫухатна, чылай чухне хамачпа пёр- 
лешсех кайна.

Хёрарам тумё капарлахёпе, сумла- 
хёпе тата иленкипе уйралса тана (276  
сан). Кёпе ҫийён чёрҫитти ҫакна, ун ар
ки вёҫне -  ретён-ретён ҫураҫтарса -  тё
рё йарамёпе хамач хаю тытна.

Хушпу чи пёлтерёшлё те илемлё пуҫ 
тумё пулна, ана вёт шарҫапа тата вак 
кёмёлпе сан кёртнё (272 сан). Орен
бург тарахёнчи хушпусен капашё вара 
питё хайне евёрлё. Унан кашкарне хулан 
хаюсенчен ҫёленё; вал шатак таралла 
калпак пек пулна, пуҫа ҫата тытна. Хуш
пу «ҫамкине» шарҫа тёррин сарлака йа- 
рамё илем кунё; хыҫал енне ун пекех ка- 
пар тума тарашман.





277. Рубаха с ромбовидными 
нагрудными знаками.
Конец XIX в. ОрОМ

Сунтахла кёпе.
XIX ёмёр вёҫё

Огезз н/НҺ Ьозот сИарегз.
1.а(е 19и] сеШигу

278. Имитация нагрудных 
знаков на современном 

фартуке. XX в. ОрОМ

Хальхи саппун синчи 
сунтах палли. XX ёмёр

Мобегп /тНаИоп о( Ыеаз{ 
31&Г13 оп ап аргоп. 20"' сеп(игу



279. Женский костюм 
с затылочным украшением 

и головной повязкой.
Конец XIX в. ОрОМ

Арам тумё. XIX ёмёр вёҫё

А ?ета1е соз1ите Ү/ИҺ а паре 
}еү/еһу апс! а Һеас/Ьапд.

(_а£е 19"' сепШгу



280. Шейное украшение из 
бисера и монет. XIX в. ОрОМ

Вёт шарҫапа тенкёрен 
асталана маййа. XIX ёмёр

Ыеск )еме!гу, табе о?Ьеабз 
апб сотз. 19 ,һ сепХигу

Налобная повязка масмак имела уд
линенную прямоугольную форму, отно
сительно небольшие размеры и разно
образную отделку. Вышивка в виде мел
кого узора была почти неразличимой, 
основная площадь покрывалась кума
чом, лентами и многоцветной полосатой 
тесьмой. Масмак накладывался на лоб 
и крепился с помощью завязок на кон
цах.

Главным шейным украшением явля
лось маййа -  ожерелье из многочислен
ных низок из красных или разноцветных 
стеклянных бус, соединенных вместе. 
Иногда к ним подвешивался ряд мелких 
серебряных монет (ил. 280).

Нагрудное украшение сурпан ҫакки 
также имело важное значение в общей 
композиции «оренбургского» костюма. 
Согласно общечувашской традиции, его 
изготавливали из толстой кожи, орна
ментировали красным бисером и обши
вали монетами (ил. 281, 282).

В состав женского и девичьего кос
тюма входили несколько видов поясных 
украш ений-подвесок весьма древнего 
типа. Так, спереди к поясу подвешивал
ся енчёк в виде кожаного кошелька и 
бус с кистями. Тыльную часть закрывало 
массивное украшение хуре («хвост»), из
готовленное из многочисленных латун
ных трубок и оканчивающееся черной 
бахромой. Обычно оно дополнялось 
двумя малыми боковыми подвесками

Арамсен XIX ёмёрти пуҫ хатёрёсем 
самаях каткас пулна, вёсем пёр-пёрин- 
пе ҫыханна виҫ-тават япаларан тана. 
Сурпанпа арам тутрин вёҫёсене ылтан 
тёслё шарҫапа, хаюпа, тумепе, ҫуҫепе 
капарлатна (273, 274  сан.).

Ёнсе ҫине ҫирёплетнё пуҫ йёппи те
кен капарлахан икё пахар йёп пулна. Вё
сем пуҫ тумён пайёсене (сурпана, арам 
тутрине, масмака) пёрлештерсе тытан- 
тарна. Пуҫ йёппине тасмака саран тата- 
кё ҫине туна. Аремпур чавашёсем ана 
пётёмпех шарҫа чёнтёрёпе эрешленё. 
Хёп-хёрлё талккашра симёс виҫкётес- 
лёхсем ёретленсе тана. Пуҫ йёппин икё 
хёррине те укҫа ярамёсемпе шарҫа яра- 
писене ҫакна (275 сан).

Ҫамка ҫине хурса ҫыхмалли масмак 
тасмака туркётеслёх евёрлё пулна. Ана 
хамачпа витнё, хаюпа тата тёрлё тёслё 
катайпа сан кёртнё. Тёрё эрешёсем, вётё 
пирки, питуҫамла паларман.

Тёп май капарлахне -  маййана хёр
лё е тёрлё тёслё кёленче шарҫасене ҫы- 
хантарса -  асталана. Хаш-пёр чухне ун 
ҫумне пёр рет вётё кёмёл укҫа сыпан- 
тарна (280 сан).

Качча кайна хёрараман хайне майла 
элемё -  сурпан ҫакки -  Аремпур ча
вашёсен тумёнче сумла выран йышан- 
на. Чавашеен авалхи йали-йёркипе ана 
хулан сарантан хайлана та хёрлё тёслё 
вёт шарҫапа эрешленё, тенкёсемпе ка
парлатна (281, 282 сан.).





282. Женское нагрудное 
украшение. XIX в. ОрОМ

Сурпан ҫакки. XIX ёмёр

Ғета1е Ьозот ]е\уе!гу.
19"’ сепШгу

283. Женский костюм.
Конец XIX в. Оренбургская обл., 
Сорочинский р-н, 
с. Верхнеигнашкино

Арам тумё. XIX ёмёр вёҫё. 
Оренбург обл., Сорочинск р-нё

Ғета1е созШте.
1.а{е 19т сепШгу. ОгепЬиг£ 
геё'юп, Зогосһюзк гауоп, 
УегкһпецҘпазһкто уШа£е

такой же конструкции, которые называ
лись хуре ачисем («дети хвоста»). Оба ви
да пришивались к сравнительно жестко
му полосатому поясу. По рассказам, их 
носили только девушки из богатых се
мей; перед выходом «на публику» все 
трубки начищались до блеска.

Более поздними типами поясных 
подвесок были сара и яркач, отделан
ные мелким вышитым узором, ярким ку
мачом и разнообразной «мелочью»: пу
говицами, раковинами каури, бисером, 
тесьмой, ленточками, золотым позумен
том. Они пришивались к более тонкому 
и узкому поясу с полосатым узором.

Девушки украшали плечи округлым 
ажурным воротником из множества ря
дов разноцветного бисера и раковин 
каури (ил. 284, 285).

Все эти предметы соединялись в ко
стюме женщин и девушек, создавая за
поминающийся и чуть экзотичный об
раз. Ритмичное чередование белых пло
скостей холста, красных полос и выши
тых узоров оживлялось игрой светотени 
на украшениях из бисера, бус и серебря
ных монет. Голова замужней женщины 
плотно обвязывалась белым сурпаном, 
концы которого закрывали спину -

Хёрсемпе арамсен авалхи йышши 
эреш ҫаккисем те пулна. Мал енне, пи
ҫиххи ҫумне шарҫалла варам, ҫуҫеллё 
саран енчёк ҫакна. Хыҫал енче сарлака 
хуре ҫаканса тана -  йёс кёпҫесен ярамё 
хура шерепепе вёҫленнё. Ҫак эрешён 
хайне майла «йышё» те пулна: йарамла 
пиҫиххи ҫумне, хурен икё айккине, пё- 
рер хуре ачи ҫёлесе ҫыпаҫтарна. Вёсем -  
хуре евёрлех, анчах капашё пёчёк пул
на. Хуре-тёрёше ҫирёп кил-йышри хёр- 
сем кана ҫакса ҫуренётеҫҫё. Халах хуш- 
шине тухас умён хуре кёпҫисене йалка- 
шакан пуличчен ҫутатса лартна.

Сара тата яркач -  ҫум ҫаккисен ҫё- 
нёрех тёсёсем. Вёсене вётё тёрёпе, йа- 
мах хамачпа сан кёртнё тата тёрлё ша- 
кар-макарпа: тумепе, хуртпуҫҫипе, вёт 
шарҫапа, шараҫ-хаюпа, ылтан ука хаюпа 
капарлатна.

Хёрсен майне чёнтёрлё, сарлака ду
ха илем кунё. Ана тёрлё тёслё шарҫаран 
хайласа, хёррине хуртпуҫҫи ярамё ҫакса 
хатёрленё (284, 285  сан.).

Качча тухна хёрарамсем пуҫне шура 
сурпан сырна. Унан икё вёҫё те ҫурам 
хыҫёнче пулна: пёрне сарлака пиҫиххи 
айён яна, теприне хулпуҫҫи ҫине чалаш- 
ла хуна. Кёпе аркине чёрҫиттипе ҫум









286. Девичье украшение -  
замечательный образец 
бисерного низания.
XIX в. СОИКМ

Хёрсен кап ар ҫухи -  шарда 
чёнтёр асталахён нурамла 
тёслёхё. XIX ёмёр

ЗһоиШег пе1 ̂ емеһу.
191һ сеШигу



287. Бисерные узоры 
подчеркивают красоту 
и изящество девушки.
Наплечное украшение.

XIX в. ОрОМ

Шарҫа тёрри хёрсене тата 
чиперлетет. XIX ёмёрти ҫуха

Веас1ес1 ]еч/е1гу ипс1егИпез 
ЬеаиХу апс! е1е£апсе оТа фг1.

ЗһоиИег]еме!гу. 191һ сепһигу





СОВРЕМЕННЫЙ КОСТЮМ 

ПАЯНХИ КАП АР ТУМ 

ТНЕ МО^ЕРN  С057Ч7МЕ



к ы и п е р  те капар, чан ёлёкхи тумсем 
И И п ё т ё м  халаха те чамартанма, ча- 
вашлаха сыхласа хаварма пулашаҫҫё. 
Аруран арава устерсе пына илемлёх 
мулё хальхи астасемпе унерҫёсене те 
илёртет. Ҫав тёлёнмелле пуянлаха упра- 
са хаварни тата аталантарса пыни халах 
пуласлахёшён пысак пёлтерёшлё. Халь- 
лёхе, шел пулин те, аваллахпа ҫыханна 
ас-хакал эткерне путлён пёлни, тивёҫли- 
пе хаклани питех сисёнмест-ха. Тумсен 
выранти уйрамлахё, сипетлё техёмё 
сёвёрёлсе пырать.

Атал тарахёнчи халахсен капар тум 
сан-сапачё XIX ёмёр вёҫёнчех улшанма 
пуҫлана. Хёрарамсен ҫипуҫё те ҫирёп- 
леннё йёркене паханма парахна: тёрё 
начарланна, унта «майралла» пайрам- 
сем хушанна; астасем пасар саррипе пу-

раздничный народный костюм - это 
прекрасное и сложное явление, ко 

торое является подлинным символом 
сплоченности этноса. Современных ху
дожников, мастеров и создателей со
временной моды привлекают такие его 
качества, как функциональность, демо
кратичность и высокая художествен
ность. Сохранение и воспроизводство 
этого культурного феномена имеет важ
ный нравственный и патриотический 
смысл. К сожалению, в обществе преоб
ладает поверхностное понимание тра
диций, в том числе в области костюма. 
Происходит усреднение и потеря мест
ных особенностей, что размывает куль
турную индивидуальность народов.

Обеднение костюма поволжских на
родов отмечалось уже на исходе XIX века.

Холст домашний, как снежок, 
Ровен, бел.
Вот на нем ещ е стежок 
Заалел.

Рукоделье -  волшебство,
В нем -  мечты,
И любовь, и торжество 
Красоты.

П. Хузангай

288. Стилизованные 
костюмы фольклорного 
ансамбля «Уяв». 2000  г.

«Уяв» фольклор ансамблей 
авалхилле тумёсем. 2000  ҫ.

5{уПгес1 соз{итез о? {һе 
М к/оге ёгоир «Чуач». 2000



Угасали «классические» художествен
ные традиции женского костюма: упро
щалась его орнаментация, внедрялись 
элементы «городской» одежды, фабрич
ные ткани и красители. Особо разруши
тельной оказалась послереволюцион
ная эпоха с войнами, голодом, разрухой 
и коллективизацией. В то же время мо
лодая чувашская интеллигенция видела 
в костюме один из символов нацио
нально-культурного возрождения и вне
дряла его элементы в свою одежду. В 
фильмах студии «Чувашкино», которые в 
1920-х годах снимались при массовом 
участии сельских жителей, использова
лись подлинные чувашские одеяния.

В течение долгого времени деревня 
еще сохраняла привычный уклад жизни 
и определенную энергию  извечной 
культуры. Вплоть до 1 9 5 0 -1 9 7 0 -х  годов 
в народной среде ткали, шили и орна
ментировали традиционные «чувашские 
вещи» из простых и доступных материа
лов. Но постепенно исчезали серебря
ные украшения, переставали играть 
шумные свадьбы в подлинных нарядах. 
Согласно идеологическим установкам, 
традиционные костюмы представлялись 
одним из символов старого и отживше
го общества («неумытой лапотной Рос
сии»), Бесценные шедевры словно бы 
исчезли из официальной культуры и на
родного праздничного обихода.

Но одновременно в стране создава
лись новые, коллективные формы про
изводства, в которых продолжали раз
виваться художественные традиции, 
связанные с костюмом1.

В начале 1920-х годов одной из при
чин создания в Чувашии артелей по вы
шивке было желание спастись от голода 
и разрухи, наладив хоть какое-либо про
изводство2. В 1921 году в с. Альгешево 
близ Чебоксар, в бывшем доме священ
ника, открылась артель -  впоследствии 
«Паха тёрё» («Прекрасная вышивка»), -  
где работали жительницы ближних де
ревень3. Они вкладывали в вышивание 
бесконечное трудолюбие и вкус, пере
носили узоры старинных рубах на изде
лия для украшения жилища (скатерти, 
салфетки, занавески).

В 1936 году в артель пришла талант
ливая художница Е.И. Ефремова, с име
нем которой связан новый этап развития

сма-тавара иленнё. Революци хыҫҫанхи 289. Детский ансамбль «Эре-
варҫа-харҫалла, патравла, выҫалла- вет» (г. Чебоксары). 2001 г.

туталла ҫулсем капар тумшан уйрамах Ачасен «Эревет» ансамбле.
синкерлё пулна. Ҫав вахатрах, вёренсе Шупашкар. 2001 ҫ.

ас илнё чавашсем наци культурин чёрё- сышгеп’з&оир «Е^еъ.
лёвне халах тумне упрассипе ҫыхантар- СҺеЬокзагу. 20 0 1
на, хайсен ҫипуҫне те чавашларах тума
тарашна. 1920 ҫулсенче «Чавашкино»
студи фильмёсенче ял ҫыннисемпе ар-
тистсем халах тумтирё-эрешёпех уке-
рённё.

Совет тапхарёнче те чаваш ялё 
ёмёрхи йала-йёркерен часах писмен, 
халах аспурлахён вайамне туйма па- 
рахман. 1 9 5 0 -1 9 7 0  ҫулсем таранах ха- 
лахра пир тёртнё, тум ҫёленё, пур пек



290. Молодые вышиваль
щицы. Самарская обл., 
Шенталинский р-н,
с. Старое Афонькино

Ҫамран тёрёҫсем. Самар обл., 
Шунтал р-нё, Ухинкел ялё

Үоипё етһгоШегеззез.
Затага ге£юп, Зһеп1а1а гауоп, 
31агое АГопкюо уШа£е

291. Вышивальщица 
сельской артели. 1930 г. 
Запечатлен подлинный деви
чий костюм чувашей Чебоксар
ского района. Фототека ЧГХМ

Ялти эртелён тёрёҫи. 1930 ҫ. 
Шупашкар тарахёнчи хёрсен 
капар тумё

ЕтЬгоМегезз о? а гигаI ?аМо
гу. 1930. А ёепи'те та!беп 
СһиVа5һ соз1:ите о{ Iһе 
СһеЬокзагу гауоп

чувашской вышивки4. Она внимательно 
изучала старинную вышивку, стремясь 
привнести в современные произведения 
традиции орнамента и колорита.

Работа промыслов шла под жестким 
контролем властей. К юбилейным вы
ставкам изготавливали богатые панно с 
укрупненными узорами и советскими 
символами. Для потребителя шилась не
дорогая одежда типа русских и украин
ских сорочек; путем наложения на них 
чувашского орнамента как бы решалась 
проблема удовлетворения потребности 
в национальном костюме.

В подобных артелях поддерживалась 
лишь малая часть народного творческо
го наследия -  вышивка. Задача сохра
нения полного костюма перед ними не 
ставилась. Во главу угла ставился стили
зованный орнамент, а в ассортименте 
преобладали бытовые предметы -  ска
терти, занавески, салфетки и т. п.

В течение XX века чувашский народ
ный костюм претерпел большие изме
нения. Ныне он развивается в несколь
ких формах:

а) деятельность предприятий художе
ственных промыслов;

б) искусство профессиональных ху- 
дожников-модельеров и конструкторов;

япаласемпе уса курса ҫипуҫа илем- 
летнё. Анчах майёпен кёмёл эрешсем 
йаларан тухна, туйсенче те капар тум- 
семпе уса курма парахна. Вал вахатра 
ёмёрхи ҫипуҫа «кивётёнче юлашки»тесе 
катартма тарашна та, халах тумне упра- 
ма-аталантарма майёте пулман.

Ҫав тапхартах ҫёршывра ыра туртам- 
сем те паларна. Тёрлё ёҫтешлёхсем йёр- 
келеннё, вёсем халах унерён авалхи 
йалисене чёртме тата ҫёнё мелсемпе 
аталантарма хатланна1.

Тёрёҫёсен эртелёсем Чавашра 1920 
ҫулсенчех ҫурална. Тёрё-эреш туса сутни 
выҫлахран хаталма пулашна, чун усра- 
малах тупаш пана2. 1921 ҫулта Шупаш
кар уесёнчи Алькеш (Вомпукаси) ялёнче, 
малтан пуп пуранна кил-ҫуртра, эртел 
уҫална (каярах -  «Паха тёрё»). Унта ҫы- 
вахри ялсенчи хёрарамсем ёҫлеме пуҫ- 
лана3. Вёсем кунта хайсен иксёлми пул- 
тарулахне ирёке яма пултарна, авалхи 
кёпесем ҫинчи тёрёсене -  пурнаҫ ыйт- 
нине кура -  сётел ҫитти, чаршав, чурече 
карри ҫине астайлан куҫарна.

1936 ҫулта «Паха тёрё» эртеле тёрё 
асталакан художник Е.И. Ефремова кил- 
нё. Каярах чапла унерҫё пулса тана ҫак 
хёрарам чаваш тёррин аталанавёнче 
ҫёнё тапхар уҫна4.



292. Симакова М.В. 
Нарядные костюмы. 2000 г.

Симакова М.В. Капар 
тумсем. 200 0  ҫ.

81тако\а М. V. ҒевИъе 
советез. 2000



293, 294. Ильина Н.Ф. 
Платье-костюм из коллекции 
«Моя Чувашия». 1998 г.

Ильина Н.Ф. «Манан Чаваш 
Ен» пухари тум. 1998 ҫ.

Нпа N. Ғ. Огезз-соз{ите 1гот 
№е соИесНоп «Му Сһиуазһ/а»
1998.

в) индивидуальное художественное 
творчество народных мастеров;

г) массовое творчество народной 
среды.

Первая форма -  деятельность худо
жественных промыслов -  продолжает 
традиции артелей по сохранению на
родной вышивки. С 1960-х годов мел
кие разрозненные коллективы превра
тились в предприятия современного 
типа.

Кроме привычного «плоскостного 
ассортимента» (скатертей, полотенец, 
занавесей), создаются украшенные 
предметы повседневной одежды и на
рядные костюмы для подиума и кон
цертной сцены (ил. 293 -303). Они вы
полняются мастерицами по эскизам  
профессиональных художников.

В последние десятилетия на пред
приятиях художественных промыслов 
чаще используется крой, композиция, 
колорит, материалы и разнообразные 
виды отделки, характерные для подлин
ного народного костюма. Авторские 
коллекции украшаются ручной вышив
кой и аппликацией цветными лентами.

Екатерина Иосифовна авалхи тёрё- 
эреше пётём чунёпе юратса парахна: 
шырана, тупна, тишкернё, вёсене тепёр 
хут чёртсе ҫёнё сулам пана.

Паллах, эртелсенче чылай япалана 
чун ыйгнипе мар, влаҫ хушнипе пурнаҫ- 
лама тивнё. Юбилей куравёсем валли 
шултра эрешлё, совет символлё, пуян та 
капар панносем асталана. Халах валли 
вара выраспа украинсен кёписем 
евёрлё ҫипуҫ ҫёленё, унта-кунта тёрё 
лартса «чавашлатна».

Ҫаван йышши эртелсенче халах эт- 
керён пёр енё анчах -  тёрё кана -  ата- 
ланса пыма пултарна. Чавашсен капар 
тумён пётём традицийёсене аталанта- 
рас, упраса хаварас тёллевсене ларт- 
ман та. Малтанхи вахатра ытларах кил 
хатёрёсене, ҫиттисемпе чаршавсене 
авалхи евёрлё тёрёпе эрешлесе калар- 
на. Каярах чаваш тёррипе илемлетнё 
ҫипуҫ та ҫёлеме пуҫлана. Эрешёсене 
алапах е машинапа тёрленё.

XX ёмёрте халах тумёнче тёрлёрен 
улшанусем чылай пулса иртнё. Хальхи 
вахатра авалхи йышши тум ҫакан пек 
ҫул-йёрпе аталанать:



295. Петрова Т.И. Костюмы 
из коллекции «Вдохновение».
1999 г.

Петрова Т.И. «Хавхалану» 
пухари уяв тумёсем. 1999 ҫ.

РеХгоуа Т. I. Соз1ите &от 1һе 
соПесИоп«\/доһһпоуеп '1е•> 
(1пзр'1ГаНоп). 1999



2 9 6 -2 9 8 . Петрова Т.И. Празд 
ничные костюмы. 1998 г.

Петрова Т.И. Уяв тумёсем.
1998 ҫ.

Ре^гоуа Т. I. Ғев1'ме сов1ишев.
1998
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299. Петрова Т.И. Костюмы 

I из коллекции «Вечерние
Чебоксары». 2000  г. 
(Украшения -  фирмы «Шевле»)

Петрова Т.И. «Каҫхи 
Шупашкар» пухари тумсем.
2000  ҫ. (Капёрёсем -  
«Шевле» фирман)

Ре1гоуа Т. I. Соз{итез ?огт 
*һе соНесНоп «Уесһегте 
СһеЬокзагу» (СһеЬокзагу т 
Iһе еуепт£). 2000. №ые1гу оГ 
(һе ^̂ 5һеVIе>' сотрапу



300, 301. Ильина Н.Ф. 
Вечернее платье из коллек
ции 1<Моя Чувашия». 1999 г.

Ильина Н.Ф. «Манан Чаваш 
Ен» пухари каҫхи тум. 1999  с.

Шпа Ы.Ғ. Совете зе( Тгот 1һе 
соПесИоп «Му СһиуазЫа».
1999
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302. Ильина Н.Ф. Вечернее 
платье из коллекции «Моя 

Чувашия». 1999 г.

Ильина Н.Ф. «Манан Чаваш 
Ен» пухари каҫхи тум. 1999 ҫ.

Шпа Л/.Ғ. Еуептё йгезз 
{гот 1һе соНесНоп 

«Му СһиүазЫа». 1999



303. Ильина Н.Ф. Комплект 
из коллекции «Моя 
Чувашия». 1999 г.

Ильина Н .Ф .«Манан Чаваш 
Ен» пухари капар тум. 1999 ҫ.

Шпа N. Ғ. Совете ве1 Тгот 
1һе соНесИоп «Му СһиуазЫа».
1999



В отделку внедряются узорное ткачество 
и кружево. На этой основе создаются кос
тюмы в ненавязчивом фольклорном сти
ле, претендующие на определенное место 
в современной моде (ил. 304-306).

Современные художественные про
мыслы обращаются не только к вышив
ке, но и ко всему богатому наследию 
традиционного костюмного ансамбля. В 
костюмы включаются украшения из би
сера, бус, монет, придавая им новое 
звучание.

На базе некоторых предприятий в 
конце 1990-х годов возникли Центры по 
возрождению традиционного костюма. 
Это помогает соединять усилия для со
здания сложных ансамблей-образов, 
включающих ювелирные украшения и 
иные аксессуары.

С деятельностью художественных 
промыслов тесно связано творчество от
дельных художников-модельеров. Неко
торые из них начали проявлять себя еще 
в 1930-е годы, когда появилась необхо
димость представления образа чуваш
ского народа на театрально-эстрадной 
сцене. Ощутимый вклад в это дело внес

304, 305. Савинова О.Л. 
Костюмы из коллекции 
«Белая лебедь». 1999 г.

Савинова О.Л. «Шура акаш» 
пухари тумсем. 1999 ҫ.

Зау/поуа О. Совһитев {гот 
{һе со11ес{'юп «Ве1ауа 1.еЬеб» 
(И/ҺНе 5\уап). 1999

а) ал асталах предприятийёсен ёҫё- 
хёлё;

б) модельер-художниксемпе конст- 
рукторсен унерлёхё;

в) уйрам ҫынсен унер пултарулахё;
г)халахри пултарулла ҫынсен асталахё.
Ал асталах предприятийёсенче тёрё-

ҫёсен эртелён ыра йалисене тытса пы- 
раҫҫё. 1960 ҫулсенче вётё ушкансенчен 
пысак предприятисем йёркеленнё (кун 
пек ёҫ-хёлён ырлахё те, шырлахё те пай- 
тах). Вёсем сётел ҫитти, алшали, чаршав 
йышши кил тёрёш хатёрёсемпе пёрлех 
капар ҫипуҫ та ҫёлеҫҫё, эстрадапа поди
ума юрахла тум та асталаҫҫё (2 9 3 -3 0 3  
сан.). Ятарла пёлу илнё унерҫёсен эс- 
кизё-укерчёкне пурнаҫа кёртекен аста- 
сем - тёрёҫёсем.

Юлашки вуна ҫуллахсенче ал асталах 
предприятийёсем халах тумён саккунё- 
сене тытса пыма тарашаҫҫё -  ёлкине, 
тытамне, иленкине, эрешлёхне евёрлеҫ- 
ҫё. Ятла ҫипуҫсене алапа тёрлесе, тёртсе, 
чёнтёрсем тата хухём хаюсем тытса сан 
кёртеҫҫё. Кун пек тумсенче авалхи ча- 
вашлах паянхи кунпа ҫураҫулла пулма та- 
рашни сисёнет (304 -306  сан.).



306. Савинова 0./1. Празд
ничный костюм. 1999 г.

Савинова О. Л. Хёрсен 
уяв тумё. 1999 ҫ.

5аV^поVа О. I .  ҒезШе 
созһ/те. 1999



307. Участницы конкурса 
красоты в стилизованных 
костюмах (автор Т.П. Шаро
нова). Чебоксары. 1999 г.

Илемлёх конкурсне хутша- 
накансен«чавашлатна» 
капар тумёсем. Художникё -  
Т.П. Шаронова. Шупашкар. 
1999 ҫ.

РагИс!рап1з о{ 1һе Веаи1у 
5һом  /п з1уПгес1 соз1итез 
(е}ез'ц*пег Т.Р. Зһагопоуа).
СһеЬокзагу. 1999

308. Шаронова Т.П., Сави
нова О.Л. Праздничные 
костюмы. 1 9 9 8 -1 9 9 9  гг.

Шаронова Т.П., Сави
нова О.Л. Уяв тумёсем.
1 9 9 8 -1 9 9 9  ҫҫ.

Зһагопоуа Т.Р., 5аV^поVа ОХ. 
Ғезйуе сов1итев. 1 9 9 8 -1 9 9 9

талантливым художник-исследователь 
М.С. Спиридонов, который создавал сти
лизованные костюмы для концертных 
коллективов с учетом традиций и этно- 
групповых особенностей. Однако посте
пенно вместе со стилизацией внедря
лось единообразие, сценические костю
мы стали униформой, подчеркивающей 
некую идею. Это в корне противоречило 
демократичному духу подлинного народ
ного искусства, в котором ярко выража
лось разнообразие местных стилей.

Одной из проблем было то, что при 
отсутствии важнейших частей - серебря
ных украшений - в стилизованных наря
дах пользовались только вышитыми 
узорами и аппликацией. Усиление «на
ционального своеобразия» происходило 
за счет укрупнения орнамента и игнори
рования основных правил формообра
зования и декора. Именно тогда нача
лось поветрие случайного размещения 
узоров на поверхности одежды, исполь
зования «женских» знаков на мужских, 
девичьих и детских костюмах и т. д.5

В наше время перед художниками- 
модельерами открывается широкое поле 
деятельности. Они не реконструируют 
традиционный наряд, а создают некие

Хальхи ал асталах предприятийёсен- 
че тёрё пултарулахне ҫеҫ мар, халахан 
ытти эрешлёх-капарлах мелёсене те хи- 
сепе хураҫҫё. Чипер тумсене нухрат-тен- 
кёпе, тёрлё йышши шарҫапа капарла- 
таҫҫё.

1990 ҫулсен вёҫёнче темиҫе пред- 
приятире авалхи тума чёртекен центр- 
сем йёркеленчёҫ. Ҫака вара тёрлё 
вайсене пёрле пуҫтарма, хальхи капар 
тумсене туллирех те ёлккенрех хайлама, 
ахах-мерчен таврашёпе анаҫла уса кур- 
ма пулашать.

Халах пултарулахне аталантаракан 
тепёр вай -  модельер-художниксем. Кун 
йышши унер астисем малтан 1930 ҫул- 
сенче паларна. Вёсем чаваш халах 
санарне театр-эстрада мелёпе уҫса па
ма яваҫна. Ку тёлёшпе пултарулла тёп- 
чевҫё-унерҫё М.С. Спиридонов нумай 
вай хуна. Авалхи евёрлё тумсене калап- 
лана чухне вал халах хавалне тата этно- 
ушкансен капар тум уйрамлахёсене шу
та илнё. Чаваш патшалах хорне 1930 
ҫулсенче ятарласа капар ҫипуҫ ҫёлетсе 
параҫҫё, унччен вал халахри тумсемпех 
сцена ҫине тухна. Сцена тумёсене авал- 
хилле асталани килёшуллё пулна, анчах 
майёпен пур ҫёрте те пёрешкел, выранти





костюмы-образы на основе ассоциатив
ных представлений и изучения музей
ных подлинников (ил. 313 -315). Совре
менный художник пытается понять про
исхождение и значение узоров, сохра
нить ценность ручной работы и нату
ральных материалов. Наиболее актив
ные и талантливые творцы участвуют в 
престижных конкурсах современной мо
ды на региональном и российском уров
нях (ил. 316 -324).

Третье направление -  творчество 
«отдельных», «единичных» народных мас
теров -  также имеет значительный по
тенциал развития. Большинство из них - 
выходцы из села, прекрасно знающие 
местные традиции. Их творчество под
держивается чувством ностальгии по 
малой родине и желанием передать 
свой художественный опыт молодому 
поколению. С другой стороны, жизнь в

уйрамлахсене шута илмесёр, тумланта- 
рас йала хуҫаланма пуҫлана.

Йывар ыйтусенчен пёри вал -  тумсе
не тулли сан кёртесси пулна. Ун валли чи 
кирлё япаласем -  кёмёл тенкёсемпе ка- 
парсем -  пулман пирки авалхилле ҫёле- 
нё хальхи ҫипуҫа тёрёсемпе тата хаю- 
семпе ҫеҫ эрешлеме тивнё. Тумсен тула- 
шри курамлахне, «нацилле хай евёрлёх- 
не» вайлатас тесе тёррисене пысаклатса 
туна, ҫипуҫан капашёпе иленкине ка- 
лапламалли тёп йёркене те питех хисепе 
хуман. Шап ҫав вахатра тёрёсене кёпе 
ҫине тёлли-паллисёр лартас йала пуҫ- 
ланна. Тёслёхрен, «арам паллисене» 
арҫынсен, хёрсен тата ачасен тумё ҫине 
те тёрлеме тытанна. Палла унер пёлуҫи 
А.А. Трофимов калана тарах, «чаваш тум- 
не анланман ҫыншан ку темех мар. Ҫав 
вахатрах мён авалтан килекен эткере, 
халах ас-хакалне, ёмёрсем хушши ата- 
ланса ҫирёпленнё ыра анланусене 
упрас текеншён ку пысак терт те, чун 
сивлекё те. Мёншён тесен ёлёк-авал та, 
1 9 2 0 -1 9 3 0 -м ё ш  ҫулсенче те чаваш 
хёрачисемпе пёве ҫитнё хёрупраҫё 
кёскёллё кёпе таханман. Ку тёрре, 
космогонипе ҫыханнаскере, хёрарам 
какарё умнетёрленё. ...Ҫапла вара нацин 
идеалне -  илем пикине -  качча тухиччен 
кёскёллё кёпе тахантарни ирёксёрлесе 
хёрлёхе пасни, халахан сисём-туйамне 
ҫёмёрни пулса тарать»5.

Хальхи вахатра художник-модельер- 
сем умёнче ҫул уҫа. Вёсем авалхи ҫипу
ҫа санаса, музейсенче упранакан чапла 
япаласене тёпчесе ҫёнё санарла тумсем 
хайлаҫҫё (3 1 3 -3 1 5  сан.). Ку чухнехи ху
дожник тёрё несёлёпе пёлтерёшне ан- 
ланма тарашать, ал ёҫ асталахне, чан 
материалсене хаклама пёлет. Хаш-пёр 
авторсем пысаках мар эртелсене, ирёк- 
лё ушкансене пёрлешсе анаҫла ёҫлеҫҫё. 
Чи хастар та пултарулла унерҫёсем ха- 
мар тарахри тата Раҫҫей шайёнчи сумла 
конкурссене, хальхи мода куравёсене 
хутшанаҫҫё (3 1 6 -3 2 4  сан.).

Ёмёрхи тумсен ёлккенлёхё -  ҫам- 
рак авторсемшён хавхалану ҫалкуҫё. 
Халаха катартма хатёрленё чапла тум 
коллекцийёсенче авалхи санарлах ти- 
вёҫлё выран йышанать. Хальхи вахатра 
чаваш тумё этнос палли е музей тупри 
ҫеҫ мар, вал -  ку чухнехи аспурлах пу- 
ламё.

309. Яковлева С. В. Трико
тажный комплект. 2 000  г.

Яковлева С. В. Трикотаж тум.
2000 ҫ.

ҮакОVIеVа 5. V. КпНмеаг. 2000
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в кружках и студиях. В.А. Минеева зани
мается просветительской деятельнос
тью со школьниками, студентами, худож
никами, знакомит их с секретами узор
ного ткачества.

Исследователи отмечают, что «насе
ление городов Чувашии пополняется в 
основном за счет сельских жителей, что 
способствует проникновению в город
скую среду исконно народных традиций. 
Если в недалеком прошлом в развитии 
народного декоративно-прикладного 
искусства сильное влияние на деревню 
оказывал город, то сегодня явственно 
прослеживается обратный процесс»6.

Четвертое направление -  творчест
во живой народной среды -  по нашему 
мнению, является наиболее органич
ным и жизнеспособным для существо
вания костюма. Оно имеет наиболее 
глубокие и крепкие корни. Основными 
стимулами деятельности по изготовле
нию костюма являлось желание сохра
нить то прекрасное, что было выработа
но предками, а также обеспечить себя 
необходимыми вещами.

Ныне мастерицы изготавливают на
ряды для «своего круга» - членов семьи,

Халах астисем ҫёнё япаласене выранти 
йаласене шута хурса ҫёлеҫҫё. Ана вара 
ёлёкхи пуҫ тумёсемпе, ҫупҫере упранна 
капарлахпа пёрле таханни те пулать. 
Хальхи капарсене янравла кёмёлтен 
мар, ку чухнехи е совет тапхарёнчи шан- 
карти укҫасенчен асталаҫҫё, хашё-пёри 
тенкё выранне ҫутанкка кана ярать. Ҫа- 
ван пек тумсемпе эрешсем пур чухнех 
унер хайлавне ҫёкленеймеҫҫё, анчах ха
лах пултарулахё варанни, ёлёкхи эткер- 
лёх патне туртанни паха.

Пурнаҫ хистемен пулсан, халах тумё 
аталанаймёччё. Пирён вахатра вал му- 
зейсенче ҫеҫ мар, чан пурнаҫпа пура- 
нать, хальхи уяв культурин питех те кир- 
лё пайё пулса тарать. Хайён асамла 
вайёпе вал тёрлё тёпчевҫёсене те, ялти 
шкул ачисене те тыткана илет. Унпа пал- 
лашни, ана тимлён тёпчесе пёлни пире 
халах кун-ҫулне анланма вёрентет, илем 
тёнчине уҫса парать.

Кашни ялтах выранти тумсем мёнле 
пулнине пурте ас таваҫҫё. Вал халь те 
хайнеевёрлё «пуранать», унан ёмёрё аса- 
илусенче, ёлёкрен юлна халапсенче, ват- 
тисем каласа катартнисенче тасалать. 
Туман паянхи чан пурнаҫё -  сунтахра
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Филиппова Т. В. Капар тум.
1998 ҫ.
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1998
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родных, односельчан. Во многих регио
нах компактного проживания чувашей -  
в диаспоре -  происходит возрождение 
фольклорного движения и обновление 
народных костюмов по старым образ
цам. Новые вещи подчас сочетаются со 
старинными украшениями и головными 
уборами. Чаще всего мастера использу
ют новые приемы работы и материалы 
(вместо звонкого серебра на украшения 
нашивают современные монеты, метал
лические кружочки), соблюдая рамки 
местных традиций. Изделия не всегда 
имеют высокий уровень, однако сам 
процесс оживления «стихийного» творче
ства свидетельствует о желании народа 
спасти свою культуру от нивелирования.

Развитие народного костюма было 
бы невозможным без потребности в 
нем. Можно утверждать, что в наше вре
мя чувашский народный костюм продол
жает реальное, а не только «музейное» 
существование. Знакомство с ним по
могает постичь законы прекрасного и 
понять историю нации. Он является ор
ганичной частью праздничной культуры 
современного общества.

Характерно, что современные сель
ские мастера не ограничиваются изготов-

выртни ҫеҫ мар, вал -  халахан яланхи 
культуринче, тёрлё уявсемпе туйсенче 
уса курнинче. Паллах, вал ялан улшанса 
пырать. Халё ана урахларах, ҫёнёрен те 
ҫёнё материалсемпе уса курса ҫёлеҫҫё, 
илемлетеҫҫё.

Ҫавна палартас пулать: ялти астасем -  
мён авалтан килекен традицисемпе ки- 
лёшуллё, -  туман уйрам пайёсене ҫеҫ ту- 
нипе ҫырлахмаҫҫё, кашнинчех тулли ан
самбль (пёрлёх) калаплама тарашаҫҫё. 
Ёлёкхи пекех, ана туна чух расна тёрё- 
эреш тата сан кумелли меслетсемпе уса 
кураҫҫё.

Ялти астасем чылайрах хёрарам ту- 
мёсене хатёрлеҫҫё. Вёсемпе ялта е хула- 
ра ирттерекен «чавашла» туйсенче уса 
кураҫҫё.

Ку вахатри туй арамёсен тумёсенче 
ҫакан пек пайсем пулаҫҫё: капар кёпе 
(ана ҫута, илемлётавар-пусмаран ҫёлеҫ
ҫё, тёрлемеҫҫё, анчах расна пёрмесем- 
пе, хуртасемпе, лентасемпе илемлетеҫ
ҫё); пуҫ ҫинче -  хушпу (халё ана чылай
рах ёлёкхи шура сурпансарах таханаҫ- 
ҫё); май ҫыххисемпе какар ҫине ҫак- 
малли эрешсем (тепёр чухне пёр пысак 
какар эрешё ҫеҫ); аркине тёрленё сап- 
пун; пиҫиххи; ҫум ҫаккисем выранне
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лением отдельных предметов, а мыслят 
категориями костюмного ансамбля, 
синтезируя в нем разные виды народно
го искусства.

Чаще всего сельские мастера изго
тавливают женские костюмы, которые 
требуются для проведения свадеб «по- 
чувашски» в селах и городах. В таких «об
новленных» ансамблях используются и 
сохранившиеся с прежних времен голов
ные уборы хушпу и украшения. Они по- 
прежнему сохраняют свое значение в 
качестве художественного и почти свя
щенного центра чувашского костюма.

В городской культуре используются 
несколько иные «знаковые» предметы 
костюма. Образ национального костю
ма формируется в соответствии с по
требностями сцены и эстрады благода
ря усилиям художников, деятелей куль
туры, а также литературы и средств мас
совой информации. Здесь культивирует
ся образ молодой девушки в остроко
нечной тухье. Большой популярностью 
пользуются костюмы с яркими выши
тыми узорами и нашивками. Эти фор
мы распространяются по всем местам 
расселения чувашей, но чаще всего -  
без учета местных традиций.

тёрлё тёслё хаюсем ҫакаҫҫё. Пуҫсем ҫи
не хулари пек таваткал, кётессине тёр- 
ленё тутар ҫыхаҫҫё.

Ҫакан пек ҫёнёрен «чавашла» туна 
капар тумсенче ёлёкхи пуҫ хатёрёсемпе 
эрешсем те питё выранла, пысак пёлте- 
рёшлё пулаҫҫё.

Качча кайман хёрсен тумён вара 
асамла вай-халё майёпен чакса пырать, 
ҫаванпа вал ялта уйралсах тамасть. Ҫав 
вахатрах телевиденипе хаҫат-журнал- 
сем витём кунипе унан чи илемлё те ку- 
ранакан енёсем ҫёнёрен «халах хушши- 
не» тавранма пуҫлана.

Хулара, тёрлё наци ҫыннисем пура- 
накан ҫёрте, чаваш халахан капар тумё 
хайне урахларах туять. Кунта ана аталан- 
тарма пулашакан, чавашсем ханахна 
йала-йёркесемпе уявсем ҫукпа пёрех. 
Вёсене хаш-пёр уйрам ҫемьесенче ҫеҫ 
таханкалаҫҫё.

Хулара чаваш костюм санарне урах
ларах катартаҫҫё, малти вырана урах 
уйрамлахсене хураҫҫё. Чи малтан, пал- 
лах, ҫакан йышши костюмсемпе кон
церт-сцена валли уса кураҫҫё. Тепёр 
енчен, вёсем хальхи Чаваш Республи- 
кин культура символёсен шутне кё- 
реҫҫё.
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327. Народная артистка 

СССР В. К. Кузьмина в 
старинном костюме.

Сцена у дерева Киреметь
СССР халах артистки 

В.К. Кузьмина авалхи тумпа.
Киремет патёнчи курану

Тһе С/55Я реор/ез ас(гезз 
V. К. Кигт/па т ап апаеп* 

соз1ите. Зсепе пеаг (һе 
•<К1'гете(» (гее



328. На чувашском празд
нике «Уяв». Татарстан,
г. Нурлат. 1997 г.

Тутарстанри чаваш уявё.
Нурлат хули, 1997 ҫ.

Сһиуазһ Ғеаз1 «С/уау».
Та1агз1ап, Ыиг1а1. 1997

329, 330. Мастера 
продолжают традиции 
местного костюма.
Верховые чуваши. 2000  г.

Тум астисем халах хавалне 
манмаҫҫё. Тури чавашсем.
2000  ҫ.

5 кШ М  сгаПзтеп кеер {гасЧ- 
Поп5 о/7 а /оса/ соз(ите. 11ррег 
1апб Сһиуазһ. 2000

величественные головные уборы. От со
временных мастеров и художников тре
буется не механический перенос ста
ринного декора на современные фор
мы, а глубокое знание истоков и художе
ственно-образного строя народного ко 
стюма. Лишь при этом условии будет 
возможно создание модных нарядов и 
сценических костюмов на основе под
линных традиций.

1 Артельные формы художественных промыс
лов развивались в России с XIX в. После револю
ции эти традиции были перенесены эмигрантами 
за границу, где стали основой для создания не
скольких домов мод. В парижских модных кругах 
1920-х гг. большую известность получили выши
тые и кружевные изделия Марии Воробьевой-Сте- 
бельской, уроженки г. Чебоксары (Васильев А.А. 
Красота в изгнании. Москва, 1998. С. 145.)

2 «В том же году, желая заработать деньги, 
образовали артель по вышиванию чувашских 
узоров. Отдел по работе с женщинами повез эти 
вышивки для показа в Москву» (Ёҫ хёрарамё -  
«Работница». 1928. №1).

3 Председателем артели была учительница 
Яковлева Анастасия, одной из первых мастериц -
15-летняя Филиппова Анисья (НА ЧГХМ).

4 Екатерина Иосифовна Ефремова (1914
2000) -  родилась в чувашском селе в Чистополь
ском уезде Казанской губ. Являлась художником 
по вышивке, создала целое направление чуваш
ского декоративно-прикладного искусства.

5 Халах эткерё: упраса аталантарас ыйтусем. 
Шупашкар, 1996. С. 11.

6 Трофимов А. А. Проблемы народного искус
ства. Чебоксары, 1985. С. 88.

хаисен тумесене авалхилле, выранти уи- 
рамлахёсене шута илсе тата паянхи 
пурнаҫпа килёшуллё туса хатёрлеҫҫё. 
Ҫапла вара уявсем тата вёсемпе ҫыхан- 
на фольклор ушканёсем пётём нацие 
пёрлёх туйамё куреҫҫё, ёмёрхи йала- 
йёркене упраса хаварма пулашаҫҫё 
(3 2 8 -3 3 1  сан.).

Чавашсем хайсен историйён чи терт- 
лё тапхарёсенче те тумне хаклама пёл- 
нё, ана аталантарма пултарна. Вёсем 
хайсен шура кёписен, тёрри-эрешён, 
тёлёнмелле чапла пуҫ капарёсен арам- 
ла пархатарне туйса тана тейён. Хальхи 
астасемпе унерҫёсен умёнче питё кат- 
кас тёллевсем тараҫҫё. Вёсен авалхи 
тум иленкине ку чухнехи ҫипуҫ ҫине ал- 
хапал куҫарса хунипе ҫырлахмалла мар, 
халах тумён илемёпе санарлахне лайах 
пёлмелле, несёллёхне тёшмёртмелле, 
аталану туртамёсене чухламалла. Ҫакан 
пек тарашни чаваш санарне, унан вай- 
не-мехелне лайахрах, туллирех катаргма 
май парать.



331. Старинные узоры и рит-
•  мы. Чувашия^иковский р-н, 

с. Чувашская Сорма
Ёлёкхи эрешсемпе авалхи 
ҫемёсем. Чаваш Ен, Элёк 
р-нё, Чаваш Сурам ялё
Апс1еп1 раИегпз алс/ гһу1һтз.
СһиVа5һ^а, АИко\/5к1 гауоп, 
Сһиуазһвкауа Зогта Ша&е



332. Симакова М.В.
Комплект по мотивам 
костюма XVIII в. 2000 г.
Симакова М. В. XVIII ёмёрти 
капар тума евёрлени. 2000  ҫ.

81такоуа М. V. ЗиН -  а ра(- 
1егп оПЬе 18 ,һ сепЬигу. 2000



333. Представительский 
костюм. Изготовлен к инау
гурации первого президента 

Чувашии. 1994 г. ЧНМ

Чысла тум. Чаваш Респуб- 
ликин пёрремёш Президенчён 

пуҫану кунё валли ятарласа
хатёрленё. 1994 ҫ.

ОЖс/а/ совет е. 11зес1 а( 1паи- 
£игаИоп о? 1һе Т\гзХ ргезШеШ о? 

1һе Сһшазһ ИериЬИс. 1994





государственного 
академического ансамбля 

песни и танца. 2&00 г.

Соз 1итев о! 1һе Сһиуазһ 
5 Ш е  Асадетю Зопёз апс/



335. Детский фольклорный 
ансамбль «Ҫалкуҫ» (Родник).
Самарская обл., Шентэ- 
Линский р-н, ҫ. Четырла\

Ачасен «Ҫалкуҫ» фольклор ан
самбле. С^мар обл., Шунтала 

Чатг}рл$ ялрс

^ип^о  ̂(о1к ёгоир «8һа1кизһ» 
(Зргрй). 5атага-ге§10п, 
ЗһеШа/а гауоп, Сһе{уг!а чШа&е
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3 3 6 . Чувашские костюмы 
' (справа) на выставке

в Музее культур. Хельсинки,
2001 г.

Финляндири Культурасен 
музейён куравёнчи чаваш 
тумёсем (сылтамра).
Хельсинки, 2001 ҫ.

Сһиуазһ соз{ите5 (оп Ме  
гЩМ) т а зһош-мпс/ош 
оТ 1һе Мизеит о1 СиНигез.
НеЫоМ, 2001

настоящем издании опубликованы 
костюмы, украшения и разнооб

разные вышитые предметы, большинст
во из которых хранится в различных му
зеях. В течение столетий народный кос
тюм чувашей был в постоянном движе
нии -  развивался, менялся, что-то обре
тал, что-то терял. К началу XXI века он не 
мог сохраниться в былом «классичес
ком» состоянии, в виде полного ансамб
ля из белых вышитых одежд и серебря
ных украшений. Для того, чтобы восста
новить этот «утраченный мир», исследо
ватель обращается к подлинным вещам 
-  музейным экспонатам.

Коллекции чувашского костюма со-

:ёнекере катартна япаласенчен чы- 
:лайашё тёрлё музейре упранаҫҫё. 

Юрать-ха, XVI11 —XIX ёмёрсенчех Атал та- 
рахёнчи «ют йахсен» ҫипуҫне, капарёсе- 
не, тёрё-эрешне пухакансем тупанна. 
Паллах, чаваш халах тумё те пёр аталан- 
масар таман, ёмёртен ёмёре майёпен 
улшанса пына: хаш-пёр уйрамлахёсем 
ҫухална, ҫёнёлёхсем паларна. Ёмёртен 
килекен илеме анланмашкан музейсен- 
че упранакан чан ҫипуҫпа капарлахсем 
пулашаҫҫё.

Чаваш халах тумён тёслёхёсене XVIII 
ёмёртех Раҫҫейён пёрремёш музейё -  
Петёр патша Кунсткамери -  валли пухна. 
Питё шел, чи малтанхи экспонатсем,



биралисьуже в XVIII веке, для первого 
в России музея -  Петровской Кунстка
меры. К сожалению, более ранние экс
понаты, собранные в 1 7 3 0 -1 7 4 0 -х  го
дах, не уцелели до наших дней. Ныне в 
Кунсткамере хранятся лишь отдельные 
предметы более позднего времени.

Долгое время о существовании зару
бежных коллекций чувашского костюма 
можно было лишь предполагать. Иссле
дователи и журналисты писали,что в го
лодные послереволюционные годы на 
Запад «бочками» и «возами» отправляли 
бесценные серебряные украшения чу
вашей. Разумеется, эти предметы могли 
оказаться и в музейных фондах.

Вокруг этого вопроса складывалась 
своя «мифология», однако в течение не
скольких десятилетий разные причины 
мешали получить более точную инфор
мацию. Любопытство исследователей 
было вознаграждено -  в частности, уда
лось обнаружить чувашские костюмы в 
двух зарубежных музеях.

В 1997 году от американского искус
ствоведа Мэри Б. Келли были получены 
сведения о чувашских рубахах в одном 
из музеев США. В 2001 году выявились 
более ранние и ценные коллекции чу
вашского костюма, хранящиеся в столи
це Финляндии -  Хельсинки (ил. 336). 
Предварительную информацию о них 
передала авторам Ильдико Лехтинен, 
старший научный сотрудник Музея куль
тур Финляндии.

До 1917 года Финляндия входила в 
состав Российского государства. Фин
ские ученые изучали родственных им уд
муртов, мордву, марийцев, а заодно и 
чувашей, которых причисляли к «восточ
ным финнам». Маршруты их поездок, на
чиная с середины XIX века, пролегали и 
по чувашским селениям Поволжья. 
Большинство из материалов, приобре
тенных в ходе экспедиции, находится 
ныне в Музее культур при Националь
ном музее Финляндии.

В финских коллекциях представлено 
относительно немного предметов. Их 
уникальность в том, что они, во-первых, 
являются наиболее ранними по време
ни сбора (не считая немногих сохранив
шихся в Кунсткамере предметов XVIII в.). 
Во-вторых, они собирались известными 
учеными А. Альквистом, А. Хейкелем и

1 7 3 0 -1 7 4 0  ҫулсенче пуҫтарнисем, халь- 
хи куна ҫитеймен.

Тёрлё кёнекесемпе хаҫат-журнал сис- 
терни тата вата ҫынсем аса илни тарах 
ҫеҫ анланма пулатчё: чаваш тумён пух- 
хисем ют ҫёршыв музейёсенче те пул- 
маллах. Хаш-пёр тёпчевҫёсемпе хаҫат- 
ҫасем ҫырнине кура, революци хыҫҫанхи 
выҫлах ҫулёсенче чавашан ытарайми 
мулне -  кёмёл капарлахне -  «пички- 
пичкипе», «лавё-лавёпе» Анаҫалла асат- 
на имёш. Чикё леш енне ҫитнё япаласем 
уйрам ҫынсен аллине кана мар, музей- 
сен пулмине те лекмелле пек ёнтё.;

Вуншар ҫул хушши сутсе явна ыйтура 
уҫҫи-хуппине тупма ҫамал марччё. Ҫа- 
пах та, ҫине тарса касакланни, унта-кун- 
та шыраттарни усасар пулмарё. АГ1Ш му
зейёсенче чаваш кёписем сыхланса

3 3  7. Поясная подвеска 
с гребнем. XIX в. Старинное 

украшение, имеющее 
значение амулета. Музей куль

тур (Хельсинки, Финляндия)

Туралла ҫум ҫакки.
XIX ёмёр. Арамла пёлтерёшлё 

ёлёкхи капарлах

1Уа/з 1-ЬеП репс1ап( и/ПҺ а 
сгез*. 191һ сепШгу. Дпс/епҒ 
}еше1гу, изес/ аз ап ати/е!:



338. Серьги. XIX в.
Верховые чуваши. МК

Халха тенки. XIX ёмёр. 
Тури чавашсем

Еагпп£з. 191һ сеп1игу. 
Тһе 1)ррег !апд Сһичазһ

339. Поясная подвеска.
XIX в. МК

Ҫум ҫакки (ярапа). XIX ёмёр

№а1з1-Ье11 репбаШ.
19!һ сеп(игу

другими, что можно считать залогом вы
сокой научной и художественной ценно
сти экспонатов. Так, в 1924 г. музей при
обрел у известного мордовского этно
графа М.Е. Евсевьева коллекцию кос
тюмов чувашей анатри. В-третьих, соби
рались не столько отдельные предметы, 
а целые комплекты с головными убора
ми и украшениями, что ныне позволяет 
более полно представить картину раз
вития костюма.

На первый взгляд, многие экспона
ты незамысловаты по форме и манере 
исполнения. Но вместе с тем они явля
ются завершенными художественными 
произведениями, построенными по ус
тановившимся правилам композиции, 
ритмики, колорита (ил. 337 -339).

Первые чувашские экспонаты были 
приобретены для Национального музея 
Финляндии в 1856 году Августом Алькви
стом. Это старинные серьги с четырьмя 
монетами, широко распространенные 
когда-то среди верховых чувашек (ил. 
338). Монеты соединялись посеребрен
ной проволокой; верхняя монета висела 
более свободно и могла звенеть при 
ходьбе. Из проволоки выполнялась и 
спираль с крючком для подвески -  важ
ная декоративная и знаковая часть укра
шения (возможно, это символ Солнца). В 
лаконичной и выразительной форме 
серьги проявлялись высокое художест
венное чутье и уверенная рука мастера.

Среди «изюминок» хельсинкской кол
лекции можно отметить девичьи головные 
уборы, в том числе тухью средненизовых 
чувашей, приобретенную в Цивильском 
уезде (ил. 340). Этот вид был распрост
ранен на небольшой территории (ныне 
входящей в Канашский, Урмарский и Ян- 
тиковский р-ны Чувашии). На музейном 
экземпляре одна часть шапочки зашита 
традиционным бисерным узором, а дру
гая -  покрыта рядами мелких металли
ческих бляшек, так называемых «жестя
ных нухраток». Очевидно, такое нехарак
терное оформление появилось в резуль
тате обновления поврежденной старин
ной тухьи.

В фондах музея имеются женские ко
стюмы низовых чувашей, состоящие из 
разнообразных принадлежностей, укра
шений, головных уборов, собранных в 
разных местах.

юлнине 1997  ҫулта Америкари унер 
пёлуҫи Мэри Б. Келли ҫирёплетрё. Фин- 
лянди тёп хулинче Хельсинкире упрана- 
кан капар тум пуххисем ҫинчен 2001 
ҫулта тёплёрех пёлме май килчё. Унти 
япаласем пушшех паха, мёншён тесен вё- 
сене тата ёлёкрех асталана (336 сан).

Палла ёнтё, XX ёмёр пуҫламашченех 
Финлянди Раҫҫей империйён йышёнче 
пулна. Финн асчахёсем хуранташла 
финн-угр халахёсемпе -  удмуртсемпе, 
макшасемпе, ҫармассемпе -  касаклан- 
на, вёсене ҫывах пулнаран чавашсене те 
манса хаварман, ҫитменнине тата «тухаҫ- 
ри финсен» шутне кёртнё. Ҫавна май тёп- 
чевҫёсен ҫулё-йёрёсем, XIX ёмёр варрин- 
чен пуҫласа, чаваш ялёсем витёр выртна. 
Экспедицисене хутшанакансем Атал 
тарахёнче, Чаваш ҫёрёнче пуҫтарна 
япаласенчен чылайашё халё Финляндии 
наци музейё ҫумёнчи Культурасен му- 
зейёнче упранать.

Финсен пуххисем пуянах та мар, ан- 
чах пирёншён питё паха. Кунсткамерара 
кашт-кашт сыхланса юлна XVIII ёмёрти 
япаласене шутламасан, Финляндире уп- 
ранакан чаваш тумён тёслёхёсем -  чи 
ёлёкхисем. Вёсене пысак астаҫасем, му
зей ёҫне анланакан асчахсем -  ҫав шу- 
тра А. Альквистпа А. Хейкель -  пухна. 
1924 ҫулта вара Финлянди музейё мак- 
ша халахён тёпчевҫинчен М.Е. Евсевьев- 
ран анатри чавашсен капар тум пуххине 
туянна. Финсем патёнче упранса юлна 
ҫипуҫпа эреш-капарсем чаваш тумён



Замечательный памятник бисерного 
и монетного шитья -  величественный 
женский головной убор хушпу из Сим
бирской губ. (ил. 341). Его высокий ос
тов покрыт многочисленными рядами 
мелких серебряных копеек; верхнее от
верстие окаймлено пуговицами и ажур
ным бисерным узором. Особо хорошо 
сохранилась «хвостовая» часть с разно
цветным бисерным узором и бахромой 
из шерстяных нитей.

