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В статье на основе анализа коллекции одежды Чувашского национального музея, архивных материалов, этно-

графических трудов рассмотрена эволюция покроев чувашских традиционных пестрядинных рубах с конца 
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В данной статье на основе изучения коллекции пестрядинных рубах Чувашского национально-

го музея, архивных и опубликованных источников, полевых материалов автора, этнографических 

трудов, проанализируем изменения покроя пестрядинных рубах с конца XIX до середины XX в. Тра-

диционная чувашская народная рубаха как женская, так и мужская до середины XIX в. шилась из бе-

лого домотканого холста. Со второй половины указанного столетия в народном костюме, особенно 

среди низовых чувашей, произошли существенные изменения. Знаковые орнаменты, некогда укра-

шавшие белую рубаху, видоизменившись, переходят на пестрядинные рубахи. 

Коллекция улача кĕпе в фондах Чувашского национального музея составляет более 100 единиц 

хранения и дает возможность проследить их эволюцию и изменение покроя. В этом фонде больше 

всего представлены пестрядинные рубахи южных районов Чувашской Республики. Из диаспоры бо-

лее полно и разнообразно собрана нательная одежда приуральских чувашей, переданная научными 

сотрудниками Чувашского государственного института гуманитарных наук (в то время Научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории) после комплексной экспедиции по изуче-

нию языка, быта и культуры чувашского населения Татарской, Башкирской АССР, Самарской, Сара-

товской и Оренбургской областей в 1961–1962 гг. 

Пестрядинная чувашская женская одежда в этнографической литературе не стала объектом 

специального исследования. Можно назвать лишь отдельные публикации по заявленной проблемати-

ке. Так, Н. В. Никольский обратил внимание и описал крой пестрядинной праздничной рубахи улача 

кĕпе из Больше-Шемакинской волости Тетюшского уезда Казанской губернии. Он, в частности, пи-

сал: «…отмеривают четыре отреза, полотна на перед и два 1/2 метра назад, т. к. на спине принято де-

лать боры, кокетка бывает обыкновенная. К кокетке пришивают рукава и четыре полотна. Верхняя 

оборка бывает из материи длиной в 15 см, нижняя оборка с полметра, и иногда и больше [14, с. 175; 

15, c. 262–263]. Развитие пестрядинной рубахи в костюме чувашей низовой этнографической группы 

и диаспоры Н. И. Гаген-Торн связывает с заимствованием «от татар-мишарей, сергачских татар и 

кряшен, т. е. группы старокрещенных татар» [4, с. 49]. Этого же мнения придерживались этнографы 

Н. И. Воробьев [3, с. 75–76] и Л. А. Иванов [6, с. 161]. Фрагментарно пестрядинная рубаха рассматри-

валась в трудах П. В. Денисова [5, с. 219–220], Г. Т. Тимофеева [25, с. 148–149], Г. Б. Матвеева [10, 

с. 60–61], Е. А. Ягафовой [28, с. 256, 286–287], И. Г. Петрова [17, с. 101; 18, с. 52; 19, с. 27–35]; в кол-

лективных монографиях «Чуваши» [27, c. 271–272], «Чувашский костюм» [26, c. 138]. 

В изучении рубах каждая малейшая деталь имеет существенное значение. В нашем случае, в 

первую очередь, нужно обратить внимание на количество используемых кусков холста и оборок, 

складки и нашивки. Изучение костюмов из коллекции Чувашского национального музея позволяет 

проследить постепенный переход отдельных групп чувашей к пестрядинным рубахам. Вначале ма-
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ленькими кусками пестряди украшали белую традиционную рубаху: из нее делали ластовицу, им об-

шивали ворот. Затем пестрядь заменила всю основу нательной одежды. В Чувашии этот процесс шел 

с юга на восток. Об этом в 1930 г. писал М. С. Спиридонов. На примере с. Большая Таяба Яльчикско-

го района он отмечал, что «со стороны Мало-Яльчика начинает распространяться улача, самоткань из 

разных крашеных ниток. Некоторые нитки покупались в крашеном виде хăмаç çип, а некоторая часть 

красилась татарами из Баишево» [24, КП–37, л. 1]. К концу XIX в. этот процесс охватил и другие тер-

ритории, которые ныне занимают Шемуршинский, Комсомольский, Батыревский, Ибресинский, Ка-

нашский и Янтиковский. 