Типичным образцом старинной 
одежды низовых чувашей является ру
баха из белого холста (ил. 3 4 2 -3 4 3 ). Ее 
декор отличается элегантной простотой, 
конструктивностью. Узор нагрудной час
ти состоит из легких и таинственных фи
гур, как бы перетекающих друг в друга.

Некоторые экспонаты сохранились в 
Музее культур лучше, чем в отечествен
ных собраниях. Так, здесь имеются за
мечательные шейные, шейно-наспин
ные и нагрудные украшения, девичьи 
чересплечные украшения теветь.

Музей культур ориентирован на ис
следование финно-угорской культуры, 
поэтому ныне чувашские коллекции 
считаются не вполне «профильными». 
Тем не менее, они изучаются, показыва
ются на выставках, публикуются. Так, 
ряд украшений и архивных фотографий 
нашел отражение в нескольких книгах, 
изданных в Финляндии1.

Коллекции предметов чувашского 
костюма выявлены также в одном из

XIX ёмёрти аталанавне туллинрех курма 
май параҫҫё.

Пёрре пахсан, экспонатсенчен чы- 
лайашё ансат куранать. Анчах кашни 
япаланах тытам, шайлашу, иленкё йёр- 
кине паханса калаплана. Авалхи астаҫа- 
сем «чёр тавар» пахалахне те шута илнё, 
юрахла ёҫ мелёсем те тупма пултарна, 
ҫаванпа вёсем хатёрленё япаласем чан- 
нипех унер хайлавё пулса тана (3 3 7 
339  сан.).

Финляндии Наци музейне чан мал- 
тан (1856 ҫулта) лекнё чаваш тупри -  
А. Альквист вирьялсенчен туянна кёмёл 
капарлах -  халха тенки (338  сан). Тури 
чавашсем хай вахатёнче ҫак капара 
килёштернё. Вал тавата тенкёрен та- 
рать: тенкёсене шатарна та ҫута пралук- 
па витерсе ҫыхантарна; ҫулти тенки 
ирёккёнрех усанса тарать те утна чухне 
шанкартатса пырать. Халха тенкин 
ҫекёллё кукрашкине те пралукранах ту
на, ку пайрам -  илем те, элем те (вал -  
Хёвеле тата вёҫёмсёр пурнаҫ ҫаврамне 
санарлакан палла-тар). Виҫеллё те ку- 
рамла халха тенкинче астаҫан ҫыпаҫул- 
ла алли тата унерҫё пултарулахё сисёнсе 
тарать.

Хельсинки музейёнче упранакан ча
ваш капарлахёсенчен пёри -  анат енчи 
чавашсен хёр тухйи (340 сан). Вал -  ҫав- 
рака, пёчёк тарнашкине ҫута тахлантан 
туна. Унан пёр пайне шарҫа чёнтёр тёрри- 
пе илемлетнё, тепёр пайне шуҫ нухратпа 
витнё. Пуҫ тумне кун пек сан кёртни -

340. Девичий головной убор 
тухья. XIX в. Средненизовые

чуваши. МК

Тухья. XIX ёмёр. Анат енчи 
чавашсем

МаШеп Һеас1с1ге55 «№кһуа».
19т сеп1игу. Ноипб Ш Һ а втаП 

теСаI һогпеб 1ор

341. Женский головной убор 
хушпу. XIX в. Низовые чуваши

(подлесная подгруппа). МК

Хушпу. XIX ёмёр. Анатри ча
вашсен варман ҫёрти ушнанё

Ғета1е һеас/с/геаа «кһизһри».
19 ‘һ сеп1игу. Тһе /.ошег !апб 

Сһшазһ (Ү/ооб з/с/е зиЬ/Ҙгоир)



342. Женская рубаха. XIX в:
Казанская губ., Цивильский 
уезд. Низовые чуваши. МК

Арам кёпи. XIX ёмёр. Хусан 
кёпёрни, Ҫёрпу уесё. Анатри 
чавашсем

Ғета(е зҺШ. 19№ сепШгу. 
Кагап ргоуюсе, ТвЫНзк 0/зГпсГ, 
Тһе 1-омег !апб Сһиуазһ



343. Нагрудные узоры 
женской рубахи. XIX в.

Низовые чуваши. МК

Кёскё тёррисем. XIX ёмёр.
Анатри чавашсем

Вгеаз1: раЫегпз оТ 
а (е т а /е  зһШ. 19"' сеп1игу. 

Тһе 1.ошег !апб Сһиуазһ



344. Шейное украшение 
«шарҫалла духа». XIX в. Сред
ненизовые чуваши. МК

Шарҫалла ҫуха. XIX ёмёр. 
Анат енчи чавашсем

№ ск зетеку «зһагзаНа 
зикһа». 191һ сеШигу. Тһе М/й- 
1ошег 1апс1 Сһиуазһ

345. Шейно-наспинное 
украшение. XIX в. Низовые 
чуваши (?). МИ

Майпа ҫурам хыд капарлахё.
XIX ёмёр. Анатри чавашсем

Ыеск-апб-Ьаск }еме1гу.
191һ сеШигу. Тһе /_<жег !апб 
Сһиуазһ

музеев США. В 1955 году в Музей искус
ства народов мира (г. Санта-Фе, штат 
Нью-Мексико) были переданы две чу
вашские женские рубахи. О дарителе 
известно лишь то, что она была англи
чанкой. По косвенным сведениям, вме
сте с рубахами в музей был сдан и чу
вашский головной убор, но его следов 
обнаружить не удалось.

Происхождение данных рубах опре
деляется довольно отчетливо. Обе изго
товлены чувашами симбирско-саратов
ской этногруппы на рубеже XIX—XX ве
ков. Возможно, они были приобретены 
в 1920-х годах, в период деятельности 
американских и британских благотвори
тельных организаций в голодающем По
волжье.

Эти рубахи относятся к категории 
ҫаварна кёпе  (см. раздел «Костюм са
ратовских чувашей»). Они сшиты из бе
лого холста и декорированы кумачовы
ми нашивками, небольшими участками 
и полосами мелкой счетной вышивки 
(ил. 346).

На одном из экспонатов (по-видимо
му, это не женская, а девичья рубаха) ку
мачовые ленты явно преобладают над 
вышитыми узорами.

йаларан паранни. Ахартнех, кивелсе ҫит- 
нё тухьяна ҫапла юсаса ҫёнетнё-тёр.

Чёмпёр тарахёнчи хёрарамсен вёт 
шарҫапа тенкёрен хайлана хушпавё ма- 
наҫлан куранать (341 сан). Унан ҫуллё 
те пёкрёк евёрлё кашкарне вётё кёмёл 
укҫапа витнё, уҫа тупин хёррине шарҫа 
чёнтёр тёррипе тата тумесемпе илем- 
летнё. Хушпу хури уйрамах лайах упран- 
са юлна, ун вёҫне шарҫа тёрри тата ҫам 
ҫип шерепи сан кёртет.

Анатри чавашсен ёлёкхи ҫипуҫён ку- 
рамла тёслёхё -  шура кёскёллё кёпе 
(3 4 2 -3 4 3  сан.). Унан иленки ытарайми 
ансатлахпа, виҫелёхпе тата ҫыпаҫулах- 
па тытканлать.

Хельсинкири Культурасен музейё 
финн-угр культурине ҫеҫ тёпчет, ҫапах та 
музей чаваш экспоначёсене куравсенче 
катартать, ятарла кёнекесенче пичетлет, 
тишкерусене кёртет1.

Чаваш тумён пуххисене АПШра туп- 
са палартма май килчё. 1955  ҫулта 
Тёнчери халахсен унерлёх музейёнче 
(Нью-М ексико штатёнчи Санта-Фе хули) 
чаваш хёрарамёсен икё кёпи выран 
тупна. Ҫака та касакла: музее, ҫипуҫпа 
пёрле, чаваш хёрарамёсен пуҫ тумне те 
парнеленё имёш, анчах унан йёрне



346. Девичья (?) рубаха.
Х1Х-ХХ вв. Саратовские 

чуваши. МИНМ

Хёр (?) кёпи. Х1Х-ХХ ёмёрсем.
Саратов чавашёсем

МаШеп (?) зЛ/Л.
1 9 -2 0 1һ сеШиһез. ҒгоШ у/'еил 

Тһе ЗәлаҒоу Сһиуазһ

______



347. Поясная подвеска
с кошельком. XIX в. Традици
онное украшение, состоящее 
из подвесок с бисерными 
кистями и кожаного кошелька 
для мелких предметов, монет, 
амулетов. МК

Ҫум ҫакки (енчёк). XIX ёмёр

\Л/а1з1-ЬеИ реп(1ап1 шНҺ а 
ригзе. 19 ,һ сеМигу.
Сопз15{5 оТ репбаШз. табе о? 
һеабз апб (аззе/з, аз ше/1 аз 
1еа(һег ригзе 1ог зтаН 1һ'\п£з, 
С01ПЗ, ати1е1:5

348. Чересплечное украше
ние «теветь». XIX в. МК

Тевет. XIX ёмёр

Оуег-вһоиШег ]еше1гу <<1ечеЬ>.
19 ,һ сеШигу

Насыщенный нагрудный декор со
ставлен из крупных геометрических фи
гур. Таким же образом украшена верх
няя часть рукава. Яркое оформление по
дола подчеркнуто характерными для 
конца XIX века треугольниками и мелки
ми цветными квадратами.

Рассмотренные здесь чувашские 
коллекции и экспонаты являются лишь 
малой частью великолепного богатства, 
находящегося ныне в различных собра
ниях, в том числе и за рубежом. Их 
изучение -  дело скорого будущего.

1 Напр.: 1_еһНпеп НсИко. \Л/отеп'з ]е\л/е11егу т  
Сеп1га1 Ризз1а апс! УУез1ет 5|Ьепа. Мизеоу1газ1о. 
Не1з1пк1, 1980; Еабет. Тзсһегет1зз1зсһег 
З сһтиск. Е1һпо£гарһ1зсһе 11п1егзисһип§. Тгауаих 
е1һпо§гарһ1диез с1е 1а 8ос1е1е Ғтпо-Ои£пеппе 14. 
Не1з1пк1, 1994; Еабет. Мапеп теко1. \Аэ1§апзио- 
та1а1з1еп капзаприки]еп тии1окз1з1а. Тгауаих 
е1һпо§гар§|диез с!е 1а 5ос1е1:е Ғтпо-Ои£пеппе 16. 
Не1зтк|, 1999.

хальлёхе тупаймарамар-ха.
Тёнчери халахсен унерлёх музей- 

ёнче упранакан кёпесем пирки ҫакна 
каламалла: иккёшне те XIX—XX ёмёрсен 
чиккинче Чёмпёрпе Сара ту чавашёсем 
асталана. Вёсене 1920  ҫулсенче ют 
ҫёршывсенчи ыркамаллах пёрлешёвё- 
сем выҫлахпа аптаракан Атал тарахне 
пулашма килнё чухне илсе кайна-тар.

Кёписем иккёшё те ҫәварна кёпе 
йышне кёреҫҫё. Вёсене шура пиртен ҫё- 
ленё, хамач хаюсемпе тата вётё тёрёпе 
илемлетнё.

Пёри хёр кёпи пулас (343, 246 сан.). 
Унан какар умне самаях илемлетнё, ан- 
чах тёрё тавраш питех палармасть, хаю- 
ран хайлана кётеслё-кётеслё эрешсем 
ҫеҫ шултаран куранаҫҫё. Хул таврашне 
те ҫаван манерлё сан кёртнё. Кёпе ар- 
кин йамах санёнче XIX ёмёр вёҫёнчи ҫё- 
нё йала уҫамла паларать: арка вёҫне 
виҫкётеслёхсемпе тата вётё таваткал- 
семпе чиперлетнё.

Эпир тишкерсе тухна экспонатсем -  
тёрлё музейсенче упранакан чапла пу- 
янлахан пёчёкҫё пайё кана. Ҫав пуянла- 
ха туллин палартса тишкёресси -  килес 
вахатра тумалли ёҫ.



Хёр (?) кёпи. XIX ёмёр. 
Саратов чёвашёсем

МаШеп (?) вһШ. 19 "’ сеШигу. 
Васк у1еш. Тһе 5ага(оү Сһичазһ

349. Девичья (?) рубаха. XIX в.
Вид со спины. Саратовские 

чуваши. МИНМ





ғяом д ш щ т  то м о э е я ы  т/мез

АЬгШ§ес1, / п  Еп£Нзһ



350. Женская рубаха. Начало 
XX в. Закамские чуваши. ЧГХМ

Арам кёпи. XX ёмёр пуҫл. 
Саккам чавашёсем .

Ғета1е зһШ. Еаг1у 2 0 ,һ сеШигу 
Тһе Сһиуазһ о( (һе 2акатуе агеа

То (һе Пеайег

Т һ е  ,а1Ь ит т  у о и г  Һ а п й з  13 (һ е  ЯгзТ, а п й  Тһе т о з Т  
со тр 1 е Т е  соНесТю п оТ и гп д и е  з а т р 1 е з  оГ С һ и у а з һ  То1к 

с о з Т и т е з ,  зТ а гТ т§  Т го т  Тһе 1 8 ,һ сепТигу  10 о и г  о \лт 
сТауз. Т һ е  Ь о о к  13 сПзТтсТме Й ие  То Тһе ТасТТһаТ II с о т -  
р п з е з  Н е т з  оТ с о з Т и т е з ,  Тоипс! поТ оп1у т  Тһе С һ и у а з һ  
Р ериЬН с, ЬиТ а1зо т  Тһе ге £ ю п з  оТ Я изз1а -  т  ТаТаг- 
зТап, В а зһ ко гТ о зТ а п , т  О ге п Ь и г£ , З а т а г а ,  ЗагаТоу а п й  
Ш у а п о у з к  ге £ ю п з .

А Го1к с о з Т и т е  з у т Ь о П ге з  а уазТ а гга у  оТ а п а е п Т  
си1Тига1 ТгасЛТюп, с ге аТ ей  а п й  5 уп Т һ е з |2 е й  Ьу Тһе 
С һ и у а з һ  паТю п. II геТ1есТз а гйзТю  а п й  езТһеТю зТу1ез оГ 
Тһе С һ и у а з һ , 1һе1г рһН озорһис апс! т о га 1  у|е \м з а п й  с о п - 
серТз, ре гсе р Т ю п  оТ Тһе \л/ог1с1 а п й  тТе гге1 а Т ю пз оГ 
һ и т а п  Ь е т £ з  \мТҺ Тһе е г м г о п т е п Т .

Сопз1зТепТ а й һ е ге п с е  оТ Тһе С һ и у а з һ  То Тһе1г а Ь и п - 
й а п Т Т га с Ш о п з , То Тһе е х р е п е п с е  а п й  £егна1 ЬеһезТ оГ 
Тһе1г а п с е зТ о гз  е п а Ы е й  Т һ е т  То р ге з е п /е  аТТһе  Ь е ^ п -  
тп£оТТҺеТҺ1гс1 М ||1 е п 1 и т а з е п з е  о Т о п £ т а Н Т у а п й  зе1Т- 
« ю гТ Ы п е зз  оТ Т һ е к  си Н и ге , з о  а з  поТТо 1озе Тһе а п а е п Т  
с а п о п з  а п й  т е Т һ о й з  оГ То1к агТ. Т Ы з Т га с Ш ю п а Н зт  
Һе1рей Т һ е т  То з и п л у е  а п й  т а к е  р го § ге з з  ә з  а паТю п.

А То1к с о з Т и т е  сЛзр1ауз у а п о и з  Турез о Т й е с о га Ш е - 
аррП ей  агТз -  етЬго1с1егу, Й а т а з к ,  ]е\ме1гу, Ьи£1е « ю гк , 
еТс. й г е з з е з ,  Т п т т е с )  даИҺ зИ уег с о т з  а п й  з т а г Т  һ е а й - 
Й ге з з е з  а ге  г е т а г к а Ы е  т о п и т е п Т з  оТси1Тиге.

Т һ |з  а 1 Ь и т  геЯесТз рю ТопаИу а11 Тһе п с һ п е з з  а п й  
агИ зИ с уа1ие оТ Тһе То1к с о з Ш т е ,  а з  \л/е11 а з  һо\м Тһезе 
Й ге з з е з  зһои1й Ье м о гп  1о р ге з е гу е  1һе С һ и у а з һ  п а Н о п - 
а1 (й е п т у .  АН 1 һе зе  та1ег1а1з, со11ес1ес) 1П {һ е  а 1 Ь и т ,

һе1р1о с о т р г е һ е п з 1У е1у 1гасе ге£ю па1 р а г [1с и 1а г 11'|ез оГ 
а с о з 1 и т е  а п й  (о  геЛ пе  К з  1 т а § е  (һ го и ^ һ  с е п (и г 1е з .

INТПО^^СТIОN

Т һ е  п а Н о п а ! с о з Ш т е  13 а у|у|с! р һ е п о т е п о п  о Н һ е  
С һ и у а з һ  па1юпа1 си Н и ге . 1п о1с! И т е з  И а с с о т р а п 1 е с ) а 
һ и т а п  Т го т  Ыг1'һ 1о с1еа1һ, с о п п е с И п ^  Һ 1 т  \л/№һ зос1е1у, 
па1иге  апс! {һ е  е п И ге  и п !у е гз е .

С1о1һ \м е а у т £ , уа гп  йуе^пё, е т Ь г о 1йегу, т а п и Т а с -  
Ш ге  о { й е с о га Ц у е  е 1 е т е п 1 з  « е г е  а раг1 о !  1һе1г Й а у ^о - 
Йау с ге а Ш е  асНуН у а п й  а п  1п1;еёга1 р а Л  о1Чһе1г ИГе.

А1тоз1: аП 1һе з а т р 1 е з  о {  а п а Н о п а ! с о з 1 и т е ,  з и г-  
у м г щ  и р  1о о и г  11т е ,  геТег 1о а га1һег 1а1е р е п о й  оГ 1һе 

1 8  -  еаг1у 2 0 1һ сеп1;иг1ез. Но\л/еуег, {һ е у  а1зо Ь еа г еагИ- 
е г  1ауегз оТ си Н и га ! т е т о г у  о { 1һе п а Н о п .

Т һ е  С һ и у а з һ  па(10па1 с о з 1 и т е  сИс) по1 у а п 1зһ  т  1һе 
ра зг. З т с е  1һе Ьеё1пп1пё оТ 1һе 1һ1гс1 т Ш е п 1 и т  II с о п - 
И п и е з  с1еуе1ор1пё, а гои з1 п §  к е е п  1п1;е ге з1; т  зос1е1;у 
е з р е с 1аНу 1п а Ш з й ,  п а Н о п а ! с г а ^ з т е п ,  зс1епИ з1з, 
ге з е а гс һ е гз  оТ си Н и ге , 1 е а сһ е гз , 1:азһ1оп  Й ез1ёпегз.

М и т е г о и з  а п й  ип1дие Т о г т з  о!" 1һе С һ и у а з һ  с о з - 
1 и т е  а ге  1 ге а зи ге й  т  1һе с о Н е сИ о п з оГ т а ^ о ^  т и з е и т з  
оГ С һи үа зһ 1 а , К а га п , З а т а г а ,  Зага1оу, Ш у а п о у з к , 11га, 
а з  \«е11 а з  М озсо\л / а п й  31.-Р е1егзЬ игё . Ҫ иИе а Тем з а т -  
р1ез оТ с о з 1 и т е з  а ге  ,кер1 а ( т и з е и т з  оТ 1оса1 1оге 1п 
1һе соип1гуз1йе. Н о ^ е у е г , о п  1һе \л/һо1е, а с о з Ш т е  оТ 
1һе С һ и у а з һ  реор1е г е т а 1 п з  «1егга 1П с о § п 11;а" Ьо1һ Тог 
ехрег1з апҫ! с о т т о п  реор1е. Тһпз а 1 Ь и т  һ о р е з  То е П т -  
т а Т е  {Һ |з  й г а ^ Ь а с к .

Т һ е  т а т  р и гр о з е  оТ ТҺ1з е й Ш о п  1з  1о з һ о м  Тһе



Сһиуазһ со зШ те  аз ап ехргеззЫе епзетЫе, а р:есе о)" 
агТ апй а 31§п|Лсап1: ТпзТоггс топ и теп Т . Ғ го т Тһе уегу 
Ье£1пп 'т£ Тһе аиТһогз оТ Ше ргсуесТ «апТес! То ргойисе 
ап а1Ьит, с о т Ы т п £  зр1бп1Шс ТтсНп^з, агПзТю геуе1а- 
Тюпз апс) тТегезТ Гог Тһе рори1аТюп. То асТнеуе Тһезе 
£оа1з а пи тЬ ег оТ Тазкз «еге зеТ ир:

ҒкзТ, То зеагсһ Тог 1трогТапТ соИесИопз оТ соз
Титез т  Тһе. т и з е и т з  оГ Ризз1а апс! с)ипп£ еТһпо- 
£гарЫс ехресИТюпз Тһгои£һоиТ Тһе соипТгу апс! т а к е  
Тһек рһоТо£гарһ1с рюТигез ауаПаЫе;

Зесопс), 1о зузТетаШ е уапоиз Турез оТ созТитез;
Тһ1гс1,1о 1осаТе о1с! рһоТо£гарЫс апс! оТһег р1сТигез 

оТ Тһе Сһиуазһ созШте гп Тһе агсЫуез апс! ти зеитз 
апс! таке  а соПесТюп Тог ТигТһег риЬНсаТюп;

ҒоигТҺ, 1о зһо«  а то с1е т  паТюпа! со зШ те  апс) 
Тгепйз оГ Кз йеуе1ортепТ.

Тһе аиШогз Тпес1 ю  сотргеһепз1Уе1у сПзсизз ТТпз 
Торю аТТһе ]ипсШге оТ еШпо1о£у, МзТогу апс1 агсһео1о- 
&■

Тһе а1Ьит 13 йесИсаТес! Ш «һаТ 13 саИес! «а соз- 
Тите», тат1уТезиуеТета1е аШге «һюһ геЯесТ 1с1еа1з оТ 
реор!е т о ге  зТгоп£|у апс! аге т о ге  ехргезз|уе т  Тһек 
аШзИс сопТехТ. Тһеу аге поТ зо т и с һ  о^есТзоТ еуегу- 
с1ау ПТе, аз оп£та1 р1есез, оТ агТ,Тһе тозТ  уа1иаЫе рагТ 
оТ Тһе Сһиуазһ паТюпа! апс1 «ог1с) сиИиге.

01 соигзе, гезеагсһегз һауе а1геас1у зТисПес) Тһе 
Сһиуазһ со зШ те . Тһеге аге з о т е  риЬПсаТюпз оп зеу- 
ега1 13зиез оТ Из ЫзТогу апс! 1Тз езТһеТ1сз. Но«еуег, 
т а п у  рһепотепа  апс) р го Ы етз  г е т а т  уа£ие апс) 
роог1у соуегес). Зо Таг Тһеге 13 по зреаа! есПТюп оп Тһе 
зи^ес!, 1о зау поТһт£ оТ ЖизТгаТес! Ьоокз. РезспрТюп 
оТ оп1у з о т е  рагТз оТ Тһе Сһиуазһ со зШ те , зисһ аз 
^е«еI у̂, тазТегр1есез оТ паТюпа! етЬгснйегу апс1 «еау- 
т £  « а з  риЬПзһес! т  Т«о а1Ьитз аЬоиТ Тһе Сһиуазһ То1к 
аг: (1960, 1981).

ТТнз есНТюп сопТатз оп£та15 оТ со зШ те з  оп1у: 
т и з е и т  ехТнЫТз ог 1Те.тз «Ы сһ зи туе с ! 1п 1оса1 с о т -  
типШ ез.

Опе оГ Ше Тазкз оТ ап а1Ьит 13 йетопзТгаТюп оТ 
Тһе итТу оТ 1гас1Шопа1 созТитез апс) һ и та п  Ь ет£ з  
[һгои§11 р1сШгез оТ Газһ1оп тос1е1з, \л/еаг1п§ (һозе 
Сһиуазһ созШ тез.

Неге ууе сап зее 1һе тег§1п§ оТ Ше паШга! Ьеаи1у 
оТ а һ и та п  Ь е т£  \д/ИҺ а регГес1 1т а £ е  оТ а 1гас1|{1опа1 
со зШ те . РюШгез о1с! И т е  со зШ те з  апс! \еч/е\гу, 
« о т  ЬуГазһ!оп тос!е1з Һе1р из1о сгеа1е 1П оиг ттс1  һуе 
|та§ез оТ реор1е №һо изес! [о т а к е  апс) \л/еаг Шозе 
аШгез.

Оп1у ЬеаиШи! апс) 1а1еп1ес1 реор1е \л/еге аЫе (о рго- 
с)исе-зисһ таз1егр1есез оТ Го1к аг1.

Ап а1Ьит соп1а1пз ехһ|Ь|1з оГ 20  т и з е и т з  оТ 
Сһиуазһ|а, Р и зз 1а апс) Гоге1§п соип1п.ез, та1ег1а1з оТ 
ехрейШопз 1п Сһиуазһ1а, ВазһкогЮз1ап, Та1агз1ап, 
Репга, ОгепЬиг§, З а та га , ЗагаШ у Шуапоузк ге§1опз.

501Л1СЕ5 АЛ/О ЫОШТЮЫ

• Оеуе1ортеп1 оГ Ше Сһиуазһ со зШ те  13 с1озе1у 
соппес1ей \л/йһ Ше оп§ю апс) г1зе оГ Ше Сһиуазһ рео- 
р1е аз ап еШпо£гарһю §гоир; К 13 1П(:егге1а(:ес) {оТогта- 
Поп оГ 1һе1г си1Шга1 сһагас1ег1з11с ГеаШгез аз а мһо1е.

Тһе т а р  оп ра^е 19 о̂  Ш1з а1Ьит зһо\л/з агеаз оГ 
гез'|с)епсе ОГ Ше Сһиуазһ т  Ризз|а 1п Ше т1с1 Т1о\л/ оТ 
Уо1§а, зШШпё Ггот СһеЬокзагу, сар|1а1 оТШе Сһиуазһ 
РериЬПс с)о\\<п Ш Шуапоузк, ас1тт'1з1га1'|уе сеп1ег оҒ 
Ше гё§1оп. АссогсИпё 1о 1һе §епега11у ассерШс! Ьгеак- 
с1о\л/п оГ Ше Сһиуазһ еШпо§гарһ1с §гоирз, Ше иррег 
1апс) Сһиуазһ, зо саИес! «V)гуа!» ог «Тиг1» Иуе т  1һе 
М е зШ т  раП оГ Сһиуазһ1а (Үас1г1п, Зһитег1уа, Уигпагу, 
СһеЬоквагу), \л/ҺИе Ше М|с)-1о\л/ег 1апс1 Сһиуазһ, зо 
саИес! «Апа1 Епсһ|» гез1с1е 1п Из ГҪогШ-Еаз!: раг! (Тз1уИзк, 
Ыгтагу). Тһе Цо^ег 1апс1 Сһиуазһ, зо саИес) «АпаШ» Пуе 
1П Ше ЗоиШ оГШ е ргезеп! СһиуазЫа. А §геа1 п и тЬ ег

оТ Ше АпаШ Сһиуазһ Пуе оп ай|'асеп1 ШгпШпез оТ 1һе 
ТаШг РериЬПс апс) Шаупоузк ге§10п. 1п 1989 Ше 
Сһиуазһ рори1а1юп оГ Ризз1а атоипШс! Ш 1.843.300, 
Из 49,2 % һаут§ Ьееп гез1с)еп1з оГ Ше Сһиуазһ 
РериЬПс. АпоШег һа1Г, Ше Сһиуазһ 0|азрога, Пуе оп 
ВазһкогШзШп. Та1агз[ап, ОгепЬиг§, Затага, ЗагаШу, 
Шуапоузк апс) оШег ге^опз оТ Ризз1а (Зее тар оп 
р а £ е  1 5 9 ).

Рго1о-Во1£агз \л/еге Ше то з [ апс1еп1 апсезШгз оГ 
Ше Сһиуазһ реор1е «һо «еге ге1а1ес) (о Тигк1с-1гап1ап 
ШЬез аз Ш Ше1г ог1§1п апс) 1пһаЫ1ес1 Ше Сеп1га1 Аз1а аз 
Таг Ьаск аз Ше В.С. ега.

1п 3—411' сепШг1ез А. Ә. рго1о-Ьи1§агз апс) ге1а1ес1 
зиуаг (заЫг) 1г1Ьез етег^ес! 1п Ше 1МогШегп Саисазиз, 
Агоу апс1 В1аск Зеа ге^опз. 1п Ше 71һ сепШгу «Тһе Сгеа1 
Во1§аг1а» «аз Ьогп һеге. 1п 670А.0. а раг1 о! Ше Во1§аг 
ШЬез тоуес! оп Ш Ше Ва1кап тоип1а1пз «һеге Ше 
ОапиЬе Ви1£апа «аз зиЬзеяиепИу Ьогп, |{з рори1а(:юп 
«аз а т1х1иге оГ Во1§агз «Иһ ЗоиШегп з 1ә у з . 
Меап«ҺПе, а1 Ше епс1 оТ Ше 7,һ -  Ье21пп1пё оТ Ше 8” ' 
сепШг1ез апоШег раг1 о! Во1£агз («ЗИуег Во1§агз») 
т1§га1ес1 Ш Ше т!с)с)1е раг1 о!\/о1§а апй тас)е ап еШп1с 
Ьаз1з Гог [Һе Сһиуазһ апс), рагИаНу, Тог Кагап ШШгз.

Зо, 1п Ше 101һ сеп1игу а пе« з1а1е «\/о1£а Во1ёаг1а» 
«аз Гогтес!. Тһе 12'һ сепШгу §епега1ес) Ше Во1§аг (01с) 
Сһиуазһ) паНоп.

1п Ше 14,һ -  Ьеё1пп1пё о! Ше 15,һ сепШг1ез с)ие 1о 
1пуаз10п апс1 аиаскз оГ о1һег потасПс ШЬез Ше Во1£аг- 
Сһиуазһ о! Ше 1еЛ Ьапк о! Ше \/о1£а г)уег һас) Ш тоуе 
апс1 зеШе оп Из Г1§Һ1 Ьапк, к е. оп Ше 1егпШгу оГ Ше 
ргезеп! Сһиуазһ1а. Зо, а1 Ше Ьгеак оТШе 15~161һ сеп- 
Шг)ез Ше гета:пс)ег оТ Ше Во1§аг-Сһиуазһ 1г|Ьез 
Тогтес! а паНоп а): Ше сопГ1иепсе оТ Зу|уаёа апс1 Зига 
г|уегз. 1п 1551 Ше Сһиуазһ 1еггИогу Ьесате а раг! о! 
Ше Ризз1ап з1а1е.

А«е11-кпо«п гезеагсһег о!1һе Сһиуазһ аЛА.А. Тго- 
Ятоу зауз Ша1 а Ш1к созШте 13 с1озе1у соппес1ес1 «|Ш 
а «ау оГ ПГе оТ Ше Сһиуазһ реор1е аз Тагтегз. Зоигсез 
оГ Из ог1ё'т с1а1е Ьаск Ш ап апс1еп11пс1о-1гатап сиИиге, 
«ҺПе Ше гоо1з оТ 1гас1Шопз сап Ье Гоипс! ш Ше аг1 оГ 
ЗоиШегп Сеп1га1 Аз1а апс) МоПһегп 1гап с1уШ2аИопз оГ 
апс1еп1 Тагтегз (4 -3 1һ Тһоизапс) уеагз В.С.) АШге, « о т  
Ьу1г1Ьез т  Шозе агеаз аге ЬеНеуес! Ш Ье з^тПаг Ш соз
Титез оТ Тһе Сһиуазһ, зееп Тгот Тһе ТеггасоТТа зТаТиез 
оТТҺе апс)епТ 5о£с)1апа.

351. Археологические наход
ки (гребень, застежки-сюль- 

гамы). ХУ1-ХУ11 вв. ЧГИГН

Археологсем тупна 
ёлёкхи тум япалисем.

ХУ/-ХУ// ёмёрсем

Агсһео1оё>са1 ЯпсИп£з (сгез1, 
?аз(епегз 'ЗуиЩат»).

1 6 - 1 71һ сепй/пез



З о т е  ге з е а гс һ е гз  р г е з и т е  {һ а {  а п а е п {  а п с е з Ш гз  
о !  {һ е  С һ и у а з һ  р а зз е Р  {һ го и £ һ  {һ е  си1{ о Т Т е та 1 е  \л/огг1- 
е гз , А т а г о п з ,  т һ е п  Ш е у  ПуеР т  {һ е  В1аск апР  А го у  З е а  
ге £ ю п з  а { Ш е  Р е £ т п т £  оГ Ш е  Т1гз1 М ||1 е п 1 и т. Тһа1 ’з 
т һ у  {һ е  С һ и у а з һ  с о з 1 и т е  13 сопз1Р егеР  1о ге р ге з е п ! а 
с о з Ш т е  оТ Ш о з е  А т а г о п  Ш Ь е з  а з  а герПса оТ {һ о з е  
с1оШ ез т Ы с һ  зи гу |уе Р  1һгои§һ  с е п Ш л е з  (Р|с. 10, а, Ь).

1п 3 - 8 1һ с е п Ш п е з  В о 1 § а г З и у а г з  ПуеР т  Ш е  
[М огШ егп С а и с а з и з  апР  А го у  З е а  ге § ю п  апР  {Һе1г с о з 
Ш т е  ипР ег№ еп{ т П и е п с е  оТ 1оса1 реор1е.

ВеТоге Во1§агз с а т е  {о  {һ е  ггпРР1е р а г{ оТ Уо1§а И 
т а з  рагйаП у рори1а1еР Ьу Ғ т п о -1 1 £ п с  Ш Р е з .

II т а з  а ]и п с Ш ге  оТ си Н и ге з  оТ {һ е  \А/ооР апР  
51ерре , ЫоПҺ апР  З о и Ш , \А/ез1 апР  Е а з{ т һ е г е  {га Р е  
тауз сгоззес! 1һе 1егп1огу апР 1аг@е зеШетеШз теге 
е т е г £ т £ .  АП {һ о з е  е уе гП з РеПпеР а т о Н е у  апР  а с о т -  
р1ех а р р е а га п с е  оГ а с о з Ш т е  т һ ю һ  13 а1зо геП есШ Р т  
{һ е  с1о{һез оТ о и г  И т е .

Т һ е  т а т  Теа1игез о П һ е  С һ и у а з һ  а з  а п а И о п  т е г е  
з е { 1п {һ е  Уо1§а Во1£апа. Т һ е ге  т а з  п о  и т Ш г т  «апс1еп{ 
Ро1§аг» с о з Ш т е .  Т һ е  В о1£апап  зос1е{у һ а р  а зо рһ 1 зШ  
са {еР  е Ш т с  апР  зос1а1 з1 ги сШ ге : \л/агг1огз, с1егкз, һ апР - 
ю г а Л з т е п ,  Реа1егз, р п ез1 з , р е а з а п Ш  апР  1отп8Го1к, 
е {с ., е а с һ  һ а р  {Һе1г о т п  {ур е  оТ с о з Ш т е .

Т һ е  т а т  £ а г т е п {  оТ Ьо1£агз, саПеР «гиР акһа» 
(1оп£ з һ 1г{ о г зЫИ:) т а з  т а р е  оТ а тһ п {е  с1о1һ.

А з  ге з е а гс һ е гз  Ш т к ,  |{ т а з  т  Ш е  е р о с һ  оТ «Ғ!и1е оТ 
1һе Сгеа1 Во1£апа оуег Уо1§а» тһеп сотрозИюп о? 
Ресог апс1 Ьазю огпатетз сате ю ге1ат (һе сһагас- 
( е п з И с  Ге аШ ге з оГ {һ е  С һ и у а з һ  зһ1г(5.

\Л/а1з{-Ье1{з т №  р еп Р а п 1 з т е г е  а п  1т р о г [ а п {  р а г( 
оТ а В о1§апап  с о з Ш т е .

А с е г { а т  1т р г е з з ю п  оТ о 1 Р -И те  т а 1 е , Тета1е , 
т а 1Р е п , апР  р п е з {  с о з Ш т е з ,  т о т  Ру Ш е  Во1§аг- 
С һ и у а зһ  (Р1с. 15, 17, 19, 20, 21) с а п  Ре о Р {а т е Р  
1һгои£һ  1һе1г з а е п И Т ю -а П М ю  ге с о п з {ги с {ю п .

Ғ о ге т е п - ]е т е 1 е г з  1оуеР {о  и зе  т1 ге  с и гу е з , т о и 1 Р - 
т § ,  £ г а т ,  е {с . Ме1а1 Н е т з  (оТ зПуег, Р го п ге , с о р р е г) 
т е г е  изе Р  т  ]е т е 1 гу  т  с о т Р т а й о п  т К Һ  £1азз, с е г а т ю  
апР  з ю п е  Ь еаР з, Ри§1ез. Т һ е у  а1зо изеР  з е гтн -р ге с ю и з  
з Ш п е з , з и с һ  а з  сога1з, зһеП з.

1п {һе 1 9 7 0 з  агсһео1о£15{з зШ тР 1 е Р  ироп зПуег 
| { е т з ,  зо  саНеР «зуи 1 £а т»  Таз1епегз (с1азр) а {  {һ е  
И^азһеуо 31{е ( т  Ва1угеуо ге&оп оТ Сһиуазһ1а). II таз

ап оиШШпРт^ р1есе оТ аг[: Из аиШог һар а ^ооР агһз- 
йс ШзШ апР ипРегз1апР|Пб оТ рПаЬИИу оТ {һе та{ег1а1 
(Рю. 18).

Сһгоп1с1ез по{е {һа{, ипПке Ғ!изз1апз, Во1£агз изеР 
{о теаг 1еа{һег !оо{теаг, по{ Ьаз{ запРа1з («1ар{у»),

А{ 1һе Ье§|пп1п§ о? 1һе 13|һ сетигу 1һе \/о1§а 
Во1§аг1а таз а з{гоп§ апР а те11“Реуе1ореР з{а{е. 
Нотеуег, с1ие ю 1һе Моп^оНап 1пуаз10п апс1 питегоиз 
аПаскз о1 о{һег 5ои1һегп уа§гат 1пЬез, {о11от1п§ айег 
{һа{, 1п 13 -1 4 1һ сеп{иг1ез а та]ог|{у о{{отпз апР зе{- 
{1етеп{з оп {һе {егпШгу о! Во1§аг1а теге {итеР {о 
азһез апс! 1һе т а т  раг1 о? 1һе Во1§аг-Сһиуазһ реор1е 
теге апгНҺПаШР. А{{һе епР о!{һе 141һ апР {һеЯгз{{һ1гР 
раг{ о! {һе 151һ сеп{иг1ез {һе Сһиуазһ теге оп {һе еР£е 
о{р133о1и{юп.

Тһе Ға11 о{{һе \/о1§а Во1§аг1а гези1{еР 1п па{игаП2а- 
{10П о! есопоту о{ {һе Сһиуазһ реор1е. 1_еа{һег рго- 
сезз1п§, тапи{ас{иге апР отатеп{а{юп о{ с1о{һез, 
]ете1гу, е{с. ШтеР 1П{о сгаН;, с1озе1у соппес{еР т|Ш а 
һоизеһо1Р, гига! тау о! НТе. Ап игЬап һапР1сгаИ;-аг{ 
ас{|У|{у а1тоз{ Р1зарреагеР. Ап о(Т|С1а1 созШте о{ {һе 
иррег сгиз{ о{ зос1е{у а1зо уап1зһеР, һотеуег, |{з зигу|у- 
1П§ затр1ез, һау|п§ зһйеР {о зр1г|{иа11еаРегз апР {һеп 
оп {о соип{гу {о1к, таз Ре§тпт£ {о Ре изеР аз зо1етп, 
Г|{иа1 с1о{һез.

0езсепРап{з о{{һе Во1§агз-Сһиуазһ -  зигу|уогз -  
изеР {о Пуе т  !огез{з апР һар уегу теак {|ез т 1{һ игЬап 
{огтз о! си1{иге.

ТгаРШопз о! те{а1тогк1П§ §гаРиа11у ТаРеР атау, 
те{а1 е1етеп{з теге по 1оп£ег изеР 1п ]ете1гу апР теге 
гер1асеР Ру етЬго1Регу апР а Нт1{еР питРег о{ «1П{го- 
РисеР оЬ]ес{з»: зһеПз, РеаРз, Ьи^1ез, г1ЬРоп.

Опе о1 {һе та)ог ргоЫетз, ГасеР Ьу 1һе Сһиуазһ 
!о1к т  {һа{ сгис1а1 рег1оР о{ һ1з{огу таз ргезегуайоп о{ 
{һе си1{ига1 апР еШпю 1п{0гта {10п: со§П12апсе о{ {һе 
\А/ог1Р, па{иге, РеПеТз, Г1{ез апР 1ап§иа§е. Тһ 1з кпот1- 
еР§е таз раззеР Тгот §епега{юп {о ^епегаРоп, Тгот 
һапр {о һапР, тс1иРт§ аз раИетз, ри{ оп а созШте 
(Р|С. 24). 11пҒог{ипа{е1у, а{ зоте  ро1п{ о{ һ1з{огу аЫП{у 
{о «геаР» ап о та те п { таз £опе. Зоте гетпап{з о{ {һе 
{огтег тг|{{еп 1ап§иа§е теге ргезегуеР оп1у 1п {һе 
Сһиуазһ !о1к1оге.

1п {һе 1а{ег Во1§аг1ап репоР {һе Сһиуазһ па{1оп 
таз ГогтеР, зоте  !еа{игез о{ |{з еШпо^гарһю §гоирз

352. Свадебный платок.
Х Ш -Х /Х  вв. Орнамент геомет
рический, в виде рамки и четы
рех квадратов со вписанными 
розетками по углам. РЭМ

Туй тутри. ХШ -Х /Х  ёмёрсем

]Л/ес1с1'т£ кегсМеТ. 1 8 -1 9 'һ 
сепШп'ез. СеотеМса/ огпа- 
теп1 т (һе Iогт о?а Кате апб 
?оиг зциагез шИҺ гозеКез а( (һе 
согпегз



сате {о П§һ{ апс) зоте  Ьазю {урез оТ Ше паНопа! аг{ 
теге зе{ ир. НеасШгеззез оТ §1г1з апс) тотеп  теге с)ес- 
ога!ес) тКҺ зта11 зПуег сотз, зһеПз, Ьеас)з апс) §о1с)еп 
зетт§  (Р|с. 23).

СозШтез оТ {һе 171һ сепШгу теге соппесШс) т№  
{һе Ғ1ппо-11§пс оп£т.

Вгопге апс) зПуег еагпп§з, зеа1 пп§з апс) Ьгасе1е{з 
оТ уапоиз {урез теге т1с)е1у изес). 5та11 Ьгопге ШЬез, 
зр1га1з апс) р1адиез теге зетес) апс) Ьеайес) оп {о {һе 
с1о{һез. Нотеуег, т  {һе соигзе о{{|те, зисһ отатеп{з 
теге зирр1ап{ес) Ьу {Һгеас) етЬго1с)егу.

ЗһеПз апс) зта11 зПуег сотз теге изес) {ог сотр1ех 
]ете1гу. Аз т  {һе Во1§апап {|те, уапоиз {урез о{ Ьеас)з, 
тас)е о{ со1ог §1азз, р1ауес) ап 1трог{ап{ го1е.

А та1е соз{ите таз з1тр1е Ьо{һ т  з{гис{иге апс) т  
отатеп{. А \л/һ|{е 3Һ111 апс) {гоизегз теге зирр1етеп{- 
ес) Ьу а \л/һ|{е ог §геу с1о{һ с)геззт£ §отп. Митегоиз 
Ьиск1ез о{ \л/а1з{-Ье1{з зһот {һа{ т  о1с) {|те  теп изес) {о 
теаг 1еа{һег Ье1{з, изес) {ог зизрепс)егз тмШ кп^ез т  
1еа{һег соуегз.

1п 16 -18111 сепШПез т  соз{итез о{ {һгее еШпо- 
§гарһ1с §гоирз о{ {һе Сһиуазһ һас) Ғтпо-11§пс е1е- 
теп{5 Ш§еШег тКҺ апс1еп{ Во1§аг е1етеп{з. Оиг1п§ 
{һа{ реПос) {һеге теге по с)епуа{юпз {гот Ризз1ап соз
Штез. Аиһе за т е й те  «{Һе{еис)а1 {ор» о{{һе Сһиуазһ, 
зиЬ|ес{ {о Ризз1ап а551пш1а{юп, с)1уег§ес) {гот {һе е{һ- 
пIс соз{ите.

1п{егс)1с{10п {о изе те{а1 тогкт§, 1трозес) оп {һе 
Сһиуазһ Ьу {һе Ғ!изз1ап {гаг аиШоНУез т  {һе Игз{ {һIгс) 
о{ {һе 17,һ сеп{игу гези){ес) т  егасПсайоп о{ зисһ {урез 
о{ сгай, аз «зПуег тогкт§», зПуегзпгиШ. Нотеуег, ир {о 
{һе 201һ сепШгу һотесгайзтеп соп{тиес) ргос)ист§ 
Ьгазз {иЬез, {о з{атр Ьиск1ез, {о саз{ зта11 те{а1 Нетз 
о{ һеас)-§еагз апс) о{Пег ктск-кпаскз апс), Ьеас)з, е{с. 
(Р|с. 25). ЗПуег апс) §о1с)еп зетт§  с)есауес).

1п {һе 15 -1 7 1һ сепШПез оп {һе Ьаз13 о{, зеетт£- 
1у, ех{тс{ Во1§апап зирег-е{һп1са1 §гоир а «пет» еШт- 
са1 с о т т и т {у  - Ше Сһиуазһ сате {о П{е, тН:һ |{з оН§1- 
па1 си1{иге, сотр1е{е епзетЫе о{ а па{юпа1 созШте.

181һ сеп{игу 13 сопз1с)егес) {о Ье а репос) о{ е{По- 
гезсепсе о{{һе Сһиуазһ соз{ите апс) аг{ о{ огпатеп- 
{аЯоп. 5атр1егз апс) о{һег с1о{һез о1 Ша{ репос), рге- 
зегуес) т  тизеитз, {е11 из аЬои{ регТей агйзйс {аз{е 
апс) {а1еп{ о{ сгайзтотеп (Р|С. 26).

1п {Па{ репос) пет зе{{1етеп{з о{ {һе Сһиуазһ 
етег§ес) оп о{һег {егпШпез, Шеу Ье§ап зе{{Нп§ оп {һе 
«пет 1апс)з» т  {һе 5ои{һет апс) Еаз{ет раг{з о{ {һе 
агеа. М1хт§ апс) т{егсоттипю а{т§  т№  оШег еШт- 
са1 §гоирз Ьесате тоге {гедиеп{, Ьи{ |{ с)1с) по{ т{1и- 
епсе тисһ о{{һе Сһиуазһ созШте.

1п {һе {|гз{ Һа1{ о{ {һе 18,һ сеп{игу а созШте таз 
{а(Iогес), изт§ һоте тас)е та{еПа1з.

№һеп Ризз1ап зПуег сотз Ьесате тоге соттоп , 
{һе Сһиуазһ з{аг{ес) изт£ {һет т  о татеп{з  апс) һеас)- 
§еаг. А раг{ о{ а {ета1е соз{ите, а зтаг{ һеасШгезз 
т|{һ а Псһ огпатеп{а{1оп, саНес) «кһизһри» таз {һе 
сеп{ег о{ теапт§  апс) езШейсз о{ {һе тһо1е созШте.

1п с)ие соигзе {һе те11-{о-с)о Сһиуазһ з{аг{ес) {о Ьиу 
«с)агк Ыие» апс) «Сегтап» с1о{һ, соПоп {аЬПс зисһ аз 
«ки’тасһ» (гес) саПсо) апс) «к|{аIка» (СЫпезе с1о{һ), 
а1{һои§һ |{ таз по{ изес) уегу ойеп, оп1у {ог { п т т т §  
апс) {|Х1п§з о{ а псһ ои{теаг.

NАТ^ПА^NЕ55 АЛ/О РЕЯҒЕСТIОN

А Сһиуазһ созШте 13 т  ап 1п{егтес)|а{е роз|{1оп 
Ье{тееп а Тигк1с соз{ите, арргорПа{е {о 5{ерре, 
уа§гап{ тау о{ П{е апс) Ғ1ппо-и§Г1С опе тһ1сһ таз соп- 
пес{ес) т|{һ П{е т  а тоос)1апс).

Тһе по{1оп о{ «а па{10паI соз{ите» тс1ис)ез по{ 
оп1у с1о{һез, һеас)§еаг, ]ете1гу, {ооШеаг, Ьи{ а1зо һак- 
с)гезз, созте{1сз, арреагапсе о{ а регзоп. 1п 18 -191һ

353. Старинные чуваш
ские наряды. ЧНМ

Авалхи чаваш тумёсем

Апс/еп1 Сһиуазһ аШгез

сепШпез а па{юпа1 созШте о{ {һе Сһиуазһ таз ип1- 
{огт аз {о |{з {огтз, с)есог апс) {еттпо1о§у: |{ сопз13{ес) 
о{ а 1оп§ зһ|г{ т|{һ 1оп§ з1ееуез («кеЬе») тЫ сһ һас) ап 
ои{ег 1ауег о{ уаг1оиз ]ете1гу апс) етЬго1с)егес) ассез- 
зог1ез. А зһ|г{таз зетес) о{а тһ|{е с1о{һ, ассогс)т£{о а 
ип|Гогт си1, с)есога1ес) тИҺ етЬго1С)егу, зетес)-1п Г1Ь- 
Ьопз апс) р1а1п 1асу |{етз. Ғте сарз ог 1оп§ р1есез о{ 
с1о{һ соуегес) {һе һеас). №|{һ ап аргоп оп, етЬго1с)егес) 
репс)ап{з те ге  айасһес) {о а та1з{-Ье1{. 1п §епега1, 
со1пз, Ьеас)з, Ьиг§1ез теге изес) аз {һе т а т  е1етеп{з 
о{]ете1гу.

Ассогс)|п§ {о с) 1У1310П о{ {һе Сһиуазһ е{һпо§гарһ1С 
§гоирз (Ц1 ррег 1апс), М1с)-1отег 1апс) апс) 1_отег 1апс)) апс) 
{егг|{ог1ез о{ {Һе1г гез1с)епсе ои{з1с)е о{ {һе Сһиуазһ 
РериЬПс ({Һе 0|азрога), {Һе {гас)|{1опа1 соз{ите сап 
поттаПу Ье с)|У1с)ес) 1П{о зеуега! ип|{з. 0{ соигзе, еасһ 
о {{һет тс1ис)ез {ез{|уе, Г1{иа1, то гкт§  с1о{һез, аз теП 
аз с)геззез {ог еуегус)ау теаг т|{һ {Һе1г арргорг1а{е 
|{етз о{с)есога{юп.

А соз{ите һас) ти1{|р1е теап1п§з апс) сопсер- 
{|Опз. 1{ таз изес) аз а зһе1{ег 1п а Ьас) теа{һег апс) аз 
а теапз о{ ргоШйюп {гот аПеп {огсез о{{һе епу|Гоп- 
теп{. 1п {һе соигзе о{ { |те  |{ с)еуе1орес) апс) Штес) 
1п{о а зорЫз{1са{ес) {Ып§, сопз1з{1п§ о{ а ргас{|са1 изе, 
Ьеаи{у апс) зр1г|{. |{з зПһоиеие, {огт апс) со1огз, аз 
теП аз |{з отатеп{а1 ра{{етз ге{1ес{ес) {һе розШоп 
о{ а регзоп т  зос1е{у, а§е, {атПу апс) зос)а1 з{а{из 
(Р1С. 3 2 -3 4 ) .

Тһе зутЬоПс 31ёп|{|'сапсе о{ а созШ те таз 
ех{гете1у 1трог{ап{. 1{ таз соппесШс) т 1{һ {һе сопсер- 
{|Оп о{ {һе апс1еп{ Сһиуазһ аЬои{ {һе тог1с): |{ сагг1ес) 
зоте 51§пз, ип|{|пё а регзоп т|{һ аН {һе зрһегез о{{һе 
тог1с) (Р 1С. 36). А соз{ите сои1с) Ье сопз1с)егес) аз а ра{- 
{е т  о{ {һе ип|уегзе - -  т|{һ а Һеауеп1у с)оте (һеас)§еаг 
т1{һ з1§пз о{{һе 5ип), {еггезШа! апс) ипс)ег§гоипс) к1п§- 
с)отз.

А созШте {ог сһПйгеп таз сотр1е{е1у 31тПаг {о 
{һа{ о{ ап ас)и1{, Ьи{ |{з {о гт  апс) о гпатепШ  теге 31т- 
р1ег. А{ {һе а§е о{ 3 -5  §1г1з изес) {о те а г с1о{һез т|{һ 
отатеп{з, р1а1п Ьеас)з. А{ {һе а§е о{ 10-12  {Һе1г соз
Ш те Һас) зоте  зрес!а1 51§пз оп а Ьозот апс) т  һоП- 
с)ауз |{ таз т о т  {о§е{һег т |{һ  а Япе һеасШгезз, саИес) 
«{икһуа».

Ғгот еаг1у сһПс)һоос) §1г1з 1еатес) {о зр1п апс) 
теауе апс) а{ ап ас)о1езсеп{ а§е {һеу сои1с) зет апс) 
етЬго1с)ег. Тһеу теге {гаIпес) {о таке  зорһ1з{1са{ес) 
етЬго1с)егу, ргераг1п§{ог{һе1гс)отгу, питегоиз {ех{Пез 
апс) раПетес) |{етз.



А С һ и у а з һ  е һ Iг! т а з  з е т е с ! оТа  һ е т р е п  тЫ Т е  с1оТҺ 

(Р |с . 3 3 - 3 5 ) .  1п 1 9 1һ с е п Ш гу  Ш е у  изес! с а п п а Ы с  апс! 
соТТоп Т һ ге ай з  т  с о т Ы п а Т ю п  Ш  т е а у е  с1оШ, һ о т е у е г , 

о п  Ш е  Ш гп  оГ 1 9 - 2 0 1һ с е п Ш п е з  Т е зШ е  Й ге з з е з  \меге 
т а с !е  оТ соТТоп с1оТҺ оп1у. А й ге з з  т а з  зе\мес! а с с о г с !т £
1о а п  а п а е п Т  сиТ, « /һ ю һ  т а з  дшТе З1тр1е апс! р гасТ ю ак 
Т һ е  ТгопТ апс! а Ь а с к  рагТз оГ а зһIгС с о п з 1зТес! оГ о п е  
3 5 - 3 8  з т .  Ь ге а Д Һ  оГ с !о Ш , ас!сИТюпа1 р1есез оГ с1оТҺ 
\меге аТТасһес! Ш  Ш е  з1с!ез, а з  т е с !§ е з  Ш  т а к е  Ш е  һ е т -  
Ппе \лмс!ег. [_оп£ з1ееуез \меге тзе гТ е с ! т Т о  Ш е  зЫгТ аТ а 
сЛгесТ ап§1е. Т һ е  ресТога! сиТ оГ а з һ 1г! т а з  һ е т т е с !  Ьу 
а гес! з Ш р е  оГ с1оШ апс! ЬоШ егес! Ьу зта11  £ е о т е Ш с а 1  
р а Т Т е тз .

Тһ е  е тЬ гс н й е ге с ! гозеТТез о г  гес! 1о2еп§е Т ^ и ге з  оп 
ЬоШ  ЬгеазТз сагпес! а п  аШ зТю  апс! со псер Т и а ! т е а п т £  
оГ Г е та 1 е  зЫТТз (Р1с. 4 0 - 4 2 ) .  ,

М а 1й е п  зТПТТз \меге т а т 1 у  а з у т т е Ш с а !  (Р1с. 3 8 ,  
4 3 ) .  Т һ е  ресТога! зе сТ ю п  \маз зТПТТес! Ш  Ш е  п£ҺТ. [_аг§е 
§ е о т е Ш с а 1  т е а п с ) е п п 2  Г |§и гез апс) «Тһе Тгее оГ 1_Ке» 
\меге аТТасһес! Ш  Ш е  з1с!ез оГ а зЫТТ.

АррагепТ1у, Таг Ь а с к  т  а п а е п Т  И т е  з у т т е Ш с  р е с 
Ш га ! 31£пз \меге \м о т  Ьу т а гп е с !  т о т е п  о Т « Ы о ззо п тп £ »  
а £ е  оп1у. АП Ш е  о Ш е гз  -  §1г1з апс! у о и п §  т е п ,  ас!и1Т т е п  
апс) 1һе е1с)ег1у реор1е һас) а п  а з у т т е Ш с а !  с)есог 1п 1һе 
р е сШ га ! рагС апс! а сһ а га сТ е п зН с  п£һТ-һапс! сиТ.

\Л/ҺИе с !о 1 һ е з  һас! а с)еер т е а п 1 п §  1П 1һе та 1 е п а 1  
апс! т е ^ а р һ у з ю а ! Ьею£ о 1 1һе С һ и у а з һ . А 1 1 һ е  Ье£т- 
п т £  оГ е а с һ  з и т т е г  Ш е ге  \маз а з р е а а !  «тЫТе» р е г1ос!, 
т һ е п  ПТе т  а уЦ1а§е а 1 то зТ  с! 1ес! а т а у  - II \маз ТогЫ ййеп 
Ш  сПзШ гЬ 1апс! и п й е г  с г о р з  апс! Ш  ЬизТ1е аЬоиТ. 
Р еазапТ з ЬеПеуес) ТһаТ Ш е  Сос! сЛс! поТ 1оуе с !а гк Ы ие 
апс! гес! ТаЬ псз апс! сои!с! поТ зепс! га Iп Гог ТһаТ... 1Г а уП- 
1а£ег \моге гес! о г с о !о г  с1оШ ез, со1с! \маТег т а з  Ш г о т п  оп  
Ш е т ,  зо  а з  поТ Ш  1озе га Iп . Т һ е  е!с!ег1у С һ и у а з һ  рег- 
се|уес! а §гас!иа1 Ь геа ка \м а у  Т го т  Ш е  ТгасЛТюпз оГ \мЫТе 

с !о Ш е з  аТ Ш е  Ь е £ т п т £  оТТҺе 2 0 <һ с е п Ш гу  ратТиП у, а з  
а 31§п оГ ТиТиге ггПзТогШ пез.

ЗЫТТз, с !ге зз1п §  §о \м пз апс) о Ш е г рагТз оГ а с о з 

Ш т е  « /е ге  с)есога1ес) т  р а и е г п з , зШ сһ ес) а ссо гсП п^ Ю 
п и т Ь е г  оТТҺ геайз оТс1оТҺ. А з а ги !е , а п  оиТПпе о Га  «рю- 
Ш ге» т а з  Т|гз1; зШ сһес) и р  т  Ы а с к  Ш е п  |Т \маз ТШес! т  Ьу 
зта11 з !а п Т т §  з Ш с һ е з  апс! Т һ т  гес! зПк. 11; т а с !е  а с о з 
Ш т е  1оок I п й е з с е т ,1 п I и п гнп о и з р1ау о {  Н£һ1 апс) зһас)- 
о т  апс! со1огз. М |п о г  раг1з оГ а р а П е гп  \«еге  е т Ь г о 1- 
йегес! 1П ||£Һ1: ё ге е п , з1га\« уеИо'Л' апс! с !а гк Ы ие.

ОтатепШ! аг! оГ Ше созШте таз уапес! апс! 
еппсһес! тИҺ !таёез апс! агсһе1урез, сопшп§ Ггот 1һе 
тоз1 апс1еп1;1;1тез (Рғс. 44). АП 1һе тоИГз апс! раПетз 
сап Ье аПг|ЬиШс! Ш «рге-езШейс» рһепотепа, га1һег 
Шап Ш агС. Тһеу геГ1ес1ес! зорһ1з1;1са1ес1 рюШгез оГ1һе 
\Л/ог!с!, га1һег Шап |тргеззюпз оГ Ше геаI паШге ог апу 
1оса1 еуепШ (Р1с. 4 5 -4 9 ) .

Тһе Сһиуазһ изес! а1тоз1: аП 1урез оГ отатепШ : 
§еоте1г1са1, уе§е1аИуе, ап1һгоротогрһ1с (гтабез о? 
һитап Ье1п§з), гоотогрһ1с (|та§ез оГ аШта1з), огпИо- 
тогрһ 1с (|та§ез оГ Ь|гс!з). Оп1у «Лзһ» то^уез \меге по1 
ргезеп11П етЬго1с!ег1ез.

Веас!з апс! зһеПз оп Шгеайз \меге 1һе р1а1пез1; 
огпатепШ. Ви1 тоз1 оГ 1һезе Ьеас!з, Ьи§1ез, сотз апс! 
оШег Ш|п§з \«еге зМсһес! Ш р1есез оГ 1еа1һег, сапуаз ог 
с1о1һ.

Тһе тоз1; ехШп! апс! 1оп§-Пуес! 1гасез оГ апс1еп1; оп- 
Й1П аге Ше ЬеаиИШ! һеасШгеззез (Р1с. 51).

Тһе т а 1с!еп «Шкһуа» 13 а сар, тас!е оГ с1оШ, с!есо- 
га1ей тИҺ а питЬег о? готз о? Ьеас)з апс) со1пз. Тһеге 
аге 1һгее уегз1опз оГ 1һезе һеаййгеззез. М1с)-1отег 1апс) 
Сһиуазһ §1г1з теаг гоипс! сарз тИҺ а 31ёп оГ Ше 5ип а1 
Ше Шр. А Ьотег 1апс! «Шкһуа» һаз а Тогт оГ 4 -6  з т  
сопе тИҺ а раПет оГ со!ог Ьи§1ез. Тһе Ш|гс! 1уре 13 
со тто п  Тог реор!е, Пу|п§ оп Ше ШггИогу ЬеШееп М 1с!- 
1о\«ег 1апс) апс! 1отег 1апс) Сһиуазһез тЫсһ һаз а сопе 
а1 Ше Шр, тас!е оТ М^һ! теШ1з (зПуег, Ьгопге, Ип), Из 
һе1ёһ1 Ье1п§ а ЬИ 1о\«ег, Шап оШег 1урез оТ «Шкһуа».

Тһе «кһизһри» оТ а тагпес! \«отап (Р|с. 54) сап Ье 
оТ уапоиз Тогтз, Ьи1 а1тоз1 а11 оТ Ш ет һауе ап ореп 
Шр, апс! 11з Ьаск рагС һаз а зШр оТ с1оШ, с!езсепсЛп§ Ш 
Ше \«а1з1;.

ВоШ «Шкһуа» апс! «кһизһри» аге 31тПаг аз Ш Ше1г 
з1у1е, та1ег1а1з апс! теШойз оТ Ше1г та кт§ . Тһе1г ТаЬ- 
Г1С \л/аз таО е оГ а с)епзе та1ег1а1, т һ 1сһ (һеп т а з  соу- 
егес! \«|Ш Нпез оТ Ьеайз апс) С01пз.

Ғ|§ига1:юп оТ Ше һеас!с!гезз \«аз тас)е ассогс)|П§Ш 
Ше зате ги!ез. Сотз тИҺ рипсһес! арег1игез теге 
зе\мес! Ш Ше ТаЬг1с \«|Ш соагзе 1һгеас! Ш зесиге Т1ех1ЬП- 
Ку о? 1һе ТаЬПс. Веас)ес) 1һгеас) «/аз зШсһес) 1п И§Һ1 һог- 
120п1а1 Ппез. 1п Ше 19,һ сепШгу а Ьеайес! с)есог \маз оТ 
ПШе з1§п1Т1сапсе апс) К «/аз р1асес) оп1у а( (Һе ес)£ез о( 
Һеас!§еаг, ё:у|п§ р1асе Ш §ППег1п§ Ппез оТ зПуег со1пз.

Веас)ес! зе\«1п2  о( Ше Цррег 1апс! Сһиуазһ \«аз 
с!опе 1п с)агк Шпез. Тһе тоз1 ШуопШ со!огз теге сот- 
ЫпаНопз оТ с!агк §гееп, с!агк Ыие, Ыаск т|Ш зта11 
зро1з оТ \мһИ:е, гес!, апс) уеПот. Неай^еаг апс! о татеп- 
ШНоп оТ Ше М1с!-1о\«ег 1апс! §гоир оТ Сһиуазһ \меге соу- 
егес) тИҺ Ьи§1ез оТ П§Һ1 Шпез -  П£һ1 Ыие, §гееп, тһИе, 
ёо1с!еп. Тһе Ьотег 1апс) Сһиуазһ һас! 1\мо зса1ез оТ Ьиг- 
§1е зе\мт£. Оп а т а 1с!еп «Шкһуа» Ше гес! со1ог («/Кһ 
зтаП Пескз о( тһ|1е, §гееп апс! уе11о\м) ог §гееп («/Кһ 
\«ҺИ;е апс! уе11о\м раПетз) \л/ои1с! Ье тоге ргеуа1еп1;Шап 
оШег со1огз.

Ап тсЛзрепзаЫе раг1 оТ а созШте \маз а та1з1- 
Ье11 о? уапоиз 1урез, <ЛЛег1п£ 1п Из изе апс) тос)е1. Тһе 
тоз1 зһо\му апс) е1аЬога(е аз Ш Кз с!есог \«еге т1с!е 
Ье11з, тас!е оТ соагзе с1о(һ «/Кһ етЬгсчйегес! раПетз. 
А ЬеК «/аз изес) Тог етЬго1с)егес) 1о1пс1оШз, 1еа1һег ригз- 
ез -  ати1е1з, кеуз апс! Ьгопге сгезШ «тИҺ һогзе 
һёас)з», аИасһес! агоипс! Ше та1з1;.

А пШа! созШте һас) а зрес1а! зо!етп с!есог, 1п 
тһ1сһ \меге сотЫпес! геЯпес! етЬго1с!егу, а1тоз1 топи- 
тепШ! раНегпз тас!е оТ гес! 1арез апс! уаг1оиз ота- 
теп1з. А 1оп§ зһ1г1: апс) а Т1уа\мау с)гезз1п§ §отп «/Кһ 
1оп£ з!ееуез \«еге Ше т а 1п Кетз оТ а созШте. ОТ зиг- 
рг131П§1у ЬеаиИТи! апс! регТес!; с!е51£п 13 ап апс1еп1; зһ1г1 
Тгот Тһе соНесТюп оТ Тһе Ризз1ап еТһпо§гарһ1С тизе- 
ит , тһ1сһ һаз а уегу псһ отатепТаТ1оп оп Тһе сһезТ 
рагТ, оп Тһе Ьаск апс! зһоиИегз (Р1с. 61, 62). Ре- 
зеагсһегз Тһ1пк ТһаТ сотрозШоп оТ |Тз с)есог 13 уегу 
«агсһаю» апс! 1Тз огпатепТз соггезропс! То һ|его§1урһз 
оТ апаепТ СҺ1пезе тг|ТТеп 1ап2иаёе.



II п Ну о( гНез апс) а созШте таз с1еаг1у зееп с)ипп§ 
а 5о1етп тес)с)т§ сегетопу. А Ьпс)е 13 изиаИу йгеззес) 
ир т  һег Ьез( тһНе зЫй тКҺ етЬго1с)егес) раиегпз, 
с)ап{Ҙ1т£ отатеп(з. 5һе а1зо һаз а с)геззт£ §отп оп. 
Оиппё тес)с)т§ «Шкһуа» оп (ор о( Һег һеас) 13 соуегес) 
тКҺ а тЫ(е уеП, са Ней «регкепсһек» (Р|С. 63 ).

А1тоз( а11Ше тес)с)т§ аШге һас) кегсһ1е(з, изес) (о 
тауе а( с)апст£ апс) оШег кегсЫе(з тКҺ псһ раиегпз, 
Тпп§ез апс) (аззе1з (Р1с. 60, 66). Тһеу теге аПасһес) (о 
Ше епс)з о(з1ееуез, з(Нсһес) (о агтрКз ог кер( т  а һапс) 
ог Ьу а ПШе (т§ег, раззес) (һгои§һ а зреаа!1оор. А Ьпс)е 
сои1с) һауе а зрес1а1 «кегсһ1е! о( ут^тКу». Тһозе кег- 
сһ1еТз теге изес) Гог та§ю ас(юпз (о рго(ес( а Ьг1с1е 
(гот Ьес)еуШп§ апс) ЬетКсһт£.

А §гоот тоге а зрес1а1 созШте, тһюһ Һас) сот- 
р1е(е зе( о! раг(юи1аг Ш т§з - ати1е(з (ог оуег-£агтеп(, 
а сар, а ктиес) §1оуе, а кпНе, а тһпр. А §гоот апс) Мз 
Шепйз (гергезеп(а(1уез о( һ|'з с1ап) а1тауз изес) зоте 
оГ (һе т а 1с)еп’з огпатеп(з: ри( а Тета1е песк Не оп 
(«тау зЫукЫ») апс) а ртпес) тһйе с1о(һ кегсһ1еТ тКҺ а 
гес) (пп§е оп а Ьаск т  Ше Гогт о( а (пап§1е (Р1с. 67).

Тһе ои(егтеаг оГ Ше Сһиуазһ сопз1з(ес) о! а П§һ( 
с)геззт£ £отп («зһиЬаг»), а саЙап оГ Ьа1ге оТ уапоиз 
со1огз апс) а (иг соа(. 1п т т (е г  Шеу изес) (о теаг 
«сһаррапз» апс) «Ш1ирз» (а соа(, тас)е оТ зһеерзкт) 
(Р1с. 71).

Тһе Сһиуазһ теге зеШес) оп ап ех(епз1уе (еггНогу 
оТ Ше т!с)с)1е раг( оГ \/о1§а апс) Ше ге£юп о! Ше 11га1 
тоип1а1пз. А11һои£һ а созШте т  еасһ сИз1пс1 с)еуе1- 
орес) т  Кз отп тау, оп 1һе тһо1е, II ге(атес) соттоп  
51£пз. Тһе т а т  (еаШгез оТ а (гасШюпа! Сһиуазһ соз
Ш те оГ Ше 18 -1 9 111 оГ сепШпез теге:

- пеаШезз апс) т(е£п(у оТ Кз Уо1ите, сопз(Ки(ес) оГ 
1п(егсоппес(ес) рагСз,

- паШга! соппесНоп оГ Оесог тКҺ с)ез1§п;
- уапе(у оГ Ше Гогтз, уегИса! е1етеп(з оГ си((т§ 

апс) с)есог ргеуаПт§;
- зуттеШ с розКюпт£ оТ Ше т а т  раг(з;
- ргеуаШпё тһКе со1ог оТ с1о(һез апс) ассеззопез 

с)ие Ш изе оГ а һоте-тас)е с1о1:һ;
- уапе(у оГ агИзйс тауз оГс)есог, сотЫ тп£ етЬго!- 

с)егу, аррПдие, Ьеас)ес) зетт^апс) сот а((асһт£, е(с.
Тһе аШге оГ (һе Сһиуазһ һаз тисһ т  соттоп  

тКҺ созШтез оТ оШег е(һтс £гоирз оГ Ше \/о1§а апс) 
11га1з ге§10пз (һа( сап Ье (гасес) (гот (һек со тто п  Ыз- 
Шгу апс) па(ига1 епу1гоптеп(, а№пНу оГ тог!с) регсер- 
Ноп Ьу соиШгу реор!е Ш сиНига! 1гас)Шопз.

ТһегеГоге, НтоиИ Ьетгоп§Ш сопз1с)егап епзет- 
Ые оТа паНопа! созШте аз зоте1:Ыпё зШШездие тНҺ 
ап 1ПУаг1аЫе зе1 оГ йесогаНопз.

А соз1:ите 13 соппес1ес) тНҺ а һаЫШ): оГ а һитап 
Ьет§, теапз оГ соттипюаНоп тНҺ 1һе тог1с); Н таз 
ап 1трог1:ап1: зузШт оТ зутЬо1з апс) а «зсепе» тһеге 
сгеаНуе з1г1У1П§5 оТ реор1е сои1с) Ье 1тр1етеп1:ес1. 
Нотеуег, 1П 1һе һагс) Нтез ЬеШееп епс) оГ 19111 -  Ье§1п- 
П1П2ОГ20111 сеп1:иг1ез, тһеп Ше Сһиуазһ һас) а репос) оГ 
1пШпз1Уе сһап§е-оуег 1П Ше1г теп1а1|1:у апс) 1һе1г тау оГ 
ПГе (һе созШте с)1с) по( сһап§е тисһ аз Ш Яз агИзИс 
уа1ие, аз 1оп§аз К таз по(оп1уа та(ег1а1 (Һ1п§, Ьи(а1зо 
а р1есе о( Һ|§Һ аг(.

ТНЕ СОЗТиМЕ ОҒ ТНЕ иРРЕП  М  Л/О СНи\/АВН

Тһе 11ррег 1апс) Сһиуазһ («У|гуа1з») Муе оп а гаШег 
зта11 (егг|Шгу Ье(тееп г|уегз Зига апс) \/о1§а, Ье(тееп 
зисһ (отпз аз Үас)пп, СһеЬокзагу, Тз1У|1зк апс) 
5һитег1уа (потас)ауз Шезе 1апс15 таке  а МогШ-\Л/ез( 
агеа о( (һе Сһиуазһ РериЬПс). ҒогтаОоп оТ (Ыз е(һпо- 
ёгарЫс §гоир (оок р1асе ю 14т-151һ сеп(иг1ез с)ие (о 
а531гти1а(юп о( а раг( о( Согпотапузк! (Маг1 реор1е о( 
(һе тоип(а1Поиз агеа) апс) Могс)оу1ап (г1Ьез Ьу Ьо1§агз -  
петсотегз.

Тһе(ета1е со зШ те  о?(һе 11ррег 1апс) Сһиуазһ һас)

355. Традиционные 
обрядовые костюмы: 

красота и мудрость веков

Йала тумёнче -  илемпе 
ас-хакал

ТгасИНопа! г Не соз{итез: 
Веаи(у апб УУ/зс/от о/7 (һе 

сеп(ипе5

а гаШег 1аг§е 312е, ассеп(иа(т§ с)1§пКу апс) һеаКһтезз 
о( а тотап  (Р1с. 74, 75).

А 1оп§ зЫг( ог а зМЙ, тас)е о(а (һ1П тһКе с1о(һ таз 
уегу зрасюиз, 1(з 1еп§(һ Ье1п§ с)отп (о (һе т1с)с)1е о( а 
1е§. 5(га1§һ( з1ееуез теге тас)е т1с)е апс) 1оп§.

Оесог о( (һозе 5һ1Г[з таз 31тр1е. Раиегпз теге 
тас)е о((һ 1п (һгеас)з, тНҺ зта11 р1ап1те(г1с зеатз апс) 
а з1ап(1п£ з(Ксһ.

Тһе рес(ога1 раг( о( о1с)-Ите гКиа! зЫг(з таз 
етЬго1с)егес) т)(һ раиегпз апс) а 1аг§е отатеп(, тас)е 
оГ 311 к (арез.

А( (һе епс) оТ 19ш -  Ье§1пп1п§ о( 20111 сеп(иг1ез а 
рес(ога1 раг( о( а зМЙ таз етЬго1с)егес) гаге1у, Ьесаизе 
изиаПу К таз соуегес) тКҺ гюһ зПуег ]ете1гу. Тһе ес)§ез 
о( а зП( оп а сһез( раг( о( а 5Һ1Й таз псһ1у етЬго1с)егес) 
1П с)агк (опез (Р1с. 77, 78).

ЗЫЙз теге т о т  т  а зрес|1:1с тау: §1гс)ес1 (1§һ(1у, (һе 
иррег раП с)гатп ир агоипс) (һе та1з( зо, (һа( (һе һет- 
Ипе таз ир (о (һе кпеез. Ап аргоп апс) (то тоге та1з(- 
ЬеКз тас)е а сотр1е(е зе( о( а соз(ите.

Тһе таю  раг( о( а созШте таз а 1оп§ апс) паггот 
«зигЬап» (ёотп), тас)е о( а (һ т  с1о(һ тЫсһ һас) а гес) 
о та те п ( а1оп§ Кз репте(ег оп Ьо(һ о( Кз 31с)ез. А 
һеас)Ьапс) «тазтак» таз (аз(епес) (о а «зигЬап», (һиз 
Ьесоггнп§ап 1П(е§га1 раг(.

Аз а ги1е, а Тез(|уе а Тета1е созШте тс1ис)ес) а1зо 
а һеас)§еаг, саИес) «кһизһри». Нотеуег, (һе «У1гуа1з» с)1с)- 
п’( изе К аз а сар; К таз ри( оп (һе һеас), 1(з (ор Ье1п§ 
ореп. А «кһизһри» һаз (оиг Нпез о( зПуег со1пз, з(Ксһес) 
(о К; Кз (ор ес)§е 13 Ьогс)егес) тКҺ зта11 гес) Ьеас)з. Кз 
Ьаск раг( 13 тас)е аз а паггот з(пр тКҺ Ппез о( зтаП 
сотз («сорескз»), з(Ксһес) (о К.

1п (һе раз( §1г1з изес) (о теаг е1аЬога(е сарз, саПес) 
«Шкһуа», Ьи((һе «VIгуа 1з» сеазес) (о теагШ ет 1опёа§о.

0 та те п (з  о( а «VIгуаI» созШте сЯКегес) (гот оШ- 
егз Ьу (Һе1г уаг1е(у апс) псһпезз (Р1с. 81, 82).

Тһеу гергезеп(ес) (һе т а т  1с)еа о( а соз(ите, апс) 
етрһаз12ес) (һе Ьеаи(у апс) та(игКу о( а тотап.

Тһе та1п (урез о( а рес(ога1 ]ете1гу теге тас)е, 
изт§ Ьгоас) гес(ап§и1аг р1а(ез о( а (һ 1ск 1еа(һег апс) 
зетп ир Ьу зтаП зПуег сотз (Р1с. 85, 86). (31 г1з тоге



«зһЫкете», Из ЬоПот ес!§е Ье1п@ с1есога1ес1 «Нһ «ҺКе 
зһеИ «со«пе». А Тета1е «зигЬап зһаккЬ> (§о«п Ьапс!) 
«еге оГ №е зате Тогт, ЬиГГһе1г иррег раг( сагпес! а 1п- 
ап£и1аг ГазГепег «Иһ а пеес11е. ТЫз ]е«е1гу «аз ртпес! 
1оГһе «зигЬап», риШп§ Кс!о«п«агс1.1п а Гета1е созГите 
Ьо1һ ;еууе1гу «еге соппес(ей 1о еасһ оГһег, опе аЬоуе 
апо1һег, плакт§ а тазз|уе зПуег зЫе1с! оп а сһезГ.

А зесопс! Гуре оГ ресГога! §атН:иге «аз тайе оТ 
1оп£ 1еа1һег з!г1 рз, зизрепЫп^Ггот Гһе песк апс! ТаШп£ 
с!о«п т  1«о зГпрз а1тоз1: ир Го Гһе \л/а 131 (Р1с. 84).

А1 1һе Ье§тпт§ оТ {һе 20,һ сепГигу ]е«е1гу «еге 
гаГһег һеауу; апс1,1о аУ01с! һатрепп£1:һе«а1к апс! «огк 
Гһеу «еге «а151-Ье11:ес1.

Ма1с1еп а№гез һас! Ге«ег 1ауегз оГЫоГһезапс! «еге 
1езз псһ {һап 1һозе оТ тагпес! «отеп  (Р1с. 90). 
ҒатШаг 1та§ез оГ созГитез сои 1с1 Ье сһап£ес! сопз1с!- 
егаЫу с!ипп£ һоИйауз апс! п1иа1 айюпз.

Опе оГ Гһе тозГ гетагкаЫе Гурез оТ ГезИуе аГйге 
«еге с1гез81п§ £о«пз, са11ес1 «зһоЬаг» «Кһ 1оп§ з1ееуез, 
тайе оГ а «ҺИе с1о1һ, «Иһ етЬго1с!егес1 раиегпз оп а 
сһез1, 8һои1с1егз апс! а Ьаск. 51пгп1аг з1га1§һ1: Ьаск 
с!геззт§ £о«пз «еге « о т  ир 1о 1һе епс! оГ 191һ сепГигу. 
Ву ГһаГ Пте Гһеу «еге по1 изес! апу тоге Гог п1иа1 
асГюпз апс! «еге сопз1с!егес1 Го Ье оп1у аз «ес1сИп§ 
с1о1һез.

АГГһе епс! оТ Гһе 19т -  Ье£тпт§ оГ Гһе 20"1 сеп
Шпез 1п зоте агеаз оГ Үайпп апс! СһеЬокзагу ге£юпз 
итяие апс! ехоПс «ес!с!т£ с!геззт£ £о«пз «№ а сиГ 
«а18Шапс1, саИес! «ризһ1ег1е зһоЬаг», Ьесате рори1аг 
(Р1С. 9 1 -9 4 ) .

Тһе1ор оТа «ризһГеИе зһоЬаг» «аз соуегес! «Нһ ап 
огпатепГа! ]е«е1гу, зтаЛ  «а1з1-Ье11:з апс! уапоиз Ье11 
репйапГз соуегес! а Ьойу а11 оуег. «Тиу агате» (таШҺ- 
такег) һас! а зреаа! сар оп һег һеас!, соуегес! «Кһ а 
гес! с1о1һ.

Ма1е ГезШе созШтез Iпс!ис!ес1 ап оиГег£агтеп1 оГ 
К£һ1: с!о1һ, оТ гес!, £гееп ог с!агк Ыие ГаЬпс. Резеагсһегз

поГес! Гһа1 Сһиуазһ Ьасһе1огз изес! 1о «еаг зтаг1 
с1о1һез; Гһеу «оге сайапз, зШсһес! оуег «Кһ зк|п оТ а 
тагтоГ ог а ро1е са1, -  геаПу £оос! е££з!

АГ Гһе Ье£1ппт£ оНһе 201һ сепгигу 1һе 11ррег 1апс! 
Сһиуазһ Ье^ап Iпггос!ис1п§ пе« 1урез оТ с1о1:һез. Тһе 
е1йег1у «оге с1о(:һез, тас1е «аз т  оМ Птез», мһНе 
уоип£ег реор1е 1оп§ес! Гог игЬап с1о1һез апс! ГасГогу- 
тас!е таГег1а1з (Р1с. 95). Апс1еп1 те1һос!з оГ о татеп- 
ГаПоп Гайес! а«ау.

\Л/һегеуег 1һеу Иуес1, «У1гуа1з»-т1£гап1:з 1г1ес! 1о рге- 
зегуе о1с1 иасИИопз, 1пс1ис11пб айһегепсе 1о Гһе «һ|Ге 
со1ог оГ зЫгГз. 5о, 1п Гһе 19№ сеп1игу зтаП ^гоирз оГ 
«\/1гуа15» зеШес! 1п Вазһк1г1а. Неге а^а1п Гһеу тас!е 
зһ1г1з оГ а «ҺНе с1оГҺ (Р1с. 96).

ТНЕ СОЗТУМЕ ОҒ ТНЕ МЮ-ШШЕЯ1ЛЫО СН1МА5Н

А ЫзГопс гез1с!еп1:1а1 агеа оГ 1һе еГһпо§гарһ1с 
бгоир, саИес! «Апа1 Епсһ1» -  Гһе М1с!-1о«ег 1апс! 
Сһиуазһ 13 1П Гһе Моггһ-ЕазГ апс! сеп1га1 агеаз оГ 
1ос!ау’з Сһиуазһ|а. 1п апЫеп1 Г|тез Гһе Во1^аг- 
Сһиуазһ 1пЬез изес! 1о Пуе һеге, ГһегеГоге 1п 1һе си1- 
1иге оГ Гһе «АпаГ Епсһ1» Сһиуазһ уои сап зее зоте 
Во1§апап е1етепГз. ТҺ13 13 а зтаП ГегпГогу, Нз Ьоипс!- 
аг1ез Ье1п§ сШез СһеЬокзагу, Ког1оука с!|з1г1с1: оГ 
Уитагу апс! ҮапПкоуо.

«VIгуаI» с1оГһез зеет 1о Ье с!га«п Ьу а зГет репсИ 
оГа §гарһ1с аг[1з1, «ҺИе 1һе «АпаГ ЕпсЫ» 1оок аз |Гс!га«п 
|п П§Һ1 «аГег со1ог раIпгз.

Тһе «һо!е епзетЫе оГ а созГите, аз «еП аз еасһ 
оГ Из рагС, сИТТегз Ьу Нз са1тпезз апс! сопзГга1пес! Ьеаи- 
Гу (Р1С. 98).

Тһе М 1с!-1о«ег Сһиуазһ Ьаге1у сопГасГес! «Иһ оГһег 
Го1кз, «Ысһ 13 «һу 1һе1г созГите с!еуе1орес! а1тоз1 
«НһоиГ апу «ехГгапеоиз» тПиепсез. Тһе та1п с1оГһез 
«еге 1оп§ зһ1г1:з, саИес! «кеЬе», тас!е оГ а 1Ып «ҺИе 
с1оГҺ, отатепГес! 1п етЬго1с1егу апс! зПГсһес! пЬЬопз, 
«ИҺ а пагго« апс! 1оп§ зНһоиеГГе.

356. Нагрудный узор. Первая 
треть XX в. Предназначен для 
мужских рубах позднего типа. 
Вышиты фигуры коней, стоя
щих перед Древом жизни. 
Части, собр.

Арҫынсен кёпе ум тёрри.
XX ёмёр пуҫл. ватар ҫуллахё

Рес1ога1 раИегп. Пг5{ (һ!гб о? 
1һе 2 0 1һ сеп(игу. Ма/е 5һ/г1 о? 
№е /а(е (уре. ЕтЫоШегеб Щ - 
игез оТ һогзез, I,ас'т£ №е Тгее 
оТ Ше. РгЫаХе соИесИоп

357. Мужская рубаха.
Конец XIX в. ЧНМ

Арҫын кёпи. XIX ёмёр вёҫё 

Ма1е 5/иг*. /_а{е 19т сеп{игу



Р е з е а гс һ е гз  ЬеП еуе ТһаТТһе «АпаТ Е п с һ I» С һ и у а зһ  
р ге зе гу е й  Тһе т о з Т  а пЫ е п Т Т и Ы с Т о гт  оТ Тһе зЫгТ. Тһе 
т а т  т е Т һ о й  о Т о т а т е п Т а Т ю п  т а з а  с о т Ы п а Т ю п  оТап  
е т Ь гс н й е ге й  р а Т Т е т  апс! гес) зТ п р е з. Р а Т Т е тз  с о у е г 
а 1 то зТ  а11 рагТз оТ ГезНуе апс) пТиа! зТигТз. А ресТога! 
рагТ т а з  т а й е  зе ра га Т е !у  а п й  йесогаТей Ьу зорЫ зТю аТ- 
ес! е т Ь гс н й е гу  т Ы с һ  Тһеп т а з  з Ш с һ е й  То а 1оп£ зТпр оТ 
с1оТҺ -  Тһе т а т  ЬгеайТҺ оТТҺе зЫгТ.

Турю а! с !оТһез оТ т а г п е й  т о т е п  о Т Ш е  Х1ХТҺ с е п 
Тигу т е г е  зЫ П з  т |ГҺ  е т Ь г о !й е г е й  Ь о з о т  гозеТТез, 
саИей « ке зке И е  кеЬе».

ЕтЬго1с1егу о п  Тһе Ь о з о т  рагТ оТ а 3 Һ1П со и  1с1 Ье оТ 
у а п о и з  Т о г т з ,  Т го т  а с о т р 1 е х  осТа£оп То а Т т у  г һ о т -  
Ь и з . Е т Ь г о 1й е гу  т а з  т  зИ к  о г  т о о 1 е п  һ о т е - й у е й  
Т һ геайз, т  з о р һ  1з1;1са1;ес1 з е а т з .  № т е з  оТТҺе р а Т Т е тз  
т е г е  £ |уе п  а с с о г й т ^ Т о  Т һ е к  е х Т е т а ! 31т11агИ:у 1о з о т е -  
1һ1п§: « һ о гзе ’з  Тогеһеай», « го т а п  1еаТ», «һогзе», «йеег 
һогп», а п й  оТһегз. З и с һ  а 3 Һ1П т а з  т о т  оп1у а П е г т е й -  
й т £ ;  II е т р һ а з 12е з  Тһе ЬеаиТу апс1 та Т и п Т у  оТ а у о и п £  
т о т а п  (Р1с. 99).

А з а ги1е, т а гп е с !  т о т е п  изес! То Ь е а гТ т о  «Тета1е» 
31§пз, -  Т т о  г һ о т Ы с  т о й Т з , р1асес! з у т т е Т п с а Н у  оп  
ЬоТҺ з1с1ез оТТҺ ек ЬгеазТз. АТ Тһе а § е  оТ 7 - 9  апс! о1с1ег, 
§1г1з изес! То те а г зЫ П з тН Һ  а г һ о т Ь и з  о п  о п е  З1йе оТ 
ЬгеазТ а п й , з о  Тһе саИей а « т а !е »  31£п оп  Тһе оТһег з1с1е 
1п Тһе Г о г т  оГ а з1апН п§ зТпр.

Т һ е  Һ е т Н п е  т а з  й е со гаТ ей  т Л Һ  Т т о  зТ п р е з  оГ а 
р аТ Т ет а п й  а гес! Таре. 1п Тһе з а т е  т а у  е й £ е з  оГ 
з1ееуез т е г е  П Ы зһе й .

Т һ е з е  Турез оТ зһгГТз т е г е  т |й е 1 у  з р ге а й  т  Ш е  1 9 т  
с е п Ш гу  ргасТюаНу т  а111һе е Ш п о ^ га р Ы с  £ го и р з  апс! т  
1һе с! 1а з р о га .

А с о з Ш т е  оГ а т а гп е с !  т о т а п ,  Ь е з 1й е з  а 3 Һ1П, 
1пс1ийей: һ е а й Ь а п й з , саИес! «зигЬап» апс! а ке гсЫ е Т о Т а  
«зигЬап», а й е со гаТ ей  Һеас!с1гезз « кһ и зһ р и » , е а гп п § з , 
п е с к  апс! зһои1с!ег ]е те 1 гу , у а п о и з  р е с Ш га ! апс! т а 1зТ 
реп й а п Т з, апс! а п  а р го п  (Р!с. 1 0 1 ,1 0 2 ).

М а 1й е п  а Ш ге  т а з  г е т а г к а Ы е  Гог Ш е1г һ е а й й ге з з -  
е з  -  1оуе1у с а р з , саИес! «Ш кһуа» апс! зрес1а1 ]е т е !е й  
й е с о га Т ю п з .

А Г е та1 е  « кһ и зһ р и »  р1ауес! Ш е  го1е оГ а с г о т п  т  а 
с о з Ш т е .  Н т а з т а й е о Л е а Ш е м п Ш е Г о г т  о Г а  1от Тгип- 
саТей с о п е  тИ Һ  а п  о р е п  Ш р  апс! а Ь а с к  з Ш р  (Р1с. 107).

А 3|1уег « кһ и зһ р и »  13 те П  т  Ш п е  тН Һ  а Г е т а 1 е ]е т -  
е1гу, т а й е  оГ с о т з .  М а 1й е п  «Тикһуа» т е г е  т о т  То§еТһег 
т №  з т а П  о р е п т о г к  соИ агз оГ со1ог Ь е а й з .

А з II  т а з  тН Һ  Ш е  Ы ррег 1апй С һ и у а з һ  т о т е п ,  Ш е  
М |й -1 о те г 1апй С һ и у а зһ  т о г е  а § а г т Ш г е  тН Һ  р епй а пТ з -  
1еаШ ег ге сТ а п£и !аг Н е т з  тН Һ  з М с һ е й ч п  с о т з .  М а г г1ес! 
т о т е п  т о г е  « зи гЬ ап  з һ а к к |»  т Л Һ  а т е Г а ! Ш ап§1е, 
саИес! «зуи1§ат»  (Р1с. 110), т һ П е  §1г1з изес! Ш  т е а г  

« зһ и 1 ке те » , т а й е  оГ «сотг1е» зһ еП з, з Ш с һ е й  1п а1оп§ 
Гһе 1 о те г е й £ е .

\^а1з1-Ье11;з т е г е  а !з о  и зе й  Гог а П а с Ы п ^  уаг1оиз 
р е п й а п Ш , т а й е  оТ с1о1һ, Ьи§1ез а п й  Ь е а й з  т һ ю һ ,  а з  а 
ги1е, һ а й  а 1аззе1 о г Гг1п§ез (Р|с. 116). А Ь а с к  раП: оГ а 
Ь ой у  т а з  с о у е ге й  т И Һ  «зага» -  з т а П  йоиЫ е -31 й е  
е т Ь го 1 й е гу  о п  с1о1һ.

«Тикһуа» оГ Ш е  М 1й-1отег С һ и у а з һ  §1г1з т а з  т а й е  
го и п й  т Л һ о и ! ;  а һ'|§һ с о п е  -  а Ш р р т § .  А з һ а Н о т  с а п у а з  
са р  һ а й  а й е с о га ^ о п  оТ И£һ1 Ь е а й з  а п й  С01пз, п а г г о т  
зГ га р з  Гог Газ1еп1п§ (Р1с. 114). Т һ е  Ш р  оГ а с а р  һ а й  «а 
5 |§ п  о П һ е  Зип».

Еззеп1|а1 рагТз оГ т е й й 1 п §  с о з Ш т е з  т е г е  т һ Н е  
«зһиЬаг» (й г е з з 1п ё  § о т п з ) ,  уеНз, а п й  1оп§ е т Ь го 1 й е ге й  
ке гсМ е Г з, з и з р е п й е й  Г г о т  Гһе с о з Ш т е  а п й  а П а с һ е й  Ш  
з1ееуез. Т һ е  ЯгзГ т е й й 1п §  й а у  а Ьг1йе т о г е  а т а 1 й е п  
с о з Ш т е  а п й  заГ и п й е г  а т һ Н е  уеЛ. Nеx1;йауаГ^е^ а п и р - 
Иа1 (Пгз1) П1§Һ1; з һ е  т а з  й ге з з е й  1п а с о з Ш т е  оГ а т а г -  
г1ей т о т а п ,  һ е г һ е а й  Ь е 1п §  с о у е ге й  тН Һ  «зигЬап» а п й  
«кһ и зһ р и » .

С о з Ш т е з  Гог сһМ йгеп т е г е  з1т |1 аг 1о Ш о з е  оГ 
а й и Н з . Тһе1г т һ Н е  с !о Ш е з  т е г е  й е со га Г е й  тН Һ  з 1 т р !е

358. Костюмы низовых 
чувашек. Конец XIX в. ЧГХМ

Анатри чавашсен тумёсем.
XIX ёмёр вёҫё

Соз(итез о /(һ е  /.оууег 
\апб Сһиуазһ мотеп.

^аҒе 19т сепШгу

р а и е гп з , з1 г1 р е за пй  Ь е а й з , а з  те П  а з  тН Һ  Н е т з о Т л е п 
и т е  31|уег (Р|с. 124).

Ма1е с о з Г и т е з  т е г е  Гһе з1тр1ез1  о п е з . А ТгайН ю п- 
а1 3 Һ1П т а з  й е со га Г е й  тН Һ  п а г г о т  з ! г 1 р е з  оТ гей с1о1һ 

а п й  й е з 1£ п з .
А 1 то з1  а11 Гһе й о т г у  оГ а дг1 т а з  зГ а с ке й  1п зрес1а1 

соГГегз, саНей « зһи ер зһ е » . II т а з  а һ о П о т  П пйеп Ш Ь. 
Ғиг соаГз а п й  с а П а п з  һ и п £  ои1 о п  ро1ез, а п й  а11 Г һозе  
1 һ |п §з  т е г е  р1асей т  а с о т р а г г т е п ! ;  о П һ е  § го и п й  Л оог 
о Г а  1 то -з1 о ге у  Ь а т  ( Р1с. 125).

З о , Ш е  Го1кйгезз оГ 1һе «АпаГ ЕпсһI» С һ и у а з һ  һай  
т а п у Г е а Ш г е з  тһ 1 с һ  сои1й Ье саПей азаЬог1§1па1, «с1аз- 
з'юа1» Тог аП Ш е  С һ и у а з һ  еТһп^с § го и р з . Ғ е а Ш ге з  оТТҺе 
М |й -1 о т е г  1апй С һ и у а з һ  с о з Ш т е з  с а п  Ье Тгасей 1П аИ 
Тһе е Т һ п о ^ га р Ы с  а п й  ТеггИопа! § го и р з .

ТНЕ СОЗТиМЕ ОҒ ТНЕ (.ОМЕП М/ЧО СНиУАЬН

Тһ е  С һ и у а з һ  оТ Тһе 1_отег 1апй еТһпо§гарһ1с £ го и р  
(«АпаТг1») гез1йе 1П Тһе ЗоиТҺ оГ с о п Т е т р о га гу  С һиуазһ1а  
а п й  1Т3 пе1§ҺЬог1П2 Тегг1Тог1ез оТ ТаТагзТап а п й  
Ш у а п о у з к  ге § 10п з . Си1Тиге оТТҺе «АпаШ » С һ и у а з һ  р ге - 
уаИ а1зо о п  уазТ Тегг1Тог1ез То Тһе ЕазТ оГ Уо1§а, и р  То Тһе 
11га1 т о и п Т а 1п з . Зс1епТ1зТз ЬеП еуе ТһаТ ТЫз § го и р  йеуе1- 
о р е й  а з  а гези1ТоГ т а з з  ге з е Ш е т е п Т о Г Т Һ е  С һ и у а з һ  оп  

Тһе « п е т  1апйз» 1П Тһе 17 -1 8 1һ сепТиг1ез:
Т һ е  т а 1п рагТ оГ а Ь о т е г  1апй с о з Т и т е  т а з  а 1оп£ 

5һ1г( о г  5Һ1Г1, «кеЬе», т а й е  оГ а т һ П е  с1о1һ, з1т11аг То 

зһИТз оГ Тһе М 1й-1оте г 1апй С һ и у а з һ . 1п 18 -19 ,һ с е п - 
Тиг!ез Тһеу и зе й  е т Ь гт н й е гу  Гог й е со га Т 10п. М а гп е й  
т о т е п  т о г е  3 Һ1П 3 , саИ ей « ке зке И е  кеЬе» тһ 1 с һ  һай  
Т т о  о г  Тоиг е т Ь го 1 й е ге й  Ь о з о т  гозеТТез 1п Тһе Г о г т  оГ 
а п  осТа§оп зТаг (Р!с. 1 2 8 -1 3 0 ).

АТ Тһе е п й  оТ 191һ сепТигу тМ Т е  зһИТз т е г е  й е с о - 
гаТей 1П а ТасТогу ТаЬг1с; 1П Тһе 1 о те г рагТ з и с һ  зТг!рез 
т е г е  з е т е й  т  а1оп§Тһе  Һ е т Н п е .

\Л/Һ|Те со1ог р1ауей а п  1тр о гТ а п Т , з у т Ь о һ с  го1е 1п 
с о з Т и т е .  1п у Ш а ^е з  оГ Тһе и п Ь а р П ге й  С һ и у а з һ  тТНТе 

зЫТТз т е г е  т о т  и р  То 19301һ.
АТ Тһе е п й  оГ 19ш сепТигу  3 Һ1ГТ3 оТ у а п о и з  со1огз 

с а т е  1пТо и з а ^ е . 11р То ТһаТ рег1ой з и с һ  с1оТһез т е г е  
поТ сһагасТег1зТ1с Тог Тһе «АпаШ » С һ и у а зһ .

1Т \маз ЬеН еуей ТһаТ а с а п у а з , \м оуеп оТ со1ог һ о т е -  
т а й е  Т һ геайз, саИ ей «и1асһа р 1г», с а т е  т Т о  и з е  й и е  То 
Тһе ТаТаг 1пГ1иепсе.

Т һ е  т о з Т  т 1 й е з р ге а й  со1огз оГ з и с һ  с1оТһз т е г е  
й а г к  Ы и е  а п й  гей . \Л/Һ 1Те Т һ ге а й з -зТ ге а кз  т а й е  а п  о т а -  
т е п Т  1п Тһе Г о г т  оГ зТг1рз о г з т а П  р а п е з . Т һ ге а й з  т е г е  
й уе й  т|ТҺ паТига1 а п й  ргеТаЬпсаТей й у е з  аТ һ о т е .

1п й и е  П т е  р а Т Т е т з  Ь е с а т е  1аг§е а п й  Ьп§ҺТ, п е т  
һ а г т о п 1 о и з  со1ог с о т Ы п а Т ю п з  е т е г ^ е й .

Ғ а с Т о гу -т а й е  сһ  1 пТ2 а п й  заТееп т е г е  и з е й  оп1уТог 
5Ю£1е зТг1рз Гог т а к | п §  зТ п р е з  о г П о и п с е з . З о , ТгайI- 
Тюпа1 е т Ь г о 1й е гу  т1ТҺ ГШ§гее р а Т Т е т з  т а з  г е т о у е й  
Г г о т  Тһе й е с о г  оГ «пет»  зЫТТз. В г1§ҺТ гей з Ш р е з , ТасТо- 
г у - т а й е  1асе а п й  п Ь Ь о п з  т е г е  и зе й  Тог о т а т е п Т а Т 1 о п .



359. Сизов П.В. Ил. к поэме 
К.В. Иванова «Нарспи».
1969 г. Цв. линогравюра. 
Изображен девичий костюм 
приуральских чувашей

Сизов П.В. К.В. Ивановен 
«Нарспи» поэми валли туна 
линогравюра. 1969 ҫ. 
Уралҫум чавашёсен хёр тумне 
санлана

5 120У Р. V. Шив1га1\оп 1о 
К. V. /уапоу’з роет «Л/агар/».
1969. Со1ог Нпоси(. МаИеп 
соз(ите о? (һе Рге-ига\з 
Сһмазһ

1п Тһе с о и гз е  оТ И т е ,  зТпТТз Т п т т е с )  тН Һ  созТ1у 
та Т е п а 1 з , р и гсһа зе с) аТ а з һ о р  ог т а й е  сотр1еТе1у оТ 
1"ас1;огу ТаЬ псз т е г е  сопз1с)егес1 То Ье а з  т о з Т  ргезТЬ 
£ ю и з  апс1 з т а г Т  о п е з  (Р|С. 133 , 134).

У а п о и з  р а га р һ е гп а П а  оТ а с о з Ш т е ,  з и с һ  а з : 
а р го п з , саТТапз, сШТегеп!: уе|1з, с о у е п п ^ з  апс) кегсЫ еТз 
т е г е  а1зо т а с )е  оТ а т һ Н е  с1оТҺ. С о у е п п £ з , з о  саНес) 
«зи гЬ апз»  т е г е  т о г п  Ьу т а гп е с )  т о т е п  т һ ю һ  соуегес) 
һ е г һеас), п е с к  апс) Ь а с к  сотр1еТе1у. Ж о т е п  һас! То 
т е а г  Т һ е т  а11Тһе И т е ,  о Т һегт1зе  Тһеу т е г е  поТ сопз1с)- 
егес) 1о Ье Й геззес) Ти11у.

1п о1с1ег й т е з  Тһезе  кегсһпеТз т е г е  гаТһег п а г г о т  
а п й  зһогТ , тН Һ  а п  аизТеге  апс) пеаТ с)есог. «ЗигЬ апз»  оТ 

а 1аТег рег1ос1 -  епс) оТ Тһе 1 9 № сепТигу  т е г е  т а с )е  1оп£ 
апс) т 1с)е, тН Һ  а гес) һ е т  апс) ти Н |-с о 1 о г  раТТегпз а Т Тһе 
епс)з.

Ғог о гп а т е п Т а Т ю п  оТТҺе «зи гЬ апз»  а Т е с һ т р и е  оТ 
сЯарег т е а у т £ т а з  изес). О гп а т е п Т з , т а с )е  Ьу С һ и у а зһ  
ё 1Пз о п  о г й т а г у  т о о й е п  1 о о т з  т е г е  а т а г т ^  а з  То ТһеН 
а с с и га с у , с о т р 1 е х Н у  апс) һ а г т о п ю и з  Iп ге гасИ оп  оТТҺе 
Т о г т з  апс) со1ог.

Рес) та15Т-ЬеНз оТ 2  з т  т1с)ТҺ, тоуеп  оп Тһозе 
1оотз, и з т £  1Һ 1Ск тоо1 Тһгеайз, те ге  оТ ипһаскпеуес) 
к1пс). С1изТегз оТ 3 - 4  со!ог Ьгизһез те ге  аТТасһес) го  
ЬоТҺ епс)з оТ Тһозе ЬеНз. А 1отег рагТ оТ Тһе Ьаск т а з  
соуегес) тНҺ ап е тЬ го 1с)егес) репс)апТ, саНес) «зага», 
епс)т£ тНҺ а с)епзе с)агк Тпп£е.

А т а гп е с )  т о т а п  изес) То т е а г  а з1 тр1 е  һ е а й й ге з з  
« кһ и зһ р и » , т һ Н е  £1г1з т о г е  а һе1теТ -П ке  с а р , саИес) 
«Тикһуа», т һ ю һ  һ а з  а Г о г т  оТа 1оп£ТгипсаТес) с о п е  (Р1с. 
1 4 0 ). Н т а з  т а с )е  оТ с)епзе  т о о 1 е п  Таре апс) соуегес) 
тН Һ  ]их1арозес) г о т з  оТ з т а П  зП уег «сор е скз»  о г Тһек 
1т Н а Т ю п з , саИес) « п и кһ га Ш » , а з  т е [ ]  а з  тН Һ  1 5 - 2 5  
с о р е с к с о т з .  Ап о р е п  Тор оТ « кһ и зһ р и »  т а з Т г а т е с )  тН Һ  
а зТпр оТ а 51тр1е  раТ Т е т оТ гес) Ьеас)з. Нз Тогеһеас) рагТ 
һас) а зр е с И ю  р е а к , с )о т п  т һ ю һ  т а з  соуегес) тН Һ  г о т з  
оТ р т к 1 з һ  сога1з.

Т һ е  С һ и у а з һ  оТТҺе \Л/оос) 1апс) £ го и р  т о г е  а з т а П  
гоипс) ( з е п т - з р һ е п с а ! )  « к һ и з һ р и » . II с)|ТТегес) Т г о т  
оТһег Турез оТ « кһ и з һ р и »  т  Нз сотр1еТе1у с1озес) Тор 
апс) р ге у а Ш п ё  з т а П  апс) т е с Я и т  312е зП уе г с о т з .  
Ғаст£ таз тайе т  гес) Ьеайз. а1Тһои£һ һеге Л р1ауес1 
а т т о г  го1е.

М а гпе с ! т о т е п  изес) То т е а г  зктТ |£ Һ Т  п е ск1 а се з  
тН Һ  2 - 3  г о т з  оТ с о т з ,  а гоипс! ресТога! £ а т Н и г е ,  оуег- 
зһои1с!ег ТШеТ, саИес) «геуег», а Ьгеаз1р1а1е оТаггаре2о1с) 
Т о гт ,  саИес) «а1ка».

М а 1с)еп со з ги те з  те ге  р1а1пег апс) 1езз сотрПсаг- 
ес), т|1һ Тетег оТ зПуег с)есогаИопз (Р|С. 1 4 3 ,1 4 4 ).

Ғ т е  һ е а й й ге з з е з  «1икһуа» т е г е  г е т а г к а Ы е  Тог 
1һе1г зорһ1зИса1ес) Ьеас)ес) о г п а т е п 1 з ,  га1һег 1һап Тог 
1һе|г С01П ёагпНиге (Р |с . 1 4 5 ).

А Һ|§Һ р е а к  оТ а с а р  һас) а з у т Ь о !  оТ 1һе З и п  -  а 
ЬгИИапг те1а1  с о п е  о г а Ьг1ёһ1 гес! Ьеас1.

А § е п и 1п е  та1с)еп  ]е те 1 гу , саИес) « та у а » , 13 с о п з 1с)- 
егес) 1о Ье оТ апс1еп1 о п £ 1п (Р1с. 1 4 6 ). II сопз1з1з оТ 1 т о  
раг1з: а 1еа1һег Ьгеазгр1а1е 1П 1һе Т о гт  оТ а з т а П  гга р е - 
21и т  тН Һ  1аг£е с о 1п з  т  гһ ге е  г о т з ,  апс! а с о т р о з Ш о п  оТ 
Ьеас)з, « с о тп е »  зһ еП з  апс) Ьиё1ез, соуег1п2  5һои1с1ег5 
апс) а Ь а ск .

1п зрес1а1 з о 1 е т п  с а з е з , а з  а1 а и 1 и т п  т а 1с!еп һо1- 
1с1а уз  апс) а1 тес)с)1пё с е ге т о п 1 е з  а 1ор оТ «1икһуа» т а з  
соуегес! тН Һ  а 1оп£ т һ Н е  с а р , саИес! «ка1рак» (Р |с . 1 4 7 ,  
1 4 8 ). Н т а з  т а с !е  оТ кпМ е с ) то о1  ог з е т е с )  Т го т  с о а гз е  
с1о1һ т  Тһе Т о гт  оТ а с о п е .

А т е с )с !т ё  с е г е т о п у  оТ Тһе 1_отег 1апс) С һ и у а зһ  
ге р ге зе п Т з  а со1огТи1 с)1зр1ау. Т һ е  Ьг1с)е, зН Т т ё  и п й е г  а 
т һ Н е  уеН, 13 зи ггои п с )е с ) т Н Һ  һ е г  ЬГ1с )е з т а |с )з  ог 
т а Т го п з -о Т -һ о п о г  апс) а11 оТ Т һ е т  т  з т а г П у  с)есогаТес) 
с1оТһез т|ТҺ а Ти11 зеТ оТ^ете I^у .

А т а 1 е  те с )с )|п ё  с о з Т и т е ,  Тһе £ г о о т ’5 оиТЯТ 1пс1ис)- 

ес) у а гю и з  Турез оТ зрес1а1 ке гсһ :е Т з  апс! Те та 1е  ]е те 1 гу  
|Т е т з  (Р1с. 1 5 0 ).

Ғ г о т  Тһе епс) оТ Тһе 1 9 1һ сепТигу а с о з Т и т е  оТ а 

1_0ууег 1апс) бгоир @гас!иа11у Ь е с а т е  з1тр1ег, К Ь е с а те  
т о г е  у а п о и з  т  со1ог апс) с)есог.

То£еТһег т|ТҺ  тһ |Т е  3 Һ1ТТ3 , Тһ13 £ го и р  1озТ Тһе һ 1̂ һ  
агТоТсоипТес) Тһгеас) етЬ го1с)егу . С га Т Т з т о т е п  сИуегёес) 
Т го т  а п с 1епТ с а п о п з , зТг1У1пё Т о  сгеаТе һ а г т о п у  Т һ гои^һ  
Ьп^һТпезз апс) с)есог ( Р1с. 1 5 1 ). А с о з Т и т е  оТТҺаТ р е п 
ос) сеазес) То Ье а засгес) т е а п з  оТ с о т т и п 1 с а Т 1 о п  
Ь е Т те е п  а һ и т а п  Ье1пё, з р а с е  апс) Тһе с)|у|пе.

ТНЕ СНи\/А5Н СОВТиМЕ ОҒ ТНЕ 0/А5Р0РА

1п 1 7 - 1 9 " 1 се пТ и г1 ез  а ё геаТ  п и т Ь е г  оТ Тһе 
Сһиуазһ тоуес) оп Ю  Тһе « п е т  1апс)з» т  Тһе Уо1£а апс) 
1)га1 т о и п Т а т  ге £ ю п з , с)ие То уа г1оиз ге а з о п з , ЯгзТ оТ 
а 11, с)ие То 1аск оТ 1апс) апс) и п т Н И п ^ п е з з  То ассерТ  
С һпзТ1атТу, Тһиз сопз1с)егаЫ у е х р а п с )т £  Тһе1г а ге а  оТ 
зеТТ1етепТ. 1п Тһе с2аг15Т Риз51а Тһе С һ и у а з һ  реор1е с)1с) 
поТ һ а у е  Тһе|г о т п  ас)т1П1зТгаТ1уе апс) си Н и га ! ге £ ю п , 
саНес) «С һиуазЫ а», а з  а зТаТе иШТ. В огс)егз оТ Тһе Тоиг 
Уо1ёа-11га1з р г о у т с е з :  К а га п ,  3 | т Ь | г з к ,  З а т а г а  апс) 1)Та 
с)1У1с)ес) а г е а з  оТ Т һ е к  ге1аТ1уе1у с)епзе1у р о р и  1аТес) 
р1асез. \Л/|ТҺ ТогтаТ1оп оТ Тһе С һ и у а з һ  А 5 5 В  т  1 9 2 5  
4 0 %  оТ Тһе С һ и у а з һ  Тоипс) Т һ е т з е |у е з  оиТз1с)е а п е т1у  
езТаЬИзһес) Ьогс)егз оТТҺе гериЬИс.

1п а рге-30У1еТ рег1ос) с)1азрога § г о и р з  оТ Тһе 
С һ и у а з һ  т е г е  й е з^п а Т е с ) ипс)ег Тһе п а т е з  оТ а р р го р г !-  
аТе р г о у т с е з :  « К ага п»  (о г « 2 а к а т у е » ) , «11Та», « З а т а га » , 
«ЗагаТоу», « 3 1 тЫ гзк» , «ОгепЬиг§» апс) рш Те оТТеп ипс)ег 

Тһе п а т е з  оТ сИзТпсТ с1Т1ез. АТТег ТогтаТ1оп оТ Тһе 
С һ и у а з һ  а и Т о п о т о и з  гериЬН с а п е т  п а т е ,  «паТ1Уе 
Ь огп  С һ и уа зһ »  арр е а ге с), о г « С һ е Ь о кза гу  С һи уа зһ » , а з  
1п с о т т о п  раг1апсе.

Оце То 1һе £гас)иа1 ге з е Ш е т е п Т  о 1 Тһе С һ и у а з һ  То 
оТһег ТегпТопез а си1Тига1 1с)епТ|Ту оТ е а с һ  § го и р  с)еуе1- 
орес) 1П |Тз о т п  т а у .  0иТз1с)е оТ Тһе С һ и у а з һ  ТегпТогу 

Тһеу зТШ р ге з е гу е  Тһе1г ^епеНс и п Ну, з р к Л и а ! си И и ге  
апс) зТ гопё  ТгасПТ10п з  оТ а паТю па! с о з Т и т е  (Р1с. 1 5 3 ). 
Т һ е  ги1ез оТ т а к 1 п §  а с о з Т и т е  е п з е т Ы е ,  т е Т һ о й з  оТ 
о гпа те п Т а Т 1 о п  оТ Нз рагТз ТһаТ һас) Ь ееп  езТаЬПзһес) 1п 
Тһе с о и гз е  о Т с е п Т и п е з  апс) т е г е  сагеТиПу Ь гои^һТ  Ьу Тһе 
С һ и у а з һ  То п е т  р1асез оТ ге з 1с)епсе. ТгасИТ1опаI с о з 

Т и т е  т а з  р ге з е гу е й  т  Тһе а ге а з  тНҺ ТауогаЫ е сопсИ- 
Т10ПЗ, з и с һ  а з : т һ е г е  Тһе С һ и у а з һ  зеШ ес! т  1аг§е апс) 
с о т р а с !  ё го и р з , т Л һ о и !  т |Х 1П£ тНҺ оТһег паТ ю пз; 
Тһеп, т һ е г е  п е т  Тегг|Тог1ез с о т р Н е с ! т |ТҺ  һаЫ Тиа! паТи- 
га1 апс) е с о п о т ю  с о п й Ш о п з  оТ ПТе (аЬШТу То ргос1исе 
Т1ах, һ о р , т о о !  апс! оТһег Ьаз1с таТег1а1з изес) Тог т а п -  
иТасТиг|П § оТ Тгас)Нюпа1 с1оТһез). 0 е з с е п с !а п Т з  оТ 
т ^ г а п Т з  Т го т  у а п о и з  р1асез апс) е Т һ п о ё га р һ 1С £гс>ир5 

с о т Ы п е с )  апс) а т а 1 ё а т а Т е с )  Тһе1г т а у  оТ ПТе, е с о п о т у ,  
си Н и ге  апс! с о з Т и т е .  Ғог е х а т р 1 е , оп  а11 Тһе уазТ Тегг1- 
Тогу оТ 2 а к а т у е  а ге а  т һ е г е  )п (Ш е ге п Т  Т 1 те з  Тһе 
С һ и у а з һ  оТ 11ррег апс! Ь о т е г  1апс)з изес) То т о у е  То 
(п о т а с )а у з  1Т 13 а рагТ оТ ТаТагзТап апс) З а т а г а  ге § ю п ) 
ргеуаПес! Тһе з а т е  Турез оТ һ е а с Ш ге ззе з  « кһ и зһ р и »  апс) 
сизр|с)а1 Ь о т е г  1апс! «Тикһуа».