Появление пестряди среди низовых чувашей внесло изменение во весь костюмный комплекс. 

К 30-м гг. XX в. полностью исчезли вышивка и продольные красные нашивки, изменился традицион-

ный крой одежды, перестали носить поясные подвески. Этот процесс постепенно охватил закамских 

[11, с. 279–281, рис. 1–2], приикских, прибельских [28, с. 309, 330] и приуральских чувашей [17, 

с. 101]. В начальный период пестрядинную рубаху улача кĕпе шили из домотканого холста с узорами 

в виде разноцветных полос или клеток, полученных переплетением утка и основы в процессе тканья. 

В конце XIX – начале XX вв. среди чувашей были распространены синие кăвак улача кĕпе и красные 

пестрядинные рубахи хĕрлĕ улача кĕпе. Они полностью повторяли схему кроя белых рубах, вплоть до 

перенесения нагрудных и наспинных кумачовых нашивок. Срединный стан кĕпе анĕ готовился из 

цельного длинного холста. По бокам пришивали косые клинья кĕпе хăййи, вырезанные из двух по-

лотнищ холста почти по диагонали, оставляя с противоположных углов 10–12 см. Рукава кĕпе çанни 

также были прямые с квадратными ластовицами кĕштек (10×10 см) под мышками. Нововведением в 

традиционный покрой нательной одежды была оборка аркă из фабричных тканей под основной пре-

обладающий цвет пестряди, из-за которой укорачивается стан. Вначале пришивали только одну 

оборку, однако со временем их количество доходит до двух. У чувашей присвияжской и приураль-

ской групп добавляется еще одна. 

Низовые чуваши республики оборки делили на верхние çиелти аркă и нижние аялти аркă, ши-

рина которых не совпадала. У первых она достигала 15–20 см, а у вторых в два раза длиннее – 25–

30 см. Их, как обычно, пришивали к основе, присборивая или делая складки. За счет этого нижняя 

часть рубахи сильно расширялась, что нашло отражение и в чувашских народных песнях: 

 

Мунча кĕтĕм тасалтăм, 

Улача кĕпе тăхăнтăм; 

Улача кĕпе пĕтерме 

Виçĕ ан пусма çитмерĕ… 

[13, л. 182–183]. 

Помылась в бане, очистилась, 

Надела рубаху пестрядинную, 

Чтобы сшить рубаху пестрядинную 

Не хватило даже трех ширин холста. 

(Перевод здесь и далее, – Н. З.-К.). 

 

Известно, что синие пестрядинные рубахи кăвак улача кĕпе появились раньше красных, и народ 

различал их четко. Они не были сотканы из однотонных нитей, в их составе были и другие цвета. Од-

нако названия рубахе давали по преобладающему цвету. После синих появляются красные пестря-

динные рубахи: «Кăвак улача кĕпе хыççăн, пĕр 50–55 çул каялла хĕрлĕ улача кĕпе тăхăнма пуçланă. 

Хĕрлĕ улача çинче кÿпелек пулман, умне çавăрса пĕр 3 ĕрет пусма тытнă. Аркине пĕр ĕрет-çех пусма 

тытнă (харансуски пусма). Ун хыççăн пасар улачи тăхăнма пуçланă» [24, I–21, л. 2]. – (После синей 

пестрядинной рубахи, лет 50–55 тому назад, начали носить красную пестрядинную рубаху. На ней не 

было нашивки кÿпелек, перед обшивали тремя рядами ситца. К подолу пришивали одну оборку из 

французского ситца. Затем начали носить рыночную пестрядь). 

Весьма интересно название, данное жителям чувашской деревни Бердяши Зилаирского района 

Башкирской Республики кăвак чăвашсем (синие чуваши) [22, с. 85], носивших синие пестрядинные 

рубахи. 

В начальный период своего развития пестрядинные рубахи сохраняли названия, произошедшие 

от нагрудных орнаментальных нашивок, присутствовавших изначально на белой нательной одежде: 

кÿпелеклĕ кĕпе [2, VII, с. 78], пÿштĕрлĕ улача кĕпе [24, I–КП, л. 2] / пÿштĕр кĕпе [19, с. 30–34]. Так 

обозначили низовые чуваши рубаху из нового материала и обновленного фасона, вошедшую в их быт 

в середине XIX в. Иной раз в названиях выделяли и цвет пестряди: кÿпелеклĕ кăвак улача кĕпе [24, I–

21, л. 2] (т. е. синяя пестрядинная рубаха с узорами кÿпелек). К концу XIX в. по покрою и орнамента-

ции это были однотипные пестрядинные рубахи. В данном случае они отличаются по названиям, ко-
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торые были распространены в разных местах. Так, по собранным автором данной статьи источникам, 

в Чувашии пÿштĕрлĕ улача кĕпе были распространены в Яльчикском районе: «Улача кĕпене 

пÿштĕрлĕ тунă, кĕпе умне пусма тытнă. Хул пуççи урлă та хăмачсем шур кĕпе пекех тытнă, анчах 

аялалла çĕвĕ тăрăх хăмач тытман. Пÿштĕрпе юнашар хăмач хул пуççи урлă тытса каçан ай хăю 

тытнă» [24, I–12, л. 2]. – (Пестрядинные рубахи украшали пÿштером, перед рубахи обшивали фаб-

ричной тканью. Через плечи так же, как и на белых рубахах, нашивали кумач, но ниже, по швам, их 

не делали. Рядом с пÿштер через плечи нашивали кумач и на спине делали каçан ай хăю (треуголь-

ный выступ, углом вниз, сделанный из той же красной тесьмы). 

В Приуралье пÿштĕрлĕ улача кĕпе распространены в д. Новоселка Федоровского района. При 

описании Г. Б. Матвеев обратил внимание, что их здесь «принято шить из белого холста, синей и 

красной пестряди (кăвак е хĕрлĕ улача) или кумача, с оборками (до 20 см ширины) из того же матери-

ала. Выше оборки нашивались две горизонтальные полоски (ленты) разной расцветки. Вертикальны-

ми полосками 4–4,5 см шириной украшали линии шва от подола до плеч и далее через рукава». 

В нагрудной части пришивали ромбики из таких же полосок, а к спинной части – половины ромби-

ков» [10, с. 61]. 

Ромбовидные, квадратные нашивки, изготовленные чаще всего из кумача, с появлением красных 

пестрядинных рубах начинают исчезать. Изменение материала, декоративных элементов повлияло и на 

общий комплекс костюма. Так, в своем этнографическом очерке «Тăхăръял» Г. Т. Тимофеев пишет, что 

«хĕрарăмсен кĕпи тутар арăмĕсенĕ-хĕрсеннĕ евĕрлĕрех. Умра темиçе хут хăмаç çумне хăмаç 

(тĕслĕрен) тытаççĕ. Аркине каллех, çав тутар арăмĕсеннĕ пекех, темиçе хутлă туса улăхаççĕ. Ку 

чухне кĕпе çинчен авалхи пек сарă таврашĕ çыхмаççĕ; «пысăклăх» (пиçиххи) çыхса яраççĕ те чĕрçит-

ти-саппун таврашĕ çакаççĕ. Пĕчĕкçĕ хĕрсене пысăклăх çумне илемлĕ енчĕк çĕлесе параççĕ. Унта вара 

вăл япала таврашĕ чикет. Авалтанах кунта та сарă çакатчĕç, тет те. Шурă кĕпе тăхăнатчĕç, тет. 