А паТю па! с о з Т и т е ,  а £ е п ш п е  т о п и т е п Т  оТ ап 
апс1епТ С һ и у а з һ  с и Н и ге  т а з  р ге зе гу е с ! 1П у а г 1о и з  
ргоутсез ир То Тһе Ье£1ПП1П£ оТ Тһе ХХ1Һ сепТигу апс! 
Һе1рес! Тһе п е т  ёепегаТ1опз То ге р го й и с е  Тһе1г еТһп1С 
зе1Т-соп5С1оизпе55, «Тһе С һ и у а з һ  зр тТ » . 1п Тһе с о и гз е  
оТ Т1гпе  с)|ТТегепТ Тегг|Тог1ез с!еуе1орес) п е т  Т о г т з  оТ Тһе 
с о з Т и т е ,  т һ ю һ  һас) т о г е  оТТҺе 1оса1 ТеаТигез, Тһиз § 1У- 
1П2 То е а с һ  ге £ ю п  Нз ип1рие  1т а £ е  (Р|с. 1 5 5 , 1 5 6 ). То 
з о т е  ехТепТ ТМ з 1 т а 2 е  т а з  аТГесТес) Ьу си Н и ге  оТ пе1§һ- 
Ь о п п £  паТ1опз: Риз51ап5, ТаТаг, В а зһ к1 г апс) М огс!уа .

Тһ 13 5есТ1оп оТ ап  а 1 Ь и т  сопТа1пз с о з Т и т е з  оТ Яуе 
еТһпо-Тегг|Тог1а1 § го и р з  оТ Тһе С һ и у а з һ  т Ы с һ  т е г е  
Т о гте с) 1П Тһе \/о1£а ге210П апс) 1П Тһе 11га1з т1ТҺ1п

1 7 - 1 8 № се п Т и г1е з . 1п Т т о  оТ Тһезе  ге21опз, 2 а к а т у е  
апс) 11га1з геё1опз, Тһеге ргеуаПес! а с о з Т и т е  оТ Тһе 
!_оте г 1апс) С һ и у а з һ , Т һ о и ^һ  1п з о т е  р !а с е з  |Т а !з о  һас)







Тһе еуез аТ опсе: ЬоиТҒапТ т 1йе з1ееуез апй зтаП  з1апИ- 
п£ зТпрез оп ЬоТҺ 51йез оТ а пескПпе. 31ееуез, т а й е  оТ 
ТасТогу ТаЬпсз теге  зһогТепей апй епйей тН Һ  а сиТГ ог 
Поипсез. АррһсаТюп оТТҺт таТепа!з аПотей сгеаНп^а 
р1азТю апй ехргезз1уе Тогт. РесТога! огпатепТаТюп оТ 
«риезһТег кеЬе» т а з  гейисей То а г г н т т и т .  Оп ЬоТҺ 
з1йез оТа пескПпе Тһеге те ге  аТТасһей зТпрез оТ гес) са1- 
юо ог ап ап£!ей зТпре («ризһТег») тһю һ те ге  Ьогйегей 1П 
етЬгсийегу. А 1отег рагТоТТгайНюпа! зТПТТзтаз йесогаТ- 
ес) тНҺ раТТетз, епТШей «51£пз оТ а ҺетНпе» ог «Тһе 
Сһиуазһ Ыгйз» (Р |с . 2 2 5 ). З о т е  гезеагсһегз 1пТегргеТ 
Тһет аз 1та £ е з  оТТҺе Сһиуазһ £оййезз. ВиТ, тозТ  ргоЬ- 
аЫу, Н 13 а Тгее оТ ЫТе тНҺ Лз Тор апс) Ьгапсһез.

Ғог §епега1 т о г з М р р т Ц  апс) гН ез Тһе поп -Ь арИ гес) 
С һ и у а зһ  изес) То т е а г  Т гайШ опа! т һ Н е  с1оТһез тһ н с һ  
т е г е  с о п з 1й е ге й  То Ье а п  о п & п а !  т е а п з  оТ с о т т и п ю а -  
Тюп Ь е Т те е п  а һ и т а п  Ь е т ц  апс) Тһе тог1с). М и с һ  аТТеп- 
Тюп т а з  р а 1й То гНиа! «йеаТҺ» с!оТһез. «РеаТҺ» зһпгТз оТ 
1һе Кигп е 1зК| сЯз1пс1 Сһиуазһ т е ге  тһ Н е  апс) йесога1- 
ес) тН Һ  зрес1а1 Я ^и ге з  оТ гес) апс I Ы и е  р а (с һ м о г к ,  саИ ей 
«сһик1акау» о п  Нз ресТога! рагТ ( Р1с. 2 2 7 ).

А йаПу с о з Т и т е  ЫТТегей Г г о т  оТһегз Ьу з 1 т р !е г  Йес- 
огаТюп оТ а зМТТ. 1пзТеай оТ «кһ и зһ р и »  Тһеу изес) То т е а г  
а һеайцеаг, С0П3131|П§ оТТҺгее рагТз: «зигЬап», а ТгопТ1еТ, 
саИес) « т а з т а к »  апс) а кегсТнеТ -  һ е а й Ь а п й , саПес) «ризһ 
ТиТп». А з Т гайН ю пз т е г е  Й у т £  а т а у  апс) а з т а гТ  « кһ и зһ - 
ри» т е п Т  оиТ оТ и зе , һеас)Ьапс)з Ь е с а т е  а ТезЯуе рагТ оТ 

а с о з Т и т е . «ЗигЬап» оТТҺе р е п о й  Г г о т  1аТе 1 9 ,һ То еаг1у 

2 0 ш се п Т и п е з т а з  Ь |££ег т  312е, Нз йесо гаТ ю п  т а з  
ЬпЦһТег апс) т о г е  й1Уегз1Т|ей. Н т а з  Нес) и р  1п а и зи а ! т а у  
а з  а11 Ш е  § го и р з  оТ С һ и у а зһ  т е г е  изес) То й о т £ .

А ТгайШ опа! Т е зШ е  с о з Т и т е  оТ а т а г п е й  т о т а п  
һ а з  Ь ееп  с һ а п ц т ц  апс) й е у е 1 о р т §  сопзТапТ1у. 1п Тһе 

1 8 - 1 9 ,һ с е п Т и п е з  а с о з Т и т е  с о п з 1зТей о Т а  т һ Н е , п с һ - 
1у о т а т е п Т е й  зһпТТ, саНес) «кеЬе», а һеас)с)гезз, саПес) 
«зигЬап» апс) а « кһ и зһ р и » , а з т а П  п е с к  § а т Н и г е  -  а 
п еск1асе  оТ Ьеас)з апс) с о т з ,  саПес) «р1гТТа», ресТога! 
й а т Н и г е ,  саНес) «зи гЬ ап  зһаккЬ> апс) « та у у а »  ( Р1с. 2 3 2 ,  
2 3 3 ). А т һ Н е  а р го п  тН Һ  о т а т е п Т з  аТ Нз Һ е т Н п е  т а з  
тН һ о и Т  Нз и р р е г  рагС, а Ь|Ь. А 1оп£ т о о 1 е п  та1з1-ЬеН  
һас) репс)ап1з тһ н с һ  соуегес) № е Ь а ск . А һеас) т а з  с о т -  
р1е1е1у соуегес) тН Һ  а «зигЬап». А з т а гС  апс) һ е а у у  
« кһ и зһ р и »  т а з  ри1 оп  а «зигЬап» т һ ю һ  соуегес) а һеас) 
апс) а Ы £ рагС оТ а Ь а с к  ( Р1с. 2 3 4 , 2 3 5 ). 01з1|пс1;|уе Геа- 

й я е з  оГ а 1оса1 « кһ и зһ р и »  а ге  т  а гоипс) Т о г т  оТ а са р  
апс) Нз те1ёһ1у Ь а с к  рагС. Веас)ес) ]е т е 1 гу  оТ « кһ и зһ р и »  
һас) с)еер § ге е п  со1огз р геуа Ш п§ , о т а т е п 1 а 1  Я §и ге з  
т е г е  т а с )е  о Т у е һ о т  апс) т һ Н е  Ь е а й з , т һ П е  гей Ь е а й з  
т е г е  и зе й  1п а т 1П1т и т  диап1Ну. ТҺ13 ра1ейе  оТ со1огз 
т а з  сһагас1ег1з1;1с Тог 1һе С һ и у а з һ  оТ З а т а г а  1_ика а п й  
О ге п Ь и гй  ге § 10п з  оп1у (Р 1'с. 2 3 9 ).

Ы еск а п й  рес1ога1 ]е т е 1 гу  оТ а п  еаг1у рег1ой т е г е ,  
ипй о и М е й 1у , Ьгои§һ1; Т го т  рагепТ Т еггН опез, ЬиТ 1П 1һе 
с о и гз е  оТ И т е  о1һег Т о г т з  е т е г § е й .  Р и е  1о 1һе и з е  оТ 
1аг£е зП уег с о 1п з  рес1ога1 ]е т е 1 гу  « та у у а »  Ь е с а т е  һ е а у - 
1ег. Т һ е у  т е г е  т о т  1П 2 - 3  с1гс1ез - оТ йИТегеп!; 312е, о п е  
а Ь о уе  апо1һег, а п й  Тһе сһезТ  з е е т е й  То Ье с о у е ге й  тН Һ  
а зһ1пу зһ1е1й оТ зПуег.

Т һ е  т а 1 п  рагТ оТ а  т а 1 й е п  с о з Т и т е  т а з  а һ е а й § е а г  
«Тикһуа», 31тПаг То ТһаТ оТ Тһе 11ррег 1апй оТ С һ и у а зЫ а  
а з  То Нз Т о гт  а п й  р а Т Т е т з  (Р1с. 2 4 0 ). А Т е т  йеТаНз оТ а 
«Тикһуа» Й1зр1ау з о т е  1оса1 ТеаТигез: зо , а с о п е  Т о гт  оп  
Тор оТ Тһе с а р  15 1 о те г а п й  е а гП а р з  а ге  й е со гаТ ей  тН Һ  
со1ог Ь е а й з . А го и п й  Ь е а й е й  зһ ои 1й е г йесогаТ1оп оТТҺе 
з а т е  со1ог 1п Тһе Т о гт  оТ а го и п й  £ п й  тН Һ  а Ь е а т -П к е  
р аТ Т е т т а з  а йеНсаТе а п й  һ а г т о п 1 о и з  а й й Ш о п  То 
«Тикһуа» (Рю . 2 4 2 ).

АТ Тһе Ь е § т п т й  оТ Тһе 2 0 |һ сепТигу а п  о1й агТ оТ 
о гп а т е п Т а Т ю п  т а з  1озТ; п о Ы е  с о т Ы п а Т 1 о п з  оТ со1огз 
т е г е  гер1асей т1ТҺ й 1УегзНу а п й  сопТгазТ; а с с е ззо г1 е з , 
]е те 1 гу  а п й  р е п й а п Т з  а1зо с һ а п ^ е й . З о т е  т о т е п  керТ 
т е а п п ц  Тгай1Т10па1 с о з Т и т е з ,  ЬиТ Тһеу т е г е  Ь а зе й  оп  
5 Һ1ТГ3 тН Һ  со !о г  а п й  гей о т а т е п Т е й  з !е е у е з . Т һ е  зН-

һоиеТТе т а з  еп1аг£ей й и е  То «ЬоиТТапТ» з1ееуез а п й  

Я о и п с е з  аТ Тһе Һ е т Н п е . Ап а р го п  т1ТҺ а ресТога! ЫЬ 
а п й  а Т1оипсе с о у е ге й  Тһе ТгопТ рагТ оТ Тһе Ь ой у а 1 то зТ  
сотр!еТе1у, Т го т  Тор То ЬоТТот ( Р1с. 2 4 1 ). 1п з о т е  1аг§е 
зеТТ1етепТз Тһе1г т һ а Ь Н а п Т з  Тоок о у е г  а с о т т о п  
Р и з з 1а п  с о з Т и т е  оТ Туре « з к 1гТ-сагЙ1§ап» а п й  Й1Й поТ 
р ге з е гу е  а п у  оТТҺе «С һиуазһ»  е 1 е те п Т з .

Тһе Сһиуазһ соз(ите о( 1һе Затага 1.ика агеа

1п р1сТигездие У1с!п!Т1е з  оТ Тһе З а т а г а  1_ика, аТ а п  
аЬгирТ с и гу е  оТ \/о1§а п е а г  гЫ ц и И  т о и п Т а !п з  Тһе ЯгзТ 
С һ и у а з һ  зеТТ1егз а р р е а ге й  а з  Ь а с к  а з  т  Тһе т1йй1е  оТ 

Тһе 1 7 ,һ сепТигу. 1п а һ и п й ге й  у е а гз  Тһеу зеТПей оп  а 

уазТ Тегг1Тогу 1п Тһе пе 1ё һ Ь огһ о ой  тН Һ  Тһе Могйуә а п й  
Р и зз1 а п з . РгезепТ1у зеТТ1етепТз оТ Тһе С һ и у а з һ  а ге  
1осаТей 1П а Т е т  \Л /е зТ е т  а ге а з  оТ З а т а г а  ге § 10п.

1п 1 9 1һ сепТигу се !еЬ гаТогу а Ш ге з  оТ Тһе С һ и у а з һ  
т е г е  й1зТ1Пйш5һей т  з о 1 е т п  т а ]е з Т у  оТ Тһе1г Т о г т з .  
Т һ е у  т е г е  т а й е  оТ а т һ Н е  с!оТҺ (Р1с. 2 4 4 ).

Ғ е т а 1 е  зЫТТз оТТҺе 1оса1 С һ и у а з һ  а ге  й|у1йей 1пТо 
Тто т а т  1урез, йерепй1п£ оп а рег1ой оТ тапиТас1иг1п£ 
а п й  Т1П13Һ1П2- 01й Т1те  3 Һ1ТТ3 һ а й  а сопТ1пиоиз о гп а - 
т е п Т а И о п  оТа  ресТога! рагТ, з1ееуез а п й  а Һ е т Н п е . Тһе  
ресТога! рагТ ге р ге зе пТ е й  Тһе со п сер Т и а ! а п й  агПзТю 
уа1ие оТ а с о з Т и т е  т һ е г е  е т Ь гс н й е ге й  гозеТТез, саИей 
«ке зке »  т е г е  р !а с е й  (Р1с. 2 4 5 , 2 4 6 ). Р |а р е г  р а Т Т е тз , 
р1асей о п  ЬоТҺ з1йез оТ а 3 Һ1ТТ ТгопТ һай  с1еаг сиТ с о п - 
Тоигз. Н т а з е т Ь г о 1й е ге й  1п то о1  о Т й а гк -с !а ге Т а п й  гей - 
й 1 з һ -Ь го т п  с о !о гз , т1ТҺ а Т Ы ске п е й  Тһгеай , ТһегеТоге 
Тһе раТТегпз т е г е  й е п з е  а п й  Ьо!й 1п Тһе з а т е  т а у  Тез- 

Т|уе зЫТТз оТ Тһе 1 8 |һ сепТигу т е г е  й е со гаТ ей  1п Тһе Тег-

363. Женский костюм.
Начало XX в. Приуральские 

чуваши. Башкирия, Беле- 
беевский р-н, с. Слакбаш

Арам тумё. XX ёмёр пуҫл. 
Уралҫум чавашёсем

Ғета1е соз1ите. Еаг1у 2 0 1һ 
сеШигу. Тһе Сһичазһ о11һе Рге- 

ига1з агеа. Вазһкта, Ве1еЬеу 
гауоп, 51акЬазһ V ÎIа§е



364. Наспинный узор. XVIII в. 
Самарская Лука. Нашивки вы
полнены шерстяными домотка
ными лентами. СОИКМ

Кёпе хыҫ эрешё.
XVIII ёмёр. Самар Кукри

РаИегп оЛ һе Ьаск о? а Iета- 
1е зЫП. 18"’ сеп1:игу. Затага 
1ика. Риг11п£ а1 а /ейе/ о^зһои!- 
бег Ыабез /з о? һотезрип \ноо1 
пЫэопз

гНогу о*Ғ ргезеШ с!ау СһиуазЫа. 31ееуез о*Ғ се!еЬгаШгу 
зМ Пз т е ге  о т а т е п Т е й  тНҺ 1оп§Нис!та1 р а П е т з . 
Р аП етз , саПес! « Ы о о т т§  Тгее оГ ЫГе» оссир 1ес! а 31§ -  

тПсап1 раг1оГа з!ееуе. Тгасез оГШе о^езПгасШ юпз о*Ғ 
огпатепШ йоп сап Ье зееп Шеге (Р1с. 2 4 7 ).

Тһе зһаре оТ а зЫЛ: т а з  а1зо Гогтес! тНҺ Г1 ЬЬопз, 
саНес! «кһауи» тһю һ с!озес! со^ипсИуе з1Нсһез а!оп£ 
Ше һе1§һ1 оТ а зЫгг, Ьогс!епп£ огпатепШ ! зШ рез апс! 
сопзИШШс! 31тр1е беотеШ са! Г^игез. Тһе ҺетНпе о*Ғ 
а зЫг1 а1 3 0 - 3 5  з т  ир т а з  йесогаТей тНҺ 1то готз о*Ғ 
а с!епзе гес! ГаЬпс тНҺ згНсһес! т  һопгопШ! раПегпз. 
Ап иррег раг1 оТ зреЫа! з т а г !  гёзНуе аШгез т а з  
зМсһес) оуег тН Һ а гес) саМсо, тс1исЯп{* з1ееуез. А Ш т  
§о!с!еп согй, саПес! «ика» зргеас! райегпз, г е т т с ! т £  из 
оГ о1с! И т е  о т а т е п Ш . 1п зисһ ап ехатр1е т е  сап зее 
{гайНюпз оГ оуегаИ йесогаИоп оГ зМПз т  Ше 18 ,һ сеп 
Шгу (Р 1С. 2 5 3 ). А1 Ше Ь е § т п т £  оГ Ше 20ш сепШгу а 
п е т  з1у1е оГ ГезШе созШ тез, Ш т т е с !  т  Ьп£һ1: со1огз 
Ье£ап. ЗПк С һ те зе  пЬЬопз тНҺ а Потег райегп теге  
езрес1а11у рори1аг тһю һ те ге  изес! 1о Ьогйег Ше һ е т -  
Ппе оТ а зЫг1, зирегзесЛпё 1аЬог-сопзит1п§етЬго1йегу.

01" §геа1; 1трог1апсе те ге  пЬЬопз, изес! Ш соуег 
уегИса! со^ипсИуе з е а т з  оТ а зһ1г1 апс! р!ауес! ап 
|трог1ап1; го!е т  т а к т §  а Йгезз Гогт (Р 1С. 2 5 7 ). Тһе 
п и тЬ ег о*Ғ зШсһес! т  пЬЬопз тсксаШ й 1һе «гапк» оГ а 
зЫг1. Аз а ги1е, зМПз те ге  сопз1йегей Ш Ье ^езИуе, И" 
Шеу те ге  т а й е  о!" зеуега! зШ рез оГ с!оШ тНҺ 1 0 Ш 12 
пЬЬопз, аПасһес! 1о Ш е т . 1пуапаЫу, йипп£ 1һе 19ш 
сепШгу а Гета!е с о зШ те  ргезегуей Нз апс1еп1 Геа- 
Шгез. ^ т е к у  т а з  т а й е  о!" зһеПз «сотпе», Ьеайз оГ 
Йагк гес! со1ог, аз теП аз « һ о т е т а й е  Ьеайз», те ге  рго- 
йисей о Н т .  Тһеге те ге  по тазз|уе  ]'ете1гу р|есез апу 
то ге , т а й е  о*Ғ Ы§ зПуег с о т з .

1пз1еай, ГезШе со зШ те  оГ а тагг1ей т о т а п  соп- 
з1з1;ес1 оГ а тһН е отатеп1ес1 зһ1й «кеЬе», а һеаййгезз 
«зигЬап» апй «кһизһри», песк апй ресШга! ]ете!гу, рес
Шга! репйапШ, ап аргоп, апй та1з1-ЬеН репйапШ. Тһе 
һеас! апй а песк те ге  соуегей тНҺ а 1оп§ тһН е «зиг
Ьап» т һ 1сһ һай епй1п§з, йесогаШй тНҺ а со!ог ореп- 
тогк, а з1г1ре оГ гей саПсо апй а гей-тһНе кп!11ей 1асе. 
Тһозе епй 1п§з соуегей Ше Ьаск апй зһои!с!егз.

Т һ е  һеас! о ^а  т о т а п  т а з с г о т п е с !  т |1 һ  «кһ и зһ р и »  т  
1һе Ш гт  о? а 1гипса1ес) сопе. Н таз с)есога1ес) тНҺ зтаП 
с о р е с к з , с о р р е г с о т з  о г Ш е 1г 1тНа1:юп5, т а й е  о ^И п . В |§ 
зПуег ги Ы е з апс! һаН" ги Ы е з т е г е  з е !с !о т  изес! һеге . А 
с!аПу с о з Т и т е  т а з  т о т  Ш £ е Ш е г тН Һ  а !о п §  кегсһ1е1г, 
саНес! «зигЬап Ш1г1», 1пз1;еас! о!" « кһ и зһ р и »  (Р1с. 2 6 0 ). 
Ы еск апс! р е сШ га ! ]е т е ! г у  т а з  т а с !е  о*Ғ Ь е а й з  о!" зһ еП з 
« с о т г 1е» апс! с !а гк гес! Ь е а й з , а з  т е ! I  а з  п е с к !а с е  тН Һ  
с о т з .  Ап о Ы |§ а Ш гу  а с с е з з о гу  о*Ғ а та гг1ес ! т о т е п ,  а з  
е у е гу т һ е ге  е !з е  т а з  а р е п й а п г  Ш  Ш е  «зигЬап», саПес! 
« зи гЬ ап  з һ а к к !»  (Р!с. 2 5 8 ). Н е а с !с !геззе з  о*Ғ § |г !з  т е г е  
й е со га Ш с! тН Һ  Ьеас! һ а п § 1п § з , Ь ги з һ е з  апс! з һ т т £  
§о!с !еп  апс! зП уег р !а р и е з . Т һ е у  т е г е  з е т е с ! 1П Ш е  Ш г т  
о*Ғ а с а р  т Н һ о и !  а з һ а гр  р е а к , Ьиг о т а т е п Ш с !  тН Һ  
Ьеайес! г һ о т Ь и з -Н к е  р а И е т з ,  1ур1са! Ш г Һ еас!§еаг оГ 
Ш е  1 о т е г  1апс! С һ и у а з һ  (Р1с. 2 6 1 ).

А с о з Ш т е  о Г Ш е  З а т а г а  1 и ка  С һ и у а з һ  апс! п е 1£ һ- 
Ьог!п§1;еггНог1ез т а з  с!еуе!орес! т Н һ т  1һе ( " г а т е т о г к  оГ 

апс1еп1; 1гас!Ню п5 а !т о з 1  и р  Ш  Ш е  Пгз1 гһ|гс! о*Ғ Ш е  2 0 ш 
с е п Ш гу  (Р|С. 2 6 3 ). Н йНТегес! т  Нз е х р ге з з |у е  Й есог: |п 
Ьо1с! с о т Ы п а И о п з  Ы ә  т һ Н е  с !о Ш  тН Һ  Ьг1§һ1; з1Нсһес! 1п 
г |Ь Ь о п з, о1с! И т е  р а й е г п з  апс! Й е с о га ^ о п з . 1п Ш е  т1с!- 

с!1е оГ Ш е  2 0 ш с е п Ш гу  со тр 1 е 1 е  зе1з оТ о1с! с о з Ш т е з  
т е г е  р гезе гуес! оп1у 1п з о т е  (:а т И !е з .  Т һ е ге  т е г е  а Г е т  
з т а г 1  һ е а й й ге з з е з , 1 е й ( г о т  о!с! И т е з  апс! зП уег Н е т з  
1ог й е с о га И о п  оГ 1гез1;!уе с о з Ш т е з  Ьи1 Ш е у  т е г е  по1 
и зе й  а п у  т о г е .

Тһе Сһиуа&һ соа1ите о( №е ОгепЬиг£ агеа

[М о та й а у з  а з т а П  § го и р  о ^ Ш е  «Виги1ик» ог, а з  Ш е у  
зау, «ОгепЬиг§» С һ и у а з һ  Муе а И һ е  С һ и у а зһ  апс! птхес! 
з е Ш е т е п 1 ;з  оГ гһ е  О ге п Ь и г§  ге £ ю п : А Ь й и Н п з к , 
А з е к е е у з к , С га с һ е у з к , К и г т а п а е у з к ,  З о г о с һ т з к  апс! 
о Ш е г  га у о п з , а з  те Н  а з  1П В о гз к  га уоп  о*Ғ гһ е  З а т а г а  
ге § 1о п . А §геа1 п и т Ь е г  о ^ һ е з е  С һ и у а з һ  Ш 1пк Ш а1 Ш е у  
Ь е !о п §  1о Ш е  и р р е г  1апс! § го и р  оГ С һ и у а з һ . Р ге з и т а Ы у , 
гһ е у  т о у е с ! Г г о т  1һе зо-саИес! «соп1ас1 а геаз»  Ь е Ш е е п  
гһ е  VIгуа 1з (и р р е г  1апс! уШ а §е з) З г е й п е т г о у у е  (М1с1- 
1 о те г 1апс! уШ а ^е з) Ь е с а и з е  Ш е к  ] 'е т е !гу  апс! 1"ета1е 
һ е а й й ге з з  а ге  31т1!аг Ш  Ш е  1аИег.

\/УҺНе з һ И^з, е т Ь г о 1с!егес! һ е а й Ь а п й з  апс! а т а г -  
|п§ !у  ЬеаиИ Ш ! ]е т е !г у ,  т а й е  о*Ғ Ь е а й з  апс! с о т з  т е г е  
с һ а га с Ш п з И с  з !§ п з  оГ Ш е  1оса! С һ и у а з һ  е п у 1 Г о п те п 1  
(Р1с. 2 6 5 ). Ғо!к1оге  § го и р з , Й геззес! 1П с о з Ш т е з  о Г Ш е  

еаг1у 2 0 (һ се п Ш гу , р е гГ о гт  с!иг1п§ Ы § (:о1к һоН й а уз  Ш йау.

1п Ш е  19т  с е п Ш гу  1оса1 с о з Ш т е  һас! з о т е  £ е п - 
е га ! 51ггп1агН!е5 Ш  а№ ге  оГ гһ е  С һ и у а з һ  оГ гһ е  З а га Ш у  
апс! З а т а г а  1_ика ге § 1о п з . Аг Ш е  з а т е  й т е ,  а раг1 оГ 
Ш е  Г о !к ]е т е ! г у  һас! 11з и т д и е  Г о г т ,  т һ ю һ  13 по1 гереа1- 
ес! 1П ]е т е !г у о Г о Ш е г ё г о и р з .  01с! I I т е  з Ы й з  т е г е  з е т е с ! 
о Г а  т һ Н е  с !о Ш , й есо гаШ с! т |1 һ  а з т а П  Л пе  етЬ го 1 с !е гу  
апс! гес! зШ сһес ! 1п Г1Ь Ь оп з. Т һ е у  т е г е  с !о з е  1о г га й Ш о п з  
оҒ 1һе М|(3-1отег 1апс) Сһиуазһ: а сотрас! зПһоиеНе 
т |Ш  а з т а П  е х р а п з 10п Ш  Из 1 о те г раг1, з1га!§һ1: з !е е у е з  
апс! а 1гасП1:!опаI р о зШ о п  оГ р а П е т з  (Р1с. 2 6 6 ).

Т һ е  р е сШ га ! раг1 оГ а 1"ета1е з Ы й  т а з  с!есога1ес! 
тН Һ  пеа1 етЬго1с!е гес! го зе П е з  «кезке» . А Ь оуе  Ш е з е  
р а й е гп з  сои!с! Ье з е т е с ! а р а к  һ о п го п Ш ! з1г|рес! гес! 
с !оШ  т а з  з е т п  1"гот о п е  зһ о и !с !е г Ш  а п о Ш е г  (Р1с. 2 6 7 ). 
3 !е е у е з  оГ ^ е з ^у е  з һ г 1Н з т е г е  йесо га Ш с! тН Һ  1 т о  з1:г|рз 
оГ е т Ь г о 1с!егу апс! гес! г !Ь Ь опз (Р|С. 2 6 8 ). З һ о и !с !е гз  оГ 
ЙаПу зһ|П:з т е г е  етЬ гсм йегес! 1П з т а П  о уа ! го зе П е з , оп  
1а1ег сор1ез {һ е у  « Ш тес !»  1п1о һагс!1у по1:!сеаЫ е ге сШ п - 
§ и !а г  Л § и ге з  оГ 2  х 5 з т ) .  Т һ е  Һ е т Н п е  о Г з 1т р ! е  зГнйз, а з  
а ги1е, т а з  йесо гаШ с! га Ш е г зи ю Н у  -  тН Һ  1 т о  п а г г о т  
з Ш р е з  оГ а з т а П  £ е о т е Ш с  р а и е т  т11һ а гес! с !оШ  Ьог- 
с!ег1П§. Н еге  {һ е у  сЛс! по1 и з е  е11һег 1асе, о г а к у  П о и п с е з . 
Н е т П п е з  оГ «ГезИуе» з һ |й з  т е г е  1 г1 т т е с ! тН Һ  г о т з  оГ 
§1азз Ь еа й з, з т а П  §о!с!еп зр ап § 1 е з апс! с о !о г з1г!п§з. 
Р ей саМсо й е с о га ^ о п  оГ 1а1ег з Ы П з  т а з  е п I|уепес! тН Һ  
з т а П  р а Ш һ т о г к  с о т р о з Ш о п з  о Г й а г к  Ы ие апс! гес! ГаЬ- 
Г1сз апс! п а г г о т  с а п гз  - з1:г1рез оГсоп1газ11п§ со !о г ГаЬг!Сз



(Р|с. 2 6 9 ). Райегпз оТ зЫЛз теге тайе т  Ш т гей зМк 
апй £гееп тоо1; аз а ги1е, ап о та те п ! таз йепзе апй 
зтаП, сопз1з11пё оТ гһотЬизез апй 1пап£1ез (Р1с. 2 7 2 ).

Тһе Тета^ созШте йНҮегей т  Нз Ьп£һшезз, 
зо1етпНу апй уапе1у о^йесог (Р1с. 2 7 6 ). Тһе т а т  айеп- 
1юп таз ра1й 1:о Ше һеай, рес1ога1 раг1 апй а ҺетНпе.

Неай£еаг оТ а тагпей тотап  оТ Ше 19№ сепШгу 
таз зорһизИсаШй апй сопз1з1:ей оНһгее-Шиг тШгсоп- 
пейей раг1з. Оп һоПйауз Шеу ри1 а псһ1у йесога1ей апй 
һеауу с «кһизһри», отатепШ й тНҺ Ьеайз апй готз о̂  
зтаП зПуег сотз (Р |с. 2 7 2 ). 1п Шезе агеаз Н асдиНей а 
гаШег ипизиа! 1Ъгт. А гоипй сар тНҺ а зтаП ареПиге а1 
Ше 1ор таз тайе оЙЫск теЬЬт£. 1п 1топ1, оп а «роке», 
Шеге таз а тчйе зШр о̂  ти1Шсо1ог Ьеайей райегп.

1п Ше йаНу созШте Ше һеай таз Ней ир тНҺ а 
1оп£ т|йе с1оШ, саНей «зигЬап» апй «агат ШШ» тһюһ 
һай епйт£з, йесогаТей тНҺ £о1йеп Ьеайз, пЬЬопз, Ьи1- 
Шпз апй Шп£е (Р1с. 2 7 3 , 2 7 4 ). ^те1гу, саИей «ризһ 
уерр|» («розз1р», «ризһуер») с1азрей а1 а паре апй 1"аз- 
1епей а11 раПз т  а зт£1е һеай£еаг тНҺ Ше Һе1р о!" 1то 
соррег пеей1ез. 11: 13 а тазз|уе р1есе т  Ше Ш гт о1 ап 
ехШпйей йареге ог гейап£1е (Р |с . 2 7 5 ). А з1тНаг 
ехатр1е ойһе 1_от 1апй Сһиуазһ 13 соуегей тНҺ готз о̂  
зПуег сотз, тһНе апоШег ехатр1е о  ̂ Ше ОгепЬиг£ 
£гоир һаз а тиШ-со1ог Ьеайей райегп т  Ше Ш гт о̂  а 
ёпй, тзШай о̂  зПуег сотз. Тһе т а т  отатеШ: сопз1з1:з 
01" а питЬег о^£гееп Шап£1ез оп а гей Ьаск£гоипй. Тһе 
1то епй 1"асез о̂  Ше р1есе һай 2 -3  готз о̂  сотз апй 
пеа1 репйаШз, тайе оТ со1ог Ьеайз.

А ^гопНе! Ьапй, саПей «тазтак» гейап£и!аг т  
1Ъгт; 13 зтаП апй й|уегзе1у1:асей. ЕтЬго1йегу т  {һе ("огт 
01" зтаП райегпз 13 а1тоз1:тй1зсегп|Ые, Нз т а т  агеа 13 
соуегей тНҺ гей саИсо, пЬЬопз апй зШрей 1аре. Тһе 
т а т  песк1асе, саИей «таууа» 15 а пу|еге, тайе о1" тапу 
Ьеайей Шгеайз о̂  гей ог тиШ-со1ог £1азз, соппейей 
1о£еШег (Р1с. 2 8 0 ). А рейога! 1Ык песк1асе, «зигЬап 
зһ а кк1», ап оп£юа1 зутЬ о! а тагпес) т о т а п ,  (з т а й е  
01" а Шюк 1еаШег, отатепШ й тНҺ гей Ьеайз апй соу
егей тНҺ готз о^сотз (Р1с. 2 8 1 , 2 8 2 ).

\Л/а1з1-Ье11: репйапТз о  ̂Тета1е апй та1йеп соз
Ш тез аге за1й Ш Ье о̂  апаеп!: оп£т. 5о, 1о Ше Шәп! о̂  
а та1з1-Ье11 а репйап!: 1п Ше 1Ъгт о  ̂а 1еа1:һег ригзе, 
йесогаТей тНҺ Ьеайз апй Ьгизһез, саПей «епсһек» таз 
айасһей. Тһе Ьаск раг1 о^һе ехатр1е 13 соуегей тНҺ а 
тазз|уе отатеп1а1 «кһиеге» ог («1аП»), тайе о  ̂питег- 
оиз Ьгазз 1иЬез апй епйт£ тНҺ а Ыаск Шп§е. 11зиа11у, 
П таз зирр1етеп1:ей тНҺ 1то зтаП 1а1:ега1 репйап1з о̂  
1һе зате йез1ёп, саПей «кһиеге асЫ» (сһНй о  ̂а «1аН»). 
Во1һ рапз теге зетп Й1гес1:1у 1о а зйопё зй 1рей та1з1- 
Ье11. Ассогй1Пё 1:о Ше 1еёепй, £1г1з ^гот г1сһ ^атШез 
тоге {һет оп 1у; Ье^оге ёо1пё оиг а111:һозе ШЬез теге 
Шогои£һ1у роИзһей. ЬаШг гурез ЬеН репйапШ аге 
саПей «зага» апй «уагкасһ», й 1т т е й  тНҺ зтаП етЬго!- 
йегей райегпз, Ьг12һ1 гей саНсо апй уаг1оиз 1һ1п2 з, 
зисһ аз: Ьийопз, зһеПз «сотг1е», Ьеайз, 1аре, Г1ЬЬопз, 
§о1йеп ё1тр . Тһеу теге зетп Ш а тоге №т апй паггот 
ЬеН тНҺ а зШрей райегп.

С|г1з йесогаШй Шек зһои1йегз тНҺ а гоипй ореп- 
тогк соПаг, тайе о1" тапу готз о1" тиШ-со1огей Ьеайз 
апй сотпе зһеПз (Р1с. 2 8 4 , 2 8 5 ). АП Шезе Ш1п§з теге 
сопртей 1п Ше созШте о  ̂тагг1ей тотеп  апй та1й- 
епз, сгеаНп^ ап ехоНс апй а1 Ше зате Ите а те то - 
гаЫе 1таёе. Тһе һеай о̂  а тагг1ей тотап  1з11ёһ11у11ей 
ир агоипй тНҺ а тһНе «зигЬап», Нз епйз соуепп£ Ше 
Ьаск -  опе о^Шет е̂И йотп Ьеһ1пй апй таз Яхей тНҺ 
а ЬеН, а зесопй опе таз ри11а1:ега11у апй оуегШ а зһои!- 
йег.

А созШте Ше Сһиуазһ оШе ОгепЬиңҙ ге^оп 
гергезепгз ап ог1̂ 1па1 р1есе о^паИопа! ап. ВуШе епй 01" 
Ше 191һ сепШгу Н сотЬ 1пей уаг1оиз е1етеп1:з, һотеуег, 
аИ оНһет теге Лгт1у соппесШй Ш 1гайН|опз оЛһе «01й 
Сһиуазһ» созШте.

365. женскии костюм.
Вторая пол. XIX в. Саратовские

чуваши. СОМК

Арам туме. XIX емерен 2-меш
ҫурри. Саратов чавашесем

Ғета1е совет е. Зесопа Һа1т
оТ1һе 19т сеп1игу. Тһе Сһшазһ

ТНЕ М ООЕЯ/У С05Т11МЕ

А^ез^уе паИопа! созШте 13 а регТей апй сотр1ех 
рһепотепоп, тһюһ сап Ье сопз1йегей аз а £епшпе 
зутЬо! 01" ипПу 01" ап еШп1с ^гоир. Мойет аШзгз, 
сгайзтеп апй тапа£егз о  ̂ то й е т  ^азЫоп аге а11 
айгасШй 10 И: йие 1о Нз гетагкаЫе диа1Шез, зисһ аз 
ШпсИопа1Ну, Из йетосгаИс зр1гП апй Нз Ы£һ1у аШзИс 
Ип1зһ. РгезегуаИоп апй гергойисИоп о  ̂ Ш13 сиНига! 
рһепотепоп 13 оТ ёгеа1 тога1 апй ра1г1о1:1с теап 1п§. 
ип^огШпаШ^, тапу тетЬегз 0^ 30016^  1П ёепега! оп1у 
зирегТ|С1аМу ипйегзШпй йайШопз, езрес1а11у созШте 
йайНюпз, 1пс1ий1п2  йергес1а1:1оп о  ̂уа1иез апй 1озз о̂  
1оса1 ^еаШгез тЫсһ егазей Ше сиНига! тй1У1йиа1Ну 01" 
Ше реор1е.

Аз 1"аг Ьаск аз епй о1" Ше 19ш сепШгу «с1азз1са1» 
агИзИс йайНюпз о  ̂ созШте теге сһап^ей апй а1тоз1: 
1оз1:: Нз огпатепШИоп Ьесате 31 тр!ег, зоте е1етеп1:з 
01" «игЬап» с1оШез, ^асШгу-тайе 1:аЬг1сз апй йуез теге 
тйойисей. РаП:1си1аг1у йезйисИуе теге Шозе һагй 
Итез айег Ше РеуоШИоп (1917 -  Сгеа! ОйоЬег 
5ос1аПз1: Реуо1и1:1оп) апй тагз, ^атте , Ьгеакир о̂  
паИопа! есопоту апй со11есИу12а1юп. А1: Ше зате Ите 
(һе уои п£ Сһиуазһ т(е11|£епс1а зат I п а созШте опе о? 
Ше зутЬо!з о̂  па110па1-сиНига1 геу|уа1 апй й1ей 1о 
1пйойисе Нз е1етеп1:з 1пШ Ше1г с1оШез.

Ғог а 1оп£ Ите, ир 1о 1950-70з Сһиуазһ уШа^ез 
ргезегуей Ше1Г һаЬ|Ша1 тау о̂  И̂е апй сег1ат епег^у о̂  
йие Пут£ сиНиге. Ғ1отеуег, ёгайиаИу зПуег ]ете1гу апй 
йесогаИопз й1зарреагей, ̂ езИуе теййт£з т  0Г1ё1па1 соз
Ш тез теге гаге. Аз Ше 1йео1о£у о̂  5оу1е1: зос1е1у [аи^М, 
йайН|опа1 созШтез теге сопз1йегей Ш Ье опе о!" Ше



366. Симакова М.В. Празд
ничные комплекты. 2 000  г.

Симакова М.В. Уяв тумёсем.
200 0  ҫ.

З/такоуа М. V. ҒезИуе 
(Иге55 5е*5. 2000

з у т Ь о 1 з  оТ а п  о1с! апс! оЬзо1езсепТ зо ае Т у  («оТ сИгСу ЬазТ 
запс!а1з Ризз1а»), 1пуа!иаЫ е т а з Т е г р 1е с е з  оТ агТ т е г е  
ге т о у е й  Т го т  Тһе о1Т|сIаI сиН иге  а п й  Й и п п §  паТю па! Тез- 
йуШ е з. Н о те у е г , аТ Тһе з а т е  И т е  Тһеге т е г е  п е т , со1- 
1есТ1уе Т о гт з  оТ р гойисТ ю п, йеуе1ор1п£агТТгайШ опз, со п - 
песТей т к һ  а с о з Т и т е . С һ и уа зЫ а  зеТ и р  Т е а т з  оТ То1к 

а гТ -т о гк е гз  а з  Таг Ь а ск  а з  Ь е £ т т п £  оТ Тһе 1 9 2 0 ,һ. 1п 
1 9 2 1  А 1£езһеуо уШ а^е  п е а г С һ е Ь о кза гу  з а т  Тһе о р е гн п £  
оТ а с о т р а п у ,  1аТег «Р акһа  Теге» (Тгапз1аТес1 а з  «РегГесТ 
е т Ь г о 1Йегу»), 1Тз е т р 1 о у е е з  Ь е 'т £  1 пһаЫ ТапТз оТ пеагЬ у 
уШ а ^е з. 1п 1 9 3 6  а Та1епТес1 агПзТ Е. I. Е Т ге то уа  т а з  
етр1оуес1 аТ ТһаТ с о т р а п у  т һ о з е  п а т е  13 с1озе1у с о п - 
песТей т|ТҺ а у е гу з ^ п Ш с а п Т  р е п о й  о Т й е уе 1 о р те п Т  оТТҺе 
С һ и у а зһ  етЬго1с1егу. 8 һ е  зТисИей а п а е п Т  е т Ь го Ш е гу  
Тһогои£һ1у, Тгу1п £  То ю Тгойисе  Тһозе ТгайШ опз оТ о гп а 
те п Т а Т ю п  а п й  с о 1 о п п £  I пТо т о й е т  с1оТһез. 
11пТогГипаТе1у, з и с һ  с о т р а т е з  т е г е  ШТегезТей оп 1у т  а 
з т а П  рогТюп оТ а паТю па! с ге а ^ у е  һепТа§е - т  е т Ь г о 1- 
Йегу. Т һеу т е г е  поТ а з з 1§ п е й  То зо1уе а р г о Ы е т  оТ р ге зе г- 
уаТю п оТТҺе сотр1еТ е  То1к с о з Т и т е . 1п Тһе с о и гз е  о Т й т е  
Тһеу зТагТей т а к т £  с1оТһез, йесогаТей т1ТҺ з о т е  е1е- 
т е п Т з  оТ С һ и у а зһ  р а й е гп з . Ғог ТЫз р и гр о з е  Тһеу и зе й  
т а с һ т е  а п й  т а п и а !  Т е сһ ш д и е з  оТ е тЬ го Ш е гу .

Ы о т а й а у з  Тһе С һ и у а з һ  с о з Т и т е  һ а з  с!еуе1орей т  
зе у е га ! Т о г т з :  а) Е п Т е гр п зе з  Тог а гТ /с га Л з ; Ь) АгТ оТ 
1Пй1У1йиа1 агТ1зТз -  Т а зһ ю п  й е з ^ п е г з  а п й  й е з ^ п е г з ;  
с) 1пй|у|йиа1 сгеаТ1уе агТ асТ1У!Ту; й) М а з з  с ге а ^ у е  асТ1у|- 
Ту оТ с га Т Т зте п , а п й  о г й т а г у  реор1е.

Тһе  ПгзТ е х а т р 1 е  с о п Т т и е з  Тһе Т гайШ опз оТ зТ и й ю з 
То р ге зе гу е  паТю па! е тЬ гсн й е гу . З т с е  1 9 6 0  з т а П  зе р а - 
гаТе соПесТ1Уез Тигпей т Т о  Ь|£ е п Т е гр п зе з  т №  р1изез 
а п й  гтнпизез, т һ е ге п Т  То Т һ е т . В ез1йез Тһозе «зигТасе 
а й о гп т е п Т »  оТ £ о о й з  ( п а р к т з ,  сагреТз, с и гТ а т з , еТс.) 
а с с о г й т £  То зке Т с һ е з  оТ р гоТ еззю па ! агйзТз, Тһеу а1зо 
р го й и се й  йесогаТей |Т е т з  оТ й а ||у  с1оТһез а п й  з т а г Т  с о з 
Т и т е з  Тог Т азһю п  з һ о т з  а п й  ТһеаТге (Р |с. 2 9 3 -3 0 3 ) .  1п

Тһе 1азТ Т е т  й е с а й е з  е п Т е гр п зе з  оТ агТ сгаТТз һ ауе  р го 
й и с е й  с о з Т и т е з  т  а п  и п -р е гзи а з1 уе  То1к1оге зТу!е арр !у- 
1пё Т о г а с е гТ а т  р !а се  т  т о й е т  зТу1е (Р1с. 3 0 4 -3 0 6 ) .

АТ Тһе е п й  оТ 1 9 9 0  з о т е  епТ е грпзе з  т е г е  Тигпей тТ о  
СепТегз оТ Р епа1ззапсе  оТ ТгайШ опа! с о з Т и т е  (Р1с. 308).

А з е с о п й  й ке с Т ю п  оТасТ1У|Ту - сгеаТ !уе  т о г к  о Т о гй 1- 
п а гу  реор1е, т  о и г  о р т ю п ,  һ а з  Тһе й е е р е зТ  а п й  
зТгопёезТ гооТз. 3 1 тр 1 е  VI11а§е с га Т Т зте п  а !т а у з  Тпей То 
р ге з е гу е  1оса1 Т га й Ш о пз а п й  Т е с һ т д и е з .

Тһеу т а й е  с!оТһез «Тог Т һ е т з е |у е з  а п й  Тһек с!гс1е» -  
Т а тП у  т е т Ь е г з ,  ге!аТ1У ез а п й  ТеПот уШ а£егз. 1п т а п у  
ге £ ю п з  т һ е г е  Тһе С һ и у а зһ  Пуе, Тһе 01а зр о га  Iп с !и й е й , 
т е  са п  поТе Тһе геу|уа ! оТ Тһе То1к1оге т о у е т е п Т  а пй  
т а п и Т а с Т и ге  оТ паТю па! с о з Т и т е з  а с с о гй ю ё  То о !й  з а т -  
р1ез. Н еге  п е т  ТЫ п^з а ге  з о т е ^ т е з  с о т Ы п е й  т|ТҺ о!й 
То1^е\«е1гу а п й  һ е а й й ге з з е з . № \л/ Т е с һ т д и е з  а п й  т а Т е - 
п а !з  а ге  а1зо и з е й  (Тог т з Т а п с е , т з Т е а й  оТ «ТткПпё» 311- 
у е г  с о т з  Тһеу и зе  т о й е т  с о ю з , т е Т а ! Й1з с з ), Т о11отт§  
1оса1 ТгайШ опз. А1Тһои§һ Тһозе |Т е т з  оТ й ге з з  а ге  поТ 
а 1 та у з  оТ һ 1§һ диаЛТу, попеТһе1езз, Тһе р го с е з з  оТ геу|уа! 
оТ «паТига!» с ге а Ш Т у  ТезТШез То Тһе й е з к е  оТ реор1е То 
ге з с и е  Тһе1г си1Тиге Т го т  ехТ тсТ ю п .

Т һ е  с ге а Ш е  т о г к  оТ тй |у1йиа1  агТ|зТз -  Тазһ!оп 
й е з 1£ п е гз  13 с1озе!у со п п е сТ е й  т к һ  Тһе а с ^ у Ш е з  оТ агТ 
сгаТТз с о т р а т е з .  З о т е  а и Т һ о гз  т е г е  те П  к п о т п  а з  Таг 

Ь а с к  а з  1 9 3 0 ,һ т һ е п  Тһе п е с е з з к у  оТ сге аТ ю £  а п  1т а £ е  
оТТҺе С һ и у а з һ  р е о р !е  т а з  һ 1§һ о п  Тһе а £ е п й а .

Н о т е у е г , То§еТһег т|ТҺ зТуИгаТюп оТ а с о з Т и т е  1Т 
Ь е с а т е  т о г е  и т Т о г т ;  Тог 1п зта п с е , зсеп1с с о з Т и т е з  
т е г е  з и р р о з е й  То са ггу  а с е гТ а т  1й е а . О пе  оТ Тһе ргоЬ- 
1 е т з  т а з  Тһе ипауаПаЫ ИТу оТ зПуег ;е'л/е1гу ТһаТ 15 т һ у  
Тһозе  зТуПгей аТТкез сои1й Ье о гп а т е п Т е й  о п !у  т|ТҺ 
е т Ь го к 1 е гу  а п й  а рр П д и ез. М о т а й а у з , 1п й 1У1й и а 1 а иТ һогз  
һ а у е  ап  а т р ! е  оррогТип|Ту То йеуе1ор а паТ1опа1 с о з 
Т и т е . Т һеу й о  поТ гесопзТгисТ ТгайШ опа! а М ге , ЬиТ сге- 
аТе с е гТ а т  с о з Т и т е з  -  1т а ё е з ,  Ь азей  о п  аззос1аТ1уе



1плрге55юп5 апс! зШ сН ез оТ Тһе т и з е и т  ог1§|па1з (Р1с. 
3 1 4 -3 1 6 ) .  З о т е  аиТһогз а ге  и т Т е й  а з  т й е р е п й е п Т  со1- 
1есТ1Уез т К Һ  т а п у  роззШ П Ш ез, 1һеу с а п  рагП араТ е  т  
р ге з Т ^ ю и з  с о т р е Т Ш о п з  оТ плойегп Т азһю п  Й е з ^ п е г з  т  
1һе ге § 10п з  оТ Ризз1а а п й  т  М о з с о т  (Р1с. 3 1 6 -3 2 3 ) .

Т һ е  ТоигШ  й ке с Т ю п  оТ Ш е з е  а с Ш Ш е з  -  с ге а й у е  
т о г к  оТ «зерагаТе», «тй1У1йиа1» То1к с га Т Т зте п , -  а1зо 
һ а з  з1§п1Лсап1; ро1епИа1 Тог й е у е 1 о р те п Т . А т а ]о п Т у  оТ 
Ш е з е  Й е з 1£ п е гз  а ге  Т го т  у Ш а ^е з  а п й  а ге  те П  а т а г е  оТ 
1оса1 (гайКю пз. Тһ ек сгеаНуе агйог 15 е̂с1 Ьу а {ее1т£  
позТа1£1а Тог Т һ е к  з т а И е г  паИ уе  1апй а п й  Т һ е к  й е з к е  То 
ТгапзТег Т һ е к  е х р е п е п с е  т  агТ То у о и п ^ е г  £ е п е га Т ю п з . 
Оп Ш е  о Ш е г һ а п й , М^е 1п а п  и гЬ ап  е п уко п п л е п Т  е х р а п й з  
регсерТ ю п  оТ Ш е  С һ и у а з һ  то г1 й  а п й  р го у |й е з  у а п о и з  
т Т о г т а Т ю п  аЬоиТ Ш е  паТ ю па ! си И и ге  а п й  с о з Ш т е .  
Е т Ь го 1 й е ге з з е з  е тЬ го 1 й е г, т е а у е ,  кШТ а п й  т а к е  1"о1к 
] е т е к у  тИ һ о и Т  Ь е т £  13о1аТей Т го т  Т һ е к  е Т һ п о ^ га р һ ю  
§ го и р . Т һ е у  й о  пот и з е  т и с һ  з ке Т с һ е з  о г т о Т И з  Т го т  
Т һ е к со11еа§иез - е т Ь г о Ш е ге з з е з  ЬиТ га Ш е г з а т р 1 е з  оТ 
Ш е  ЬезТ о п £ т а 1 з  Т г о т  т и з е и т з ,  т а з Т е гр 1 е с е з  оТ 
паТю па! агТ. Т һ е  йеуе1орплепТ оТ а паТю па! с о з Ш т е  
т о и !й  һ а у е  Ь ееп  1 тро зз1 Ы е , И Т Һ е ге т е ге  по  п е е й  Тог И. 
Тойау а С һ и у а з һ  паТю па ! с о з Ш т е  13 а п  о г ^ а п ю  рагТ оТ 
ТезИуе си Н и ге  оТ т о й е г п  зоаеТ у.

...АТ Тһе Ь е ^ п т п ё  о Т з и т т е г  т һ е п  з е е й й т е  13 о уе г 
а п й  у Ш а ^е гз  һ а у е  поТТнп£ т и с һ  1о й о  т  Ш е  Т1е1йз, Ш е  
С һ и у а зһ  реор1е а й й ге з з  Ш е к  а п с е з Ш гз , [МаТиге а п й  (һ е  
Жог1й а з  К 1п р е гзо п : а зһогТ, ЬиТ а уе гу  !тр о гТ а п Т  а п й  
е п с о и га § 1П2  р е п о й  оТ паТю па! ҺоПйауз Ь е £ т з .  А п п и а ! 
һ оИ йауз аТ Ш е  Ь е § т п т §  оТ з и т т е г ,  саПей «АкаТиу» а пй  
«11уау» £аТһег Т һ о и з а п й з  оТ реор1е Т го т  а11 (һ е  С һ и у а зһ  
уП1а£ез а п й  ( о т п з .  Ғо1к1оге з о п §  а п й  й а п с е  с о т р а т е з ,  
Ь оуз а п й  £ к !з ,  сһП йгеп а п й  е1йеПу реор1е, т е п  а п й  
т о т е п ,  й ге з з е й  и р  т  ЬеаиТИи! с о з ( и т е з  § о  о и (  а п й  се1- 
еЬ га (е . Т һ е у  з1п£ То1к з о п £ з  а п й  й а п с е , й п п к  Ь еег а п й  
е п р у  ПТе. Т һ е з е  й а у з  уои  са п  з е е  һ а р р у  реор1е т  (һ е  
з (ге е (з  о Т (о т п з  а п й  1п (һ е  соип (гуз1йе , уои  с а п  з е е  Ы о з- 
зо ггП пёТ ге е з  а п й  ти 1 Ш со1 о гей  с о з Т и т е з  оТ р агТ ю рапТ з 
а п й  з р е с (а (о гз , уои  с а п  (а к е  а р а г( 1П (һ е  С һ и у а з һ  го и п й  
й а п с е  з1йе Ьу 31йе т 1(һ  уо и г Т пепйз.

Р агТ ю рапТ з оТ з и с һ  Һ оП йауз а ге  п о (  оп1у р го р а - 
§ ап й 1 з(з  о ( ( һ е  То1к1оге т и з ю ,  Ь и ( а1зо с га Т Т зте п , з т с е  
т а п у  с о з ( и т е з  а ге  т а й е  Ьу (Һ е т з е 1 у е з  а с с о г й т £  (о  
о1й-Т1те з а т р 1 е з .  ТһегеТоге , Һ оП йауз а п й  а То1к1оге 
т о у е т е п Т ,  с1озе1у с о п п есТ ей  т К Һ  е а с һ  о (һе г, Һе1р То 
р ге з е гу е  паТю па! а п й  1оса1 Т га й К ю п з , (о  ауо1й й1з!пТе- 
§гаТю п о Т а п  еТһпю а! с о т т и т Т у  (Р |с . 3 2 8 - 3 3 0 ) .  Е уеп 
т  (һ е  һагй е зТ  оТ (1 т е з  Тһе С һ и у а з һ  Ш е й  То р ге зе гу е  
Т һ е к с о з Т и т е . Т һ е у  з е е т  (о  һ а у е  и п й е гз (о о й  з о т е  
й е е р  зесгеТ, т с о гр о га Т е й  т  Тһезе  тЫ Т е  аТТке, р а ((е гп з  
а п й  т а ^ п Н ю е п Т  һ е а й й ге з з .

[\1 о та й а у з  с га Т Т зте п  а п й  агПзТз һ а у е  То зо1уе 
апоТ һег с о т р 1 е х  р г о Ы е т .  Т һ е у  т и з (  п о (  оп1у (гапзТ ег 
ап  а п а е п Т  й е с о г  (о  т о й е г п  й ге з з е з  т е с һ а п ю а П у , Ь и( 
ЯгзТ а п й  Т о ге т о з Т  (о  а с р и к е  а ё ° о й  к п о т 1 е й ё е  оТ 
з о и гс е з  оТ а па(1опа1 с о з Ш т е ,  К з  агПзТю а п й  Я ёи га (|уе  
Т о гт .  0п1у (һ е п  тП1 К Ье розз1Ы е (о  с ге а (е  Т а зһ |о п аЫ е  
аТТкез а п й  з с е п 1с с о з Т и т е з ,  Ь а зе й  о п  оп£1па1 Тгай|- 
Т10ПЗ оТТҺе С һ и у а з һ  реор1е.

Тһе Сһиуазһ сов(ите т Iһе тизеитз аЬгоас!

З т с е  Тһе 1 8 1һ сепТигу Р изз1ап  т и з е и т з  зТагТей 
со11есТ1Пё з а т р 1 е з  оТТҺе С һ и у а з һ  с о з Т и т е . N 0  ге1еуапТ 
1пТ0 г т а Т 10п т а з  ауаП аЫ е аЬоиТ Тһе со11есТ1опз а Ь го а й  
Тог а 1оп§ Т1т е .  1п 1 9 9 7  а п  А т е г1 с а п  р гоТ еззо г оТ агТ 
М а гу  В. КеПу т Т о г т е й  и з  аЬоиТ Тһе С һ и у а з һ  зЫТТз 1П 
о п е  оТТҺе 115 т и з е и т з .

Н о т е у е г , еагП ег с011есТ10пз т е г е  й 1 зсо уе ге й  1П
2 0 0 1  аТ Тһе М и з е и т  оТ Си1Тигез оТ Ғ]п1апй. УУҺеп ТҺ13 
соипТгу  т а з  а рагТ оТ Тһе Р изз1ап  е т р 1 ге , з о т е  Ғ т т з һ  
5С1епТ15Тз зТий1ей си1Тиге оТ Тһе С һ и у а з һ  реор1е, т һ о  
т е г е  с о п з 1й е ге й  То Ье «ЕазТ Ғ1ппз».