Халĕ ĕнтĕ вăл ку япала çук» [25, с. 150]. – «Рубахи женщин и девушек нынче похожи стали на татар-

ские. Спереди нашивают разные полосы кумача. Подол, как татарки, делают многоярусными. Поясную 

подвеску сарă как в старину перестали носить: повязывают пояс и носят передники и фартуки. Раньше 

и здесь носили сарă. Говорят, что одевали белые рубахи. Сейчас всего этого уже нет». 

К началу XX в. в чувашских селениях получили развитие разные способы выкраивания рубахи.  

В конструкции нательной одежды главное место занимали остов, клинья и рукава. Однако со временем 

их форма постепенно начинает видоизменяться. В некоторых местах они еще долго, вплоть до середи-

ны XX в., оставались с цельным туникообразным остовом, в других – стали составной по горизонтали. 

На первый взгляд их незаметно, т. к. они сливаются с яркими многоцветными узорами пестряди. 

Изменение покроя и добавление новых конструктивных элементов, нашло отражение и в чу-

вашском языке. Выделяя какую-то составную часть или конструктивные особенности, давались 

определенные названия, например, пĕр аркăллă кĕпе, икĕ аркăллă кĕпе, пилĕкрен пĕрнĕ кĕпе, çичĕ ан 

çурă кĕпи, сакăр ан кĕпи и др. Учитывая эти различия и имеющуюся народную терминологию, пред-

лагаем следующую классификацию чувашских женских пестрядинных рубах: 

I. Рубахи с одной оборкой пĕр аркăллă кĕпесем. 

II. Рубахи с двумя оборками икĕ аркăллă кĕпесем. 

II. 1. Рубахи, присборенные на талии пилĕкрен пĕрнĕ кĕпесем. 

1.1. Рубахи c прямыми рукавами и отрезным остовом со спины на уровне талии: 

а) c двумя цельными клиньями; 

б) c тремя клиньями; 

в) с одним дополнительным клином; 

г) с двумя клиньями по бокам.  

1.2. Рубахи с пышными рукавами: 

a) с одним дополнительным узким клином; 

б) с манжетой на концах рукавов и одним дополнительным клином; 

в) с двумя дополнительными клиньями или рубаха из восьми полотнищ холста сакăр ан кĕпи. 

II.2. Рубахи с завышенной верхней оборкой. 

II.3. Рубахи, отрезные на уровне груди и лопаток кăкăр тĕлĕнчен татнă кĕпесем. 

III. Рубахи с тремя оборками виçĕ аркăллă кĕпесем: 
1. Рубахи с завышенной верхней оборкой и дополнительными короткими узкими клиньями 
сзади; 
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2. Рубахи с пышными манжетными рукавами и дополнительными длинными узкими клинья-
ми сзади; 
3. Рубахи с кокеткой и завышенной верхней оборкой. 

IV. Многосоставные рубахи с выкройной проймой: 
1. Рубахи с отрезным остовом и двумя цельными полотнищами спереди; 
2. Рубахи с отрезным остовом и двумя цельными полотнищами спереди и с поясом; 
3. Рубахи с отрезным остовом и из полутора полотнищ спереди; 
4. Рубахи из полутора полотнищ спереди, отрезным остовом со спины и крупными складками. 

 

I.  ПЕСТРЯДИННАЯ РУБАХА С ОДНОЙ ОБОРКОЙ 
В начальный период пестрядинные рубахи повторяли покрой белых туникообразных рубах. Их 

шили с круглым воротом и срединным грудным вырезом. Остов на надплечьях был бесшовным. Ши-
рину увеличивали, пришивая к среднему полотнищу спереди и сзади по два клина (всего четыре). 
При таком способе соединения деталей по вертикали получается шесть швов. Народ их так и назвал: 
улт çĕвĕллĕ улача кĕпе (шестишовная рубаха). Изредка они упоминаются в фольклорных текстах: 
«Улача кĕпе улт çĕвĕллĕ, Ан çĕлĕр те эп кăçал тăхăнас çук» [20, с. 283]. – (У пестрядинной рубахи 
шесть швов, и не шейте, в этом году мне ее не надеть). Данные строки записаны В. Г. Родионовым в 
чувашском селе Бишкаин Аургазинского района Башкирии. 