Т һ е ге  а ге  поТ з о  т а п у  |Т е т з  1п Тһе «Ғ| п п I з  һ » соНес- 
Т ю пз, ЬиТ Тһеу т е г е  ^а Т һ е гей  Ьу Тн£һ1у диаПЛей ехрегТз. 

0иг1П ё Т һ е к  е х р е й к1 о п з  Тһеу р и гс һ а з е й  со тр 1 е Т е  зеТз 
оТ Тһезе  с о з Т и т е з ,  зо  п о т  т е  с а п  Тгасе й е у е 1 о р т е п Т  оТ 

Тһезе  й ге з з е з  т  Тһе 1 9 1һ сепТигу.
Тһ е  ТкзТ 1Т е т з  оТ т и з е и т  ехЫ Ь Ш опз -  з т а П  ]ете1гу 

оТ Тһе 11ррег 1апй (\/1гуа1) С һ и уа зһ  -  т е г е  а с р и ке й  Ьу 
Аи£изТ А1ди1зТ 1П 1 8 5 6 . Т һ е зе  а ге  а п а е п Т  еагг1пёз т к һ  Тоиг 

а п й  з т а И е г  зПуег со1пз. А пеаТ Т о гт  оТ Тһезез ТЫ п£з 
ТезТ|Ту То Тһе һ|£һ  агТ1зТ1сТее1 а п й  а тазТегТи! һапй оТа зкП- 
Ти1 сгаТТзтап . 1п Тһе с011есТ10пз оТ Тһе ҒПпп13һ М и з е и т  оТ 
Си1Тигез т е  сап  зе е  та 1й е п  а пй  т а т е й  т о т е п ’з  с о зТ и те з  
Т го т  К а га п  апй  3 1 тЫ гзк  р гоу|псез. Тһеу сопз1з( оТ т а п у  
ассе ззо г1е з  -  пеаТ тЫ Те зЫТТз,]ете1гу, а п й  һеаййгеззез.

Т һ е  М и з е и т  оТ 1пТегпаТюпа1 Ғ1пе АгТ (М 01ҒА ) 
(5 а п Т а -Ғ е , зТаТе М е т  М е х 1Со) к е е р з  Т т о  С һ и у а з һ  
Те та 1е  зЫТТз Т го т  Тһе 3 1 т Ь |г з к  о г ЗагаТоу р гоу1псез, 

йаТ1П§ Ь а с к  То Тһе е п й  оТ 1 9 1һ -  Ье£1пп1пё оТ 2 0 1һ с е п - 
Тиг1ез. Т һ е у  т е г е  з е т п  оТ а тЫ Т е  с о а гз е  с1оТҺ, й есо гаТ 
ей  т К Һ  а п  а р р П д и е  т о г к  а п й  Я пе е тЬ го 1 й е гу .

Т һ е з е  С һ и у а з һ  со11есТ1опз а ге  оп1у а з т а П  рагТ оТ 
а паТ ю па ! һепТ а^е , ке р т  1П у а г1о и з  а гс Ы у е з  а п й  т и з е 
и т з ,  1 п с1и й т£  Тһозе  а Ь го а й , ОЬу|оиз1у, Ти11 й !зс1 о зи ге  
оТ Тһезе с011есТ10пз а п й  Т һогоиёһ  зТийу оТТҺе 1Т е т з  тП1 
Ье й о п е  1п Тһе пеагезТ  ТиТиге.

367. Петрова Т.Н. Платье 
из коллекции «Вечерние 

Чебоксары». 2000  г.

Петрова Т.Н. «Каҫхи Шупаш- 
кар» пухари кёпе. 2 000  ҫ.

Ре1гоуа Т. I. Огезз Тгот 
1һе соНесИоп «Уесһегте 

СһеЬокзагу» (СһеЬокзагу т 
(һе еуепт£). 2000
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369. Фрагмент старинного 
узора. XVII в.
Н и м и ч ка с и н с к о е  город ищ е, 
Ч уваш ия . В ы ш и в ка  зо л о че н о й  
нитью  на ш ерстяной  т ка н и .
Ч ГИГН

Ғга£теп4 оТ апс1еп4 етЬгоШегу, 
Тоипс) а4 агсһео1о£1са1 ехсауа- 
йопз. 1 7 111 сепТигу. М ггп с һ ка зз ! зИе. 
\Л/оо1еп ТаЬпс, § 1т р .
СҺ51Н5

С. 1. Женское нагрудное 
украшение. XIX в.
К о ж а , металл, м онеты , бисер, бусы. 
О р е н б ур гски е  чуваш и.
ЧНМ

Ғета1е Ьгеаз1 ]еиге1гу.
1 9 ,һ сепТигу.
1_еаТһег, теТа1, с о т з ,  Ьеайз, Ьиг§1ез. 
Тһе 0 геп Ь и г§  С һиуазһ .
СҺЫМ

С. 2 -3 . Костюмы Чувашского 
государственного 
академического ансамбля песни 
и танца.
2 0 0 0  г.

Соз1итез о11һе Сһиуазһ 51а1е 
Асадегшс 5оп{*з апс) Оапсе 
Сотрапу.
2000

С. 4. Зайцев Ю.А. Матери.
1 9 6 8  г. X., м. 7 0 x 8 1 .
ЧГХМ . С Ж - 2 8 9 3

5а1геу Ү. А. Мо1һегз. 1 9 6 8 .
С апуаз, оИ, 7 0 x8 1 .
С Н 5 А М .5 2 Һ -2 8 9 3

С. 5. Сюльгам. Х -Х И  вв .
С еребро, зе рн ь , ска н ь . 4 ,2 x 3 ,0 . 
Тигашевское городище, Чувашия

5и1£ат. 1 0 - 1 2 1һ сепТипез.
ЗПуег, §га1п. 4 ,2 x3 ,0 .
Т |§азһеуо  зИе, Сһиуазһ1а

С. 6 -7 .  Фрагмент нагрудного 
узора женской рубахи. XVIII в.
Холст, в ы ш и в ка .
ЧГХМ . Д - 1 6 9 1

А ТгаётеШ  о1 а ресТога! р а й е т  о* 
а Т е т а ^  зһЮ. 1 8 |һ сепТигу.
С апуаз, е т Ь го й е гу .
СҺ5АМ . 0 - 1 6 9 1

С. 9. Узор передника. XIX в.
Холст, в ы ш и в ка , кум ач, тесьм а, 
л е нто чки . В ерховы е  чуваш и.
РЭМ

РаНегп о? ап аргоп. 1 9 ,һ сепТигу. 
С апуаз, етЬго1с1егу, гей саИсо, Таре, 
пЬЬопз. 11ррег 1апс1 С һиуазһ .
РЕМ

С. 11. Женская рубаха. XIX в.
Х о л с т ,  вышивка, кумач. Казанская  
губ., Ц и ви л ьски й  у., с. А рабоси.
ЧН М . И нв. 3 8

Ғета1е зһЮ. 1 9 ш сепТигу.
С апуаз, е т Ь г о 1с!егу, гей саПсо. Тһе 
Кагап ргоутсе, Тз1уМзк сЯзТпсТ, 
АгаЬоз| у||1а§е.
СҺЫМ. 1пу. 3 8

С. 12. Костюмы саратовских 
чувашей.
сомк
Соз1итез оТ 1һе 5ага1оу Сһиуазһ.
5РМ1_1_

1. Узор старинного пояса. Р исунок
Н.Е. С и м а ко в а  из альбом а 
«Чуваш ские узоры». 1 8 7 5  г. Бум., а кв . 
НБ РАХ. Н - 6 0 9

РаНегп оТ ап апаеп* №а1зЫэе11.
Р|с1иге Ьу N. Е. 5 ) т а к о у  Т го т  Тһе 
а1Ь ит «Тһе С һиуазһ  раТТетз». 
З а т а г а ,  1 8 7 5 .
51_ РАА. Н - 6 0 9

2. Музейные экспонаты
и документы -  источники 
по истории и эволюции костюма

М изеит ехМЬИз апс) с)оситеп1з -  
зоигсез оТ Мз1огу апс) еуо1ийоп оТ 
а соз^ите

3. Женский костюм. Нач. XX в. 
С ам арская  обл., Ш ентал инский  р-н, 
с. Ст. А ф онькино

Ғета1е соз1ите. Еаг1у 2 0 1И сепШ гу. 
Тһе З а та га  ге|ю п, Зһеп(а1а гауоп, 
5Тагое А Т о п кто  уШа£е

4. Музыкант в народном 
костюме.
ЧНМ

Миз1с1ап ш а паТюпа! созТите.
СҺЫМ

5. Неизв. художник. Чувашский 
праздник. XIX в.
X., м. 5 0 x 6 0 . Ф рагм ент.
ЭМ КГУ

1_1пкпожп ратТег. Тһе Сһиуазһ һо1- 
1С)ау. 1 9 ш сепТигу.
С апуаз, оП. 5 0 x 6 0 . Ғ га§тепТ .
ЕМ К511

6. Павлов С. Чуваши. Мордва.
1 8 7 0 - 1 8 8 0 - е  гг. Ф о то ко л л а ж , 
р а с кр а с ка . 2 3 x 3 1 . И з альбом а 
«Рисунки ко стю м о в  и ти по в  
народ ов , оби таю щ их в России». 
Табл. № 24.
НБ РАХ. Инв. Ст. 3 2 - 5 - 1

Рау!оу 5. Сһиуазһ. Могс)уа.
1 8 7 0 - 1 8 8 0 3 .  РһоТосо11а§е, со1ог- 
аТюп. 2 3 x 3 1 . Ғ г о т  ап  а1Ь и т «Ғ|§игез 
оТ с о зТ и те з  апс! Турез оТТҺе реор1ез, 
Ц у|п§1п Р и зз1а». ТаЫе N0 . 24.
51_ РАА. 1пу. 51. 3 2 - 5 - 1

С. 19. Этнографические группы 
чувашей. Карта -схем а

ЕТҺпоёгарЫс §гоирз оТ Тһе 
Сһиуазһ. З с һ е т а И с  т а р

7. Чувашские костюмы. 1 8 6 0 -е  гг. 
Гравюра к  кн . П.С. Палласа 
«Путешествие по р азн ы м  
п р о в и н ц и я м  Р оссийской  империи». 
СПб., 1 7 7 1 . НА ЧГИГН. Отд. III, е. X. 
4 3 3 , инв . 4 3 0 3

Сһиуазһ созТитез. 1 8 6 0 з . 
Е п § га у т § Т го т  Р. 5 . РаПаз’ Ьоок 
«Тгауе! 1о сШТеге'п!: р го у т с е з  оТТҺе 
Р и з з 1ап Е т р ке » . 51. РеТегзЬиг§, 
1 7 7 1 .
5А  СҺ51Н5. 5есТюп 3, То1с1ег 4 3 3 ,
I п V. 4 3 0 3

8. Терракотовые статуэтки 
Кушанской эпохи IV—II тыс. до н. э.
Рис. Е. Е нькка  по м атериалам
А.А. Троф имова

ТеггасоТТа зТаТиеТТез оТ Тһе Кизһап 
еросһ. 4 - 2 п<) М Ш е т и т  В. С.
РюТигез Ьу Е. Е п кка  Т го т  т а Т е п а !з  
ргоу|с!ес1 Ьу гезеа гсһ ег А. А. Т го И то у



9а. Девичья ш апочка. XIX в.
Ю ж ны е тур км ен ы . Из кн. «Костюм 
народ ов С редней Азии». М ., 1 9 7 9

Ма1с1еп сар. 1 9 ш сеп1игу. 5ои1һегп 
Т и гк т е п з . Ғ г о т  1һе Ьоок «Соз1;ите 
о М һе  реор1ез о!" Сеп1га1 Аз1а». М., 
1 9 7 9

9 6 . Тухья низовых чувашей. XIX в.
К а за н ска я  губ., Ч исто пол ьски й  у.,
д. А нти п ки но

Т и кһуа  о 71һе 1_оүуег 1апй Сһиуазһ.
1 9 1һ сеШ игу. К а га п  р го у т с е , 
СҺ1з1;оро1 сИ51пс1, А п й р к т о  уШа£е

10а. А м азонка. Роспись на 
д р е в н е гр е че ско й  вазе

А т а го п  ж о т а п . Уазе р а тИ п § . 
АпаеШ : С геесе

106. А м азонка. Худож. 
р еко н стр укц и я  Е. Е нькка

А т а го п  и ю та п . А Ш зйс гесопз1гис- 
Поп Ьу Е. Е пкка

10в. Петрова Т.И. Амазонки.
С тил изованны е  костю м ы . 2 0 0 0  г.

Ре1гоуа Т. I. А т а г о п  в д о те п . 51уПгес1 
с о з 1 и те з . 2 0 0 0

11. Костюмы древних болгар 
(жрицы и военачальника).
1У-УШ вв.
П р и а зо вь е  и П ричерном орье .
Худож. р е ко н стр укц и я  Е. Е нькка

С оз1итез о? апс!еп{ Во1£агз 
(Рпез1: апс! \Л/аг1огс1). 4 - 8 " 1 сеп- 
1ипез. А гоу апй  В1аск 5 е а  ге@юпз. 
АШ зИс гесопз1гис1юп Ьу Е. Е п кка

12. Узор рубахи. XVIII в. Ф р агм ент. 
О рнам ент отраж ал  представления о 
строении М ира. В центре  -  Д р е в о

ж и зн и , Светило и и зо б р а ж е н и е  
двух ж ивотны х.
ЧГХМ. Д - 1 6 9 1

РаИегп оп а зһ1Н.
1 8 1һ сеШ игу. Ғга@теп1;. Ап о гп а т е п 1 , 
ге Я е й т £  у 1зю п  о!" 1һе И о гИ  Ьу 
С һиуазһ  апсез1огз, 1пс1исИп@ Тһе 
Тгее о!" и^е  апй а Һеауеп1у Ы§Һ1: а1 
1һе сеШ ег.
СҺ5АМ. 0 - 1 6 9 1

13а . Застежка-сю льгам. С еребро  
гнутое.
АЭМ ЧГПУ

5уи1£ат 7аз1ёпег. ЗИуег ЬеШ:.
АЕМ СҺ5Р11

136 . Застежка-сю льгам. М едь, 
гр а в и р о в ка , н а се чка . Деталь 
н а груд ного  укра ш е н и я  с 
ге ом е тр и ч е ски м  о рн ам е нто м .
ЧГИГН

5 у и 1 ё а т  Газ^епег. Соррег, е п^га у - 
т@, й а т а з с е п е . А йе1аП о!" а 1ета1е 
р е й о га ! ]евде1гу вдИҺ §еоте1:пса1 
о т а т е п 1 з .
СҺ51Н5

13в. Перстни. С еребро, гр ав и р о вка . 
АЭМ ЧГПУ

Р т £ з . ЗИуег, еп@гау|п§.
АЕМ СҺ5Р11

13г. Браслет. М едь, гр а в и р о в ка  
(насечка).
АЭМ ЧГПУ

Вгасе1е1. У е гте П , е п § га у т § .
АЕМ СҺ5Р11

14 . Элемент женского  
нагрудного украш ения. XVII в. 
Мед)э, литье. 4 x3 ,2 .
Мартыновский могильник, Чувашия. 
Н анесены  з н а ки  д р е в н е го

р ун и ч е ско го  письм а. Граф ическая 
п р о р и с о в ка  А.А. Троф имова.
ЧГИГН

Е1етеп1 о? а 7ета1е рес1ога1 
]еиге1гу. 1 7 |һ сеп1игу.
У е гтеП , тои1сЛп§.
М аП упоуо  Ь и п а Г т о и п с !, С һиуазЫ а. 
М а гк з  о1 а п а е т  г и т е  1еИегз. 
Е гарЫ сз Ьу А.А. ТгоП тоу.
СҺ51Н5

15 . Ж енские костюмы волжских  
болгаро-чувашей. Х -Х Ш  вв.
Худож. р еко нстр укц и я  Е. Е нькка

Ғета1е  со з1итез о? 1һе \/о1(|а 
Во1£аг-Сһиуа5һ. 1 0 - 1 3 1һ се п Ш п ез. 
АШ зИс гесопзТтисИоп Ьу Е. Е п кка

16а . Девичья свадебная  
ш апочка. XIX в.
Д у н а й ски е  болгары . Из кн.
М. Н ико л о во й  «Народни носни от 
В ид ински  окръг». София, 1 9 8 3

Ма1(1еп жесШш£ сарз.
1 9 1һ сеШ игу.
О апиЬе Ви1§апапз. Ғ г о т  Ь оок Ьу 
М. М|ко1оуа «№ гос1т (Мозп! о1 
\/1с11п5к| окги£». ЗоПа, 1 9 8 3

16 6 . Девичья такья. XIX в.
Б есерм яне.
И з альбом а К. К л и м о ва  
«Удмуртское народ ное  искусство». 
И ж е в с к , 1 9 8 8

Ма1с1еп 1акуа. 1 9 |һ сеп1игу. 
В е з е гт у а п . Ғ г о т  ап а1Ь ит 
о!" К. К П т о у
«Тһе Ш т и П :  пайопа ! ап>.
1гһеузк, 1 9 8 8

16в. Д евуш ка-бесерм янка в
такье. Кон. XIX в.
Фото: К.Т. С оф онов, К а зан ь .
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е. х. 7 4

370, 371. К о стю м ы  закамских  
чувашей. Кон. XIX в.
Ф ото: К.Т. С оф онов, К а за н ь . 
З а п е ча тл е н ы  ж е н с к и е , д е в и чьи  
и д е тс ки е  ко с тю м ы  с б о га ты м и  
у кр а ш е н и я м и  и р а зн ы м и  ти п а м и  
го л о в н ы х  уб ор о в .
НА Ч ГИ ГН . Отд. VIII, е.х. 7 4

С о з1 и те з  о* 1һе Сһиүазһ о* 1һе 
2 а к а т у е  агеа. 1_а1:е 1 9 1һ сепгигу. 
Рһо1о Ьу К.Т. Зо^опоу, К а га п . 
М а гп е й  в д о те п 'з , та1с1еп апс! сһИ- 
Й ге п 'з  с о з 1 и т е з  уүИҺ псһ  о т а -  
т е п 1 з  апс! Һеас!с1геззе5.
ЗА СҺ51Н5. З е с гю п  8 , 1в1с1ег 7 4



3 7 2 . Ж ен ская  рубаха. XVIII в. 
Рис. н е и зв . а вто р а  с э кс п о н а та , 
х р а н и в ш е го с я  в К у н с тка м е р е  
до 1 7 4 7  г.
А рхив  П Ф  АРАН. Р азр . IX, о п .4 ,
е.х. 4 3 2

Ғ ета1е  зМЯ:. 1 8 ’11 сепТигу. 
1 1пкпо тп  аиТһог. РюТиге оТ ап 
ехТНЫТ Т го т  Тһе С аЬ те Т  оТ сипоз1- 
Иез. 1 7 4 0 3 . 21. РеТегзЬиг£ В гапсһ  
оТТҺе А гсМ уе з оТТҺе РАЗ.
ЗесТю п 9 , То1с1ег 4 , Н е т  4 3 2

В е зе гту а п ка  £|Г| т  а Хакуа. 1_аТе 
1 9 ш сепТипез. РһоТо 
Ьу К. Т. ЗоТгопоу, К а га п .
ЗА СҺ31Н5. ЗесТюп 8 , ТоИег 7 4

17 . Девичьи костюмы болгаро- 
чувашей. Х -Х Ш  вв. Худож. 
р е ко н стр укц и я  Е. Е нькка

Ма1с1еп со зТ итез оТ Тһе Во1£аг- 
Сһиуазһ. 1 0 - 1 3 " 1 сепТипез. 
РесопзТгисТюп Ьу Е. Е пкка

18 . Застежка-сю льгам -  
нагрудное украш ение. X—XII вв .
4 ,2 x 3 . Т и га ш е вско е  городищ е, 
Чуваш ия.
Редкий о б р а зе ц  на груд ного  
укра ш е н и я  из сереб ра , с д еко р ом  
зе р н ью  и с ка н ью

5уи1£ат -  ресТога! {еше!гу оГ а 
Тета1е созТите. 1 0 - 1 2 " 1 сепТипез. 
4 ,2 x 3 . Л ^а з һ е у о  зНе, С һиуазЫ а. 
ЗПуег, § г а т

19 . Костю м  б о лга р о -чу ва ш ск о го  
во ина. С ценическая  реконструкц ия . 
ЧАДТ

С озТите о)" а Во1£апап-Сһиуазһ 
ш аш ог. З се п ю  гесопзТгисТюп.
СҺАӘТ

20 . М ужской костюм болгаро- 
чувашей. Х -Х Ш  вв.
Худож. р е ко н стр укц и я  Е. Е н ькка

А та1е  Во1£апап-Сһиуазһ соз- 
(и т е .  1 0 - 1 3 " '  сепТипез. 
РесопзТгисТюп Ьу Е. Е п кка

21 . Ж рица. В о л ж ская  Б ол гария. 
Х -Х Ш  вв.
Худож. р еко н стр укц и я  Е. Е нькка

РпезТезз. Уо1£а Во1£апа. 1 0 - 1 3 111 
сепШ г1ез. РесопзТгисТюп Ьу Е. Е п кка

22 . Узор поясной подвески.
XIX в. Холст, в ы ш и в ка . К а за н ска я  
губ., Ч е б о кса р ски й  у. Узор из 
м ел ких ге ом етр и ч ески х  ф игур.
ЧНМ ;

Культовая скульптура (фигура 
бога Пихампара). XIX в.
Д ер ., р езьб а . Ч е б о кс а р с ки й  у., 
д. Ш аш кары .
НМРТ

\Л/а1зТ-Ье1Т огпатепТ. 1 9 |һ сепТигу. 
С апуаз, етЬго1с1егу. К а га п  р го у т с е , 
С һеЬ окза гу  сНзТпсТ.
О гп а те п Т  о Т зта П  £еотеТпса1 П£- 
игез. СҺ1ЧМ;
5си1рТиге Тог №огзЫррш£. 1 9 ,һ сеп 
Типез. \Л/оой, сагу|п@. С һеЬ окза гу  
сНзТпсТ. З һ а зһ ка гу  уИ1а£е.
1ЧМРТ

23 . Узор головного убора 
(м а с м а н а ? ). XVII в.
Ш ерсть , позумент, в ы ш и в ка  
ш елком . Н и м и ч ка с и н с ко е  
городищ е, Чуваш ия.
ЧГИГН

РаТТегп оТ а һеасШгезз -  т а а т а к .

1 7 ,һ сепШ гу. \Л/оо1, £ 1 тр , е т Ь г о 1- 
йегей т  зПк. 1\Пт1сһказз1 зНе, 
СһиуазТна.
СҺ31Н5

24 . Нагрудный декор рубахи.
XVIII в. Рубаха девичья , 
орнаментирована вышивкой и 
д о м о тка н ы м и  ш ел ковы м и  лентам и. 
РЭМ

РесТога! йесогаТюп оТа зһКТ. 1 8 111 
сепШ гу. Ма1с1еп зТнТТ, о т а т е п Т е й  
тН Һ  етЬго1с1егу апс! һ о т е т а й е  зПк 
пЬЬопз.
РЕМ

25 . Ф рагменты  украш ений  
старинного ж енского  костюма.
ХУ1-ХУН вв.
Ф р а гм е н т  э кс п о зи ц и и  
архе о л о ги че ски х  находок.
АЭМ ЧГПУ

Ғга£теп Тз о(^ете1гу оТап апыепТ 
Тета1е с о зШ т е . 1 6 - 1 7 111 сепТипез. 
А Т га£тепТ  оТ ап ехЫЫТ оТТҺе АЕМ оТ 
Тһе С һиуазһ  ЗТаТе Рес1а£о£1са1 
11п1уег51Ту

26 . Нагрудный узор женской  
рубахи. XVIII в.
К а за н с ка я  губ., Я д ринский  у., 
д. М а м л и касы . С ре д н е ни зо ва я  гр. 
ЧГХМ. Д - 1 8 2 6

Рес*ога1 огпатеп Т  оТ а Тета1е 
зЫТТ. 1 8 ,һ сепШ гу. К а га п  р го у т с е , 
Тз1УИзк сНзТпсТ, М а т И к а з з у  уШа@е. 
Тһе М|с1-1отег 1апс1 С һиуазһ .
С Һ 5 А М .Ә -1 8 2 6

С. 4 0 -4 1 .  Э в о лю ц и я  ж енского  
костюма 

Еуо1иТюп оТ а Тета1е соврите  

27 . Ж енский костюм. XVIII в.
Ф р а гм е н т  гр а в ю р ы  из кн.
П.С. Палласа «Путеш ествие по 
р азн ы м  п р ов и н ц и я м  Р о ссийской  
империи».
СПб., 1 7 7 1

А Т е т а ^  с о зШ т е . 1 8 ш сепШ гу. 
Ғ га£ те п Т  оТ ап еп@гаут@ Т го т  Р. 3.

РаПаз' Ьоок «Тгауе1То у а п о и з  
р го у т с е з  оТТҺе Ризз1ап Е т р ке » .
51. РеТегзЬиг§, 1 7 7 1

28 . Д евуш ка в старинной тухье.
ЧНМ

А £|г1 ш а апаепТ (и к һ у а .
СҺ1ЧМ

29 . Праздничные рубахи
с богатым вышитым декором.
ХУШ -Х1Х вв.
ЧНМ

ҒезТ!уе зЫ Лз №|ТҺ а псһ ешЬго!- 
йегес! йесог. 1 8 - 1 9 111 сепТипез. 
СҺШ

С. 4 4 -4 5 .  Традиционные 
костюмы чувашей. XIX в.

ТгасИТюпа! со зТ итез оТТҺе 
Сһиуазһ. 1 9 1һ сепТигу

30 . Узор свадебного покрывала.
XVIII в. Холст, в ы ш и в ка  двустор., 
цветная  перевить . К а за н с ка я  губ., 
Ц и ви л ьски й  у., с. Я нтиково .
РЭМ. И нв. 2 9 7 7 7

А №ес!с1т£ уеМ. 1 8 <һ сепТигу. С апуаз, 
с!оиЫе з1с1е етЬго1с1егу, со1ог 
зТгапйз. К а га п  р го у т с е , Тз1уИзк 
сНзТпсТ, ҮапТ1коуо уШа£е.
РЕМ. 1пу. 2 9 7 7 7

31 . Костюм невесты. XVIII в. 
Орнаментирован вышивкой 
д о м о кр а ш е н ы м и  н и тка м и  и 
ш е л ково й  лентой . В у краш ениях  
и с п о л ьзо в а н ы  м онеты , бисер, 
р а ко в и н ы  каури .
РЭМ

А Ьмс1е №ес1сИп§ созТите.
1 8 ,һ сепТигу. О т а т е п Т е с ! тН Һ  
е т Ь г о 1с!егу оТ һоте-с1уес1 уагп, зПк 
пЬ Ьопз, с о т з ,  Ь еайзапс ! с о т п е  
зһеПз.
РЕМ

32 . Д екор женской рубахи.
XVIII в. К а за н с ка я  губ.,
Цивильский у., д. Мамликасы. 
О рнам ен тирована  в ы ш и в кой  д о м о 
краш ены м и н иткам и . По сторонам  
грудного  р азр е за  по д ве  розетки  
кё с кё  и ряд м елких фигур.
ЧГХМ

Эесог оТ а Тета1е зһЮ .
1 8 1һ сепТигу. К а га п  р го у т с е , Тз1уИзк 
сНзТпсТ, М а т И к а з з у  уШ а^е. 
О т а т е п Т е с ! т Т Һ  е т Ь г о 1с!егу оТ 
Һоте-Й уес! уагп. ОЫ оп§ Тто е1аЬо- 
гаТе гозеТТез к е з к е  апс! а п и т Ь е г  оТ 
з т а И е г  Т|@игез оп ЬоТҺ з1с1ез оТ а 
ЬгеазТ сиТ.
СҺЗАМ

33. Девушка в традиционном кос
тюме XIX в.; женская рубаха XVIII в.
НМРТ

А £1г1 ш а Тгас1Шопа1 со зТ ите оТ 
4һе 1 9 1һ сеп4игу; а Тета1е ЗҺ1Я; оТ 
Тһе 1 8 ,һ сеп4игу.
ММРТ







\мТҺ ти Ш р1е  Т1опзТю апй  §еотеТһса1 
раТТегпз апй  һ о т е т а й е  зМк ог моо1 
Г|ЬЬопз.
СҺ1ММ. IпV. 6 3 8 8 , 3 4 4 4

59. Неизв. художник. Чувашский  
праздник. XIX в. X., м. 5 0 x 6 0 .
Одна из первы х ж и в о п и сн ы х  картин 
с и зо б раж ением  ч ува ш ско го  костю 
ма. Создана худ ож ником -сам оучкой  
из Ц ивил ьского  у. К а за н ско й  губ.
ЭМ КГУ

11пкпожп рашТег. Сһиуазһ ТеазТ.
1 9 1һ сепШ гу. С апуаз, оИ. 5 0 x 6 0 . Опе 
о? Тһе ТкзТ рюТигез оТ Тһе С һиуазһ  
с о зТ и те , ратТ ей  Ьу а зе1Маи§һ1 
ратТ ег Т го т  Тз1УИзк ЫзТпсТ оТ К а га п  
р го у т с е .
ЕМ кзи

60. Свадебный платок. ХУШ-Х1Х вв. 
В аж ную  роль в свад еб н о м  наряде 
играли платки , о р н а м е н ти р о в а н н ы е  
слож ной двустор. в ы ш и в кой
и лентами.
РЭМ

М есШ тб кегсМеТ.
1 8 - 1 9 ,һ се п Ш п е з . 5рес1а1 кегсЫеТз, 
изей  а1 а « е й й т §  с е ге т о п у . 
О т а т е п Т е й  «лТҺ а йоиЫ е 31йе 
е т Ь г о 1йегу апй пЬЬопз.
РЕМ

61 . 62 . Обрядовая рубаха.
XVIII в. С и м б и р ска я  губ., 
К ур м ы ш ски й  у.
И м еет дл инн ы е  рукава , 
о р н а м е н ти р о в а н а  слож ны м  
вы ш иты м  узо ро м  и лентам и.
РЭМ. И нв. 9 4 - 1 6

С е г е т о т а !  зЫТТ. 1 8 ш сеп1игу. 
5 1 тЫ гзк  р го у тс е , К и г т у з һ  ЫзТпсТ. 
О т а т е п Т е й  т  етЬ го1йегу  
а пй  п'ЬЬопз.
РЕМ. IпV. 9 4 - 1 6

63 . К о стю м ы  н е в е ст ы  и ж е ни ха.
XIX в.
С ре д не н и зо вы е  чуваш и. Н евеста 
укры та  пр ям о угол ьны м  по кр ы в а л ом  
с двустор. у зо ра м и  по углам . На 
ш ее ж е ни ха  -  ж е н с ко е  укра ш е ни е , 
в руке  -  на га й ка .
ЧНМ

С озТитез оТ а Ьмйе апс! а Ьпйе- 
б го о т . 1 9 ,һ сепТигу. Тһе М1й-1омег 
С һиуазһ . В пйе  13 соуегей \мТҺ а уеИ, 
етЬ го1йегей  аТ Из с о т е г з  оп ЬоТҺ 
51йез. В п й е § го о т  һ а з  а Тета1е пе ск- 
1асе оп, а «Тир т  Ы з һапй .
СҺШ

64 . Костюм свахи. Втор. пол. XIX в. 
В ерховы е  чуваш и. Халат из 
ф абричны х тка не й , 
о р н а м е н ти р о в а н  я р ки м и  лентам и и 
тесьм ой . На гол ове  м еховая  ш а пка , 
на поясе -  н е с ко л ь ко  п о д ве со к
с в ы ш и в ко й  и б ахром ой.
РЭМ

С озТите оТа т а Т с һ т а к е г . З есопй  
һа1ТоТТҺе 1 9 ,һ сепШ гу. Тһе и р р ег 
1апй С һиуазһ . О гп а те п Т е й  адТҺ 
Ьп§ҺТ пЬ Ь опз а пй  а Таре. А Тиг сар

3 7 7 . Бычков В.П. У карусели  
(Чуваш и на ярм арке  
в Ч ебоксарах). 1 9 0 8  г.
X., м. 5 8 x 7 2 ,5 . И зо б р а ж е н ы  
ж е н с к и е  ко с тю м ы  с р е д н е н и зо в ы х  
и в е р х о в ы х  чуваш ей .
ЧГХМ . Р Ж - 1 7 7

Вусһкоу V. Р. АТ а теггу-^о-гоипй  
(Ға1Г т  СһеЬокзагу). 1 9 0 8 . 
С ап уа з , оИ, 5 8 x 7 2 ,5 . Ғе та 1 е  с о з 
Т и т е з  оТ 1һе М1й-1отег а п й  и р р е г 
1апй С һи уа зһ .
С Һ 5 А М .Р 2 Һ -1 7 7

оп һег һеай , а Тет р а ке й  е т Ь го !-  
йегей репйапТз \мТҺ Т гт£ е з  оп һег 
ЬоТҺ з 1йез.
РЕМ

65 . Свадебные музыканты.
Кон. XIX в. К а за н с ка я  губ., 
Я дринский  у. Ф ото: К.Т. Соф онов, 
К а зан ь .
О сновны е участни ки  свад ебной  
ц ерем онии  обязател ьн о  надевали 
верхню ю  одежду, фартук, головной 
убор и ж е н с ки е  ш ейны е украш ения. 
Ф о тотека  НМРТ. И нв. 1 7 2 - 5 9 8

С озТитез оТиесШ тй т и з ю а п з .
1_аТе 1 9 |һ сепТигу. К а га п  р го у т с е , 
Үай пп  Й15ТпсТ. РһоТо Ьу К .Т . ЗоТопоу. 
Тһе т а т  рагП арапТз оТ а № ей й т§  
с е ге т о п у  изей  То т е а г  ап оиТегтеаг, 
аргоп , һ е а й й ге зз  а пй  а Тета1е п е ск 
]ете1гу. Ғ г о т  Тһе соПесТюп оТ рһоТоз 
ОТ1ММРТ. Iп V. 1 7 2 - 5 9 8

66 . Свадебный платок.
XVIII в. В ы ш ит двустор. ш вам и. 
О рнам ен т сл о ж ны й , растительно
ге ом етр и ч ески й .
РЭМ

Жес1(1ш£ кегсЫеТз. 1 8 111 сепТигу. 
С отр1ех о гп а те п Т , етЬ го1йегей  т  
йоиЫ е 31йе зШ сһ ез, Т1опзТю апй  
§еотеТпса1 Т1§игез.
РЕМ

67 . Костюм жениха с наплечным  
платком. ХУШ -Х1Х вв . Плечи 
п о кр ы ты  пр ям о угол ьны м  платком , 
сл о ж е нн ы м  по д и а гонал и , с богатой  
в ы ш и в ко й  и бахром ой  по краям . 
ЧНМ

В п й е б го о т ’з  созТите иЛҺ а 
зһоиМ ег зһаж 1 .1 8 - 1 9 1һ сепТипез. 
5һои1йегз аге соуегей  т!ТҺ а гесТап- 
§и1аг кегсһ1еТ, йоиЫ ей й1а§опа11у, 
мТҺ а псһ  е т Ь г о 1йегу апй  Ьогйегей 
\л/1ТҺ Тпп§ез.
СҺ1ЧМ

68 . Верхняя одежда пустав.
Нач. XX в. Сшита из б ел ого  сукна , 
укра ш е н а  тесьм ой  и ш нуром .
ЧНМ

ОиТег£агтепТ рибТау.
Еаг1у 2 0 1һ сепШ гу. З е т п  оТ а мЫТе 
Тһюк с1оТҺ, йесогаТей мТҺ Тарез апй 
пЬЬопз.
СҺ1ЧМ

69 . М ужчина в шубе. Нач. XX в. 
Ф ото граф ия. М еховая  шуба с 
гл убоким  за пахо м , отделанная 
вы ш и в ко й  и н а ш и в ка м и .
Ф ототека ЧНМ . № 1 3 5 0 0 /о ф 1 0 4 3 6

А т а п  т  а Тиг и т Т е г  соаТ.
Еаг1у 2 0 ,һ сепТигу. 1_оозе м пТ ег соаТ, 
Т п т т е й  \мТҺ етЬ го1йегу  апй  зТпрез. 
С Һ Ш . № 1 3 5 0 0 /О Т 1 0 4 3 6

70 . М уж ская верхняя одежда.
XIX -  нач. XX в.
Сшита из темно-коричневого сукна, 
отделана лентам и. Пояс из р а зн о 
цветной шерсти, с узором в полоску. 
СОМ К

Ма1е оиТегбагтепТ, т а й е  оТ а 
ТЫск с1оТҺ. 1 9  -  еаг1у 2 0 |һ сепТипез. 
З е т п  оТ а Йагк Ь гсм т Тһюк с1оТҺ, 
Т п т т е й  \ллТҺ пЬЬопз. Ве1Т оТ т и Ш с о !-  
ог тоо1 \ллТҺ о гп а т е п Т з  т  зТпрез.
срми_

3 7 8 . Узор поясной подвески.
Кон . XIX в. К а з а н с ка я  губ., 
Ч е б о к с а р с к и й  у., д. С иньялы . 
В е р хо в ы е  чуваш и.
В ы ш ит ш е л ком  на кр а с н о й  т ка н и , 
м е л ки м и  ш в а м и , в виде  ква д р а та . 
О р н а м е н т  ге о м е тр и ч е с ки й : ром б ы  
и л о м а н ы е  л и нии .
Ч ГХМ . И нв. Д - 3 6 1

РаТТегп оТ а жа!з1:-ЬеН: репс1апТ.
1_аТе 1 9 ш сепТигу. К а га п  р го у т с е , 
С һ е Ь о кза гу  ЫзТпсТ, 5 ту а 1 у  уШ а£е. 
Тһе и р р е г  1апй С һи уа зһ . 
Е т Ы о 1Йегей т  зПк оп а гей с1оТҺ, т  
з т а П  з Ш с һ е з  т  а ТеТга^оп Т о гт . 
О гп а т е п Т  оТа £еотеТпса1  Т о гт  т Т Һ  
г һ о т Ь и з е з  а пй  Ь гокеп  Ппез. 
С ҺЗАМ . 0 - 3 6 1

71 . Зимняя одежда. XX в.
ЧНМ

М пТег с1оТһез. 2 0 ,һ сепТигу. 
СҺ1ММ

72 . Фабричный платок с 
бахромой. Нач. XX в.
ЧНМ



Меск-апй-һеасШапс! з и г р а п .

1 9 1һ сепШ гу.
б е о т е Ш с  огпатеп1а1  йоиЫ е зШ еһ- 
е з  оп  ап оЫ оп§  Ьазе оТ мһИ е с1о1һ, 
1п1ег\тс>уеп «/ИҺ тиШ со1ог зПк 
Ш геайз.
РЕМ

81, 82. Женский костюм. Кон. XIX в. 
В состав  костю м а  входят 
м но го ч и сл ен н ы е  п ринад л еж ности : 
украшения из серебряных монет, 
пояса, поясны е  по д ве ски .
ЧНМ

Ғета1е созТите. 1_а1е 1 9 (|1 сепШ гу. 
Сопз1з1з оТ п и т е го и з  Ш1п§з: зПуег 
с о 1пз, о р е п м о гк  сһа1п, Ье11з апс1 Ье11 
р е п й а п й .
СҺЫМ

83 . Праздничный к о с т ю м  

зам уж ней женщ ины . Кон. XIX в. 
Нижняя часть фигуры закрыта 
пе ре д ни ко м , д л инны м и ко н ц а м и  
по ясов , п оясны м и  п о д ве скам и . 
Костю м  д ополнен белым 
та нц ева л ьн ы м  платком .
ЧНМ

Ғез1тое соврите оТ а т а ш е й  
ж о т а п  (81с1е у|е«). 1_а1е 1 9 ’1' сепШ гу. 
1_о\тег раг1 оТ а Ьос1у 13 соуегес! юҢҺ 
ап а рго п , 1оп§ йап§П п§ ЬеИз, а Тем 
Ье11 репйапТз. А «/ҺИе кегсМ еТ Гог 
Й а п с т §  т  аййШ оп.
СҺ1ММ

84 . Нагрудно-наспинное 
украш ение м а й й а. Нач. XX в.
На ко ж а н у ю  о сн о ву  наш ито 
д в а -т р и  ряда се ре б р яны х монет. 
Н аспин ная  часть о ка й м л ен а  
ц ветны м  кр у ж е в о м  с зубчаты м и 
кра я м и .
ЧГХМ. Д - 5 8 6

Вгеаз1>Ьаск ]е«е1гу т а у у а . Еаг1у 
2 0 "1 сепШ гу. 2 - 3  гом з оТ зПуег со1пз 
оп  а 1еа1һег Ьазе. В аск р а г1 13 Ь о г  
йегей  «/Иһ а со1ог т й е п 1 е й  1асе. 
С Һ 5 А М .0 - 5 8 6

85 . 86 . Праздничный ж енский  
костюм. Кон. XIX в.
Д опол нен  о р н а м е н ти р о в а н н ы м и  
платком , поясам и  и поясны м и  
п о д ве скам и .
ЧНМ

Ғ ета1е ^ез^уе аШ ге. 1_а1е 1 9 "1 с е п 
Шгу. С отр1етеп1ес1 «/Иһ ап о т а -  
т е п Ш й  кегсЫеТ, \ма1з1Ьапйз апс1 Ье11 
р е п й а т з .
СҺЫМ

87 . Орнамент поясной подвески  
с ара. XVIII в.
С лож ны й ге ом е тр и ч е ски й  о р н ам е н т 
отраж ал  ко с м о го н и ч е с ки е  взгляды  
пр е д ко в  чуваш ей.
ЧГХМ

О гп а те п * о? а жаявгЬеН: репйапг 
зага. 1 8 ш сепШ гу.
С о т р о з К е  р а и е гп з  т  йоиЫ е зПк 
апй  «гоо1 зШ сһ е з , с а г гу т ё  соз- 
т о § о п у  у |е м з  о П һ е  С һиуазһ .
СҺЗАМ



88. Поясная подвеска са р а .
Кон. XIX -  нач. XX в.
М елкий  ге о м етр и чески й  орн ам е нт 
выш ит на кум аче , обрам лен 
лентами, те сьм ой , бахром ой .
ЧГХМ. Д - 3 9 8

№а13(Ьапс1 репс!апТ зага .

1_аТе 1 9 1һ сепТигу -  еаг1у 2 0 |һ с е п 
Ш пез. З т а П  @еотеТпса1 р а й е гп з , 
йю ей оп гей саПсо апй  Тпп@ей Ьу 
риг1з, пЬ Ь опз апй  теЬЫп@.
СҺЗАМ. 0 - 3 9 8

89. Калпак. XIX в.
К а за н ска я  губ., К ур м ы ш ски й  у. 
О круглая ш а по чка  из холста.
По низу вы ш ит м елкий  
ге ом етр и чески й  узор.
РЭМ. И нв. 3 4 7 4 - 1

Сар ка1рак. 1 9 1һ сепТигу. А гоипй 
сар, т а й е  оТ заскс1оТҺ, йесогаТей 
тК Һ  а з т а П  @ еотеТпс о гп а те п Т . 
К а га п  р го у т с е , К и г т у з һ з к !  ЫзТпсТ. 
РЕМ. Iп V. 3 4 7 4 - 1

90. Девичий к о с т ю м .  Нач. XX в. 
Отличался от ж е н с к о го  костю м а  
отсутствием  м а см а ка  и сурпана. 
ЧНМ

М а И е п  с о з 1 и т е .  Еаг1у 2 0 ,һ сепТигу. 
51тП аг То а с о з Т и т е  оТ а т а т е й  
т о т а п ,  ЬиТ И һ а з  пеИһег т а зт а к  
апй з играп.
СҺММ .

91 . 93 , 94 . Костюм свахи.
Поел, треть XIX в.
Халат пуштёрлё ш опар  сш ит из 
я р ко го  «ф ранцузского» ситца и 
черной тка н и . О р нам ен тирован  
лентам и и тесьм ой . На гол ове  -  
м а с м а к  и откр ы то е  хушпу.
РЭМ

С о з 1 и т е  оТ а  т а Т с һ т а к е г .

1.азТ1һ1гй раП  оТТҺе 1 9 1һ сепТигу. А 
£ о т п  ризһ1ег1е зһираг  18 з е т п  оТ а 
Ьп@ҺТ «Ғгепсһ» с һ т Т г  апй  а Ы аск 
с1оТҺ. О т а т е п Т е й  т1ТҺ пЬ Ьопз апй 
теЬЫп@. М а зт а к  а пй  кһ и зһ р и  т й һ  
ап о ре п  Тор.
РЕМ

92 . Сваха. Нач. XX в.
К а за н с ка я  губ., Ч е б о кс а р с ки й  у. 
Ф ото: И. К. Зеленов , СПб. 1 9 0 7  г.
На гол ове  -  вы ш иты й 
л е нто об р а зн ы й  м а с м а к  и о ткры тое  
ко л ь ц е о б р а зн о е  хушпу. С уш ей на 
плечи св и са ю т  укра ш е н и я : а л ка  из 
семи согнуты х п р о в о л о к  и халха  
ҫ а кк и  и з  монет.
Ф о тотека  РЭМ. И нв. 3 5 1 3 - 8 0 / 5

М а ( с һ т а к е г .  Еаг1у 2 0 1һ сепТигу. 
К а га п  р го у т с е , С һеЬ окзагу  ЫзТпсТ. 
РһоТо Ьу I. К. 2е1епоу, 31. Ре1егзЬиг@. 
1 9 0 7 . Ап е т Ь г о 1йегей  пЬЬопИке 
т а зт а к  апй  ап  ореп  соИИке к һ и з һ 
ри  оп һег һеай. Е а п е т е к у  а1ка, 
т а й е  оТ 7 ЬепТ т к е  апй  ап  е а гп п £  
кһа1кһа з һ а к к /, т а й е  оТ с о т з .
РЕМ. IпV. 3 5 1 3 - 8 0 / 5

95 . Семья сельского 
интеллигента. 1 9 3 0  г. Ф отограф ия

Ч е б о кс а р с ки й  р-н, д. Синьялы . 
Т радиционны е костю м ы  в ирьял  
б ы товали до середины  XX в., 
соседствуя с го ро д ской  одеж дой 
более м олодого  покол ения .
Из а рхи ва  З .М . И в ановой

ҒатН у оТ ап ейисагес! со иШ гутап.
1 9 3 0 . РһоТо. С һеЬ окзагу  гауоп, 
5 туа1у  уП1а@е. ТгайШ опа! Укуа1 с о з 
Т и т е з  т е ге  т о т  ир То Тһе т1йй1е оТ 
Тһе 2 0 1һ сепТигу а1оп£ т К Һ  игЬап 
с1оТһез оТ а у о и п ^е г £епегаТю п.
Ғ г о т  2. М. к а п о у а ’з  агсЫ уе

96 . Рубаха «башкирских» 
верховых чуваш ек. Нач. XX в.
Рубаха из белой ф абричной  ткани .
К подолу приш иты  полоса 
с крупн ы м  вы ш иты м  узором  
и зубчатое  круж ево .
НМ РБ

ЗЫТ1 оТ «Вазһкк» VIгуа1 Сһиуазһ 
т о т е п .  Еаг1у 2 0 "1 сепТигу. ЗҺИТ оТ а 
тЫ Те со1ог, з е т п  оТ а ТасТогу т а й е  
с1оТҺ. Н е тИ п е  13 Ьогйегей тН Һ  ап 
о т а т е п Т е й  зТпре апй  У апй уке  
пеей1е1асе.
1ЧМРВ

С. 1 0 8 -1 0 9 . Костюмы  
средненизовых чувашей. XIX в.
К а за н с ка я  губ., Ч е б о кс а р с ки й  у. 
ЧН М , ЧГХМ

С озТитез оТ (һе М к Н о т е г  
Сһиуазһ. 1 9 ш сепТгигу. К а га п  
р го у т с е , С һеЬ окза гу  ЫзТпсТ.
СҺ1ММ, СҺЗАМ

97 . Костюмы средненизовых 
чувашей. Нач. XX в.
ЧНМ

С о з (и т е з  оТ (һ е  М к Н о т е г  1апй 
Сһиуазһ. Еаг1у 2 0 ш сепТигу.
СҺММ

98 . Костюм замуж ней женщ ины .
К а за н с ка я  губ., Ч е б о кс а р с ки й  у., 
д. Больш ое К а м а е во . Ф ото: И.К. 
З ел енов , СПб. 1 9 0 7  г.
Ф о тотека  РЭМ. И нв. 1 1 5 7

С оз1ите оТ а т а т е й  т о т а п .
К а га п  р го у т с е , С һеЬ огзагу ЫзТпсТ, 
ВоТзһое К а т а е у о  уШ а^е. РһоТо Ьу 
1.К. 2е1епоу, 31. РеТегзЬиг§. 1 9 0 7 .

СоПесТюп оТ рһоТоз оТ Тһе РЕМ. 
I п V. 1 1 5 7

99 . Праздничная рубаха 
зам уж ней женщ ины . XIX в.
О рн а м ен ти ро ва н а  в ы ш и в ко й  и 
д о м о тка н ы м и  л ентам и. На груди -  
вышитые розетки кёскё, знаки 
замужней женщины.
НМРТ. И нв. 1 0 0 0 2 - 6

ҒезИуе йгезз оТ а тагпес! т о т а п .
1 9 ш сепТигу. О т а т е п Т е й  тК Һ  
е тЬ гснй егу  апй  һ о т е т а й е  пЬЬопз. 
РозеТТез ке з к е  оп һег ЬгеазТ аге 
51@пз оТ а т а т е й  т о т а п .
1ЧМРТ. Iп V. 1 0 0 0 2 - 6

1 0 0 . Традиционные рубахи.
Кон. XIX в. Н агрудная часть, рука ва  
и подол вы делены  вы ш иты м и 
узо ра м и .
ЧГХМ

Тгас1Шопа1 йгеззез.
1.аТе 1 9 '11 сепТигу. В о з о т ,  з1ееуез 
апй  1арз а ге  йесогаТей т к һ  Т те  
о гп а те п Т з .
СҺЗАМ

1 0 1 . Ж енщ ина в х у ш п у .
К а за н с ка я  губ., Ч е б о кс а р с ки й  у., 
д. Б ольш ое К а м а е во . Ф ото: И.К. 
Зеленов , СПб. 1 9 0 7 . П раздничны й  
костю м  с нарядны м  гол овны м  
убором .
Ф о тотека  РЭМ. И нв. 1 1 5 7 - 6

Магией т о т а п  тКҺ  һег к һ и з һ р и  оп.
Ка га п  р гоутсе , С һеЬ окза гу  ЫзТпсТ, 
Во1зһое К а т а е у о  уШ а^е. РһоТо Ьу
I. К. 2е1епоу, ЗТ. РеТегзЬиг@. 1 9 0 7 . 
РЕМ. 1пу. 1 1 5 7 - 6

3 8 1 . Узор девичьей т ухьи. XIX в.
С р е д н е н и зо в ы е  чуваш и.
К р у г и з  ц в е тн о го  б и се ра , с узо р о м  
в вид е  за кр у ч е н н ы х  лучей.
Ч Н М

РаИегп оТ а т а к !е п  1 и кһ у а . 1 9 1һ 
сепТигу. Тһе  М |й -1 о те г 1апй 
С һи уа зһ . Со1ог Ьеайей скс1е т|ТҺ а 
раТТегп а з  ТткН пЦ  Ь е а т з .
СҺММ





118. Спиридонов М.С. Невеста.
1 9 6 0  г. X., м. 8 5 x 7 0 ,5 . И зо б ра ж е н  
традиционный наряд невесты, с 
белы м по кр ы в а л ом  поверх головы  
и плеч.
ЧГХМ. С Ж - 2 7 9 0

З р тй о п о у  М. 5 . Впйе.
1 9 6 0 . С апуаз, оИ. 8 5 x 7 0 ,5 . 
ТгайШ опа! Ьпйа1 аШ ге  тН Һ  а тоһИе 
уеП, с о у е п п ё  а һеай  апй  зһои1йегз. 
СҺ8АМ. 3 2 Һ - 2 7 9 0

119. Костю м  н е ве сты .
XIX в. Углы по кр ы в а л а  расш иты 
сложными двусторонними 
у зорам и .
ЧНМ

С оз1ите оТ а Ьпйе. 1 9 ш сепШ гу. 
С о т е г з  о!" Ш е  соуег (уеИ) т е ге  йесо- 
га1ей \д/ИҺ йоиЫ е-Тасей о т а т е п Т з .  
СҺММ

120 . Сваха. XX в. Ф отограф ия, 
р а скр а ска . 5 0 x 4 0 . К а за н с ка я  губ., 
Ч е б о кса р ски й  у., д. М о ж а ры . 
И зо б ра ж е н  свад еб ны й  костю м  с 
украшениями и принадлежностями. 
Ф о тотека  ЧН М . № В М - 3 1 1 9

Ма^сһгпакег. Еаг1у 2 0 ,һ сепШ гу. 
Рһо1о, р а т Т т ё . 5 0 x 4 0 . К а га п  
р го у т с е , С һеЬ окза гу  й1з1пс1,
М о гһ а гу  уШа§е.
СҺ[\|М. № У М - 3 1 1 9

121 . Сиклер Л.О. Портрет 
девушки. 1 8 8 0 -е  гг.
Бум., а кв . (по ф отокопии  из НМРТ). 
И зо б р а ж е н и е  в ы п о л н е н о  ф ра нц уз
ски м  кол л е кц и о не р о м  и худ о ж ни 
ком , которы й  ж ил  в г. К а за н ь  до 
1 9 2 0  г. М е стон ахо ж д е ни е  о р и ги н а 
ла не и зв е стн о

5|сһ1ег, 1_еоп. Рог1гаК о( а £|г1.
1 8 8 0 з . Рарег, тоа1ег-со1ог (Р һоШ сору 
Т го т  ММРТ). Р атТей Ьу Ғгепсһ со!- 
1ес1ог апй  р атТ е г тоһо Иуей т  К а га п  
ир 1о 1 9 2 0 . 1_оса1юп оТ 1;һе о п §та 1  13 
и п кп о м п

122 . Ж ених с невестой перед  
свахой. Традиционны е костю м ы  со 
свадебными атрибутами (покрыва
лом, н а га й ко й , танцевал ьн ы м  
платком).
ЧНМ

Впйе апс) Ь пйе£гоот т  (гоп( 
о? а т а ^ с һ т а к е г . ТгайШ опа! с о з 
Ш т е з  тН Һ  м е й й т §  Н е т з  (уеИ, т Ы р , 
кегсһ1еТТог й а п с т § ) .
5Һ1ЧМ

12 3 . Сверчков Н.К. Чувашская  
свадьба. 1 9 6 0 -е  гг. X., тем пера . 
1 2 4 x 2 1 2 . М ногоф игурная  кар ти на  с 
и зо б р а ж е н и е м  свад ьбы . 
П редставлены  р а зн о о б р а зн ы е  
костю м ы  чуваш ей Ц и в и л ьско го  у. 
ЧГХМ. С Ж - 2 9 1 1

Зуегсһкоу N. К. Сһиуазһ те й й ш £.
1 9 6 0 з . С апуаз, 1 е тр е га . 1 2 4 x 2 1 2 . 
Р1сШге тН Һ  т а п у  рагИ арапТз т  уап - 
о и з  С һиуазһ  с о з Ш т е з  оТ Ш е  Тз1уПзк 
й1зШс1.
С Һ 8 А М .8 2 Һ -2 9 1 1

12 4 . Д етские костюмы.
Кон. XIX в. Ф ото: К.Т. Соф онов, 
К а зан ь .
На д е в о ч ка х  -  рубахи с наш иты ми 
п о л оска м и  и ром б ам и , ш ейны е и 
на грудны е украш ения .
Ф о то тека  РЭМ. И нв. 2 0 3 - 3 8

С оз1итез (ог сһМйгеп.
1_а1е 1 9 ш сепШ гу. РһоТо Ьу К. Т. 
ЗоТопоу. С|г1з изей  То т е а г  й ге ззе з  
т К Һ  р1ат е тЬ гс и й е п е з  апй  зТпрез, 
п е с к  апй Ьгеаз!]е\л 'е!гу.
РЕМ. Iпу . 2 0 3 - 3 8

12 5 . Ж енские наряды хранились 
в липовой кадуш ке ҫупҫе 

Ғета1е йгеззез т е ге  кер ( т  а 1т- 
с!еп 1иЬ зиерзе

С. 1 3 2 -1 3 3 . Д етская фольклор
ная группа. Ч уваш ия, Ш ем урш ин- 
ски й  р-н, с. Н ов. Б уяново

Ғо1к1оге £гоир сһНйгеп.
Сһиуазһпа, З һ е т и г з һ а  ЫзТпсТ,
Моуое В иуапоуо  уШ а§е

12 6 . Фольклорный ансамбль
в подлинных нарядах. Чуваш ия, 
Ш е м ур ш и н ски й  р-н, с. Трех-Изб 
Ш емурш а

Ғо1к зоп£ апй йапсе £гоир 
ш оп£ша1 аШ гез.
Сһиуазһпа, З һ е т и г з һ а  гауоп, 
Тгекһ-1гЬ З һ е т и г з һ а  уШа§е

1 2 7 . Костюм девушки. XIX в.
Х арактерная  особ е нн о сть  тухьи -  
о с тр о ко н е ч н о е  наверш ие.
ЧНМ

М а 1йеп йгезз. 1 9 |һ сепШ гу. 
СһагасТепзТю ТеаТиге оТ (икһуа  -  а 
һогпей  Ш р.
СҺ1ЧМ

1 2 8 . Ж енская рубаха. XIX в.
К а за н с ка я  губ., Ц ивил ьский  у., 
с. А рабоси.
И з бел ого  холста, с богаты м  
д е ко р о м  в виде  четы рех р о зе то к  
на груди, сл о ж ны м и  узо ра м и  
на р ука вах  и подоле.
ЧН М . И нв. 3 8

Ғета1е  зһЮ з. 1 9 ш сепШ гу.
К а га п  р го у т с е , Тз1уПзк ЫзТпсТ, 
АгаЬоз! уН1а£е.
УУҺнТе с1оТҺ даТҺ а псһ  йесогаТю п т  
1һе Т о гт  оТ 4  ЬгеазТ го зе й е з , йои - 
Ыей о гп а т е п Т з  оп з1ееуез апй  1ар. 
СҺММ I п у. 3 8

1 2 9 . Нагрудный узор кёскё.
XVI11—XIX вв . К а за н с ка я  губ., Ц и
в и л ьски й  у., с. Я н ш ихово-Н орваш и. 
Узор вы ш ит д о м о кр а ш е н ы м и  ш ел
ко в ы м и  и ш ерстяны м и ни ткам и , 
растительны м и и зоом о рф н ы м и  мо- 
ТИ ВӘ МИ.
НА ЧГИГН. Отд. IX, е.х. 15

В о з о т  огпатепТ кезке.
1 8 - 1 9 ,һ сепТипез.
К а га п  р го у т с е , Тз1уМзк ЫзТпсТ, 
Үап5һ1һоуо-Могуазһ1 уИ1а§е. РаТТегп 
15 етЬ го1йегей  даТҺ һ о т е -й у е й  зПк

апй №оо1 у а т ,  Т1ога1 апй  го о т о гр Ы с  
тоНТв.
[\|А СҺЗИ^З. ЗесТюп 9, т у .  1 5

1 3 0 . Ж енская рубаха. XIX в.
К а за н с ка я  губ. Из белого  холста, с 
двумя нагрудны м и розе ткам и  кё с кё  
и продольны м и узорам и  на рукавах. 
РЭМ

ЗҺЮз о( тагп ес! т о т е п .
1 9 1һ сепШ гу. К а га п  р го у т с е . УУҺнТе 
с1оШ, Тмо ЬгеазТ го з е й е з  ке в ке  апй 
р а й е гп з  а1оп§ Ш е  з1ееуез.
КЕМ

131 . Образцы цветного  
домотканого холста.
Нач. XX в. Н и зов ы е  чуваш и.
ЧГХМ

5 а тр 1 е з  оТ а һ о т е т а й е  йуей
с1о4һ. Еаг1у 2 0 1һ сепШ гу.
Тһе 1_отоег 1апй С һиуазһ .
СҺ8АМ

1 3 2 . Белая рубаха с в ы ш и т ы м и  

узорами; девичий костюм из 
цветного холста и фабричных 
тканей.
Н Б К М ,Ч Н М

\Л/ҺИе зЫТТ тҢ Һ  райегпз; т а 1Йеп 
с о з1и те  о( со1ог с1оШ апй Гас1огу 
т а й е  с1о1һ.
МВЕЕМ, СҺММ

1 3 3 ,1 3 4 . Костюм зам уж ней ж ен 
щины. Кон. XIX в. Подлесная под 
группа . Рубаха отделана кра сн ы м  
кум а чо м , в ы ш и в ко й , п о л оска м и  в ы 
тканного узора и вязаной красно
белой лентой. Хуш пу  о кругл ое , с з а 
кры ты м  верхом . О р н а м е н ти р о в а н 
ные концы сурпана заложены по 
спи не , один над д ругим .
Ч Н М , ЧГХМ

С оврите оТ а т а гп е й  т о т а п .
ЕаТе 1 9 ,һ сепШ гу. 11пйегтооой зиЬ- 
§ гоир. 8ҺКТ 13 Т п т т е й  \ллШ а гей1 
саһсо, зШ р е з , апй  а гей-тоһИе пЬ- 
Ьоп. Я оипй к һ и зһ р и  тН Һ  а с1озей 
Юр. Тһе о т а т е п Т е й  е п й з  оТ з играп  
а ге оп Ш е  Ь аск, о пе  оуег апоШ ег. 
СҺ[\|М, СҺ8АМ

1 3 5 . Узор для с урпана; челноки
для тканья. Кон. XIX в. Т качество  
вы б ор но е . Геом етрические  узоры

3 8 4 . Ж енский костю м. Кон. XIX в. 
В е р хов ы е  чува ш и . П о ка за н ы  
б о га ты е  на гр уд н ы е  у кр а ш е н и я  а м а  
и су р п а н  ҫ а к к и  (с ш улкем е)
ЧНМ

Ғ е та 1 е  со з^ и те . ЕаТе 1 9 1һ сепШ гу. 
Тһе 11ррег 1апй С һи уа зһ . ҒЯсһ 
ЬгеазТ]'етое1гу (а т а  а пй  з играп  
з  һ акШ  (з  һ ие !ке т е ).
СҺММ



3 8 5 .  Чуваш и. XIX в.
Ил. к кн. «Живописная Россия». 
Т. VIII, ч. I. СПб., 1 9 0 1 . Ф р а гм е н т

Тһе Сһиуазһ. 1 9 1һ сепШ гу. 
Е п § га у т §  1 го т  1һе Ь оок «Р1сЮпа1 
Ризз1а». 51. Ре1егзЬигё, 1 9 0 1 . 
Ғгә^теШ

3 8 6 . Конец  сурпана. Кон. XIX в. 
З а к а м с к и е  чуваш и.
М н о го я р у с н ы й  д е ко р , 
с ц ен тр а л ь н ы м  а ж у р н ы м  узо р о м  
и бел ы м  зуб ча ты м  кр у ж е в о м .
ЧГХМ

Зиграп'з епсИп^з. 1_а1е 1 9 1һ сепШ гу. 
Тһе С һ и уа зһ  о? 1һе 2 а к а т у е  а геа. 
МиШ-с1гс1е Йесог тН Һ  а сеп(га1 
о р е п т о г к  р а й е т  апс! а \л/ҺИе 
зегга1е 1асе.
СҺ5АМ

вы пол нены  на т ка ц ки х  ста н ка х  с 
помощью челноков, красными и 
ц ветны м и н и тка м и .
ЧГХМ

О гпатепТ, т а й е  оп а 1оот; те а у - 
т ё  вһиШ ев. 1_а1е 1 9 1" сепШ гу. 
в е о т е й ю а !  р а й е гп з  1п тиШ со1ог 
апс! гей (һ геайз .
СҺ5АМ

1 3 6 . Конец ж енского головного 
убора сурпан. Нач. XX в. 
К а за н с ка я  губ., Ц и ви л ьски й  у., 
с. Кл им ово .
К белом у полотнищ у приш иты  
кон ц ы , состоящ ие из трех частей: 
узорной, с многоцветным 
о рн ам е нто м ; кум а чо вой , с 
вы ш и в ко й  там б урны м  ш вом ; 
чер н о го  в я за н о го  круж ев а .
ЧГХМ . Д - 6 0 2

Тһе епйв оТ а Гета1е һеаййгевв 
зиграп. Еаг1у 2 0 1һ сепШ гу. К а га п

р го у т с е , Тз1уПзк сИз1пс1, КПгпоуо уИ- 
1а§е. Тһгее раг1з аге а й а сһ е й  1о 1һе 
и/ҺИе с1о1һ: р а й е гп е й  м 1һ  ти1йсо1ог 
й а т а з к ,  гей саИсо, 1 а т Ь о и г з й й һ , 
Ы аск 1асе.
С Һ 5 А М .0 - 6 0 2

13 7 . Девичий к о с т ю м .