По мнению Л. А. Иванова, «появление пестряди (улача или кăвак çип кĕпи) не привело в первое 
время к какому-либо резкому изменению фасона платья. Нашивки на старинных женских рубашках 
из пестряди сделаны точно так же, как на чувашских старинных рубашках» [6, с. 160–161]. 

Одна из первых деталей, которая появилась у пестрядинных рубах – это оборка. К данному типу 
относится рубаха приуральских чувашей (ВМ 6106), поступившая в фонды Чувашского национального 
музея в 1979 г. и сшитая из красно-белой пестряди в мелкую полосу. Ее покрой полностью повторяет 
схему белых традиционных рубах: два прямых шва спереди и сзади и по бокам. К нижнему краю осно-
вы пришита темно-синяя полоса фабричной ткани (12,3 см), окаймленная сверху белой тесьмой, сни-
зу – узкими кружевами (2 см). Грудной вырез (длиною 3,5 см) обшит планкой, ворот – стоячий. 

В Музее археологии и этнографии Института этнологических исследований им. Р. Г. Кузеева 
Уфимского научного центра Российской академии наук сохранились пестрядинные рубахи приураль-
ских чувашей с одной оборкой, контрастирующей с темной основой нательной одежды [19, с. 36–41, 
рис 54–58, 60–65]. Их нижняя часть остова и подол оборки разукрашены широкими яркими лентами. 

 

II. РУБАХИ С ДВУМЯ ОБОРКАМИ 
В развитии пестрядинных рубах следующим этапом стало укорачивание стана и ее расширение 

двухъярусными оборками. Выделяя яркий подол, в народе их иной раз так и называли: аркăллă кĕпе 

(рубаха с оборками). 
Чуваши Приуралья, проживающие несколько столетий бок о бок с представителями других 

национальностей, в частности, башкирами, самую яркую часть рубахи начали обозначать заимство-
ванным словосочетанием итеклĕ кĕпе (чув. итек < башк. итэк «оборка» [21, c. 447]). Здесь также как 
и в Чувашии пестрядинные рубахи делят на однооборочные пĕр итеклĕ или двухоборочные икĕ 
итеклĕ из фабричных тканей [10, с. 60; 16, с. 157]. 

В середине XIX в. длина оборок особо не выделялась. К концу столетия их количество и раз-
меры увеличиваются. Они стали неким показателем статуса и зажиточности семьи, т. к. их делали из 
покупных фабричных тканей и часто украшали разноцветными лентами и тесемками. 

На шитье оборок также уходило много ткани, что нашло отражение и в чувашском фольклоре. 
Например: «Арка çичĕ ан пĕрсессĕн, Пÿне йывăр килмĕ-ши?» [1, X, с. 71]. – (Если пришить к подолу 
оборку из семи полотнищ, Не станет ли тяжко стану); «Арка тăхăр ан пĕрсессĕн, Пĕвне йывăр килмĕ-
ши? [14, с. 175]. – (Если к подолу пришить (оборку) из девяти полотнищ, не станет ли тяжко стану?). 

Пестрядинные рубахи данного типа рассмотрены в статье П. В. Денисова, посвященной низо-
вым чувашам. Он заметил, что рукава у них в большинстве случаев одинаковы с вирьялскими, но 
иногда делались шире пройм, выкраивались из полутора полотнищ пестряди и пришивали, делая при 
этом мелкие сборки на плечах. Здесь также редко встречались обшлажки [5, с. 219–220]. 