Кон. XIX в. С и м б и р ска я  губ. Степная 
под группа . Рубаха из ф абричной 
тка н и , отделана н а ш и в ка м и . 
О строконечная  тухья у кра ш е на  
м он етам и , б исером  и кораллам и . 
УОКМ

Ма1йеп с о зШ т е . 1_а1е 1 9 111 сеп1игу. 
5 |т Ы г з к  р го у т с е  (51ерре зиЬ- 
§гоир). 5Ы Й  01" Й епзе 1"ас1:огу с1о1һ, 
Ш т т е й  т 1 һ  зШ р е з . А һогпей  
Ш кһуа  13 йесога1ей м 1һ  с о т з ,  Ьеайз 
апй  сога1з.
ирми_

13 8 . Ж енский костюм. Кон. XIX в. 
Симбирская губ. Степная подгруппа. 
Рубаха из красной  клетчатой пестря
ди. На голову поверх сурпана  надето 
вы со ко е  кон усоо б ра зно е  хушпу. 
УОКМ

Ғ ета1е со в Ш те . 1_а1е 1 9 ,һ сеп1игу. 
31тЫг5к р го у т с е . 51ерре зиЬ -§гоир. 
5Һ1Й о1" гей т о й е у  сһ е ске й  с1о1һ. 
З играп  м 1һ  а Һ1§Һ сопе  к һ и з һ р и  оп. 
УРМ1_1_

13 9 . Медальон. XIX в.
П о куп н ое  ю в е л и р н о е  и зд ел ие  с  п о 
л уд р а го ц ен н ы м и  ка м н я м и  для к р е п 
ления  к  укра ш е н и я м .
Н БКМ

МейаШ оп. 1 9 1һ сеп1игу. ОЙеп з е т г  
р ге с ю и з  з1опез т е ге  изей  т  ]ете1гу. 
1МВ1_1_М

14 0 . Ж енский костюм. Нач. XX в. 
Женщины подлесной подгруппы на
девали высокие конусообразные 
хушпу.
ЧНМ

С о в Ш те  оГ а т а т е й  т о т а п .
Еаг1у 2 0 1һ сепШ гу. 5 о т е  Апа1г1 
С һиуазһ  т о т е п  изей  1о \л/еаг Һ1§Һ 
сопе  Ю г т  һ е а й й ге ззе з  к һ и зһ р и . 
СҺ1ММ

1 4 1 а . Девичий костюм. Кон. XIX в. 
Тухья украш ена рядами кораллов 
и бисера. Для нагрудных украш ений 
и наплечной перевязи теветь исполь
зованы крупные серебряные монеты. 
РЭМ

МаШеп сов1ите. 1_а1е 1 9 111 сепШ гу.
А 1гоп11е1 о? Ш кһуа  гз йесога1ей т Ш  
го\л/з 01" Ьеайз, Ы§ зПуег с о т з  Юг 
Ь геаз1]ете1гу.
РЕМ

1416. Праздничный пояс.
Кон. XIX в. Сплетен и з  ш ерстяны х 
нитей, с кистями на концах.
ЧНМ

ҒевИуе та1в1:ЬеИ: тН Һ  1аззе1з.
1_а1е 1 9 ш сепШ гу. Вга1йей Л о т  тоо1 
(һ геайз.
СҺММ

14 2 . Бисерный узор для 
девичьей тухьи. XIX в.
Частн. собр.

Веайей раИегп Тог а гиаИеп  
{икһуа. 1 9 ш сепШгу.
Рпуа1е соИесйоп

1 4 3 . Девичий костюм
с наспинными украш ениями  
из бус и бисера. Кон. XIX в. 
К а за н с ка я  губ., Ц и ви л ьски й  у.
Ф ото : К.Т. С оф онов, К а зан ь . 
Ф о то тека  НМ РТ. И нв. 1 7 2 - 5 7 7

М а 1йеп с о з Ш т е  тН Һ  а Ьаск ]ете1- 
гу, т а й е  оТ Ьиг£1ез апй Ьеайв. 1_а1е 
1 9 111 сепШгу. Кагап ргоутсе, Тз1уПзк 
Й131ПС1. РһоЮ Ьу К. Т. ЗоЮпоу. 
СоИесйоп о? рһоЮз о? 1ЧМ о? РТ.
I п V. 1 7 2 - 5 7 7

1 4 4 . Девичий костюм. Нач. XX в. 
К а за н с ка я  губ., Б уи нски й  у.
Тыльная сторона рубахи украшена 
н а ш и в ка м и  и з  кум а ча  и плетеной 
аж ур но й  лентой. Вдоль спины  
спущ ена  коса  (в старину к  ней 
кре п и л и сь  украш ения).
ЧГХМ, ЧНМ

М а 1йеп с о зШ т е . Еаг1у 2 0 1'1 сепШгу. 
Кагап ргоутсе, В итзк Й1з1пс1. Васк 
раг115 зШрей т Ш  гей саПсо апй 
Ьга1йей орептогк. Васк1оп@ р1аИ (оТ- 
1еп ]е\үе1гу т а з  айасһей 1о 1һе р1аИ). 
СҺ5АМ, СҺ1ММ

1 4 5 . Девичий к о с т ю м .  Кон. XIX в. 
Подлесная под группа . Головной 
убор  носился с о ж ерел ьем  и 
нагрудно-наспинным украшением. 
ЧГХМ

Ма1йеп сов1ите. 1_а1е 1 9 1һ сепШгу. 
1)пйегтоой §гоир. Неаййгезз мае 
т о т  \мШ а песк1асе апй а Ьозот- 
Ьаск ]ете1гу т ауа.
СҺ5АМ

1 4 6 . Девичье нагрудно
наспинное украш ение майа.
XIX в. К а за н с ка я  губ., Б уинский  у., 
с. Б и чур га -Б а и ш е во . Подлесная 
под группа . С лож ное  укр а ш е н и е  из 
бус, р а ко в и н  каури  и б исера . 
Н агрудная часть  -  ко ж а н а я  
тр апе ц и я  с м он етам и ; на сп и н е  -  
м етал л ический  треуго л ьн и к, 
имеющий символическое значение, 
с б исерн ой  по д ве ской .
ЧГХМ. Д - 6 4 7

В овот-Ьаск ^еVVеI^у тауа.
1 9 "1 сетигу. Кагап ргоутсе, В итзк  
й151пс(, В1сһиг£а-Ва15һеуо уШа§е. 
11пйегмоой зиЬ-ёгоир. Сотр1ех]ет- 
е1гу о? со1ог Ьеайз, сотпе зһеПз апй 
Ьеайз. Вгеаз1 раг1 13 т а й е  о? 1еаШег 
йареге т Ш  сотз; те1а1Шап£и1аг 
оп 1һе Ьаск аз а зутЬо!.
СҺ5АМ . 0 - 6 4 7

1 4 7 . Д евуш ка в обрядовом  
калпаке. Подлесная под группа . 
Ф о то тека  ЧНМ . № 1 3 5 0 0 0

6Ш  ш а п1е сар. 1)пйег\л/оой 
зиЬ-£гоир.
СҺ1ММ. № 1 3 5 0 0 0



148 . Обрядовый кал пак из 
шерсти. XIX в. 1 3 0 x 2 5 . С вязан  из 
ш ерсти в виде  уд л иненн ого  м еш ка  с 
кистью  на кон це .
НА ЧГИГН. Отд. IX, инв. 1 6 8

НИе сар, т а й е  о (п о о 1 .

1 9 1һ сепТигу. 1 3 0 x 2 5 . К п М е й  оТ моо1 
а з  а 1оп§ Ьа§ щЦҺ а Таззе! аТТһе 
епй.
МА СҺ51Н5. ЗесТюп 9, т у .  1 6 8

149 . Дмитриев И.В. Подруга 
невесты. 1 9 6 0 -е  гг. X., м. 9 4 x 6 7 . 
И зо б р а ж е н а  д е вуш ка  в тухье и б е 
лом свад еб но м  ка л п а ке  с узорам и . 
ЧГХМ. С Ж -1 6 1 3

Р т К п е у  I. V. В м йезтаШ . 1 9 6 0 з . 
С апуаз, оП. 9 4 x 6 7 . Р а т Т т §  оТ а §1г1 т  
Iикһуа  апс! а мЫТе рай егпе й  сар  оп. 
С Һ З А М .5 2 Һ -1 6 1 3

1 5 0  а, б. Ж ених в полном наряде.
Кон. XIX в. К а за н с ка я  губ., Ц ивиль
ски й  у. Ф ото: К.Т. С оф онов, К а зан ь . 
С вадебны й костю м  состоял из вер х
ней одеж ды , ш а пки , пояса, у кр а ш е 
ний с м он етам и . На плечах особы й 
платок с вы ш иты м и узо ра м и , на по 
ясе -  кон ц ы  го л ов н о й  п о в я зки . 
Фототека НМРТ. Инв. 1 7 2 -6 0 6 ,  
1 7 2 - 6 0 7

Впс1е§гоот ш  а (Ч|И аМёге.
1_аТе 1 9 "1 сепШ гу. К а га п  р го у т с е , 
Тз1уПзк й1зТпсТ. РһоТо Ьу К . Т.
ЗоТопоу, К а га п . И е й й т §  со зТ и те , 
сопз1зТ т£  оТ ап оиТегмеаг, сар, Ье1Т, 
]ете1гу \л/ИҺ с о т з .  Зрес1а1 р а й е т е й  
кегсЫеТ оп зһои1с1ег5, е п й з  оТ һеай- 
Ьапй аге аЯ асһей То Тһе ма1зТ.
Ш Р Т .  IпV. 1 7 2 - 6 0 6 ,  1 7 2 - 6 0 7

15 1 . Девичий костюм.
Нач. XX в.
Костю м  п о зд н е го  типа  с рубахой из 
пестряди. Узоры  на п е ре д н и ке  
вышиты тамбурным швом.
Н Б К М ,Ч Н М

МаШеп со з1ите . Еаг1у 2 0 1һ сепТигу. 
С о з Ш т е  о? а 1аТег Туре мТҺ а зМТТ оТ 
тоТ1еу с1оТҺ.
НВ1_1_М, СҺММ

С. 1 5 6 -1 5 7 . Старинное чувашское 
село Базлык в Башкортостане

01с1 Сһиуазһ уН1а£е Ваг1ук ш 
ВазһкогТозТап

15 2 . Фольклорная группа в 
подлинных нарядах.
С ам а рска я  обл., Ш е нта л и нски й  р-н, 
с. Туарма

Ғо1к1оге £гоир ш о п £та1  аШ гез.
З а т а г а  ге£ю п, ЗһепТаПпзк! гауоп, 
Т и а гт а  уШа£е

С. 1 5 9 . Расселение чувашей в По
волжье и Приуралье. К арта  схема

5 е Ш е те п 1 з  оТ *һе Сһиуазһ т  4һе 
Уо1£а апй 11га1з геёю пз. М ар

153 . На горе Кёсле-т у.
Н ародны е костюмы из с. С лакбаш  
Б е л е б е е в ско го  р-на Б аш кортостана

Кез/е-{и ҺМ1 т  ВазһкогТозТап. Ғо1к 
с о з Ш т е  Т го т  31акЬазһ уН1а§е 
(ВазһкогТозТап, Ве1еЬеу гауоп)

1 5 4 . Симаков Н.Е. Портрет 
девушки. 1 8 7 5  г. Бум., а кв . 3 0 x 2 0 . 
И з альбом а «Ч уваш ские узоры».
НБ РАХ. Н - 6 0 9

5 |т а к о у  N. Е. Р а тИ п ё  «Рог1гаИ: оТ 
а ё'М». 1 8 7 5 . Рарег, маТег-со1ог. 
3 0 x 2 0 . Ғ г о т  Тһе а1Ь и т «Тһе С һиуазһ  
райегпз».
51_ РАА. Н - 6 0 9

1 5 5 . Свадебные к о с т ю м ы .

1 9 5 0 -е  гг. Б аш кирия ,
А ур га зи н ски й  р-н.
Из а рхи ва  О .В .С аве л ье во й

М а 1сһ та кегз . 1 9 5 0 з . В а з һ к т а ,  
А и г§ а гт з к | гауоп. Ғ г о т  О. V. 
5ауе1уеуа'з агсһгее

1 5 6 . Д евуш ка в старинной тухье.
XIX в. Б аш кирия , с. Б иж б ул як. 
Д е в и чи й  го л овно й  убор  н и зо в о го  
типа . На вер ш и не  -  м еталлический  
кон ус -  сим вол  Д р е в а  ж и зн и

С|г1 т  ап о1с1 (и к һ у а .  1 9 1һ сепШ гу. 
В а з һ к т а ,  В1гһЬи1уак уШа@е

157 . Орнамент с у р п а н а . Кон. XIX в. 
К а за н с ка я  губ. Узор вы пол нен  по 
р а зр е ж е н н о м у  холсту ш ел ковы м и  
н и ткам и .
ЧГХМ

О гп а т е п ! оТ а з и гр ап .

1_аТе 1 9 1'1 сепШ гу. К а га п  р го у т с е .
ЗПк етЬ го1йегу  оп а Т һ т п е й  с1оТҺ. 
СҺЗАМ

1 5 8 . Ж енские рубахи. XIX в.
С аратовская  губ.
СОМ К. И нв. 3 5 7 3 , 3 5 7 4

Ғета1ез зЫ Нз. 1 9 т  сепШ гу.
ЗагаШ у р го у т с е .
ЗРМ1_1_. IпV. 3 5 7 3 , 3 5 7 4

С. 1 6 6 -1 6 7 . К о с т ю м ы  чувашей  
Поволжья и Приуралья. Карта- 
схема

С оз1итез оТ 1һе Сһиуазһ о? Уо1{*а 
апй 11га1з геёю пз. М ар

С. 1 6 8 . Намогильный памятник  
ю п а . Ф р агм ент. С ам а рска я  обл., 
Ш е нта л и нски й  р-н, с. Ст. А ф онькино

бгауез^опе у и р а .  Ғ га§ те п 1 . З а т а г а  
ге§ю п, ЗһепТа1а гауоп, ЗТагое 
А Т о п кто  уШа@е

С. 169 . П ейзаж  близ с. Ст. Афонь
кино Ш енталинского р-на, 
Самарской обл.

1_апс1зсаре пеаг ЗТагое АТопкто VII- 
1аёе. З а т а га  ге@юп, ЗһепТа1а гауоп

15 9 . Традиционный к о с т ю м  -  

органичная часть обряда.
С ам а рска я  обл., Ш е н та л и н ски й  р-н, 
с. Ст. А ф онькино

Тга<Л1юпа1 соврите 13 ап ог£аш с 
раг* о Г а гИиа1 ас1. З а т а г а  ге§ю п, 
ЗһепТа1а гауоп, ЗТагое АТопк1по уП1а£е

1 6 0 . Старинная девичья рубаха 
с нагрудными узорами. XIX в.
РЭМ

АпсяеШ т а |й е п  зһШ: и/КҺ Ьгеаз! 
огпатепТз. 1 9 1һ сепШ гу.
РЕМ

1 6 1 . Намогильный памятник ю п а  
с  изображениями украш ений.
XX в. Из кн . А.А. Троф имова 
«Чуваш ская народ ная культовая 
скульптура». Ч е бо ксар ы , 1 9 9 3

йесогаТес! £гауесо1итп у и р а .
2 0 1һ сепШ гу. Ғ г о т  А. А. Т го П то у 'з  
Ь оок «Тһе С һиуазһ  То1к си1Т зси1р- 
Шге». С һеЬокзагу, 1 9 9 3

1 6 2 . Некрещ ены е чуваши Казан
ской губернии. 1 8 6 9  г.
Ф ото: Г.Ф. Л о кке , К а за н ь . 
Запечатлены  тр ад и ц и о нн ы е  
костюмы чувашей Закамья: деву 
шек, мужчин, замужних женщин. 
Ғ^бахи о рн ам е н ти р о в а н ы  в ы ш и в 
кой и аппликацией, передники -  из 
ф абричны х тка не й .
НА ЧГИГН. Отд. VIII. е. х. 328, инв. 
2 4 5 7 /2

Тһе ипсНррей сһиуазһ оТ (һе  
К агап  ргоутсе . 1 8 6 9 .
Рһо1о Ьу О.Ғ. 1_окке. ТгайШ опа! с о з 
Ш т е з  оТТҺе 2 а к а т у е  С һиуазһ : §1г1з, 
т е п  апй  т а гп е й  т о т е п .  
ЕтЬ го1йегей  зТНТТ \тТҺ аррПрие, 
а р го п з  аге т а й е  оТ ТасТогу с1оТҺ.
1ЧА СҺ31Н5. ЗесТюп 8, Го1йег 3 2 8 , 
т у .  2 4 5 7 /2

1 6 3 . Ж енская рубаха с нагрудны
ми розетками. XVI11—XIX вв. 
Орнаментирована вышивкой и по
лоскам и кра сн о го  кумача. На груди -  
четыре розетки кёскё, вдоль рука
в ов  -  сл о ж н ы е  р астител ьно -геом ет
р и че с ки е  м отивы .
НМРТ

5ЫТТ, йесогаТей имТҺ Ь о зо т  
гозеН ез. 1 8 - 1 9 ,һ сепТипез. 
О т а т е п Т е й  \тТҺ етЬ го1йегу  апй

3 8 7 . Костюм невесты. XIX в.
З а к а м с к и е  чуваш и.
НМРТ

Впйа1 со зТ и те . 1 9 1һ сепТигу.
Тһе Сһиуазһ оТ (һе 2 а к а т у е  агеа. 
ШТР







3 9 1 . Наплечное украш ение.
XIX в. С а р а то в с ки е  чуваш и.
На п о л укр угл о й  о с н о в е  и з  холста, с 
вынизанным бисерным узором. 
С О М К

5һои1йег ]е«е1гу. 1 9 1һ сепШ гу.
Тһе С һи уа зһ  оТШ е ЗагаШ У агеа. 
Зеггн-с1гс1е теагр оТ с а п у а з  «Н һ 
Ьеайей р а П е т з .
ЗРМ!_1_

3 9 2 . Наспинный узор.
Нач. XX в. С а р а то в с ки е  чуваш и. 
В ы ш ивал ся  на ур о в н е  л о п а то к  
рубах пуштёр кёп е .
ЧГХМ

Р аиегп  о^ а зЫг1 Ьаск.
Еаг1у 2 0 1һ сепШ гу. Тһе С һи уа зһ  
оТ Ш е З а га Ш у агеа.
ЗЫгТ етЬ го 1 й егу  (ризһ (ег кеЬ е)  оп 
Ш е  1еуе1 о? зһоЫ йег Ы айез. 
СҺ5АМ

ф орм ы , о р н а м е н ти р о в а н  б исерн ы м  
узором , рядам и корал л ов , м ел ким и  
се ре б р я ны м и  м онетам и.

Ғета1е  һеаййгезз к һ и з һ р и .

1 9 ш сепШ гу. В а з һ к т а ,  Ве1еЬеу 
гауоп, 51акЬазһ уП1а£е. \А/огп оуег 
з играп, огпатегПей \лл1һ Ьеайз апй 
һопдэпШ ! Ппез оТ сога1з. \Л/агр 13 со у
егес! «НҺ зПуег с о т з

194 . Низовые чуваши Башкирии.
П ерв. треть XX в. Ф ото: И. В олков , 
Уфа. Группа молодых людей в 
тр ад и ц и о нн ы х костю м ах.
Ф о то тека  НМРБ

Тһе а п а М  Сһиуазһ оГ В а з һ к т а .
Пгз1Ш 1гй рагТ оТ 1һе 2 0 ш сепШ гу. 
Рһо1о соИесйоп оТШ е ММРВ

1 9 5 ,1 9 6 . Ж енский костюм.
Нач. XX в. В о сн о ве  -  рубаха из 
красной  клетчатой пестряди, с ш иро
кими оборками. Головной убор и на
грудное украш ение  аналогичны  за- 
кам ско м ути п у .
НМ РБ

Ғета1е  с о з*и т е . Еаг1у 2 0 ш сепШ гу. 
М а т  Н е т  -  зЫ Л  оТ гес! сһескес! то 1 - 
1еу с1оШ «ИҺ « 1йе  Т1оипсез. 
Н еа й й ге зз  13 »1Ш п и т е го и з  реп- 
Йап1з. Вгеаз1 ]е » е !гу  15 зттП аг 1о Ша1 
оТШ е 2 а к а т у е  1уре.
[ЧМРВ

1 9 7 . Ж енское нагрудное украш е
ние с у р п а н  ҫ а к к и .  Кон. XIX в. 
МЭНРБ

Ғета1е  Ь о зо т ]е«е1гу з игр ап  
в һ а кШ . 1_а1е 1 9 1һ сепШ гу.
МЕ1ЧРВ

1 9 8 . Ж енский костюм. Нач. XX в. 
Д л и н ны е  кон цы  сурпана  
уклады ваю тся  вдоль спины  и на 
п р а в о е  плечо, п р и ж и м а я сь  сверху 
м асси в н ы м  «хвостом» хушпу.
НМ РБ

Ғета1е с о з*и т е . Еаг1у 2 0 "1 сепШ гу. 
В а ск  у1е\у. 1_оп§ епс!з оТ виграп  аге

р!асес! а !оп§  Ш е Ьаск апс! оп 1о Ш е 
п§һ1 зһои1с!ег, сһескес! «Н һ а 1аН оТ а 
һеауу кһивһри .
[ЧМРВ

199. Группа женщ ин.
1 9 3 0 -е  гг.
Ф ото граф ия. Б аш ки р и я , 
А ур га зи н ски й  р-н, с. Б иш каин .
Из архи ва  О.В. С авельевой

Сгоир оГ теотеп. 1 9 3 0 5 . В а з һ к т а ,  
А и гл а гт з к !  гауоп, В 1 зһ ка т  уП1а§е. 
Рһо1о Т го т  О. В. Зауе1уеуа'5 агсһ1уе.

200. Ж енский костюм.
П ерв. треть  XX в. Б аш ки р и я , А ур га 
з и н с ки й  р-н, с. Ч уваш ски е  К а р а м а 
лы. Костю м  п о зд н е го  периода , с ру
бахой из синей полосатой пестряди 
и узорным передником. На голове -  
белый сур п а н  и повязка со свисаю
щ ими с б о ку  ко н ц а м и

Ғета1е соз^ите. Н гзН Ы гй  рагТоТ 
1һе 2 0 ,һ сепШгу. Вазһк1па, 
А и г§ а гт з к | гауоп, С һиуазһ  К а га та 1 у  
уШ а§е. С о в Ш т е  оТ а 1а1ег репой «НҺ 
а зЫ Л  оТ а Ы ие зШ р е  т о Н е у  с!оШ  
апй  а т и Ш - р а й е т е й  аргоп . Неай 15 
соуегес! даИҺ а даһНе зиграп  апй  а 
һеайЬ апй 1зда1Ш й а п § П п § е п й з

201. На празднике. 1 9 2 9  г. 
Б аш ки р и я , Б и ж б ул я кски й  р-н, 
с. Б азл ы к.
Ф ото : П. А. П етров-Туринге . Слева -  
д е вуш ка  с ш и р о ки м  опл ечьем  из 
се ре б р я н ы х монет. В центре  -  м уж 
чина  в нарядной белой рубахе, 
о р н а м е н ти р о в а н н о й  в ы ш и в ко й  
и а ж ур но й  пе ре ви тью  (на подоле 
и кон ц а х  рукавов ).
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е. х. 2 1 0

1п а Гезйуе тоос1.1 9 2 9 . В а з һ кт а , 
В1гһЬи1уак гауоп, Ваг1ук уШа§е. РһоЮ 
Ьу Р.А. Ре1гоу-Тигт§ие. Оп Ш е 1еЛ: а 
§1г1 «Нһ а »1йе зһои1йег ]ем/е!гу, 
айогпей м/НҺ зПуег с о т е ; т  Ш е сеп1ег: 
а т а п  т  а пеа1 и/ҺНе зЫгТ, е т Ь го һ  
йегей апс! м/НҺ ап о р е т у о г к  т1ег- 
м /е аут§  (Һ етН пе  апй з1ееуе епйз).
ЗА 5Һ51Н5, ЗесИоп 8, То1йег 2 1 0

202. М ужской и ж енский костю
мы. Кон. XIX в. В о сн о ве  -  рубахи 
из те м н о -си не й  пестряди. М у ж ски е  
ш таны кра сн ы е , с м ел ки м и  б р а н ы 
ми узо ра м и  по всей  поверхности . 
МАЭ УНЦ, НМ РБ

Ма1е апй Тета1е созТитез. 1_а1е 1 9 ,һ 
сепШгу. М а т  Н е т : йа гк  Ыие зЫгСоТ 
то И е у  с1оШ. Тгоизегз аге оТ гес! со!ог 
и/НҺ о гп а те п 1 з  аН оуег Нз зигГасе.
МАЕ Ь1 N0, [ЧМРВ '

203. Зайцев Ю.А. Д евуш ка в 
тухье. 1 9 3 9  г. X., м. 2 5 ,5 x 2 0 .
ЧГХМ . Ж - 2 9 6 0

2а й зеу  II. А. С1Н «И һ  һег 1икһуа
оп. 1 9 3 9  г. С апуаз, оН. 2 5 ,5 x 2 0 . 
С Һ З А М .г һ -2 9 6 0

204. Молодая пара. 1 9 2 9  г.
Ф ото: П.А. П етров-Туринге .
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е. х. 2 1 0

Үоип£ соир1е. 1 9 2 9 . Рһо1о Ьу 
Р.А. Ре1гоу-Типп§ие.
ЗА СҺ31Н5, ЗесИоп 8, ТоИег 2 1 0

20 5 . Праздничная рубаха из 
пестряди. Нач. XX в.
И з кр а с н о й  пестряди в полоску, с 
м ел ки м и  б ра н ы м и  узо ра м и . К рой  
тр ад и ц и о н н ы й , но длина укор о че на ; 
ворот, грудной р а зр е з  и м анж еты  
отделаны  п о л о ска м и  узо р н о й  тка н и . 
БГИЭМ

Ғез4|уе йгезз, т а й е  оГ тоМ еу  
сЫ Һ . Еаг1у 2 0 ш сепШ гу.
0есога1ей «НҺ з т а П  о т а т е п й .  
ТгайШ опа! си1, Ьи1 Не 1еп£Ш 13 зһогТ- 
ег; соПаг, ресШ га! си1 апй  Я оипсез 
аге  Ш т т е й  «НҺ з Ш р е з  оТ е т Ь г о г  
йегей  с1оШ.
В31ЕМ

20 6 . Ж енская рубаха. Нач. XX в.
И з кр а с н о й  пестряди в м ел кую  
клетку, с ш ирокой  си тц ево й  о б о р 
ко й . О тделана кр а с н о й  тка н ью , 
тесьм ой и лентами.
НМ РБ

5Ы Л оГ то*1еу с1оШ. Еаг1у 2 0 1һ с е п 
Шгу. С һе скей  с1о1һ «Н һ » 1йе  с һ т 1 г  
П оипсез. Т г1 т т е й  даИҺ а гей с1оШ, 
1аре а пй  пЬЬопз.
[ЧМРВ

20 7 . Девичье наплечное 
украш ение. XIX в.
О р е н б ур гска я  губ., с. Теняево. 
И з го то в л е н о  и з  р а зн о ц в е тн о го  
би се ра  в виде  а ж ур н о й  полукруглой 
сетки .
НМ РБ. И нв. 6 1 0 3 - 5

М а 1йеп 5һои1йепеже1гу, т а й е  оГ 
Ьеайз апй зһеМз. 1 9 111 сепШ гу. 
О гепЬиг§  р го у т с е , Тепуаеуо уШа£е. 
М айе  оТ т и Н |с о !о г  Ьеайз а з  а зе т1 - 
с1гс1е орепдаогк пе1.
[ЧМРВ. I п у. 6 1 0 3 - 5

20 8 . Девичье наплечное 
украш ение. XIX в. Уф имская губ., 
Б ел еб е евски й  у., с. Б азл ы к. 
И зго товл е н о  и з  бисера  в виде 
аж урной  сетки , наш итой на 
полукруглую  холщ овую  о сн о ву

Ма1йеп зһои1йег ]е\уе1гу, т а й е  оГ 
Ьеайз апй зһеМз. 1 9 1һ сепШ гу. 11Та 
р го у т с е , Ве1еЬеу сП зШ й, Ваг1ук VII- 
1а§е. Майе оТ тиШсо1ог Ьеайз, 
зШ сһ ей  т  Ш  Ш е  за е к  с1оШ и/агр

2 0 9 . Девичий к о с т ю м  с  наплеч
ным украш ением . Кон. XIX в. 
О р е нб ур гска я  губ., с. Теняево. 
Н М РБ. И нв. 6 1 0 3 - 5

Ма1йеп зһои1с!ег ]е«е1гу, т а й е  оГ 
Ьеайз апй зһеПз. 1_а1е 1 9 ш сепШ гу. 
О гепЬигё р го у т с е , Тепуаеуо у111а§е. 
ММРВ. I п у. 6 1 0 3 - 5

2 1 0 . Вирьялки, проживаю щ ие  
в Башкирии. 1 9 3 0  г.
Б аш кирия , Гафурийский р-н,
с. А нтоновка . Ф ото: П.А. Петров- 
Туринге. На подоле белы х рубах 
крупн ы й  орнам ент. На шее -  бусы,



вы ш иты м и пол оскам и . 
С О М К. И нв. 3 5 6 1

украшения из монет и повязки из 
цветны х лент.
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е. х. 2 1 0

«\Лгуа1» ж о т е п , 1 т п £  ш В а з һ кт а .
1 9 3 0 . Вазһк1г1а, баТипузк! гауоп, 
АпТопоука уП1а£е. РһоТо Ьу Р. А. РеТ- 
гоу-Типп£ие. УУҺИе й ге ззе з  \л/ИҺ 1арз, 
айогпей \л/ИҺ 1агц<е о гпа те п Т з . Со1ог 
пескЬ а пй з апс! Ьеайей ]е\че1гу вдИҺ 
зПуег с о ю з  т е ге  а1зо уегу рори1аг.
ЗА СҺ81Н8. ЗесИоп 8, То1йег 2 1 0

2 1 1 . Повседневные к о с т ю м ы .

Перв. треть XX в. Б аш кирия, Аурга- 
зи н ски й  р-н, с. Ч уваш ские  Карам алы

Оау-(о-с1ау с1о1һе5. Тһе ТкзТТЫгй оТ 

Тһе 2 0 ,һ сепТигу. В а з һ к !г1а, А и г^а д п - 
зк ! гауоп, С һиуазһ  К а га та 1 у  уП1а£е

С. 2 1 6 . Нагрудный узор женской  
рубахи. Кон. XIX в.
С ар а то вски е  чуваш и

Рес1ога1 раПегп о? Тета1е зЫН.
1_аТе 1 9 111 сепТигу. ЗагаТоу С һиуазһ

С. 2 1 7 . П ейзаж  Саратовского  
Правобережья  

1_апс15саре о? 1һе 5ага1оу рго утсе  

21 2 . Вид с. Шняево Саратовской  
обл. 

\Ле№ оГ 1һе Зһпуаеуо уМ1а£е о? 1һе 
ЗагаТоу ге£юп

2 1 3 . Праздничная ж енская  
рубаха ҫ а в а р н а  к ё п е .  Кон. XIX в. 
Выс. 1 2 5 . С аратовская  губ., К у зн е ц 
кий  у., д. Илим-Гора. О р н а м ен ти ро 
ван а  в ы ш и в ко й  и ш и р о ки м и  л ента 
ми кум ача .
СОМ К. И нв. 3 5 7 4

ҒезЛуе 5ҺШ 5һаVа^па кере. 1_аТе 
1 9 ш сепТигу. Н. 1 2 5 . ЗагаТоу 
р го у т с е , К и гпеТ зк й1зТпсТ, Ш т -ё о га  
уШа£е. ОесогаТей вдИҺ етЬ го1йегу  
апс! гей саПсо.
8РМ1_1_. I п у. 3 5 7 4

2 1 4 . Кукла в ж енском  наряде.
Нач. XX в. «Костюм» изго товл е н  из 
подлинны х м атериал ов  -  холста, ку 
м ача, б исера , блесток. На гол ове  -  
«с у р п а н » и «хушпу», на поясе  -  «пе
редник».
С О М К. Н В сп .- 1 8 4 0 3

йоИ ш а (е та 1е  ()ге55.
Еаг1у 2 0 |һ сепТигу. М айе  оТ соагзе  
с1оТҺ, гей саПсо, Ьеайз, Ипзе1з.
Зиграп  апй кһи вһ ри  оп һег һеай, ап 
аргоп аТ һег \ча1'зТ.
8РМ1_1_. [М У зр-1 8 4 0 3

2 1 5 . Праздничная ж енская руба
ха к ё с к ё л л ё  к ё п е . Нач. XIX в.
Выс. 1 0 9 . С аратовская  губ., К у зн е ц 
кий у., с. Н еверкино . С таринная ру
баха из холста, с богаты м  нагруд
ным д е ко р ом  в виде  четырех р о зе 
ток и продольными узорами по ру
кава м .
С О М К. И нв. 3 7 8 1

ҒезИуе Тета1е аһШ кезкеПе кере.
Еаг1у 1 9 ш сепТигу. Н. 1 0 9 . ЗагаТоу

р го у т с е , К и гпеТ зк й1зТпсТ, [М еуегкто  
уП1а£е. А паепТ аТНге оТ вдЫТе с1оТҺ 
\л/1ТҺ а псһ  йесогаТюп оТ 4  гозеТТез 
апс) етЬ гсл йегу  а1оп£Тһе з1ееуез. 
8РМ1_1_. Iпу. 3 7 8 1

2 1 6 . Ж енская рубаха кёскёллё  
кёпе. Втор. пол. XIX в. Из белого  
холста, с четы рьм я на грудны м и р о 
зе тка м и , отделана п о л оска м и  ф аб
р и чн ого  кум ача .
РЭМ

Ғета1е $ Ы П  к е з к е П е  к е р е .  Зесопс) 
һа1Т оТТҺе 1 9 1һ сепТигу. 01с) зЫгТ, 
т а с )е  оТ а тЫ Те с1оТҺ \мТҺ Тоиг р е с 
Тога! гозеТТез, Т п т т е й  вдИҺ зТпрез оТ 
ТасТогу-тайе  гес) саПсо.
РЕМ

2 1 7 . Ж енская рубаха кёскёллё  
кёпе. XIX в. Ф р агм ент. На р ука вах  и 
нагрудной части вы ш иты  вось м и л е 
п е с тко в ы е  розе тки  (цветы ). Для н а 
ш и в о к  и сп о л ьзо в а ны  пол оски  ф аб
р и чн ого  кум ача .
РЭМ

Ғета1е з һ Ш  к е з к е П е  к е р е . 1 9 111 
сепТигу. Ғ га£ те пТ . 81ееуез апс) а 
ресТога! раг1 а ге  етЬ го1йегей  т  
е|£ҺТ реТа1 гозеТТез (Яовдегз). ҒасТогу- 
т а с )е  гес) саПсо 13 изес) Тог зТпрез. 
РЕМ

2 1 8 . Ж енская рубаха кёскёллё  
кёпе. Кон. XIX в. Ф рагм ент.
Выс. 1 1 8 . С аратовская  губ., К у зн е ц 
кий  у., с. Н ев е р ки н о . Из бел ого  хол
ста, с нагрудны м  д е ко р о м  в виде 
четы рех р озе то к, отделана п о л о с ка 
ми ф аб р и чн ого  кум ача , желтой  и 
р о зо в о й  тка ни .
С О М К. И нв. 3 7 6 7

Ғ ета1е в Ы П  к е з к е П е  к е р е . 1_аТе 

1 9 "1 сепТигу. Ғ га£ те п 1 . Н. 1 1 8 . 
ЗагаТоу р го у т с е , Ки гпеТ зк! сПзТпсТ, 
[М еуегкто  уП1а£е. М айе  оТ а тТНТе 
с1оТҺ тИ Һ  ресТога! а й о т т е п Т  а з  Тоиг 
гозеТТез, Т п т т е й  №!ТҺ зТпрез оТ Тас- 
Т о гу -та й е  гей саПсо, уеП от апй  р !пк 
ТаЬпсз.
8РМ1_1_. Iпу. 3 7 6 7

2 1 9 . Ж енская рубаха ҫ а в а р н а  
кёпе. Кон. XIX в. Ф рагм ент. 
С аратовская  губ., Х ва л ы нски й  у., 
с. Чув. Кулатка . Из бел ого  холста, 
им еет богаты й  д е ко р  в виде 
н а ш и в о к  и вы ш иты х р ом б ов  на 
груди, а т а кж е  продольны х узо ро в  
на рукавах.
У К М . И нв. 1 2 5 1 6 /Т 0 - 1 9 2

Ғета1е зЫТТ зһауагпа к е р е .

1_аТе 1 9 1һ сепТигу. Ғ га§тепТ . ЗагаТоу 
р го у т с е , Кһуа1упзк й15ТпсТ, С һиуазһ  
Ки1аТка уН1а£е. М айе  оТ а вдЫТе с1о1һ 
вдТҺ а псһ  а й о гп т е п Т  т  зТпрез апй 
е т Ь г о 1йегей гһ о т Ь и з е з  оп а Ь о з о т , 
а з  те11 а з  1оп£|Тийта1 р аП егпз  оп 
з1ееуез.
ШКМ. 1пу. 1 2 5 1 6 /Т 0 - 1 9 2

2 2 0 . Орнаментация подола руба
хи. Кон. XIX в. Ф р агм ент. Ц ентраль
ный узо р  вы пол нен  а ж урной  ц ве т 
ной пере ви тью  и обрам л ен  у зки м и

Огпатеп(а1:юп оТ 1һе 5һ|г1’5 һ е т -  
Ипе. 1_а1е 1 9 1һ сепТигу. Ғ гаё те пТ . Тһе 
сепТга! р а Н е т  13 ехесиТей т  ореп- 
вдогк со1ог 1п1ег1\л/1пе апй  Ьогйегей 
№ИҺ п а гго т  етЬ го1йегей  зИрез. 
5 Р М И . I п у. 3 5 6 1

2 2 1 . Ж енская рубаха ҫ а в а р н а  
кёпе. Кон. XIX в. Выс. 1 2 4 . С аратов
ская  губ., Х валы нский  у., с. Ч уваш 
ская  Кулатка . И з белого  холста, с 
богаты м  д еко р ом  в виде н а ш и в о к  и 
вы ш иты х ром бов  на груди, а та кж е  
продольны х узо ро в  на рукавах. Ш и 
р окий  подол орн ам е нти р ова н  а ж у р 
ной цветной п еревитью  и кум ачом . 
СОМ К. И нв. 3 5 6 1

Ғ ета1е з Һ Ш  5һаV а^па  к е р е .  1_а1е 

1 9 ш сепТигу. Н. 1 2 4 . ЗагаЮ у р го у тс е , 
Кһуа1упзк Й1з1пс1, С һиуазһ  Ки1а1ка 
уШа£е. М айе  оТ а вдһИе с1о1һ т11һ а 
псһ а й о гп т е п Т  т  зТпрез апй 
етЬ го1йегей  гһ о т Ь и з е з  оп а Ь о з о т , 
а з  №е11 а з  1опбИийта1 р а П е т з  оп 
з1ееуез. А №1йе һ е т П п е  13 о т а т е п Т -  
ей т  а со1ог 1асе апй  гей саПсо. 
З Р М И . |пу. 3 5 6 1

2 2 2 . Девичья (?) рубаха ҫ а в а р н а  
к ё п е .  Кон. XIX в. Ф рагм ент. Из бело 
го холста, с богаты м  д е ко р ом  в виде 
геом етрических  ф игур из кум ачовы х 
полос на плечах и на груди.
РЭМ

Ма1<1еп (?) 5Һ1Н  зһауагпа к е р е .

1_а1е 1 9 111 сепТигу. Ғ гаё те п 1 . М айе  оТ 
а вдһИе с1о1һ вдИҺ а г!сһ а й о гп т е п !: т  
ё ео те Т гю а ! Т1§игез оТ гей саПсо 
з1г1рз оп зһои1йегз апй  оп а Ь о з о т . 
РЕМ

3 9 3 . Рубаха пуш т ёр  кёп е.
К о н е ц  XIX в.
На груди -  н а ш и в ки , о б р а зу ю щ и е  
р о м б о в и д н у ю  ф игуру. На р ука в а х  
к р а с н ы е  вы ш и ты е  р о зе тки .
РЭМ

Ьопё 5һ!г1 р и з Ы е г  к е р е .  1_а1е 1 9 ш 
сепТигу.
РесТога! Й1арег 51г1рез а пй  гей 
го за с е з  оп  з1ееуез.
РЕМ





Веайа -  песк ]еие1гу.
ЗРМ1.Е

237 . Тыльная часть женского  
х у ш п у . XVIII—XIX вв. О снова  сш ита 
из д о м о тка н о й  ш ерстяной тесьм ы  
те м н о -кр а с н о го  цвета. У краш ена  
б исерн ы м  орн ам е нто м , нухраткам и 
и ж ето на м и .
СОМ К

Васк раг( о ( (һ е  (е та 1 е  к һ и з һ р и .

1 8 - 1 9 ш с е т и гу . \Л/агр 15 оТ Һ о т е 
т а й е  \«оо1(аре оТ й а гк-ге й  со1ог. 
Оесога(ей \л/КҺ Ьеайей о гп а т е п ( ,  
пи кһ га (  апй  Ьай£ез.
ЗРМЕЕ

238 . Ж енский костюм
с головным платком п у ҫ  тутри.
Кон. XIX в.
СОМ К

Ғета1е с о 5 (и т е  үуКҺ а һеай-кег- 
¢1116(1. Еа(е 1 9 ш сеп(игу.
5РМ1_1_

23 9 . Старинный головной убор 
х у ш п у . ХУШ -Х1Х вв . Сшит из те м н о 
кр а сн о й  ш ерстяной тесьм ы . О рна
м ен ти ро ван  сл о ж н ы м  б исерны м  
узором , ол овян н ы м и  нухратками, 
ж е то но м , кистям и .
СОМ К

Апс1еп( к һ и з һ р и .  1 8 - 1 9 1'1 сепШ пез. 
5е\«п оТ \л/ооI \«еЬЫ п£ оТ йа гк-гей  
со1ог. Оесога(ей ууГСҺ а с о тр1 е х  
Ьеайей о т а т е п 1 ,  ( т  пикһга(,
Ь ай ^ез апй  (п п ^е з .
ЗРМЕЕ

24 0 . Бисерные узоры на тухье.
XIX в.
РЭМ

Веай о гп а т е п (5  о( 1икһуа .
1 9 1һ с е т и гу .
РЕМ

24 1 . Традиционные к о с т ю м ы .

1 9 2 3  г. Ф отограф ия.
С аратовская  губ.. П е тр овски й  у., 
с. Ш няево . Запечатлены  костю м ы  
женщин (в центре) и девушек (по 
кра ям ). Рубаха пуштёр кё п е  с 
ко р о тки м и  р ука в а м и  и о б о р ка м и . 
С переди -  ф артуки и з  ф абричны х 
тка н е й .
Ф о то тека  СОМ К

ТгайШопа! с о 5 (и т е з . 1 9 2 3 .
З а га (оу  р го у т с е , Р е(гоузку Й1з(пс(, 
Зһ пуа е уо  уИ1а§е. \Л /о те п  -  т  (һе  
сеп(ег, §1г1з -  а ( (һ е  з1йе. ЗЫ й  
ри$һ(ег к е р е  \м (һ  зһ о г( з1ееуез апй 
Л ои псез. А р гоп з  о ( (ас(огу с1о(һ. 
5РМ1_1_

24 2 . Девичий к о с т ю м .  Кон. XIX в.
На гол ове  -  тухья с р ом б ови д н ы м  
орнам е нто м  и кр а сн ы м  бисером  
вдоль кр о м ки . Ш и р о ко е  напл ечн ое  
укра ш е н и е  в ы н и за н о  и з  би се ра  в 
виде  сетки .
СОМ К

Ма1йеп с о зШ т е . 1_а(е 1 9 1һ сеп(игу.
А § гееп (икһуа  оп һег һеай ууКҺ а 
гһ о т Ь и з И ке  о г п а т е п (  апй  гей Ьеайз

а1оп£ Кз ей§е. \Л/1йе зһои1йег ]е\«е1гу 
т а й е  о ( Ь еайз а з  а пе(.
ЗРМЕЕ

С. 24 4 . Ф рагмент нарукавного  
узора. Рис. Н.Е. С и м а ко в а  из 
альбом а  «Ч уваш ские узоры».
1 8 7 5  г. Бум., а кв .
НБ РАХ. Н - 6 0 9

Ғ га ё т е п ( о( а з1ееуе ра((егп.
РюШ ге ( г о т  N. Е. 3 1 т а к о у 'з  а1Ь ит 
«Тһе С һиуазһ  райегпз» . 1 8 7 5 .
Рарег, №а(ег-со1ог.
МЕ РАА. Н - 6 0 9

С. 24 5 . Волжский п ейзаж  

\/о1£а та (е гзс а р е

2 4 3 . Д екор старинной рубахи.
Кон. XIX в. С ам а рска я  губ.. 
Ставропольский у., с. Никольское

\Л/отап т  ап апс1еп( зЫ ((.
Еа(е 1 9 ш сеп(игу. З а т а г а  р го у т с е , 
3(аугоро1 Й1з(пс(, [Ч1ко1зкое у|11а£е

2 4 4 . Ж енский костюм с голов
ным убором х у ш п у . Кон . XIX в. 
С ам арская  губ., С тавр о пол ьски й  у., 
с. Н и ко л ьско е

Ғегпа1е с о а (и т е  тК Һ  а һеаййгезз  
к һ и з һ р и .  Еа(е 1 9 1һ сеп(игу.
З а т а г а  р го у т с е ,
3(аугоро1 Й1з(пс(, [Ч1ко15кое уП1а§е

2 4 5 . Нагрудный узор женской ру
бахи. XVIII в. Выполнен вышивкой 
ш ерстяны м и н и тка м и  и д ом о тка но й  
лентой. О рнам ент -  четы ре р о м б о 
видные фигуры в сетчатом окруже
нии.
С О ИКМ . И нв. 4 1 1

Рес(ога1 о гп а т е п ( о( а зЫ(1. 1 8 |һ 
сеп(игу. Ғ га £ т е п (  о ( а зЫ й , етЬго1- 
йегей ууКҺ \л/оо1 у а т  (сге\ме1) апй 
һ о т е т а й е  (аре . Р а й е т  -  (оиг 
гһ о т Ь и з  (|§и гез т  а пе(.
ЗР1ЕЕМ. Iп V. 4 1 1

2 4 6 . Часть нагрудного узора.
Рис. Н.Е. С им акова  из альбома «Чу
ваш ские  узоры». 1 8 7 5  г. Бум., а кв . 
НБ РАХ. Н - 6 0 9

Раг( о( а рес(ога1 о гп а т е п (. РюШ ге 
( г о т  N. Е. 3 1 т а к о у 'з  а1Ь ит «Тһе 
С һиуазһ  райегпз» . 1 8 7 5 . Рарег, 
\«а(ег-со1ог.
ЗЕ РАА. Н - 6 0 9

24 7 . Праздничная ж ен ская  руба
ха. XVIII в. С ам а рска я  Л ука . О рна 
ментирована вышивкой темно
красной шерстью и домотканой 
лентой на груди, по р ука в а м  и п о 
долу.
ЧН М . Инв. 3 4 4 4

Ғев(|уе 5һК(. 1 8 " ' сеп(игу. Р айегп  о( 
й а гк-ге й  сге\ме1 апй  а һ о т е т а й е  пЬ- 
Ьоп, оп (һе  Ь о з о т , з1ееуез а пй  а 
Һ е тН пе .
СҺ1ЧМ. Iп V. 3 4 4 4

ЕтЬгоШ егу оп 5һК( з1ееуез.
Р1с(иге ( г о т  N. Е. 3 1 т а к о у 'з  а1Ь ит 
«Тһе С һиуазһ  райегпз» . 1 8 7 5 . Рарег, 
\ма(ег-со1ог.
ЗЕ РАА. Н - 6 0 9

24 9 . Праздничная ж енская руба
ха. XVIII в. Ф р агм ент. С ам арская  
Лука. Орнаментирована сложными 
расти те л ьн о -ге о м е тр и че ски м и  у зо 
рам и на груди и по р ука в ам . Нити 
д о м о кр а ш е н ы е , ш ерстяны е, к р а с н о 
ко р и ч н е в о го  цвета.
ЧН М . Инв. 3 4 4 4

Ғез(п/е (е та 1 е  5һК(. 1 8 "1 сеп(игу. 
Ғ га § т е п ( . О т а т е п ( е й  \м (һ с о тр1 е х  
(1ога1-§еоте(пса1 р а й е гп з  оп а 
Ь о з о т  апй  з1еееуез. Н о т е -й у е й  
у а т ,  \моо1, о ( гей-Ьго\мп со1ог.
СҺММ. Iп V. 3 4 4 4

250 . Праздничная ж ен ская  руба
ха. XVIII в. Ф р а гм е н т. О рн а м ен ти ро 
ван а  в ы ш и в ко й , сл о ж н ы м и  расти 
те л ьн о -ге ом е три ч е ски м и  у зо ра м и  и 
д о м о тка н ы м и  л ентам и. На рукавах 
вы ш иты  а ж ур н ы е  ге ом е тр и ч е ски е  
м отивы .
СО И КМ . И нв. 4 1 1

3 9 6 . Ж енская  рубаха. К о н е ц  XIX в. 
С а м а р ска я  губ .. Н и ко л а е в с ки й  у., 
с. Н иж . А л е кс а н д р о в ка .
ЧГХМ . Д - 2 0 9 9

Ғ е та 1 е  зЫО. Еа(е 1 9 1һ сепШ гу. 
З а т а г а  р го у т с е , №ко1аеУЗк1 й1з- 
(п с (, М гһ п у а  А1ехапйгоУка уШ а^е. 
СҺ5А М . 0 - 2 0 9 9

24 8 . Узор на рукаве.
Рис. Н.Е. С и м а ко в а  из альбом а 
«Ч уваш ские узоры». 1 8 7 5  г. 
Бум., а кв .
НБ РАХ. Н - 6 0 9



3 9 7 . Наспинный узор ж енской  
рубахи. Нач. XX в.
С а м а р с ка я  губ ., Б у зул укски й  у., 
с. Ст. Т а в о л ж а н ка . На ур о в н е  
л о п а то к  -  н а ш и в ки , в ы п о л н е н н ы е  
п о л о с ка м и  кум а ча

РаИегп оТ а Т е т а ^  зЫ О Ьаск.
Еаг1у 2 0 ,һ сеп1игу. 'Гһе С һ и уа зһ  оТ 
1һе З а т а г  р го у т с е .
8 1пр е з оТ гес! с1о1һ а1 а 1еуе1 оТ 
зһои1йег Ы айез

39 8 . Налобная п овязка м а с м а к .
Нач. XX в. О р е н б у р гс ки е  чуваш и. 
И з го то в л е н а  в виде  полосы , с м ел 
ки м  вы ш и ты м  узо р о м  и отделкой  
л е нта м и , те сьм ой  и б л е стка м и . 
СО ИКМ

Ғгоп*1е* Ьапй т а з т а к .  Еаг1у 2 0 ’11 
сепги гу. Тһе С һи уа зһ  о П һ е  
О гепЬ игц  а геа. М а й е  а з  а з1пр тоНҺ 
зта11 р а й е т з  а пй  1 п т т е й  тоНҺ пЬ 
Ь опз, 1аре апс! зрап§1ез 
ЗР11_1_М

Ғ е з ^ у е  Т е т а ^  з Ы Й . 1 8 ,һ сеШ игу. 
Ғга£теШ :. РаИегп оТ с о тр 1 е х  Г1ога1- 
§ е о т е 1г1с а 1 Яцигез апй  һ о т е -й у е й  
1һгеайз. 51ееуез а ге  1 п т т е й  то11һ ап 
орептоогк §еоте1г!са1 тоН Гз.
ЗР11_1_М. 1пу . 4 1 1

25 1 . Нагрудная часть женской  
рубахи. Кон. XIX в. С ам арская  губ.. 
Н и ко л а е в ски й  у., с. Н иж. А л е кса н д 
ровка. Орнаментирована вышив
кой ш ерстяны м и ни тка м и  и л о скута 
ми кум ача .
ЧГХМ . Д - 2 0 9 9

Вгеаз* раг* оТ а зЫЙ.
1_а1е 1 9 ш сеШ игу. З а т а г а  р го у т с е , 
М1ко1аеузк1 Й1з1пс1, N 12Һ пуа 
А1ехапйгоука уШаце. Сгетое! апс! гей 
саПсо ра1сһтоогк.
СҺ5АМ. 0 - 2 0 9 9

25 2 . Ж енская рубаха. Кон. XIX в. 
Выс. 1 1 8 . С ам а рска я  губ.. Н и ко л а 
е в с ки й  у., с. Н иж. А л е кса нд р о вка . 
О рна м ен ти ро ва н а  в ы ш и в ко й  и 
кр а сн ы м  кум ачом  на груди, по р ука 
вам  и подолу.
ЧГХМ . Д - 2 0 9 9

8Ы О . 1_а1е 1 9 1һ сеШ игу. Н - 1 1 8 .  
З а т а г а  ргоу1псе, М1ко1аеузк1 Й1з1пс1, 
М|2һпуа А1ехапс1гоука уШаце. 
Е тЬ го1йегу апй  гей саПсо оп һег 
Ьгеаз1, з1ееуез апс! һ е тП п е .
СҺ5АМ . 0 - 2 0 9 9

25 3 . Праздничная рубаха 
х а м а ч л а  к ё п е .  Кон. XIX в. 
С ам арская  губ., С тавр о пол ьски й  у., 
с. Н и ко л ьско е . О рн а м ен ти ро ва н а  
кум а чо м , ц ветны м и  лентам и и 
в ы ш и в ко й . У зор на плечах вы л ож ен  
золотистой  нитью  ука .