II. 1. Рубахи, присборенные на талии 

Третий этап эволюции покроев пестрядинных рубах коснулся основной точи кĕпе анĕ. Сзади, на 

уровне талии, их начали отрезать и пришивать два отреза (или два с половиной куска холста) по верти-
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кали, присборивая по верхней линии. Народ их назвал пилĕкрен пĕрнĕ кĕпе / пилĕкрен татнă кĕпе [24, 

I–20, л. 3]. Позже центральное полотнище сократилось до уровня груди. Таким образом, отрезные ру-

бахи делятся на два подтипа, которые в нашей классификации расчленены на более мелкие группы. 

II. 1.1. Рубахи c прямыми рукавами и отрезным остовом со спины на уровне талии 

В Яльчикском и Батыревском районах Чувашии были распространены пестрядинные рубахи, 

названные пилĕкрен пĕрнĕ кĕпе [23, табл. 7, рис.1, 2, 3, 4] или пилĕкрен татнă кĕпе [24, I–20, л. 3]. По 

покрою это была одна и та же туникообразная рубаха, нижняя половина которой сзади была более 

широкой за счет мелких сборок. С поясом она смотрелась приталенной и более широкой. Количество 

боковых клиньев варьировалось. Это могло зависеть от многих факторов: предпочтения и вкуса вла-

делицы, конституции человека. Рукава у этих рубах были прямые. Шили их из одного цельного и 1/3 

холста. Соединительный шов был виден спереди. 

Место соединения главного остова кĕпе пĕвĕ и задних присборенных деталей, чуваши называли 

каçан пĕрми [23, табл. 7, рис. 2]. Такие отрезные рубахи были широкими как в стане, так и в подоле. 

Нижняя часть с двумя оборками, пришитыми также мелкими складками, напоминала широкую юбку. 

По описаниям М. С. Спиридонова, их носили в самом начале XX в.: «Пилĕкрен пĕрнĕ кĕпесене пĕр 25 

çул каялла тахăнма пуçланă. Хул пуççи çине унтан маларах та анпуçне пĕрме пуçланă. Хул айне те 

пĕрнĕ. Кĕпе аркинче пĕр тĕслĕ пусма тыта пуçланă» [24, I–20, л. 3]. – «Рубахи, присборенные на 

уровне талии, начали носить 25 лет назад. На плечах рукавов еще начали присборивать. В области под-

мышек также делали складки. На подол пришивали однотонные фабричные ткани». В эту же группу 

можно отнести рубаху пилĕкрен çур ан пĕрнĕ кĕпе (досл. «рубаха, присборенная на талии на полполот-

нища»). По описаниям М. С. Спиридонова, «их шили из пяти полотнищ холста» [24, I–20, л. 3]. 

Рубахи с отрезной талией были распространены и в других селениях с компактным проживани-

ем чувашей. В статье «Традиционная женская рубаха кĕпе чувашей Башкортостана: эволюция и со-

временное бытование» И. Г. Петров пишет, что «в приикской зоне рубахи чувашки стали шить от-

резными в поясе, в мелкую складку по талии, однако с традиционным туникообразным верхом, боко-

выми скошенными клиньями, прямыми рукавами с ластовицами, а также небольшим стоячим ворот-

ником. Обязательной деталью рубахи стала оборка итек, которая пришивалась к подолу. Иногда их 

количество доходило до 2–3 шт. В зависимости от их количества рубахи стали подразделяться на пĕр 

итеклĕ кĕпе (рубаха с одной оборкой), икĕ итеклĕ кĕпе (рубаха с двумя оборками)» [17, с. 101]. Таким 

образом, женские пестрядинные рубахи, отрезные сзади, делятся на следующие подгруппы: 

А. Рубахи с двумя цельными клиньями. К этой подгруппе можно отнести рубаху в крупную 

клетку (красный, синий, черный, оранжевый, зеленый) (ЧКМ 25331), принадлежавшую Анне Дмит-

риевне 1931 г. р. из д. Куш-Елга Бижбулякского района Республики Башкортостан. Сзади, над линией 

отреза, она украшена парными мелкими складками, расположенными под углом. Вместо пуговиц в 

данном случае, для закрытия грудного выреза использована молния. Вокруг стоячего воротника 

пришит волнистый цветной воротник, чего не было на других предметах. 