Ғ е з й у е  з һ Ю  кһ а т а с һ 1 а  к е р е .  1_а1е 
1 9 1һ сеп1игу. З а т а г а  р го у т с е , 
31аугоро1 сН51пс1, М ко1зкое  уШаЦе. 
А йогпей  тоҢҺ гей саПсо, со1ог пЬ Ьопз 
апй  е тЬ го !й е гу . РаНегп оГа  §о1йеп 
1һгеай

25 4 . 2 5 5 . Праздничная рубаха 
лент алла к ё п е .  Кон. XIX в. О рна
м ен ти рована  кум ачом , «ф ранцуз
ским» ситцем , лентам и и в ы ш и вкой  
на груди, по спине , плечам  и подолу. 
РЭМ

Ғезйуе зЫЯ: 1еп1а11а кере. 1_а1е 1 9 "1 
сеШигу. Айогпей \л/ИҺ гей саһсо, 
«Ғгепсһ» с һ т и ,  пЬЬопз апй етЬгтайегу 
оп а Ьгеаз1, Ьаск, з1ееуез апй ҺетПпе. 
РЕМ

256 . Конец пояса. XIX в. 2 2 0 x 1 6 ,5 . 
С ам арская губ., С тавр о пол ьски й  у., 
с. Березовый Солонец. Орнаменти
рован двусторонними геометричес
ки м и  узо ра м и  в двух ярусах. Б ахро 
ма тем но -синяя , ш ерстяная.
С О ИКМ . И нв. 4 6 7

Огпатеп^ес! 4аН-епс1 оТ а зазһ . 1 9 1һ 
сеШ игу. 2 2 0 x 1 6 ,5 . З а т а г а  р го у т с е , 
31аугоро1 Й1з1г1с1, В егегоуу Зо1опеи  
уШаце. ОоиЫ е Гасе §еоте1гю а1 ра1- 
1 е т з  т  1\л/о Ппез. О агк-Ы ие Гппце, 
№ 001.
ЗРН|_|_М. Iпу. 4 6 7

2 5 7 . Архангельский Д.И.
Д евуш ка в чувашском платье 
(Девичье платье Ульяновской 
области). 1 9 2 5  г. Бум., а кв .
6 1 x 4 2 ,5 . И зо б р а ж е н а  д евуш ка  в 
нарядной рубахе, укра ш е н н ой  
кум ачом  и лентам и.
НА ЧГИГН. Отд. VIII, е. х. 2 7 5 , инв. 
2 0 9 8

Агкһапёе1зк1 О. I. 61Н 111 а Сһиуазһ 
Йгезз (Ш уапоузк геёю п). 1 9 2 5 . 
Рарег, тоа1ег-со1ог. 6 1 x 4 2 ,5 . 61г1 т  а 
пеа1 аШ ге, йесога1ей тоНҺ гей саПсо 
апй  пЬЬопз.
5АСҺ51Н5. ЗесИоп 8 , Ъ1йег 275, ту.
2 09 8

2 5 8 . Ж енская нагрудная  
подвеска ҫ у р п а н  ҫ а к к и .  XIX в.
К м едном у тр еуго л ьн и ку  с кол ьцом  
п одвеш ены  скр е п л е н н ы е  м еж ду с о 
бой н и зки  кр а с н о го  б исера , д о пол 
ненные пуговицами и раковинами. 
СОИКМ

Ғета1е рес1ога1 репйап* з  играл 
зһакк/. 1 9 1һ сеп1игу. А1һгеай оГ 
Ьеайз, Ь ийопз апй зһеПз 15 айасһей 
1о а соррег 1пап§1е тоНҺ а пп§. 
ЗРН1_1_М

2 5 9 . Поясная подвеска из бус
и раковин. XIX в. Выс. 2 1 . С ам ар
ская  губ., С тавр о пол ьски й  у., с. Сев- 
р ю ка е в о . К кольцу пр и кр е пл ен ы  
м едны е п угови ц ы , р а ко в и н ы  каури , 
бусы и кисть  и з  ш ерстяны х нитей. 
М естн. на зв . е н чё к

№а1зи>е11 репйап* т а й е  оТ Ьеайз 
апс! зһеМз. 1 9 1'1 сеп1игу.
З а т а г а  р го у т с е , 31аугоро1 Й1з1пс1, 
З е у гку и ка е у о  уШ а^е. Н. 2 1 . С оррег 
ЬиН опз, зһеП з «сотопе», Ь еайз апй  а 
тооо1еп Ь гизһ а ге  а й а сһ е й  1о а пп§. 
1_оса1 п а т е  е п с һ е к

0,1  0 0 \х >  и о с о и о о  '  о о и о о о  и ж о о

'•■’ ь ' Щ - ' Т  © д а 1 5 ,1
Ш  ■■ -X ~ !■£ -г# .К. ’Ъ

26 0 . Ж енский костюм с головной 
повязкой. Кон. XIX в. С ам арская  
губ., С тавр о пол ьски й  у. Голова, 
за кр ы та я  полотнищ ем  сурпана , 
п о вя за н а  длинны м  гол овны м  
платком . На поясе  - укра ш е н и е  
е н ч ё к  и хуре нового типа.
СОИКМ

Ғета1е со з^ите »К Һ  а һеасШапй.
1_а1е 1 9 |һ сеп1игу. З а т а г а  р го у т с е , 
31аугоро1 Й131ПС1. Неай 15 соуегей 
\а/ИҺ а р1есе оГ виграп  апй Ней ир 
\а/ИҺ а 1оп§ һеай кегсһ1еГ. Оп а \д/а1з1- 
Ье11 -  ]етое1гу е п с һ е к  апй кһиеге  оГ а 
пето 1уре.
5РН1_1_М

26 1 . Бисерный узор девичьей  
тухьи. XIX в. О круглой  ф орм ы , с 
д ве н а д ца тью  б и се рн ы м и  ром бам и  
на зеленом  ф оне. На верхуш ке  -  
«Знак Солнца» и з  кр а с н о го  и белого  
б исера .
РЭМ. И нв. 7 9 7 - 3 2

Веас1ес1 раНегп оТ а та1с1еп 
1 икһ уа . 1 9 1һ сеп1игу. Р оипй , тоНҺ 12  
Ьеайей гһ о т Ь и з е з  оп а цгееп Ьаск- 
ё гоипй . А11һе 1ор 1һеге 13 а «51§п оГ 
1һе Зип» оГ гей апй  тоһИе Ьеайз.
РЕМ. I п у . 7 9 7 - 3 2

26 2 . Ж енский и девичьи 
костюмы. Кон. XIX -  нач. XX вв. 
Ф ото граф ия. С ам арская  губ., 
С тавр о пол ьски й  у., с. С е в р ю ка е в о . 
На д евуш ках  -  ф аб ричны е  платки .
У ж е н щ и н ы  (вторая  слева) голова  
за кр ы та  о рн ам е н ти р о в а н н ы м и  
кон ц а м и  сур п а н а  и у зко й  п о в я зки . 
ЭМ КГУ

Ғета1е апй та!с!еп соз^итез.
1_а1е 1 9  -  еаг1у 2 0 ш сеп1ипез.
Рһо1о. З а т а г а  р го у т с е , 31аугоро1 
Й151Г1С1, З е у ги кае уо  уП1а§е. 61г1з аге 
т  ГасЮгу кегсЫ еГз. № о т а п ’з  һеай 
(зесопй  оп 1һе 1еП:) 15 соуегей тоНҺ 
з играп  апй  а паггото һеайЬ апй тоНҺ 
йесога1ей епйз.
ЕМ КЗУ

26 3 . Ж енский костюм. Кон. XIX в.
С ам арская  губ., С тавр о пол ьски й  у. 
О снова костю м а  -  богато  
укра ш е нн ая  «рубаха с лентами». На 
груди укра ш е н и я  и з  р а ко в и н  и бус, 
а та кж е  п о д ве ска  к сурпану.
СОИКМ

Ғета1е соз^ите. 1_а1е 1 9 1һ сеп1игу. 
З а т а г а  р го у т с е , 31аугоро1 Й1з1пс1. 
М а т  Н е т  оГ а с о з 1 и т е  15 а гюһ1у 
йесога1ей 3Һ1П тоНҺ 1арез, саПей 
1еШа11а кере . Вгеаз1 ]етое1гу оТ зһеПз 
апй  Ьеайз, а з  тоеП а з  а з играп  реп- 
йап1.
ЗРНЕЕМ

С. 2 6 2 . Узор головной повязки.
Кон. XIX в. Ф рагм ент.
С ам арская  губ., Б узул укский  у., 
с. Ст. Та во л ж а н ка .

РаКегп оТа ҺеайЬапй.
1_а1е 1 9 ” ' сепШ гу. Ғ га§ те п1 .
З а т а г а  ргоУ1Псе, Виги1ик Й1з1г1с1, 
31ага]а Тауо1гһапка уЦ|а§е



С. 2 6 3 . Оренбургская степь 

Тһе ОгепЬигё з1ерре

2 6 4 . Ж енские рубахи. Нач. XX в.
О ренбургская обл., С орочинский  р-н, 
с. П р о н ьки н о

Ғ ета1е зЫ Нз. Еаг1у 2 0 т  сепШ гу. 
О гепЬиг§ ге§ю п, З о г о с һ т з к  гауоп, 
Р го п к т о  уШ а^е

2 6 5 . Ж енский костюм. XIX в.
С ам а рска я  губ., Б узул укский  у., 
с. Верхн. В я зо в ка . П о ка за н  в ариант 
со  сл ож ны м  го л овн ы м  убором . На 
лбу, поверх п о в я зки , пр и кр е пл ен  
м а см а к . На груди -  бусы и м а с с и в 
ное укра ш е ни е  из бисера  и монет. 
РЭМ

Ғ ета1е с о зШ т е . 1 9 1һ сепШ гу. 
З а т а г а  р го у т с е , Виги1ик й1зШс1, 
У е гкһпуа  У уа гоука  уШа@е. ЗорЫ зШ  
са ш й  уе гзю п  о1"а һ еа й й ге зз . Ғгоп11е1 
т а зт а к  15 « о т  оуег Ш е  һеайЬ апй. 
Вгеаз1 ]е»е1гу о1" Ь еайз апй  с о т з .  
РЕМ

26 6 . Девичья рубаха. Нач. XX в. 
Самарская губ., Бузулукский у., 
д. М ал ояш кино .
На груди -  ква д р атн ы е  ф игуры  из 
широких полос кумача, с мелкой 
в ы ш и в ко й  в за зо р а х .
ОрОМ. И нв. 1 1 1 4 4 /1

Ма1йеп зһЮ . Еаг1у 2 0 |һ с е т и гу . 
З а т а г а  р го у т с е , Виги1ик Й1зШ с1, 
М а 1 о у а зһ кто  уШа@е. В о з о т  13огпа- 
т е т е й  \т Ш  зд и а ге  Я ^игез о? адйе 
зШ р з  о1" гей саПсо, \т Ш  з т а П  
етЬ гхм йегу  т  Ьаск1азһез.
ОгРМ1_1_. 1пу. 1 1 1 4 4 /1

2 6 7 . Праздничная ж енская  
рубаха. XIX в.
Орнаментирована вышивкой и 
п о л оска м и  кум ача . На груди -  
крупные восьмиугольные кёскё, 
над ними нашиты горизонтальные 
п ол оски  кум ача . На р ука вах  -  
п родольны е узоры .
РЭМ

Се1еЬга*огу Гета1е зһЮ .
1 9 1'1 с е т и гу . О т а т е т е й  \ллШ 
етЬ го1йегу  апй  зШ р е з  о1" гей саПсо. 
В о з о т  13 йесогаШ й \т Ш  1аг@е 
осШ@ опз о? к е з к е  \т Ш  һопгоп1а1 
зШ р е з  о? гей саПсо. 51ееуез а ге  т  
1оп@Иийта1 р а П е т з .
РЕМ

2 6 8 . 2 6 9 . Ж енский костюм. XIX в.
С ам а рска я  губ., Б узул укский  у., 
с. Верхняя В я зо в ка . В ариант с н а 
рядны м  гол овны м  убором . О круглое 
хуш пу  о р н а м е н ти р о в а н о  м ел ким и  
м он еткам и  и бисером . На лбу -  «ко
зы рек»  с трем я ярусам и б и се р н о го  
узора . П о д вязан  о р н а м е н ти р о в а н 
ный передник, к поясу прикреплено 
у кра ш е н и е  из бус.
РЭМ

А Тета1е соз^ите. 1 9 1һ с е т и гу . 
З а т а г а  р го у т с е , Виги1ик сПз1пс1, 
У е гкһпуа  У уа гоука  уП1а@е.
У егзю п \т Ш  а з т а П  һеа й й ге зз .

А гоипй кһ и зһ р и  13 о г п а т е т е с !  \ллШ 
з т а П  с о т з  апй  Ь еайз. \/!30г 13 со у
егес! \ллШ Ш гее  с!гс1ез оГ Ьеайей ра1- 
Ш гпз . Аргоп 13 йесо гаШ й псһ1у а з  
меП, а Ьеайей ]еме1гу 13 а й а с һ е й  Ш 
1һе Ье11.
РЕМ

2 7 0 . Конец головного убора 
сурпан. XIX в.
С ам а рска я  губ., Б узул укский  у., 
с. Б е р е зо в ка . У краш ен кум ачом , 
вы ш иты м и д вустор о н ни м и  узорам и , 
л ентам и, тесьм ой , пугов и ц а м и , 
бахром ой .
ОрОМ. И нв. 1 1 1 4 7

2 7 1 . Поясная подвеска сэра. Кон.
XIX в. О снова  удлиненная, 
п окры тая  холстом ; приш ита  к 
пояску. У краш ена  п о пер е чн ы м и  
рядам и б исера , пугов и ц а м и ,

раковинами, тесьмой. К низу 
п р и кр е п л ен ы  четы ре ки сто ч ки  из 
цветны х нитей.

№а1’з 1 репс1ап( вага.
1_а1е 1 9 |һ сепШ гу. Ап оЫ оп§  Ьазе 13 
соуегей даИҺ са пуаз ; зШ сһей  т  Ш  
1һе Ье11. Э е с о га й й  \т Ш  Ь еайз о? 
с го зз  Ппез, Ь и й о п з , зһеПз, Ш ре. 4 
1аззе1з о? со1ог Ш ге а й з  о1" аге 
а й а с һ е й  Ш  1һе 1о\л/ег раП

27 2 . Костюм замуж ней  
женщ ины . XIX в. С ам арская  губ., 
Б узул укский  у., с. Б е р е зо в ка . С пина 
покрыта концами сурпана и 
тыльной частью хушпу. Ниже пояса 
улож ены  хуре  из б р о н зо в ы х  трубок 
с бахромой и парные подвески. 
РЭМ

С озТите оТ а т а т е й  « о т а п  
(Васк У1е « ). 1 9 ш сепШ гу.
З а т а г а  р го у т с е , Виги1ик й1зШс1, 
В е ге го ука  уП1а@е. Тһе Ьаск 13 со у
егей \т Ш  Ш е  е п й з  о ^ з играп  апй  а 
геаг раП  оГ кһ и зһ р и . Ве1о» Ье11з 
Ш еге  а ге  кһиеге  о? Ь гопге  Ш Ь ез адШ 
а Шп@е апй  а р а к  о? репйапШ  
РЕМ

Епй о? а һеаййгезз зиграп.
1 9 т  сепШ гу.
З а т а г а  р го у т с е , Виги1ик й1зШс1, 
В е ге го ука  уШ а^е. Э есогаШ й \ллШ 
з Ш р е з  о? гей саПсо, йоиЫ е Ш еей 
р ай егп , Ш р ез, Ь и й о пз , Шп@е. 
ОгРМ1_1_. Iп V. 1 1 1 4 7

3 9 9 . Воронова З.И. Изделия из 
бисера и монет. 2 0 0 0  г.
При и зго то в л е н и и  кукл ы  
и д е в и ч ь е го  ко стю м а  
и с п о л ь зо в а н ы  тр а д и ц и о н н ы е  
п р и е м ы  о р н а м е н ти р о в а н и я

\/огопоуа 7.. I. И е т з , т а й е  о? 
Ьеайз: а йоМ 111 а Сһиуазһ сов
р и те ; 1икһуа апй рес1ога1 ] е « е 1гу.
2000



4 0 0 . Ильина Н.Ф. В ечернее  
платье. 1 9 9 8  г.
К р е п , ц ве тн ы е  ленты , в ы ш и в к а  по 
тю лю

1Ипа N. Ғ. Еуеш пё йгезз. 
Ғ г а ё т е п ! .  1 9 9 8 . С гере , зТпрез, 
етЬго1с1егу оп  а ТиИе

27 3 . Головная повязка.
XIX в. 1 4 6 x 3 0 . С ам арская  губ., 
Б узул укский  у., с. Б е р е зо вка .
К полотнищ у подш иты  я р ки е  кон ц ы , 
укра ш е нн ы е  двусторонней  
в ы ш и в ко й , п о л оска м и  кум ача , 
п озум ентом  и белы м  кр уж е в о м . 
ОрОМ. И нв. 1 1 1 4 8

НеасШапй. 1 9 1һ сепТигу.
1 4 6 x 3 0 . З а т а г а  р го у т с е ,
В и ги Ш к сЛзТпсТ, В е ге го ука  уШа§е. 
Вп§ҺТ епс)з, с)оиЫе Тасе е тЬ го й е ге с ) 
апс) йесогаТес) \ллТҺ зТпрез оТ гес) саИ- 
со, § 1 тр  апс! а тЫ Те 1асе аге 
аТТасһес! То Тһе м с !е  р1есе оТ с1оТҺ. 
0гРМ1_1_. Iпу. 1 1 1 4 8

2 7 4 а . Ж енский костюм.
XIX в. С ам арская губ., Б узулукский у., 
с. Б е р е зо вка .
На за ты л ке  -  у кр а ш е н и е  лоҫ й ё п п и ; 
на плечи и спи ну  спущ ены  я р ки е  
ко н ц ы  го л овно й  п о в я з ки  и сурпана. 
Н иж е  пояса -  хуре  и з  б ро нзо в ы х  
тр убо к  с бахром ой  и парны е 
б о ко в ы е  по д ве ски .
РЭМ

Ғета1е  со з1и те  (В аск у |е»).
1 9 "1 сепТигу.
З а т а г а  р го у т с е , В иги  I и к сһзТмсТ, 
В е ге го ука  уН1а£е.
Тһе паре  13 соуегес! даТҺ ]е\«е1гу р изһ  
уеррг, зһои1с)егз апс) а Ьаск а ге  со у 
егес) тН Һ  Ьп§ҺТ епс)з оТ Тһе һеас)- 
Ьапс) апс) зигЬап. Ве1ому Тһе ЬеИ -  
кһиеге  о? Ьгопге ШЬез апс) {мп§е 
апс! а р а к  оТ з1с)е репйапТз.
РЕМ

2 7 4 6 . Поясная подвеска.
Кон. XIX в. С ам арская  губ., 
Бузулукский у., с. Верхнеигнашкино. 
О сн овная  часть с в ы ш и в ко й , 
кум а чо в о й  о б ш и в ко й  и бахром ой , а 
т а кж е  д ве  б о ко в ы е  кисти , приш иты  
к  плотном у п л о ско м у  поясу

Репйап!:. 1_аТе 1 9 "1 сепТигу.
З а т а г а  р го у т с е . В иги I и к сНзТпсТ, 
В е гкһ п е 1 £ п а з һ кт о  уШа§е.
Тһе т а т  рагТ 13 етЬго1с1егес), с)есо- 
гаТес) \иИҺ гес) саПсо р1аТт§ апс) 
Тпп§ес); Тууо з1с)е Таззе1з, аТТасһес) То 
Тһе Й епзе Т1аТ Ье1Т.

2 7 5 . Затылочное украш ение п о д  
Й ё п п и . XIX в. Дл. 4 4 ,5 . С ам арская

губ., Б узул укский  у., с. П одколки . 
У зор в ы н и за н  из р а зн о ц в е тн о го  
б исера  в виде тр ап е ц и и , наш ит на 
по л оску  холста. К то рц е вы м  
(ви сочны м ) частям  подш иты  ряды 
монет, н и зки  бус и ц еп о чки .
С ОИКМ . И нв. 2 8 2

М аре  ]е » е !г у  р и з һ  у е р р /.
1 9 1һ сепТигу. 1_. 4 4 ,5 .
З а т а г а  р го у т с е , В иги1ик сЛзТпсТ, 
Рос)ко1к1 уШа§е.
МиШ -со1ог Ьеайес) раТТегп т  Тһе 
Т о гт  оТТгарегез, зШ сһес) т  То Тһе 
зТпре оТ са п уа з . Ромуз оТ с о т з ,
Ь еайз апс! с һ а т з  аге аТТасһес) То Из 
Тасе (Тетр1е) рагТз.
ЗРН1_1_М. I п у . 2 8 2

2 7 6 . Ж енский костюм. XIX в.
С ам арская  губ., Б узул укский  у. 
Вариант со сложным головным 
убором . Рубаха о р н а м е н ти р о в а н а  
вы ш иты м и узо ра м и  и кум ачом . 
П е р ед н и к т р а п е ц и е в и д н ы й ,с  
б ога ты м  д е ко р ом . Голова за кр ы та  
п о в я зка м и , на лбу -  м а см а к , на 
за ты л ке  -  укра ш е н и е  с п о д вескам и . 
РЭМ

Ғета1е соврите. 1 9 1һ сепТигу. 
З а т а г а  р го у т с е , В иги1ик сНзТпсТ. 
\/е гзю п  оТа с о тр 1 е х  һеасШ гезз. ЗҺПТ: 
|з о т а т е п Т е с )  раТТегпз апс) гес) 
саПсо. Аргоп 13 оТТгарего1с) Т о гт  тТ Һ  
а г I с һ йесогаТю п оТТҺе Һ е тП п е .
Неас) 13 соуегей  \иНҺ Ь апйз, Тогеһеас) 
13 йесогаТес) \«1ТҺ т а зт а к , паре  13 
соуегей  \«1ТҺ Тетр1е репйапТз.
РЕМ

2 7 7 . Ж енская рубаха. Кон. XIX в. 
Самарская губ., Бузулукский у.,
с. Б е р е зо вка .
Отделана п о л оска м и  кум ача , 
в ы ш и в ко й , тесьм ой . На груди -  две  
р ом б ови д н ы е  ф игуры , над ним и 
го р и зо нта л ьн ы е  на ш и в ки .
ОрОМ . И нв. 1 1 1 4 6

Ғета1е зһЮ . 1_аТе 1 9 'һ сепТигу. 
З а т а г а  р го у т с е , В иги1ик сЛзТпсТ, 
В е ге го ука  уШа§е.
Т п т т е с !  \«1ТҺ зТпрез оТ гес! саПсо, 
етЬго1с1егу, Таре. В о з о т  рагТ 13 йес- 
огаТес! \«|ТҺ Т\«о гТ ю тЬ и з  Т1§игез, һог- 
|гопТа1 зТг1 рез аЬоуе.
0гРМ1_1_. IпV. 1 1 1 4 6

2 7 8 . Нагрудная часть 
современного фартука. XX в.
О р е нб ур гска я  обл., Грачевский  р-н, 
д. М а л оя ш ки н о . М астерица  
Л .Д . Ф е д о ро ва .
Ф а р тук  из яр ко й  тка н и . На груди -  
д ве  р ом б ов и д н ы е  на ш и в ки , 
им итирую щ ие  ф игуры  на 
трад и ц и о н н ой  рубахе.
ОрОМ. И нв. 1 1 1 4 4 /1 1

Рес1:ога1 раг1: оТ а т о й е гп  аргоп.
2 0 1һ сепТигу. О гепЬиг§ ге§ю п, 
С га сһ е узк! гауоп, М а 1 о у а зһ кто  у П- 
1а£е. СгаТТзмуотап 1_. О. Ғейогоуа. 
З е т п  оТ а Ьп£һТ ТаЬпс. ВгеазТ са гпе з  
Т\«о г һ о т Ь и з  зТг1 рез, 1гшТаТт§ П§игез 
оТ а ТгасИТюпа! С һиуазһ  з һ Ш  
0гРУ1_1_. IпУ. 1 1 1 4 4 /1 1

27 9 . Ж енский костюм.
Кон. XIX в. С ам а рска я  губ., 
Б узул укский  у., д. М ал ояш кин о .
На за ты л ке  -  у кра ш е н и е  лоҫ Йёппи. 
С пина за кр ы та  кон ц а м и  головной 
п о в я зки , сур па ном  и м асси вно й  
поясной по д ве ской  с бахром ой . 
ОрОМ

Ғета1е со зТ ите (г1с1е у1е\у).
1_аТе 1 9 111 сепТигу.
З а т а г а  р го у т с е . В иги1ик сИзТг1сТ, 
М а 1 о у а зһ кто  уП1а§е.
Маре 13 соуегес) тТ Һ  ]'емуе1гу «ризһ 
у е р р к  Тһе Ь аск 13 соуегес) мТҺ Тһе 
епс)з оТ а һеайЬапс), зигЬ ап  апс) а 
зоНс! репйапТ тТ Һ  Тпп£ез.
ОгРМ1_1_

28 0 . Ш ейное украш ение.
XIX в. С ам а рска я  губ.,
Б узул укский  у., д. М ал ояш кин о .
К полосе холста подвеш ены  
несколько продольных низок 
кра сн ы х и пр озр а чн ы х  бус, а т а кж е  
один ряд се ре б р яны х м онет 
5 и 1 0  коп.
ОрОМ . И нв. 1 1 1 4 4 /2

М е с к  ,|'е№е1гу. 1 9 "1 сепТигу.
З а т а г а  р го у т с е , В иги1ик сЛзТпсТ, 
М а 1 о у а зһ кто  уШа£е.
А Тему зТпп§з оТ 1оп£|Тис)та1 гес) апс) 
ТгапзрагепТ Ь еайз апс) а го\« оТ зИуег 
с о т з  оТ 5 апс) 1 0  ко р е с кз  аге 
аТТасһес) То Тһе с1оТҺ.
О г Р М а . IпV. 1 1 1 4 4 /2

2 8 1 . Ж енский костюм. Кон. XIX в.
С ам а рска я  губ., Б узул укский  у., 
д. М а л ояш ки н о .
Голова п окры та  сур па ном  и белой 
п о в я зко й  (отсутствует налобная 
п о в я зка  м асм ак). На ш ее 
у кра ш е н и е  из бисера  и монет, на 
груди -  по д ве ска  сур п а н  ҫа кки

Ғ ета1е соврите. 1_аТе 1 9 ,һ сепТигу. 
З а т а г а  р го у т с е , Виги1ик сЯзТпсТ, 
М а 1 о у а зһ кто  уИ1а§е.
Тһе һеас) 13 соуегес) \лпТҺ зигЬап  апс) 
а \«ЫТе Ьапс). № с к  ]е\«е1гу оТ Ьеайз 
апс) сотз, зигЬап зһ а кШ  с о у ө г з  1һе 
Ь о з о т . Тһеге  13 по ТгопТ1еТ т а зт а к

2 8 2 . Ж енское нагрудное  
украш ение. XIX в. 1 2 x 1 5 . 
С ам а рска я  губ., Б узул укский  у., 
д. М а л ояш ки н о .
С урпан  ҫ а к к и  и зго тов л е но  на 
кожаной основе, путем нашивания 
ц ве тн о го  бисера  и монет. В верхней 
части наш ита за с те ж ка -с ю л ь га м ; к 
низу подвешены монеты и бляшки. 
ОрОМ . И нв. 1 1 1 4 4 /6

Ғета1е рес1:ога1 ]е»е1гу.
1 9 111 сепТигу. 1 2 x 1 5 .
З а т а г а  р го у т с е , В иги I и к сНзТпсТ, 
М а 1 о у а зһ кто  уШа§е.
ЗигЬап з һ а к к ! 13 та с )е  оТ 1еаТһег, 
со1ог Ь еайз апс) с о т з  Ь е т §  аТТасһес) 
То |Т. ҒазТепег зуи1£ат  13 аТ Из иррег 
рагТ, с о т з  апс! Ь ай ^ез а ге  аТТасһес) 
То 1Тз 1о\«ег рагТ.
0гРМ1_1_. IпV. 1 1 1 4 4 /6

2 8 3 . Ж енский костюм. Кон. XIX в. 
С ам а рска я  губ., Б узул укский  у.,



с. В е р хн е и гн аш ки н о .
Л об  по кр ы т упрощ енны м  
м э с м э ко м . На шее -  ож е ре л ье  из 
бисера  и монет, на груди -  под веска  
сурпан ҫа кки

Ғета1е со зГите . 1_а1е 1 9 1һ сепШ гу 
З а т а г а  р го у т с е , В и гЫ и к йгзГпсГ, 
\ /е гк һ п е 1§ п а з һ к т о  уП1а§е.
Ғогеһеай  15 соуегей  «пШ а з1трИГ1ей 
т а зт а к .
№ ск1асе  оГ Ьеайз апй  с о т з ,  Ьгеаз1 
]е\л'е1 гу зигЬап з һ а к к /

28 4 . Наплечное украш ение  
девуш ек. XIX в.
С ам арская  губ., Б узул укский  у., 
с. П р о н ьки н о . И зго тов л е н о  из р а з 
но ц ве тно го  бисера  и р а ко в и н  каури

5һои1с1ег ]е и е 1гу Гог £ 1г1з.
1 9 111 сепШ гу. З а т а г а  р го у т с е , 
В иги1ик й1зШс(:, Р г о п к т о  уН1а§е. 
М айе  о? ти1Ш со1ог Ь еайз апй  с о « т е  
зһеПз

2 8 5 . Ф рагмент наплечного 
украш ения. XIX в.
С ам арская  губ., Б узул укский  у., 
д. М ал ояш кин о .
И зго товл е но  спо соб о м  н и за ни я  в 
виде округл ой  сетки , из 
р а зн о ц в е тн о го  бисера  и р а ко ви н  
каури . Мест, н а зв а н и е  сарлана  
ҫуха -  «ш ирокий  в о р о т н и к».
ОрОМ. И нв. 1 1 1 4 4 /4

Ғга£теп Г  о? а зһоШйег ]е«е1гу.
1 9 "1 сепШ гу.
З а т а г а  р го у т с е , Виги1ик сИзГпсГ, 
М а 1 о у а зһ кто  уШа§е.
М айе  т  Ш е Г о гт  оГ а гоипй  пе1 т  
тиШ -со1ог Ь еайз апй  со ю пе  зһеПз. 
1_оса1 п а т е  13 з аг1ака з и кһ а  («чйе 
соПаг).
ОгЯМ1_1_. Iп V. 1 1 1 4 4 /4

2 8 6 . Девичье наплечное  
украш ение. XIX в.
С ам арская  губ., Б узул укский  у., 
с. П одколки .
В ы н и зан о  и з  р а зн о ц в е тн о го  бисера  
в виде  о кругл ой  сетки . У зор -  
чередующиеся полосы. К кромке 
подвеш ены  р а ко в и н ы  каури . М естн. 
н а зв . сарлана  духа.
С ОИКМ . И нв. 2 7 5

Ма1с1еп 5һои1с1ег }еие1гу. 1 9 1һ сеп 
Шгу. З а т а г а  р го у т с е , В игиЮ к Й13- 
Шс1, Ройко1к1 уП1а£е.
МиШ -со1ог Ь еайей зШ п £  пег. Райегп  
оГ аКегпа(1п§ зШрз. Со»ме зһеМз аге 
аИ асһей 1о Из ей£е. Ьоса1 п а т е  13 
заг1ака з и кһ а  («нйе соПаг).
ЗЯН1_1_М. I п у. 2 7 5

2 8 7 . Девичье наплечное  
украш ение. XIX в. С ам арская  губ., 
Б узул укский  у., д. М ал ояш кин о . 
О круглое, из р а зн о ц в е тн о го  б исера , 
с узо ро м  в виде  полос и 
ром б ови д н ы х ф игур. К кр о м к е  
под веш ен ы  р а ко в и н ы  каур и . М естн. 
н а зв . сарлана  ҫуха.
ОрОМ. И нв. 1 1 1 4 4 /4

М а 1с1еп зһои1с!епете1гу. 1 9 1һ с е п 
Шгу. З а т а г а  р го у т с е , В иги1ик Й1з-

ШсГ, М а 1 о у а зһ кто  уМ1а§е.
Р оипй, оГ ти1Ш со1ог Ьеайз, раГ- 
(е гпей  т  зШ р з  апй гһ о т Ь и з  П§игез. 
С о л т е  зһеП з аге аИ асһей Го Из 
ей£е. Ьоса I п а т е  15 з аг1ака з и кһ а  
(«пйе соПаг).
ОгЯМ1_1_. 1пу . 1 1 1 4 4 /4

С. 2 8 6 -2 8 7  -  Вид г. Чебоксары.
2 0 0 1  г.

\Леи оГ СһеЬокзагу.
2002

2 8 8 . Стилизованные костюмы  
ансамбля «Уяв» (г. Чебоксары).
2 0 0 0  г.

ЗГуПгес! со зГ и тез  оГГҺе Го1к1оге 
§гоир «11уау«. 2000 

2 8 9 . Детский ансамбль «Эревет» 
(г. Чебоксары). 2 0 0 1  г. 

СЬНйгеп’з £гоир «ЕгеуеГ». 
СһеЬокзагу. 2 0 0 1  

2 9 0 . Молодые вышивальщицы.
С ам арская  обл., Ш е н та л и н ски й  р-н, 
с. Ст. А ф онькино .

Үоип£ е т Ь го 1с!егеззез. З а т а г а  
ге§ю п, Зһеп1а1а гауоп, ЗГагое 
А Г о п кт о  уШа£е

2 9 1 . Вышивальщица сельской 
артели. 1 9 3 0  г. Ф отограф ия. 
Запечатлен подлинны й д евичий к о с 
тю м  чуваш ей Ч е б о кс а р с ко го  р-на. 
Ф о то тека  ЧГХМ

Е тЬ го 1с1еге55 оГ Гһе уМ1а£е ГасГо-
гу. 1 9 3 0 . С е п и т е  та 1 й е п  с о з Ш т е , 
« го т  Ьу Ш е  С һиуазһ  оГ Ш е 
С һеЬ окза гу  гауоп.
СҺ5АМ

2 9 2 . Симакова М.В.
Праздничные костюмы. 2 0 0 0  г. 
Белые, украшенные ручной вышив
кой  на груди, по р ука в а м  и подолу

51гпакоуа М. V. ҒезПуе созГитез.
2 0 0 0 . Н апй етЬ го1йегу  оГ Ш е Ь о з о т  
раП, з1ееуез апй  а 1ар

2 9 3 . 2 9 4 . Ильина Н.Ф. Платье- 
костюм из колл. «Моя Чувашия».
1 9 9 8  г.
Сш ито и з  тка н и  «диско» и шиф она, 
им еет яр кую  о р н а м е н та ц и ю  
грудной части. Д о п о л не н о  длинны м  
«с у р п а н о м » и з  ш иф она с ручной 
в ы ш и в ко й

1Мпа N. Ғ. й гезз-со зГите Ггот Гһе 
соНесПоп «Му СһиуазГна». 1 9 9 8 .
З е м п  оГ «0|зсо» с1оШ апй  сһИТоп, 
со1огГи1 йесогаП оп оГШ е Ь о з о т  раП. 
А 1оп§ «зиграп», т а й е  оГ сһИТоп, 
һапй  е т Ь г о 1йегу

2 9 5 . Петрова Т.И. Костюмы из 
колл. «Вдохновение». 1 9 9 9  г. 
И зго товл е ны  из кр е п а  и ш иф она, 
у кра ш е ны  ручной в ы ш и в ко й , 
а п п л и ка ц и е й , л ентам и, м онетам и

РеГгоуа Т. I. С озГите Ггот  
Гһе соНесПоп «\/с1окһпоуете» 
(1пзр1гаГюп). 1 9 9 9

2 9 6 -2 9 8 .  Петрова Т.И. 
Праздничные костюмы. 1 9 9 8  г. 
Сшиты из л ьня но го  холста, 
у кра ш е ны  ручной в ы ш и в ко й , 
а п п л и ка ц и е й , атласны м и лентам и, 
м онетам и

РеГгоуа Т. I. ҒезГ^е созГитез.
1 9 9 8 . 5 е « т  оГПах с1оШ, һапй 
етЬгслйегу, аррП яие м Ш  заПп пЬ
Ь опз, с о т з

2 9 9 . Петрова Т.И. Костюмы из 
колл. «Вечерние Чебоксары»
(«Под покровом ночи», 
«Фантазия»), 2 0 0 0  г.
Сшиты из чер н о го  ш иф она, тка ни  
«диско», у кра ш е ны  ручной 
в ы ш и в ко й , м он етам и , дополнены  
укра ш е н и я м и  ф ирмы «Шевле»

РеГгоуа Т. I. С озГи тез Гогт Гһе со1- 
1есГ1оп «У есһегте  СһеЬокзагу» 
(СһеЬокзагу т  Гһе е у е п т £ ). 2 0 0 0 . 
5 е « т  оГ Ы аск сһИТоп, «01зсо» с1оШ, 
һ апй  етЬго1йегу, с о т з  уе«ге1гу оГ 
Ш е «5һеу1е» с о т р а п у )

3 0 0 , 3 0 1 . Ильина Н.Ф. Комплект  
из колл. «Моя Чувашия». 1 9 9 9  г. 
Сшит из кр а с н о го  кре п а , у краш ен  
ручной в ы ш и в ко й , а п п л и ка ц и е й  по 
тю лю . Д опол нен  кра сн о й  в я зан ой  
ш а п о чкой  («тухьей»)

1Ппа N. Ғ. С озГите зеГ Ггот Гһе 
соНесПоп «Му СһиуазЫа». 1 9 9 9 . 
5 е « т  оГ гей егере, һапй  етЬго1йегу, 
ШПе аррПяие. КтГГей сар  оГ гей 
со1ог («Ш кһ уа »)

3 0 2 . Ильина Н.Ф. Комплект из 
колл. «Моя Чувашия». 1 9 9 9  г.
Сшит из белого  кре п а ; подол 
украш ен  ручной в ы ш и в ко й  по тю лю . 
Д о по л н е н  белой в я за н о й  ш а по чкой  
(«тухьей»)

1Ипа N. Ғ. С озГите зеГ Ггот Гһе 
соНесПоп «Му СһиуазЫа». 1 9 9 9 . 
5 е « т  оГ \мһИе егере, һ апй  етЬго1- 
йегу, ШПе аррПяие. КпН Ш й сар  оГ 
юһИе со1ог («Шкһуа»)

3 0 3 . Ильина Н.Ф. Комплект из 
колл. «Моя Чувашия». 1 9 9 9  г.

4 0 1 . Ш уркина Л. Н. 
Праздничны й ком плект. 1 9 9 9  г.

З һ и гк т а  I.. N. Ғ е зШ е  Йгезз зеГ.
1 9 9 9



Сшит из кр а с н о го  кре п а , украш ен 
ручной в ы ш и в ко й . Д опол нен  п р о 
зр а ч н ы м  «покры валом » и кра сн о й  
в я за н о й  ш а п о чкой  («7ухьей»)

Мша N. Ғ. С о з (и т е  зе ( ( г о т  (һе  
соМесИоп «Му СһиуазЫа». 1 9 9 9 . 
Зедап оТ гес) егере, һапс) етЬгсмйегу, 
Ти11е аррИдие. Тгапзрагеп1 уеН апс) а 
ктН е с ) сар  оТ гей со1ог ("(икһуа»)

30 4 . Савинова О. Л. Костюм
из ноля. «Белая лебедь». 1 9 9 9  г. 
Состоит из платья, распаш ного  хала
та, остроконечной тухьи (авт. Е. М. Ка- 
лендарева). О р на м ен ти ро ва н  ручной 
в ы ш и в кой , бисером  и монетами

Заушоуа О. 1-. С о з (и т е  ( г о т  (һе  
со11ес(юп «Ве1ауа 1_еЬес1» (\№һ|1е 
зигап). 1 9 9 9 . Сопз1з1:з оТа й гезз, 
1оозе §ом п , һогпес) (икһуа  (аиТһог Е. 
М. Ка1епс1агеуа). Напс) етЬго1с1егу, 
Ьеайз, с о т з

3 0 5 . Савинова О. Л.
Праздничный комплект. 1 9 9 9  г. 
Д л и н но е  обл е га ю щ е е  платье 
укр а ш е н о  вы ш иты м и узо ра м и , 
дополнено свисающими с груди
и спины  элем ентам и

З а у т о у а  О. I.. ҒезИуе с о з (и те .
1 9 9 9 . 1_оп§5һеа1һ й ге зз , е тЬ гс» - 
йегу, с1ап§мпб рапз 1п (го т  апс1 
Ь е һ т й 1 һ е  Ьаск

3 0 6 . Савинова О. Л.
Праздничный к о с т ю м .  1 9 9 9  г. 
Состоит из двух частей, укра ш е нн ы х 
вы ш иты м и узо ра м и . Д опол нен  
о стр о ко н е ч н ы м  нарядны м  
гол овны м  убором

Зауш оуа О. I.. Ғез(|уе с о з (и т е .
1 9 9 9 . Сопз1з1з оТ1мо раП з, е т Ь го !-

йегей апй  и/ИҺ а з т а гТ  һогпей  һеай- 
й ге зз

30 7 . Участницы конкурса  
красоты в стилизованных 
костюмах (авт. Т. П. Ш аронова).
1 9 9 9  г.

Раг(1с1рап(5 о( (һе Веаи(у Зһоиг ш 
з(у||2ес< с о з (и т е з  (йе8|£пег т.Р. 
Зһагопоуа). 1 9 9 9

308 . Ш аронова Т.П., Савинова О.Л. 
Праздничные костюмы.
1 9 9 8 - 1 9 9 9  гг.

Зһагопоуа Т.Р., З а у т о у а  О.1..
ҒезИуе с о з 1 и те з .
1 9 9 8 - 1 9 9 9

30 9 . Яковлева С.В. Трикотажный  
ком плект «Чувашские мотивы».
2 0 0 0  г.

Ү а к0у|еуа З.У. КпКигеаг. Ғ го т  со1- 
1ес(1оп «Тһе Сһиуазһ (ипез».
2000

31 0 . Смирнова О.А. Комплекты  
из колл. «Серебряные нити».
1 9 9 8  г.

Згтнгпоуа О.А. С о з (и т е  ( г о т  (һе  
соМес(1оп «ЗегеЬгуапуе N1( 1»
(ЗМуег (һгеайз). 1 9 9 8

3 1 1 . Яковлева С. В. Трикотажный  
ком плект «Чувашские мотивы».
2 0 0 0  г.

Үакоу1еуа 5.У. КпКигеаг «Тһе 
Сһиуазһ (ипез».
2000

3 1 2 . Смирнова О.А. Комплекты  
из серии «Серебряные нити».
1 9 9 8  г.

Згшгпоуа О. А. СозПппе ( г о т  (һе  
со11ес(1оп «ЗегеЬгуапуе N 1( 1» 
(ЗМуег (Мгеайз).
1 9 9 8

3 1 3 . Филиппова Т.В. 
Праздничный костюм. 1 9 9 8  г. 
Верхняя часть у кра ш е на  плотным  
узо ро м  (м аш и нная в ы ш и вка ). 
Д опол нен  нарядны м  гол овны м  
убором  тухья

ҒМфроуа Т.У. ҒезИуе с о з (и т е .
1 9 9 0 . 11ррег рагТ 13 йесога1ей мИҺ а 
й е п зе  р а й е т  ( т а с һ т е -е т Ь гс й й е -  
гей). Э т а ! !  һ е а й й ге зз  (икһуа

3 1 4 . Иванов-Орков Г.Н. 
Реконструкция праздничного  
халата (для серийного выпуска 
на предприятии). 1 9 9 6  г.
Белый, б о га то  о рн ам е нти р ов а н н ы й  
в ы ш и в ко й , а п п л и ка ц и е й , узорн ой  
лентой. В кач еств е  о б р а зц а  
использован музейный подлинник
XVIII в.

|уапоу-Огкоу С ^ .  Ма1е § а гт е п ( .
1 9 9 6 . МҺҢе, псһ1у о т а т е п Т е й  мҢҺ 
раП егпз, аррИдие апс) сНарег г1 Ь- 
Ь опз. В е со пзТ ги й ей  Тог зе п а ! рго- 
йисИ оп. Ап о п §та 1  Й гезз оТ1һе 1 8 ш 
сеп1игу т а з  изей  а з  а за тр1 е г.

3 1 5 . Филиппова Т.В. 
Праздничное платье. 1 9 9 8  г. 
Белое, с вы ш иты м  по атласу 
ге ом етр и ч ески м  о рнам ентом

ҒШрроуа Т.У. Ғез(|уе с о з (и те .
1 9 9 8 . М ҺИе, етЬгсм йегей  заПп т  
§еоте1пса1  р а И е т з

3 1 6 . Ш уркина Л.Н. Комплект из 
колл. «Осень». 1 9 9 8  г.
Вышивка, аппликация



З һ и гкта  1.. N. йгезз Ггот (һе соИес
йоп «Уесһегте СһеЬокзагу». 1 99 9 . 
Сгере, зһНТоп, һапс! пеесЛе1асе, с о т з

32 0 . Ш уркина Л. Н. Комплекты из 
колл. «Осень» (1 9 9 8 , ручное 
кружево, аппликация) и «Уяв» 
(1 9 9 9 , креп, ткань «диско», 
аппликация, монеты)

З һ и гк т а  1..М. С о з Ш те з  ( г о т  (һе  
со11ес(10п «Озеп» (А и (и тп ). (Сгере, 
зһИТоп, һапй  пеес!1е1асе, с о т з ,  
1 9 9 8 )  а пй  «1/уяу» соИесйоп (1999)

32 1 . Ш уркина Л.Н. Платье 
«Золотое». 1 9 9 9  г.
Трикотаж , ручное  кр уж е в о

З һ и гк т а  I.. N. йгезз «2о1о(ое» 
(Со1д). 1 9 9 9

32 2 . Ш уркина Л.Н. Платье из 
колл. «Уяв». 1 9 9 9  г.
Верхняя часть  и рука ва  -  в я за н ы е  
и з  кр а сн ы х  и белы х нитей , с  кр у п 
ны ми у зо ра м и  в виде ром бов  
и углов

З һ и гк т а  I.. N. йгезз ( г о т  (һ е  со1- 
1ес(10П «11уау». 1 9 9 9 . 1)ррег раП  апй 
з1ееуез а ге  кш й е й  оТ гей а п й  мһНе 
уагп, Ы§ гһотЬиз апй ап§и1аг огпа- 
т е п Ш

4 0 3 . Первая чуваш ская  
киноартистка Тани Юн в 

костю м е невесты. 1 9 2 0 -е  гг. 
Ф о то те ка  Ч Н М . № б /п  1 0 3 6

Ғ Н т  ас (гезз  Тапу| Үип. 1 9 2 0 з . 
Оп§1па1 Сһиуазһ созШтез теге 
изей т  №е Ягз( Сһиуазһ тоу1ез. 
СоНесПоп о ( р һ о Ш з оТ Ш е  СҺЫМ.

№ Ь /р  1 0 3 6

323. Ш уркина Л.Н. Комплект из 
колл. «Осень». 1 9 9 8  г.
Ручное кр уж е в о , а п п л и ка ц и я . 
Верхняя часть  -  белая, укра ш е нн ая  
круп н ы м и  ге ом етр и чески м и  
узо ра м и

Зһигкш а I.. N. С о з (и т е  ( г о т  (һе  
с0|1ес(10п «Озеп» (А и (и тп ). 1 9 9 8 .
Н апй пеей1е1асе, етЫоШегу

324. Ерлакова М. Ю. Костюм из 
колл. «Строптивая чувашенка».
2001 г.

ЕМакоуа М. Ү. С о з (и т е  ( г о т  (һе  
соМес(10п «ОЬз(1па(е Сһиуазһ § 1Г|».
2001

325. Костюмы к спектаклям  
по истории чувашей. 1 9 9 9  г.
ЧАДТ

З с е т с  с о з (и те з , изей а ( р е г(о гт- 
апсез аЬои( ап апс1еп( М з(огу о( 
(һ е  Сһиуазһ. 1 9 9 9 .
СҺАОТ

326. Петрова Т.И. Концертный  
костюм. 2 0 0 0  г.

Ре(гоуа Т. I. Ғез(|уе зе ( о( йгеззез.
2000

327. Народная артистка СССР
В.К. Кузьмина в старинном  
костюме. Сцена у дерева  
К ирем еть

Тһе 1133Р реор1ез ас(гезз  
V. К ш т һ т  т  ап апс!еп( соз(игпе.
Зсе пе  пеаг Ш е  «К1гете1> {гее

328. На чуваш ском празднике
«Уяв». Татарстан, г. Нурлат.
1 9 9 7  г.

Сһиуазһ (е а з ( «11уау». Та1агзШп, 
[Чиг1а1.
1 9 9 7

3 2 9 . Свадебный костюм  
верховых чувашей. 2 0 0 0  г. 
Чуваш ия, Ш ум е р л и н ски й  р-н, 
д. Верхняя К ум аш ка

\Л/ес1с1тё с о з (и т е  о ( (һ е  11ррег 
1апс1 Сһиуазһ. 2 0 0 0 .
Сһиуазһна, З һ и те г1 уа  гауоп, 
У е гкһпуа  К и т а з һ к а  уШ а^е

3 3 0 . Свадебный к о с т ю м  молодой 
женщ ины . 2 0 0 0  г. Чуваш ия, Али- 
ко в с ки й  р-н, с. Ч уваш ская  Сорма

\Л/ес1с1тё с о з (и т е  о ( а уоипё 
т о т а п .  2000 .

С һиуазЫ а, АН коузк! гауоп, 
Сһиуазһзкауа Зогта уП1а§е

3 3 1 . М уж ская рубаха нач. XX в.
Чувашия, Аликовский р-н, 
с. Ч уваш ская  С орма

Ма1е зЫг( о( (һе еаг1у 2 0 ’" сеп(игу. 
С о з (и т е  о ( т е т Ь е г з  о ( а уН1а£е 
(о1к1оге §гоир.
СһиУазһ1Ә, АНкОУЗк! гауоп, 
С һи уа зһ зка уа  З о г т а  уШ а^е

3 3 2 . С имакова М.В. Комплект по 
мотивам костюма XVIII в. 2 0 0 0  г.

81 та ко уа  М. V. О и((К, с1е51£пес1 
а с с о гй тё  (о (һ е  с о з (и т е  о ( (һе  
1 8 й’ сеп(игу. 2000

333 . Представительский костюм.
И зготовлен к  инаугурации первого  
президента Чувашии. 19 94  г.
ЧНМ

0 ( ( 1с1а 1 с о з (и т е . 1)зей а1 т а и ^ и га -  
{ю п  оТШ е Пгз1 ргез1с1еп{ оТШ е 
С һиуазһ  РериЬПс. 1 9 9 4 .
СҺММ

3 3 4 . Танцевальные костюмы  
Чуваш ского государственного  
академ ического ансамбля песни 
и танца. 2 0 0 0  г.

Рапсе с о з (и т е з  о ( (һ е  Сһиуазһ 
5 (а (е  Асайегшс Зопё апс! Рапсе 
С отрапу. 2 0 0 0

33 5 . Детский фольклорный 
ансамбль «Ҫалкуҫ» (Родник).
С ам арская  обл., Ш е нта л и нски й  р-н, 
с. Ч етырла. 2 0 0 0  г.

_1итог (о1к1оге §гоир «8һа1кизһ» 
(Зрппё). З а т а г а  ге^ю п ,





3 4 7 . Поясная подвеска 
с кош ельком. XIX в.
С остоит из по д ве со к  из бус 
с б и се рн ы м и  кистям и , а т а кж е  
ко ж а н о го  кош ел ька  (м еш очка ) для 
м елких предм етов , монет, амулетов. 
Э кспед и ция  1 9 1 4 - 1 9 1 8  гг.
М К . У К - 5 4 9 3 :6

\Л/а1зТ-Ье1Т репйапТ »|ТҺ а ригзе.
1 9 ш сепТигу.
Сопз1зТз оТ репйапТз, т а й е  оТ Ьеайз 
апй  Таззе1з, а з  «е11 а з  1еаТһег ригзе  
Тог з т а П  Т һ т§ з , с о т з ,  апй  ати1еТз. 
ЕхрейШ оп т  1 9 1 4 - 1 9 1 8 .
МС. У К - 5 4 9 3 :6

3 4 8 . Череспяечное украш ение  
геветь. XIX в.
И зго товл е но  в виде холщ овой 
полосы , п о кр ы то й  кр а сн о й  тка н ь ю , 
с наш иты м и рядам и м ел ких монет, 
б исера , р а ко в и н  каури.
Э кспед и ция  1 9 1 4 - 1 9 1 8  гг.
М К . У К - 5 4 9 3 :5 1 2

Оуег-зһоиШег ]еже1гу (еуе(.
1 9 "1 сепТигу. С апуаз зТпр, соуегей 
тН Һ  а гей с1оТҺ « И һ  зйТсһей т  го т з  
оТ з т а П  с о т з ,  Ь еайз, соотпе зһеПз. 
ЕхрейШ оп т  1 9 1 4 - 1 9 1 8 .
МС. У К - 5 4 9 3 :5 1 2

3 4 9 . Девичья (?) рубаха. XIX в.
Вид сзади.
С ар а то вски е  чуваш и. Белая, 
с я р ко й  о р н ам е н та ц и е й  н а ш и в ка м и  
и в ы ш и в ко й . Поступила в 1 9 5 5  г. 
М М Н И . И нв. ҒА 1 9 5 5 .5 7 .2

Ма1(1еп (?) зЫТТ. 19"1 сепТигу. Васк у1еот. 
ЗагаТоу Сһиуазһ. ИЫТе, оТзһауагпа ке 
ре  Туре, адТҺ а Ьп£һТ огпатепТаТюп оТ 
зТг1рез апй райегпз. Асяшгей т  1955 . 
М01ҒА. ҒА 1 9 5 5 .5 7 .2

С. 3 3 6 -3 3 7 .  За ткацким  станком.
С ре д н е н и зо вы е  чуваш и. ЧНМ ,
М узей  натурального  кр е с тья н с ко го  
хо зя й ства  (Чуваш ия)

АТ а 1оош. М1й-1о«ег 1апй С һиуазһ . 
СҺ[\|М, М и з е и т  оТТҺе А§пси1Тига1 
(С һиуазЫ а)

3 5 0 . Ж енская рубаха. Нач. XX в. 
С ам арская  губ., Б угурусланский  у., 
д. Н и ж н е а ве р ки н о .
ЧГХМ . Д - 2 1 0 0

Ғета1е 8ҺИЧ. Еаг1у 2 0 ш сепТигу. 
З а т а г а  р го у т с е , Ви£игиз1ап 
й1зТг1сТ, һ и гһ п е а у е гк т о  уШаее. 
С Һ З А М .0 - 2 1 0 0

3 5 1 . Археологические находки 
(гребень, застежки-сю льгамы ).
ХУ1-ХУП вв.
ЧГИГН

Агсһео1о£1са 1 ТшсНпёз (сгезТ, Таз- 
Тепегз з у Ы ё а т). 1 6 - 1 7 ш сепТиг1ез. 
СҺ31Н5

352. Свадебный платок. ХУШ-Х1Х 
вв. П рям оугол ьн ы й , с двустор. в ы 
ш и в кой . О рнам ен т сл о ж н ы й , ге о м е 
тр и че ски й , в виде р ам ки  и четырех 
ква д р а то в  по  углам.
РЭМ

4 0 5 . Народный чуваш ский
костюм на фоне Таллинна.

Матюпа! Сһиуазһ со зТ ите ,
а й а тз Т  Тһе Ташпп Ьаскёгоипа.

№есШшё кегсЫеТ. 1 8 - 1 9 1'1 сепТипез. 
О е о те Т п са ] о гп а т е п Т  т  Тһе Т о гт  оТ 
а Т га те  а п й  Тоиг зд и а ге з  мТҺ 
гозеТТез аТ Тһе согпегз.
РЕМ

О б разец  узо ра  для м уж ски х  рубах 
по зд н е го  типа . На верти кал ьно м  
куске  холста кр е сти ко м  вы ш иты  
кр а сн ы е  и черны е  ф игуры кон ей , 
стоящ их перед Д р е во м  ж и зн и . 
Частн. собр.

РесТога! раТТегп.
ПгзТТЫгй оТТҺе 2 0 1һ сепТигу.
Ма1е зЫгТ оТ а 1аТег Туре. ЕтЬго1йегей 
Т1£игез оТ һогзез, Т аст§  Тһе Тгее оТ ПТе. 
РпуаТе со11есТ1оп

3 5 3 . Старинные чувашские  
наряды.
ЧНМ

АпаепТ Сһиуазһ аШ гез.
СҺММ



4 0 6 . На чуваш ском празднике.
1 9 1 2  г. К а з а н с ка я  губ., 
Ч и с то п о л ь с ки й  у., д. И ш ал ьки н о . 
Ф ото : И.А. А л е ксе е в . Запе ча тл е ны  
д е в и чь и  ко с тю м ы  с ц ве тн ы м и  
рубахами из пестряди и ситца. 
Ф о то те ка  НМРТ. Вр. 6 0 7

С һиуазһ (езШ И у. 1 9 12 .
К а га п  р го у т с е , С М з й р о ! сИ зШ й, 
1зһа1к1 по  уШ а |е . РһоЮ  Ьу I. А. 
А1екзееу.
Ма1с1еп с о з 1 и т е з  мИҺ со1ог зЫ й з , 
т а й е  оТ т о Н е у  с1о1һ с һ т и .
ЫМ ЯТ. Мг, 6 0 7

З а к а м с ки е  чуваш и. На полосе 
холста наш иты  ряды б и се р н о го  
узо ра  и латунны е бляш ки. 
З а в е р ш е н и е  -  п о д ве ски  и з  бус 
и р а ко в и н  каури

Васк раг4 оТ а һеасМгезз кһизһри.
Еаг1у 2 0 ш сеШ игу.
Тһе С һиуазһ  оТ1һе 2 а к а т у е  агеа

3 6 2 . Д евуш ка в праздничной  
рубахе. 1 9 2 9  г.
П риурал ьские  чуваш и.
Ф ото : П. А. П етров-Туринге .
НА ЧГИГН. Отд. VIII. е.х. 2 1 0 , инв. 
1 5 9 9

С|г1 ш а (езйуе зһЮ . 1 9 2 9 .
Тһе С һиуазһ  оТ1һе Рге-11га1з агеа. 
Рһо1о Ьу Р.А. Ре1гоу-Типп§ие.
ЗА СҺ51Н5. ЗесИоп VIII, То1с1ег 2 1 0 , 
т у .  1 5 9 9

36 3 . Ж енский костюм. Нач. XX в.
Б аш ки р и я , Б ел еб е евски й  р-н, 
с. С лакбаш

Ғета1е с о з*и т е . ЕаНу 2 0 ш сеп1игу. 
Сһиуазһ о( В азһкта, Ве1еЬеу гауоп, 
31акЬазһ уШа§е

36 4 . Наспинный узор. Ф рагмент  
жен. рубахи. XVIII в.
С ам а рска я  Л ука . На уровне  
л о п а то к  -  н а ш и в ки , вы по л н е нн ы е  
ш ерстяны м и д о м о тка н ы м и  лентами 
СОИКМ . И нв. 4 1 1

Райегп о(Чһе Ьаск о( а (е та 1 е  
з Ы Ң . 1 8 ш сепШ гу.
З а т а г а  1_ика а геа. Риг11п§ а1 а 1еуе1 
о ! з һ о и И е г Ы айез 13 оТ һ о т е з р и п  
№001 пЬЬопз.
З Я М Н И .. Iпу. 4 4 1

3 6 5 . Ж енский костюм.
Втор. пол. XIX в.
С ар а то вски е  чуваш и.
Костю м  на о с н о в е  ҫа ва р н а  кё п е , с

богаты м  го л овны м  убором .
СОМ К

Ғета1е с о з*и т е .
Зесопс! һа1ТоТ1һе 1 9 ,һ сепТигу.
Тһе С һиуазһ  оТ{һе  5ага1:оу агеа. 
ЗҒ!М1_1_

3 6 6 . С имакова М.В.
Праздничные комплекты. 2 0 0 0  г.

51 та ко уа  М.У. Ғезйуе йгеззез  
зе4з. 2000

3 6 7 . Петрова Т.И. Платье из колл. 
«Вечерние Чебоксары». 2 0 0 0  г. 
К р еп , в ы ш и в ка , м онеты  (украш ения 
ф ирмы «Шевле»)

Ре^гоуа Т.1. Әгезз (т о т  *һе соНес- 
*юп «Уесһегте  СһеЬокзагу» 
(СһеЬокзагу т  4һе е у е т п ё ).
2000

С. 3 5 6 . О бразец пестряди.
Н и зов ы е  чуваш и.
ЧГХМ

5 а тр 1 е  о( тоЫ еу с1о4һ.
Тһе Ц м е г  1апс) С һиуазһ.
СҺ5АМ

С. 25 7 . Вечерний хоровод.
Ф о л ькл орная  группа  из с. Туарма 
Ш е н та л и н ско го  р-на С ам арской  обл.

Еуепшё гоипс! йапсе.
Ғо1к1оге §гоир  Т го т  Т и а гт а  уП1а§е 
оТ1һе Зһеп1а1а гауоп оТ1һе З а т а г а  
р го у т с е

С. 3 8 6 . Узор поясной подвески.
Кон. XIX в.
В ерховы е  чуваш и. Выш ит ш елком  
на кра сн о й  тка н и . О рнам ент 
ге о м е тр и ч е ски й , в виде  квад рата . 
ЧГХМ . Д - 7 3 5

РаНегп о( а жа1з1-Ье11 репйапг.
1_а1е 1 9 1һ сепШ гу.

СһеЬокзагу сИз1пс1, Тһе 1)ррег 1апй 
С һиуазһ . ЕтЬго1с1егес1 т  зПк оп а 
гес! ТаЬпс, з т а П  зШ сһ е з , ё е о т е Ш с а ! 
(Ш1га§опа1) о гп а те п 1 .
С Һ З А М .0 - 7 3 5

С. 3 8 7 . Рубаха пуштёр кёпе (со 
с п и н ы ) .  Нач. XX в.
С ар а то вски е  чуваш и. На ур овне  
л о п ато к  -  н а ш и в ка  пуштёр, 
о ка й м л ен н а я  вы ш и в кой .
С О М К. И нв. 3 5 7 2

РизМег кере  5ҺИЧ (Васк У|еж).
Еаг1у 2 0 1һ сепШ гу.
Тһе С һиуазһ  о(Чһе За га Ш у агеа.
А зШ ре, саИей р и зМ е г  13 р1асес! а1 
1һе 1еуе1 о ! зһои1с!ег Ы айез апй  Ьог- 
йегей  \л/ИҺ етЬго1С1егу.
З Р М И .. I п у. 3 5 7 2

4 0 8 . Узор передника. XIX в.
В ерховы е  чуваш и. О рнам ен т в виде 
ге о м е тр и зо в а н н ы х  и зо б р а ж е н и й  
Древа жизни. По низу нашиты 
золотистая тесьм а ука , ленты и 
ф абричн ое  круж ев о .
РЭМ

РаНегп о ( ап аргоп.
1 9 1'1 сепШ гу.
Тһе 11ррег 1апс1 С һиуазһ .
ЯЕМ

4 0 9 . Нагрудное украш ение ама.
XIX в. В ерховы е  чуваш и. И зго тов л е 
но из двух полос кожи, спускающих
ся спереди, ни ж е  уровня  пояса. У к
раш ено се ре б р ян ы м и  м онетам и, 
бусам и, ц е п о ч ко й . К н и ж н и м  к о н 
цам  п о д веш ен а  крупна я  м онета. 
ЧНМ

Вгеаз1 ]еже1гу о ( Ы£ с о т з  -  аша.
1 9 1һ сепШ гу. 'Гһе 11ррег 1апс1 С һиуазһ. 
СҺ1ЧМ

4 1 0 . Узор сурпана.
Кон. XIX в. Н и зов ы е  чуваш и.



К р а с н о го  цвета , с трем я рядами 
ге о м е тр и ч е ско го  орнам ента , 
в ы тка н н ы м и  б ум а ж н ы м и  и 
ш ерстяны м и н иткам и . Узор в виде 
р а зн о ц в е тн ы х  р ом б ови д н ы х ф игур. 
ЧГХМ. Д - 7 5 2

РаНегп о? со1ог Тһгеайз Тог з и грап .

1 9 " ' сепШ гу. Тһе 1_о\мег 1апс1 С һиуазһ. 
СҺ5АМ . Э - 7 5 2

4 1 1 . Узор пестряди.
XX в. Н и зо в ы е  чуваш и. На кра сн о м  
ф оне узо р  в виде  круп но й  сетки  из 
черны х и белы х нитей.
ЧГХМ

4 1 2 . Ш ейное украш ение. XIX в.
С ар а то вски е  чуваш и.
И зго товл е н о  из десяти се ре б р яны х 
м онет с пр и п ая н н ы м и  уш кам и , 
пр и кр е п л е н н ы х  к н и зке  
стекл янн ы х бус.
СОМ К

41 3 . Наплечное украш ение ҫуха .
XIX в. Н и зов ы е  чуваш и.
О круглой ф ормы, с узором , 
в ы л о ж е н ны м  из м но го чи сл ен ны х 
рядов ц ве тн о го  б исера . По кр о м ке  
наш иты  р а ко в и н ы  каури.
НА ЧГИГН

З и к һ а ,  песк |еие1гу.
1 9 ш сепШ гу. 1_о\ч 1апс1 С һиуазһ . 
МАСҺ51Н5

41 4 . Традиционные штаны из 
холста. Нач. XX в.
С О М К

ТгайШопа] Тгоизегз т а й е  оТ 
соагзе с1оТҺ. Еаг1у 2 0 |һ сепШ гу. 
5РМ1_1_

41 5 . Передник. Нач. XX в.
П риурал ьские  чуваш и. ■ 
О р н а м ен ти ро в а н  кр уп н ы м и  
р о м б ов и д н ы м и  ф игурам и, 
в ы тка н н ы м и  на ж елтом  фоне. 
НМРБ

С һ е г з һ /Ш  -  аргоп.
Еаг1у 2 0 ,һ сепШ гу.
01арег \меау1п£. С һиуазһ  о1Чһе 
Рге-1)га1з агеа.
ШРВ

4 1 6 . Узор с у р п а н а .
Кон. XIX в. В ерховы е  чуваш и. 
Выш ит м н о го чи сл ен н ы м и  рядами 
м ел ких д вусторонни х  ш вов, 
у краш ен  б исером .
ЧГХМ . Д - 8 1 9

З иг Ь ап  Те/т/, с!оиЫе Тасе раТТегп 
оТ Тһе епй оТ зи г р а п .

1_а1е 1 9 "1 сепШ гу.
У ррег 1апй С һиуазһ .
С Һ 5 А М .Э - 8 1 9

РаТТегп оТ а тоТ1еу с1оТҺ.
2 0 "1 сепШ гу.
Тһе 1_отег 1апс1 Сһиуазһ.
СҺ5АМ

М а у  з һ у к һ /,  песк ]еие1гу.
1 9 1һ сепШ гу. Тһе С һиуазһ  оТШ е 
З а га ш у  агеа.
ЗРМЦ_

Сокращ ения:

а кв . -  а кв а р е л ь
бум. -  бум ага
вы с. -  вы сота
дл. -  длина
кн. -  кн и га
колл. -  кол л е кци я
м. -  м асло
X. -  холст
н. -  һе\&хһ
1_. -  1еп£1:һ





Терминология 

Самахсен пуххи

Тегтто1оёУ



408. Узор передника.
XIX в. Верховые чуваши. РЭМ

Чёрҫитти тёрри. XIX ёмёр. 
Тури чавашсем

РаИегп о{ап аргоп. 19 !һ сеп
Шгу. С1ррег !апб СһиVа5һ

Алка -  а) серьги-рожки из серебристой 
проволоки; б)височны е подвески, части 
затылочного украшения пуҫ Йёппи (Буз.)

Алма -  нагрудно-наспинное украшение; 
спереди подвешены монеты, на спине -  
бахрома из бисерных низок 
Ал тутри -  ручной платок (плясовой)

Ама -  женское нагрудное украшение 
верховых чувашей, из двух широких кожаных 
полос, украшенных рядами крупных 
серебряных монет
Ан -  ширина домотканого холста (3 4 -3 8  см);
величина, используемая в расчетах при
изготовлении одежды
Антарлах -  наушные части нарядных
головных уборов хушпу и тухья
Арка -  подол, край одежды (рубахи,
передника и др.)
Аҫлак -  подкладка, подоплека
Ата -  сапоги -  мужская и женская кожаная
обувь
Вачара -  цепочка
Вилем кепи -  букв, «смертная» рубаха 
Вёт шарҫа -  бисер
Енчёк -  а) кошелек или кисет из кожи для 
мелких предметов и амулетов; 
б) поясные подвески из бус и раковин каури, 
с кистями на концах (Сам. Л.)
Йём -  штаны
Йантари (от рус. «янтарь») -  крупные 
стеклянные бусы
Йёпкён (йёпкён тёрё) -  вышивка росписью,
мелкими стежками в одну линию
Кайри сунтах -  ромбовидная фигура
наспинной части рубахи
Каккар умё, кёпе умё -  декор нагрудной
части рубахи
Катан пир, пус -  а) белая хлопчатобумажная 
ткань; б) самодельный холст из фабричных 
хлопчатобумажных ниток 
Кайттан -  ленточка, тесьма для отделки (Буг.) 
Каҫата -  валенки, обувь для зимы из 
овечьей шерсти

А1ка [а1’£а ] -  а) зПуег еагпп£з, зизрепйес! оп а 
Ьга1с1, айасһес! го гһе гор ог гһе һеай; Ь) гетр1е 
репйапгз, рагго^а паре ]е\л/е1гу «ризһ уеррЬ> 
[ризһ]ер'р1] -  Һе а ф т
А 1та  [а Г т а ]  -  ресгога1-Ьаск ]е\л/е1гу (с о т з  т  
Ггопг, апс! Ьеайес] 1тт£е оп гһе Ьаск)

А11и1п [а11и1’п ] -  һапйкегсһпег (изес! с1ипп£ 
с1апст§)
А т а  [а ’т а ]  -  гета1е ресгога! ]е\л/е1гу оггһе  
11ррег 1апс1 Сһиуазһ, сопз1згт£ ог г\лю \ллс!е 
1еагһег згпрз, \ллгһ 2 - 3  го\л/з ог Ы£ зПуег с о т з

Ап [ап ] -  \ллс!гһ ог һ о те зр и п  с1огһ (3 4 -3 8  з т ) ;  
изес! го те а зи ге  с1огһ

Ап1аг1акһ [апЧ аН аһ] -  еагг1арз ог «кһизһри»
апс! «гикһуа» Һеас1с1геззез
А гка  [а гка ] -  ҺетНпе, ес!£е огзЫ гг, аргоп, еге.

Аз1ак [а з ’1ак] -  1 тт£ , ипс1егПпт£
А1а [аЧа] -  Ьоогз; та1е оггета1е  1еагһег 
!оог\л/еаг
Уасһага  [уа ’с һ а ’га] -  с һ а т
\/Н е т  к е р 1 [у Н е т  к е ’Ы] -  «йеагһЬес!» зЫП
\/е1 зһ а гза  [уе ! зһ а г ’за ] -  Ьеайз
Е псһек [ ‘е п сһ е к ] -  а) 1еагһег ригзе ог а зтаП
Ьа£ гог зтаП  о ^е с гз  апс! ати1егз; б) ра1г \л/а1зг
репйапгз, т а й е  о! Ьеайз апс! со\л/пе зһеПз,
\ллгһ епс! газзе1з
Ү е т  Ц е т ] -  ггоизегз
Үап1ап Цап1а’п ] - 1аг£е £1азз Ьеайз

Үеркеп  Ц еркеп] -  етЬ гоИ егу т  зтаП , опе 
Ипе зг^сһез
К а т  зи п га кһ  [ка1’г1 зип1аһ] -  гһотЬизПке 
г1§иге оп гһе Ьаск о! а зЫгг 
К а к к а г  и т е ;  ке р е  и т е  [к а к к а г  и т е ,  к е ’Ье 
и т е ]  -  йесогагюп оТгһе реегога! раггоТа зЫгг 
Ка гап  р!г, риез [ка ’йап р1г, ри;з] - а) а \л/Мге 
соггоп гаЬгю; б) һ о т е -т а й е  соагзе с1огһ оггас- 
гогу соггоп уагп
Ка№ ап [каЛ Ч ап] -  пЬЬоп, г а р е г о г г п т т т £  
Казака  [ка за Ч а ] -  уа1епк1 (гиз.), ге1г Ьоогз; 
та1е апс! гета1е гоогадеаг гог \ллпгег, тас!е  ог 
зһеер \люо1



Кашал -  остов хушпу (в виде кожаного 
цилиндра)
Кёпе -  рубаха (женская или мужская) 
Кёпелёх -  холст для изготовления рубахи

Кёрёк -  шуба из овчины 
Кёр ҫёклени -  термин, обозначающий 
технику браного тканья (для исполнения 
геометрического орнамента); см. ҫёкленё 
тёрё
Кёскё -  а) нагрудная часть женской рубахи,
с узором в виде парных розеток; б) узор,
вышитый на этой части .
Кёштек -  ластовица, квадратный кусок
холста, вшиваемый между рукавами и
основой рубахи; часто изготавливалась
из кумача или синего холста
Куҫла кёпе -  рубаха из мелкоузорной
клетчатой пестряди
Куҫла тёрё -  узор в виде ромбов,
«с глазками»
Кут саппунё (прост.) -  см. сэра
Кут сарри (прост.) -  см. сэра
Кут чалми -  треугольная поясная подвеска
с вышитым узором и бахромой
Кунчёк, купелек -  нагрудные нашивки на
женской и девичьей рубахе (см. сунтах и
пуштёр)
Лаптака пиҫҫи -  пояс старинного типа, 
полоса холста с вышитыми концами

Лаптак ука -  блестящая позументная тесьма 
для украшения масмаков  верховых чувашей

Ленталла кёпе -  рубаха с отделкой 
цветными лентами (Сам. Л.)
Майралла -  костюм «русского типа», 
в отличие от «чувашского»
Майралла тёрё -  рисунок вышивки 
«русского типа», на основе крестика 
Манит -  серебряная монета, рубль 
Масмак -  женская головная или налобная 
повязка, орнаментированная вышивкой

Майа (мая) -  шейные и нагрудные 
украшения
Маййа -  шейные и нагрудные украшения 
верховых чувашей
Май ҫыххи (май ҫухи, миҫиххи, миҫикки) -
шейные украшения типа ожерелья, из бус, 
монет, каури и др.
Май шарҫи -  шейное украшение, ожерелье
из бус и мелких монет
Мерчен -  кораллы, применяемые для
изготовления украшений
Мёшкёнле (мёскёнле, мёшкёлтёк) тёрё -
разновидность двустороннего контурного шва
для вышивания
Нухрат -  мелкие овальные монетки из 
серебра, их имитации и бляшки, 
используемые в украшениях 
Пёркенчёк -  свадебное покрывало невесты

Казһа! [ка ’зһа1] -  Тгате оТ «кһизһри» ( т  Тһе 
Тогт оТ 1еаТһег суИпйег)
Кере [ке ’Ье] -  зЫгТ ог зһпй (Тета1е ог та1е) 
Кере1екһ [ке ’Ье1еһ] -  соагзе с1о1һ, изес! Тог 
т а к т £  зЫгТ ог зһпй
К егек [кегек] -  Тиг соаТ, тас!е  оТ зһ е е р зкт  
Кег зһек1еш [кег зекЧе’т ]  -  Тегт, изес! т  Тһе 
Тесһгндие оТ сМарег, сМсе ог й а т а з к  адеаут£ 
(£еотеТпса1 огпатепТз); зее «5һек1епе Теге»

К езке  [‘кезке] -  а) ЬгеазТ рагТ оТ а Тета1е 
зЫП \мТҺ етЬго1с1егес1 раТТегпз аз а ра'|г оТ 
гозеТТез; Ь) етЬ гоИ егу оп ТЫз рагТ 
Кезһ^ек [‘кезһЧек] -  §оге ог £аззеТ, а здиаге 
р1есе оТ с1оТҺ, зеадес!т ЬеТадееп з1ееуез апс! а 
зЫгТ Ьазе; ойеп |Т « а з  тас1е оТ гес! саПсо ог 
йагк Ыие соагзе с1оТҺ
Кизһ1а кере [кизһ1а ке ’Ье] -  зЫТТ, тас1е оТ 
сһескегес! тоТ1еу ТаЬпс \мТҺ зтаП  огпатепТз 
Кизһ1а 1еге [кизһ1а *еге] -  гһ о тЬ и з раТТет, 
«еуе-зроТТес!»
Ки1 заррипе [ки1 з а ’рипе] -  зее «зага»
Ки1 загп [ки! заг’п] -  зее «зага»
Ки1 сһа1гтп [ки1 сһаГгтл] -  Тг1ап§и 1аг репйапТ 
\мТҺ етЬгоИегес! раТТетз апс! Тг1п^е 
Кипсһек -  гһотЬ из зТпрез оп Тета1е апс! 
т а И е п  зЫ йз (зее «зипТакһ» апс! «ризһТег»)

ЬарТака р1зз1 [1арТа’£а рГзЫ] -  Ье1Т оТ 
апаепТ Туре, зТпр оТ с1оТҺ \мТҺ етЬгоИегес! 
епс1з
1_арТак ика [1арТак и’£а] -  ЬпШапТ £ 1т р  Таре 
Тог йесогаТюп оТ Тһе « т а з та к»  оТ Тһе 11ррег 
1апс1 Сһиуазһ
1_епТа11а кере [1еп1аМ ке ’Ье] -  зһИТ, Т птте с ! 
«Иһ тиШ-со1огес! Тарез (З ата га  1_ика Сһиуазһ) 
МакаМа [т а ^ а П а ] -  созТите «оТТҺе Ризз1ап 
Туре», сотрагес! То «Тһе Сһиуазһ Туре»
М а 1гаМа 1еге [т а ^ а П а  1еге] -  Т|£иге оТ 
етЬ гоИ егу «оТТҺе Яизз1ап Туре»
МапН [ т а ’пК] -  зПуег с о т , гиЫе 
М а з т а к  [ т а з ’т а к ]  -  Тета1е Һеас1с1гезз ог 
ТгопТ1еТ, зТпре оТ сапуаз ог гес! саПсо, йесогаТес! 
т  е тЬ го 1с!егу
Мауа [ т а ] ’а] -  песк апс! ЬгеазТ ]еаде1гу

Маууа [ т а ] ’]а] -  песк апс! ЬгеазТ ]еаде1гу 
(Ыррег 1апс1 Сһиуазһ)
Мау зһукН  [т а ]  зһук’к|] (М ау зикМ , гшзйкМ, 
т1з1к1) -  песк]е«е1гу, 31т[1аг То песк1асез, 
тас1е оТ Ьеайз, с о т з , соадпе зһеПз, еТс.
Мау 5һагзһ1 [т а ]  зИаг’зМ] -  песк ]е«е1гу, 
песк1асе, тас1е оТ Ьеайз апс) зтаП  с о т з  
Мегсһеп [ т е г ’сИеп] -  сога1з, изес! т  ]е«е1гу

Мезһкеп1е (тв5кеп1е, т е з һ ке Н е к ) Теге 
[тезһкеп1е] -  йоиЫе з1с1е сопТоиг зУТсһ Тог 
е тЬ гоИ еппё  оТ Тһе епс!з оТ «зигЬапз»
МикһгаТ [пиһ’га1] -  зтаП  оуа! зПуег со тз  ог 
Тһе1г 1гшТаТюп апс! репйапТз, изес! т  ]е«е1гу

Регкепсһек [рег’кепсИек] - адес!с]т£ Ьпс!а1 уеИ, 
соуег!еТ

409. Нагрудное украшение 
из крупных монет -  а ма.

XIX в. Верховые чуваши. ЧНМ

Шултра тенкёллё ка кар 
эрешё -  ама. XIX ёмёр.

Тури чавашсем

Вгеаз{ }еме!гу оТ ЬЩ со/лз -
«ата». 19т сеШигу. 
С1ррег !ап6 Сһиуазһ



410. Узор, вытканный цвет
ными нитками для сурпана.
XIX в. Низовые чуваши. ЧГХМ

Сурпан валли тёртнё 
(ҫёкленё) тёрё. XIX ёмёр. 
Анатри чавашсем

РаПегп о? со1ог 1һгеас15 Гог
«зигЬап». 19№ сеп1игу.
Тһе /_ст /апс/ Сһиуазһ

411. Узор пестряди. XIX в.
Низовые чуваши. ЧГХМ

Улача тёрри. XIX ёмёр. 
Анатри чавашсем

РаПегп о? а тоНеу с1о1һ.
191һ сепТигу. Тһе /_сш /апс/ 
Сһиуазһ

Пёрме -  складка, оборка
Пёрчё -  один «глазок», нить в структуре
холста
Пир -  холст, льняная или конопляная ткань 
домашнего изготовления 
Пир выранё (станё) -  ткацкий станок 
Пиҫиххи, ПИҪҪИ -  пояс
Плюска -  блестка, используемая для отделки
Польски кёмёл -  букв, «польское серебро»,
сплав для изготовления украшений
Пурҫан (пурҫам) -  шелк
Пуса пир -  посконный холст
Пусма -  ткань фабричной выработки (то же,
что тавар).
Пустав -  легкая верхняя одежда из тонкого 
сукна на подкладке, черного или синего цвета 
Пуҫ йёппи -  медные булавки для крепления 
головного убора
Пуҫ йёппи (пуҫ йёп, пуҫҫёп, поҫҫёп, поссип) -
букв, «головная игла» -  затылочное укра
шение, часть женского  головного убора (Буз.) 
Пуҫ тарла (пуҫ тёрлё) шупар -  богато 
украшенный свадебный халат

Пуҫ тутри -  женский головной платок, 
повязка
Пуштёр (пуштёр) -  нашивки на верхней 
части женских и девичьих рубах 
Пуштёрлё (пуштёр) кёпе -  рубаха с 
нагрудными и наспинными нашивками в виде 
крупных углов и ромбов из лент 
Пу (кёпе пёвё) -  остов, основная часть 
рубахи кёпе
Саппун -  фартук с нагрудником
Сара -  поясная подвеска, полоса холста
с вышитым узором и бахромой
Сарка -  наспинное украшение в виде
многочисленных низок бисера
Сас, саса -  узкая полоса ткани, кантик для
отделки
Сахман -  кафтан, верхняя одежда из 
толстого сукна с глубоким запахом 
Сула(сола) -  браслет 
Сунтах -  нагрудные нашивки из кумача на 
женской рубахе
Сурпан -  основная часть головного убора 
замужней женщины, удлиненная полоса 
холста с украшенными концами 
Сурпан варри, сурпан шурри -  средняя 
часть сурпана, удлиненное полотнище из 
белого холста
Сурпан вёҫё, сурпан пуҫё -  украшенный 
конец сурпана
Сурпан ҫакки -  нагрудное украшение 
замужней женщины, на плотной основе 
из войлока или кожи, с нашитыми монетами 
и бисером
Сурпан тутри, сурпан ҫыххи -  см. пуҫ тутри

Сурпан хёрри -  кайма, красные полосы 
вдоль краев сурпана 
Сана -  рукав
Ҫам ҫип -  шерстяные нитки

Р е гт е  [рег’т е ]  -  р1еа1, Яоипсе,
Регсһе [рег’сһе] -  опе «еуе», 51пп£ т  з1:гис1:иге 
011 а сапуаз
Р1Г [ркг] -  һ о те  т а й е  соагзе с1о1һ, Ппеп ог 
һ е тр  1аЬпс
Р1Г уугапе [рһг уугапе] -1о о т  
Р1зЫкЫ [р1зЫ’кЫ] (Р15Һ51) -  \л'а1з1-Ье11;
Р1изка [р1щзка] - зрап§1е, изес! 1Ъг 1 п т т т §  
Ро1зк1 кете1  -  М1., «Тһе РоПзһ зПуег», а11оу, 
изей т  ]е>ме1гу, пп^з 
Ригзһап [ригзһап] (р и гз а т ) -  зПк 
Риза р 1г [ри’га  ркг] -  һетреп с1о1һ 
Р и з т а  [риз’т а ]  -  ^асЮгу тас!е 1"аЬг1С (1һе 
з а т е , аз «1;ауаг»)
Риз^ау [ризЧау] -  М§Һ1 ои1ег£агтеп1:, т а й е  о{ 
1ҺIп с1о1һ оп а 1тт§ , о{ Ыаск ог с!агк Ыие со1ог 
Ризһ уерр 1 [ризһ ,|'ер’р|] - соррег р т з  ^ог ^аз- 
1еп1п§о 1: а һеаййгезз
Ризһ уерр| (ризһ ] е р ,р изһуер ,роззер, роз- 
51р) -  N1;., «Һеас! пеесИе» -  паре]еме1гу, рагСо^ 
а 1"ета1е һеаййгезз
Ризһ 1аг1а [ризһ 1аг1а] (ризһ 1ег1е) зһираг 
[зһиЬаг] -  псһ1у йесога1ей м еййтц йгеззт£  
§омп
Ризһ 1и1п [ризһ 1и(’п] - {ета1е һеайкегсЫе^; 
һеай Ьапй
Ризһ^ег [ризһ^ег] -  з^през оп {һе иррег раг[ 
о ^ е т а ^  зМЛз
Ризһ1ег1е [ризһ1ег] кеЬе [ризһ1ег1е ке ’Ье] -
зЫй мИҺ Ьозот апй Ьаск пЬЬопз ап§и1аг ог 
гһотЬиз з1през
Рие [ри:] (кере реуе [ке ’Ье реуе]) -  1һе т а т
раг(; о"Г а зЫй
Заррип [за ’рип] - аргоп мИҺ а ЫЬ
5ага [зага] -  та1г1 репйагП, а з1пр о{с1о1:һ
мИҺ ап етЬгоИегей р аИ ет апй 1тт§е
Загка [заг’ка] -  ]е\л/е1гу оп 1һе Ьаск, та й е  о{
питегоиз гомз о{ Ьеайз
5аз , База -  паггот з1г1р оШ Ьпс, р1р1п  ̂ о̂г
1 п т т т £
З а к һ т а п  [заһ т а п ]  -  «сайап», ои1ег»еаг, 
т а й е  о"Г 1һ1ск с1о1һ \мШп а \л/1йе 1аре1 
5и1а [зи1а] (сола [зо1а]) -  Ьгасе1е1;
Зип^акһ -  гһотЬиз зТпрез о!1 гей саПсо оп а 
Ьгеаз!: раг! о{ а {ета1е зЫЛ 
Зиграп [зиг Ьап] -  1һе т а т  раг! о{ а Һеай
йгезз о1 а тагпей уготап, а 1оп§ з1г1 р о{ с1о1һ 
мИҺ йесогаТей епйз
Зиграп уагп, зиграп зһ и ш  [зигЬап зһиг’п] -
ггнйй1е раг! о{ зиграп, а 1оп£ апй \л/!йе р|есе о{ 
С1о1Һ
Зиграп уезһе [зиг Ьап уезһе] (зигЬап ризһе) -
ЙесогаТей епйз о{ а «зигЬап»
Зиграп зһакк! [зиг Ьап з һ а к ’к|] -  Ьгеаз^ем- 
е1гу о{ а тагпей уготап, т а й е  о{ а йепзе р1есе 
оНеИ ог 1еа1һег хл/ИҺ зШсһей т  со тз  апй 
Ьеайз
Зиграп *и1п [зиг’Ьап 1и*’п], зиграп зһукМ  
[зиг’Ьап зукһ ’М] - зее «ризһ 1и1г1»
Зиграп кһ е ш  [зиг’Ьап һег’п] - һ е т , гей з1г1 рз
а1оп§ {һе һетИпе
Зһапа [зһапа] -  з1ееуе
З һ а т  зһ1рр| [з һ а т  з һ 1 р ’ р I ] -  утоо1еп 1һгеайз



Ҫапата -  лапти, обувь, сплетенная из лыка

Ҫарах -  вырез у рубахи для ворота 
Ҫёвё -  шов
Ҫёви таршё -  вышивка вдоль швов женской 
рубахи
Ҫёрё -  кольцо, перстень
Ҫёкленётёрё -  узор, вытканный браным и
выборным способами
Ҫёлен ҫип -  суровая конопляная нитка
домашнего прядения, скрученная вдвое
Ҫеҫке -  букв, «цветок» -  узор, орнамент

Ҫеҫтенкё -  от «шуҫ тенкё» -  сюльгам, часть
нагрудного украшения сурпан ҫакки,
металлическая пряжка в виде треугольника с
кольцом на вершине
Ҫинҫе пир -  тонкий холст
Ҫум ҫакки -  поясная подвеска, носимая
сбоку
Ҫуха -  а) воротник; б) наплечное украшение 
в виде широкого круглого воротника 
Ҫупҫе -  долбленая из липы кадка с крышкой, 
для хранения одежды (у верховых чувашей 
шупашка)
Ҫуҫе -  бахрома
Тавар -  от рус. «товар» -  покупная 
(«базарная») ткань
Таш тутри -  плясовой платок участницы 
свадебного обряда 
Таваткал (тваткал) -  букв.
«четырехугольник» -  обрядовый (свадебный) 
платок, аналог кёру тутри 
Тала -  а) сукно из овечьей шерсти; б) онуча, 
обвертка на ногу из сукна

Талап -  тулуп, верхняя одежда из овчины, ис
пользовавшаяся зимой при поездках в санях 
на дальнее расстояние. Надевался поверх 
кафтана или шубы 
Тарнашка -  навершие тухьи

Тевет -  перевязь, девичье украшение из 
монет, которое носили наискось через плечо 
Тенкё -  букв, «рубль», монета для украшений

Тёрё -  вышивка, узор 
Тум, тумлав -  костюм, одежда 
Тутар укҫи -  букв, «татарские монеты» -  
имитация монет, бляшки из желтого металла 
с одно- или двусторонним изображением 
Тухья -  нарядный головной убор девушки 
в виде шапочки, украшенный бисерным 
орнаментом, бусами, каури, монетами 
Тухья чёнтёрё -  бисерный узор тухьи 
с геометрическим орнаментом

Зараза [зИа’Ьа’йа] -  ТооТмеаг, р1а11;ес) оТ ЬазТ; 
ЬазТ запйа1з
Зһагакһ [зһагаһ] -  си* оТ а зһIг1Тог а соПаг
Зһеуе [зһеуе] -  з е а т
5һеу| {агзһе [зһе’у| 1агзһе] - етЬгоИегу
а1оп£ з е а т з  оТ а Тета1е зһНТ
Зһеге [зһеге] -  пп£
5һек1епе 1еге [зһекЧепе 1еге] -  сЛарег раТ
Тегп
Зһе1еп зЫр [зһе’1еп зһ1р] -  соагзе һетреп  
һотезрип Тһгеай оТйоиЫе ЬгаИ 
Зһезһке [зһезһГке] -  Ш., «По\мег» -  раТТегп, 
о та те п Т
5һезһ1епке -  Тгот «зһизТепке» -  зуи1£ат, 
рагТ оТ ресТога! ]е'л,е1 гу «зиграп зһаккЬ>; теТа1 
Тпап£и1аг Ьиск1е мТһ а пп£ аТ |Тз Ю р

Зһш зһе р1Г [ з һ т ’ р!:г] -Тһтс!оТһ
З һ и т  зһ акИ  [з һ и т  зһ а к ’к|] -  зИе репйапТ

Зһикһа [зи’һа] -  а) соПаг; б) зһои!с!епеме1гу -  
гоипй соһаг
Зһиерзһе [зһир’зһе] -  Ппс!еп ТаЬ мТҺ а соуег 
Тог зТога§е оТ с1оТһез (11ррег 1апс1 Сһиуазһ саМ 1Т 
«зһиразһка»)
Зиезе [зизе] -  Тпп£е
Тауаг -  Риз. «Соойз» -  ригсһазес! ТаЬпс (аТ 
«Ьагаг»)
Тазһ [1азһ ±и±’г1] -  «Тог с1апст£» кегсЫеТ 
оТ а рагУарапТ оТ а месШт£ сегетопу  
Тауа*ка1 [*ауа{’ка1] -  Ит., «циас!гап£1е» -  пТе 
(мес!с!т£) кегсһпеТ, Тһе з а т е  аз «кегие ТиТп» 
[ке’ги ТиТ’п]
Та1а [1а’1а] -  а) с1оТҺ, тас!е оТ а зһеер \л/оо1; б) 
«описһа» [опи’сһа], соагзе с1оТһ, изес! ю  мгар 
ТееТ зТоскю^з
Та1ар [1а’1ар] -  1и1ир [ТиЧир], оиТега/еаг 
с1оТһез, т а й е  оТ зһеерзкт, изес! т  мпТег То 
Тгауе! 1оп£ сЛзТапсез. 11; маз могп оуег саТТап ог 
а Ти г соаТ
Тагпазһка [Таг’пазһ ’ка] -  һогпес! рагТоТ 
«Тикһуа»
Теуе1 [1е’уе1] -  та1с!еп ]ечл,е1гу, тас!е оТ сотз, 
\л'һ1сһ маз \тогп оуег зһои1с!егз аз а зазһ 
Тепке [1еп’ёе] -  ИТ., "РиЫе", сотз, изес! т  
]е\л/е1гу
Т е т е к к е  [1 е т е к ’ке] (1 е те ке , с һ е т е к е ) -
зегтс1гси1аг рагТз (ТезТоопз), тас!е оТ мЫТе 
Тһгеайз апс! изес! То йесогаТес! епс!з оТ зигЬапз 
апс! оТһег 1Тетз
Теге [1еге] -  етЬгоИегу, раТТегп 
Т и т , {ит1ау [{итЧ ау] -  созТите, с1оТһез 
Ти1аг икзЫ [1иЧаг и к ’зЫ] -  ИТ., "ТаТаг сотз" 
|т|ТаТ10п оТ сотз, |Тетз оТ уеПом теТа! мТҺ Т|£- 
игез оп опе ог ЬоТҺ оТ 1Тз зИез  
Тикһуа [1иһ’уа] -  пеаТ һеаййгеззз оТ а т  
Тһе Тогт оТ а сар, йесогаТес! мТҺ Ьеайз, сомпе 
зһеПз, со тз
Тикһуа сһеп1еге [Тиһ’уа ‘сһеп^еге] -  Ьеас!ес! 
раТТегп оТТҺе «Тикһуа» мТҺ £еотеТпса! огпа
тепТз
Тикһуа кһа1кЫ [1иһ’уа һаГһ|] -  еагЯарз (зее 
апТаг1акһ)

Тухья халхи -  наушники (см. антарлах)

Тёмекке (тёмеке, чёмекке) -  полукруглые 
части (фестончики), связанные из белых 
нитей, для украшения сурпана и др.

412. Шейное украшение.
XIX в. Саратовские 

чуваши. СОМК

Май ҫыххи. XIX ёмёр. 
Саратов чавашёсем

«Мау зһукһһ<, песк }еше!гу.
191һ сеШигу. Тһе Сһиуазһ 

о1 (һе 8ага(оу ге£'юп

413. Ҫуха -  наплечное 
украшение.

XIX в. Низовые чуваши.
НА ЧГИГН

Ҫуха. XIX ёмёр. 
Анатри чавашсем

«Зһикһа», зһоиШег}еше!гу.
19 ,һ сеп(игу. Тһе Гоы 1апд 

Сһиуазһ



414. Штаны. Нач. XX в. СОМК 

Йём. XX ёмёр пуҫл.

«Үет» -  һгоивегв.
Еаг1у 2 0 1һ сепТигу

Тухья ярапи -  подвеска из бисера 
на головном уборе хушпу 
Ука -  позумент, золотистая нить и тесьма 
из нее
Ула тутар -  то же, что пуҫ тутри, но с длинным 
полотнищем из красно-белой пестряди

Улача, ула пир -  пестрядь, домотканый холст 
из окрашенных нитей, с рисунком в полоску 
и клетку
Улма -  узор или нашивка на рубахе в виде 
небольшого ромба
Ухмах тёрри -  «мудреный», сложный для 
исполнения шов вышивки 
Хантас (хантасла тёрё) -  вышивка косыми 
короткими стежками, наискось фактуре 
холста
Халха ҫакки -  ушная подвеска из монет, 
серьга
Халха тенки -  «ушные монеты» -  серьга, 
узкие ремешки с нашитыми монетами

Хамач, хамача, хамаҫ -  от рус. «кумач» -  
покупной ситец красного, иногда синего 
цвета
Хамачла кёпе -  рубаха, отделанная
полосками кумача
Хаю -  домотканые ленты для
орнаментирования рубах
Хаюлла кёпе -  старинная рубаха
с отделкой домоткаными красными лентами
(Сам. Л.)
Хёрарам таврашё -  женские платья, наряды 
и украшения
Хрантсусски, хрансус, хрански -
«французский ситец» -  красный ситец 
с ярким цветочным узором 
Хултармач (холтармаҫ) -  узор овальной 
формы на плече рубахи 
Хуртпуҫҫи, хурткуҫҫи -  морские раковины 
каури, применялись для украшений 
Хушпу -  нарядный головной убор замужней 
женщины, украшенный монетами, бисером 
и др.
Хушпу ҫамки -  налобная часть хушпу, 
обшитая горизонтальными рядами бисера

Хушпу тарри (тарнашки) -  открытое 
навершие хушпу
Хушпу хыҫё (хури) -  наспинная часть хушпу
в виде вертикальной полосы
Хуре -  букв, «хвост» -  тыльная поясная
подвеска из бус, металлических трубок,
шерстяных кистей или бахромы
Чалма -  женская головная повязка в виде
треугольника или длинного узкого полотнища
Чапан -  верхняя зимняя одежда из сукна
с длинными полами
Чавашла кёпе — букв, «рубаха по-чувашски», 
из фабричной ткани, отрезная по талии, с 
оборками
Чепчушка -  плоская ажурная цепочка 
из светлого металла

Тикһуа уагар! [1иһ’уа ]а га ’ЬГ] -  Ьеас1ес1 реп- 
с1ап1; о! һеаййгезз «кһизһри»
11ка [и’ка] -  & т р , £о1йеп !һгеай апс! а !аре, 
та й е  о !!һезе !һгеайз 
Ша 1и1аг [и’1а 1и1аг] -  {һе з а т е а  аз «ризһ 
!и!п», Ьи! \м!һ а 1оп£ м й е р1есе о!1 гей-апй- 
«Ы!е то!1еу с1о!һ
Шасһа [и1а’сһа], и1а р!г [и’1а ркг] -  һ о т е 
т а й е  то!1еу с1о!һ, м !һ  И^иге т  з!през апй 
здиагез
Ш т а  [и Г т а ] -  р а !!ет  ог а зИсһей т  Г1 ЬЬоп
оп а зМ!! т  !һе !о гт  о! а зтаП  здиаге
11кһтакһ 1егп [и һ т а һ  1ег’п] -  «{пеку», е1аЬо-
га!е з!|!сһ о! етЬгслйегу
Кһап1аз [Һап1аз1а 1еге] -  етЬго1йегу т  з1ап!-
т £  зһог! зИсһез, сИа^опаНу 10!һе Тһгеайз 011
С1о1Һ
Кһа1кһа зһакк! [һаГһа зһ а к ’к|] -  еаг реп- 
йап!з, т а й е  011 сотз, еагппёз 
Кһа1кһа 1епк1 [һаГһа *еп ’ёП - (,еаг сотз» -  
еагпп£5, пагго« 1еа1һег з!гарз м !һ  з!1!сһей т
С01ПЗ
К һ а т а с һ , к һ а та с һ а , кһагпаз [һа’т а с һ , 
һ а т а ’сһа, һа гпаз] - !го т  Ризз1ап «китасһ» -  
гей саИсо ог с һ т !г  о! йагк Ыие со1ог 
Кһатасһ1а кере [һатасһЧ а к е ’Ье] -  зЫЛ, 
!п т т е й  м !һ  з1 г1рез о! саИсо 
Кһауи [һа^и] -  һотезрип !арез, изей т  йесо- 
га!юп о! зЫПз
КһауиМа кере [Һа’.|и11а к е ’Ье] -  апаеп! зЫй 
м !һ  з!през о! гей !арез а!ор о! уег!юа1 зШсһез

К һ е га га т  {аугазһе [Ие’га га т  {ау’газһе] -
!ета1е йгеззез, а!!1гез апй ]е«е1гу 
Кһгапгиззк!, кһгапгиз, кһгапзк! [Игап’гизз-
к1] -  «Ғгепсһ сһт!г» -  гей с һ т !г  м !һ  а Ьп£һ! 
!1о«ег р а !!ет
К һи Н агтасһ  (кһ о Н а гта з ) [һ и И а гта с һ ] -
р а !!ет  о! оуа1 !о гт , зһои1йег етЬгоИегу 
Кһиг* ризһ51, кһиг1 кизһз! [Һиг1 ризһ’зМ] -
соуупе зһеПз, изей т]е«е1гу  
Кһизһри [һизһ ри] -  пеа! һеаййгезз о! а т а г 
пей « о т а п , йесогаТей м !һ  сотз, Ьеайз, 
со«пе зһеПз, е!с.
Кһизһри з һ а т к !  [һизһ’ри з һ а т ’ё 1] -  !оге- 
һеай раг! 011 «кһизһри» м !һ  һопгоп!а1 го«з о! 
Ьеайз
Кһизһри 1агп [һизһ’ри *аг’г|], (1агпазһк|) -
ореп һогпей !ор раг! о! «кһизһри»
Кһизһри кһиеп [һизһ ри һ и е п ] -  Ьаск раг! 
о! кһизһри т  !һе !о гт  о! а уегйса! з!пр 
Кһиеге [һие’ге] -  И!., «Та Н» - Ьаск репйап!, 
т а й е  о!1 Ьеайз, те!а1 !иЬез, «оо1еп Ьгизһез ог 
1оп£ !пп£е
Сһа1та [с һ а Г та ] -  !ета1е !пап£и1аг һеай- 
Ьапй ог а 1оп£ пагго« р1есе 011 с1о!һ 
Сһарап [сһа рап] -  «т1:ег ои!ег«еаг, т а й е  011 
!һюк с1о1һ ууИҺ 1оп^ 1арз 
СһауазЫа кере [сһауазһЧа к е ’Ье] — П!., 
«Сһиуазһ зЫгС», зе«п 011 а ^айогу ^аЬпс, си! а! 
!һе «а1з!, «|!һ !1оипсез
Сһерсһизһка [сһер’сһизһ’ка] -  Ла! ореп«огк 
сһа1п о! П£һ! те!а1



Чёкеҫ хури -  букв, «хвост ласточки» -  
поясная подвеска из плотного холста, 
напоминающая раздвоенный хвост ласточки, 
с вышитым орнаментом и нашивками 
Чёнтёр -  кружево вязаное или плетеное 
Чёп куҫ -  букв, «глаза цыпленка» -  узор 
в виде мелкой розетки или ромба 
Чёрҫитти -  передник без нагрудника 
Чипер кёпе -  нарядная, праздничная рубаха

Чут -  нашивки на рубахе в виде мелких 
квадратов ткани или вязаных кружков 
Чутла кёпе -  рубаха с мелкими нашивками.

Шакмак -  клетка (квадрат), узор пестряди

Шараҫ (шарач) -  мелкий узор на поясках 
и отделочной тесьме; узорная тесьма 
Шала пир -  редкий холст 
Шанкарма -  наспинная подвеска, часть 
шейного украшения типа май ҫь/ххи 
Шарҫа -  бусы
Шарҫа пуҫ -  раковины каури (см. хуртпуҫҫи)

Шатакла -  кружево (см. чёнтёр)
Шерепе -  а) бахрома; б) поясные украшения, 
подвески с бусинками и кисточками 
на концах
Шит шерепи -  накосное украшение из 
цветных пуговиц, бус
Шултра нухрат -  круглые бляшки, имитации
монет диаметром до 1,5 см
Шупар -  легкий полукафтан (халат) из холста

Шулкеме -  девичье нагрудное украшение
на кожаной основе из бисера, монет
и раковин каури
Эреш -  орнамент, украшение
Ярапа -  шнурок с бусами и кистями,
привешиваемый к поясу или косе

Яркач -  поясная подвеска, вышитая полоса 
холста с бахромой или узкий узорный поясок 
с кистями на конце

Сһекезһ кһиеп [сһе’кезһ һие’п] -  П1., «з\л/а1- 
1оуү ТаП» а уүа1зТЬе1Т репйапТ, тас!е оТ йепзе 
с!оТҺ, 31тИаг То Тһе йоиЫес! Та М оТ а змаПом 
\л/'|ТҺ етЬгоИегу апс! зТпрез 
Сһеп1ег [сһепЧег] -  1асе, кшТТес! огТаТТт£ 
Сһер кизһ [еһер кизһ] -  ПТ., «сһюкеп еуез» -  
зтаИ  гозеТТе ог гһотЬиз раТТегп 
СһегзМН! [сһег зһН’й] -  аргоп тТһоиТ а ЫЬ 
СЫрег кере [сһГЬег ке ’Ье] -  пеаТ, се1еЬгаТогу 
зЫТТ
Сһи1 -  зТпрез оп а зЫТТ т  Тһе Тогт оТ зтаП  
здиагез оТТаЬпс ог кгнТТес! с|’гс1ез 
СһиЫа кере [сһиЫа к е ’Ье] -  зЫТТ мТҺ зтаП  
зТпрез
З һ а к т а с к  [зһ ак’т а к ]  -  здиаге, раТТегп оТ 
тоТ1еу с1оТҺ
Зһагазһ [зһа газһ] (зһагасһ) -  Туре оТа зтаП  
раТТегп оп уүа1зТЬе1Тз апс! Т п т т т £ Т а р е з  
Зһа1а рIг [зһа’1а рһг] -  Тһтпес! с1оТҺ 
З һ а п к а гт а  [з һ а п к а гт а ] -  Ьаск репйапТ, 
рагТ оТ песк ]еме1гу, зисһ аз «тау зһукһл» 
Зһагзһа [зһаг’зһа] -  Ьеайз 
Зһагзһа ризһ [зһаг’зһа ризһ] -  сомпе зһеПз 
(зее һигтризһз!)
5һа1ак1а [зһаТакЧа] -  1асе (зее «сһепТег») 
Зһегере [зһеге’Ье] -  а) Тпп£е; Ь) уүа1зТ ]еме1гу, 
репйапТз мИҺ Ьеайз апс! Таззе1з аТТҺе епс!з

5ҺК зһегер| [зЫ:1 зһеге’Ы] -  ]еме1гу оТ со1ог 
ЬиТТопз, Ьеас!з
ЗһиНга пикһга* [зһиГйга пиһ’га1] - гоипс! Тт
ЬиТТопз оТ 1,5 з т  т  сИатеТег
Зһираг [зһиЬаг] -  П£һТ зеггн-саТТап (с!геззт£
£ о уү п ), тас!е оТ соагзе с1оТҺ
5һ и е1кете  [зһие1ёе’т е ]  -  та И е п  Ьгеаз^ем-
е1гу оТ Ьеас!з, со тз  апс! сомпе зһеПз, зШсһес!
т  То Тһе р1есе оТ 1еаТһег
Егезһ [егезһ] -  огпатепТ, ]еме1гу
Үагара Цага'Ьа] -  Ьеас!ес! Ьга1с1 мТҺ Таззе1з,
аТТасһес! То а уүа1зТ-Ье1Т ог То Тһе епс!з оТ Һа1г
р1а1Т
Үагкасһ [|аг’касһ] -  уүа1зТ репйапТ, оТТеп ап 
етЬгоИегес! р1есе оТ с1оТҺ ог а зТпр оТ сЛарег 
\̂ а1зТ-Ье1Т уү|ТҺ Тпп£ез аТ |Тз епс!

415. Передник. Нач. XX в. 
Приуральские чуваши. НМРБ

Чёрҫитти. XX ёмерё пуҫл. 
Уралҫум чавашёсем

«СһегзһНН» -  аргоп. Тһе
Сһиуазһ оТ Тһе Рге-1)га1з 

ге§юпз. 2 0 1һ сеп1игу

416. Двусторонний узор на 
конце сурпана. Кон. XIX в. 

Верховые чуваши. ЧГХМ

Сурпан вёҫёнчи икё енлё 
тёрё. XIX ёмёр вёҫё. 

Тури чавашеем

йоиЫе Тасе раИегп 
о{ 1һе епд о {«зиграп».

1_а1е 19 ,һ сепЮгу. 
Тһе иррег 1апб Сһиуазһ
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Н а ц и о н а л ь н ы й  м у зе й  Р е сп уб л и ки  Башкортостан С а м а р с ки й  област ной и ст о р и ко -кр а е в е д ч е ски й  С арат овский област ной м узе й  к р а е в е д е н и я
м у зе й  им . П. В. А л аб ина

М у зе й  культур (Х ельсинки , Ф и н л я н д и я ) М у зе й  искусст ва н а р о д о в  м и р а  У л ь я н о в ски й  област ной к р а е в е д ч е с к и й
(Санта-Фе, шт. Н ь ю -М е кс и ко , США) м узе й  им . И. А. Го нчарова
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НИКОЛАЕВ Василий Васильевич -
д о кто р  т е х н и ч е с ки х  наук, п р оф е с
сор, д е й ств и те л ь н ы й  член Р о сси й 
с ко й  а ка д е м и и  е с те ств е н н ы х  наук, 
А ка д е м и и  го р н ы х  наук, М е ж д у н а 
р о д н о й  а к а д е м и и  и н ф о р м а т и ки , 
ч л е н -ко р р е с п о н д е н т  А ка д е м и и  тех 
н о л о ги ч е с ки х  н а ук  РФ , П очетны й  
член А ка д е м и и  н а у к  и и скусств  Чу
в а ш и и , з а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  га 
зо в о й  пр о м ы ш л е н н о сти  РФ, л а ур е 
ат Государственной п р е м и и  Ч ув а ш 
с ко й  Р е сп убл и ки  (2 0 0 1  г.).

О ко н чи л  У ф и м ски й  неф тяной 
институт. Д о  1 9 7 6  г. работал  на Са- 
л а в а тс ко м  н е ф техи м и ч еском  к о м 
б и на те . В 1 9 7 6 - 1 9 8 6  гг. являлся  
одним  и з  руковод и тел ей  строител ь
ства  О р е н б ур гско го  ге л и ев о го  з а в о 
да, затем  е го  д и р е кто ро м . С 1 9 8 6  г. 
р аб о та е т  в р у ко в о д с тв е  «О ренбург- 
га зп ро м а »  (с 1 9 8 9  г. -  ге н е р а л ь н ы й  
д и р е кто р ). Н а гр а ж д е н  о рд е н ом  П о
чета, м ед а л ям и  и рядом  почетны х 
з н а к о в . А втор  7 5  научны х труд ов  и 
3 4  и зо б р е те н и й .

М1К01.АЕ\/ \/аэШ у \/а 5 ||уеу |сһ  -
Э о й о г  оТ е п £ т е е п п £  з а е п с е , рго- 
Теззог, т е т Ь е г  оГ 1һе Ризз1ап Аса- 
й е т у  оГ па1ига1 з а е п с е з . М т п е г  оГ 
{һ е  51а1е р г е т ш т  оГ 1һе С һи уа зһ  
Р е р и Ы ю . Сгас1иа1:ес1 Г г о т  1һе 11Та 
Ре1го1еит 1пзМи1е. [Мот һе  13 а § еп - 
ега1 с Л ге й о г оГ 1һе « 0ге п Ь и г££ а з- 
р го т »  с о т р а п у .  Аи1һог оГ 7 5  риЬИ- 
с а Н о п з а п й  3 4  т у е п И о п з .

ИВАНОВ-ОРКОВ Геннадий Нико
лаевич -  иссл е д о ва те л ь  ч у в а ш с ко 
го  н а р о д н о го  и ску с с тв а  и ко стю м а .

Р одился в 1 9 5 3  г. в д. С ятра- 
ка ссы  Ч е б о к с а р с к о го  р а й о н а  Ч у в а 
ш ии. В 1 9 7 5  г. о ко н ч и л  Ч ув а ш ски й  
го с у д а р с т в е н н ы й  п е д а го ги ч е с к и й  
институт, работал  учителем  в се л ь 
с ки х  ш колах.

В 1 9 8 0 - 1 9 9 1  гг. работал  в Чу
в а ш с ко м  го суд а р ств е н н о м  худ о ж е 
с тв е н н о м  м узее , в 1 9 9 1 - 1 9 9 7  гг. -  
в Ч уваш ском  государственном  инсти
туте гуманитарны х наук. С 1 9 9 7  г. -  
з а в . отделом  Ч у в а ш с ко го  го суд а р 
с т в е н н о го  х у д о ж е с тв е н н о го  м узея . 
Я вл я е тся  о с н о в а т е л е м  м у з е й н о й  
к о л л е кц и и  ч у в а ш с к о го  н а р о д н о го  
и с к у с с т в а . О р га н и з а т о р  с о б и р а 
те л ь с к и х  и н а у ч н ы х  э к с п е д и ц и й , 
в ы с т а в о к  н а р о д н о го  и с к у с с тв а  и 
к о с т ю м а . Н а гр а ж д е н  П о ч е тн ы м  
з н а к о м  М и н и с те р с тв а  культуры  РФ 
«За д о с ти ж е н и я  в культуре». А втор  
1 5  н аучны х п уб л и ка ц и й .

1\/АМО\/-ОККО\/ йеп пайу М|ко1ае- 
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те х н и ки  (2 0 0 1  г.).

Родился в 1 9 5 2  г. в пос. В иш 
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учился в а с п и р а н ту р е  И нститута  эт
н о гр аф и и  АН СССР
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ром  культуры  и по делам  н а ц и о 
нал ьностей  Ч ув а ш ско й  Р еспубл ики . 
С 1 9 9 7  г. р аб о та ет  в Ч у в а ш с ко м  го 
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тарн ы х н а ук. А втор  9 0  научны х тру
дов.

1\/АМО\/ \/Ңа1у Ре4гоу1сһ -  сапсЛ- 
йа1е оТ з а е п с е  (Ыз1огу), и /т п е г  оГ 
1һе 51а1е р г е т ш т  оГ 1һе С һи уа зһ  
РериЬНс. В о т  т  1 9 5 2  т  В а з һ к т а ,  
£гас1иа1ес1 Г го т  1һе С һ и уа зһ  з1а1е 
и ту е гзН у , роз1£гас1иа1е оГ 1һе 1пзИ- 
1и1е оГ Е 1һпо§гарһу т  М о з с о т . 1п 
1 9 9 3 - 1 9 9 6  -  М|П131ег оГ СиНиге оГ 
С һи уа зЫ а . [Мот һе 13 етр1оуес1 а1 
1һе С һ и у а з һ  51а {е  1пз1И:и1е оГ 
Н и т а п И а п а п  З а е п с е з . Аи1һог оГ 9 0  
з а е п Ш с  риЬИсаНопз.
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