Б. Рубахи с тремя клиньями. Именно так собрана рубаха из с. Новое Байбатырево Яльчикского 

района (ЧКМ 37244). На ней боковой шов присутствует только слева, с другой стороны клин скроен 

из цельного куска холста. Затем его сложили пополам, и его одна половина оказалась спереди, дру-

гая – сзади. Ворот оформлен стоячим. 

В. Рубахи с одним дополнительным клином. На шитье подобной рубахи уходило семь с полови-

ной ширины пестряди и соответственно они назывались çичĕ ан çурă кĕпи [23, табл. 7]. Графический 

рисунок данной рубахи в нашей таблице сделан по схеме художника М. С. Спиридонова. 

Г. Рубахи с двумя клиньями по бокам. Данный подтип кроя встречается часто. В качестве при-

ложения к данной статье дан рисунок бело-черной пестрядинной рубахи (ЧКМ 21766) из фондов Чу-

вашского национального музея. К сожалению, в документах не указан ареал распространения. Спе-

реди и сзади к остову пришиты клинья, соединенные с помощью боковых швов. 

II. 1.2. Рубахи с пышными рукавами 

Следующим этапом в развитии пестрядинных рубах стало появление широких пышных рука-

вов, сшитых из трех точей холста. Ширина не позволяла пришивать их по традиции под прямым уг-

лом, и чтобы разместить на плечах, начали присборивать в мелкие складки. Искусные мастерицы, 

знающие секретные швы, их делали особенно изящными. Со временем складки появляются и на кон-

цах рукавов. Иной раз их собирали с помощью манжеты. 
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Пышные рукава появились после двхъярусных оборок. Так было в с. Татмыши Батыревского 

района: «Пилĕке юлашки вăхăтра пĕрмеççĕ, хул пуççине пĕреççĕ. Çиелти арки пĕчĕкрех. Кăш кĕпесене 

кĕссе тăваççĕ. Çÿлти арки вĕçне кăш-кăш кĕпене ансăр чĕнтĕр тытаççĕ. Çанă вĕçне сулăллă 

тăваççĕ. Вĕçне, пусине, чĕнтĕр тытаççĕ. Кĕпене мăй çухиллĕ тăваççĕ – урăх пусма тытса пырса» 

[24, I–46, л. 1]. – (В последнее время талию не присборивают, а делают складки на плечах. Верхняя 

оборка поменьше. На некоторых рубахах делают карманы. К нижнему краю верхней оборки приши-

вают узкие кружева. Концы рукавов делают с манжетой. К самому краю пришивают кружева. Горло-

вину делают с воротником, обшивая другим материалом). 

А. Рубахи с одним дополнительным узким клином сшита красно-синяя рубаха, перемежающаяся 

черными и белыми квадратами, найденная в д. Новое Котяково Батыревского района (ЧКМ 25436). 

К ее центральному остову слева пришиты два одинаковых клина с боковым швом. С другой стороны, 

один широкий клин переходит на переднюю половину и добавлен узкий треугольный клин по всей 

длине. Пышность рукавов достигнута за счет дополнительно пришитых клиньев. Их концы заужены 

у запястья продольно идущими четырьмя складками. 

Б. Рубаха с манжетой на концах рукавов и одним дополнительным клином в музейном фонде 

представлена красно-белой пестрядинной рубахой (ЧКМ 12680/3), поступившей от Р. А. Васильевой, 

жительницы г. Чебоксары в 1977 г. Широкие рукава на концах собраны в мелкие складки и заверша-

ются оборкой. 

В. Рубаха с двумя дополнительными клиньями или рубаха из восьми полотнищ холста. В науч-

ном архиве Чувашского государственного института гуманитарных наук хранится рисунок одной из 

таких рубах, сделанный в свое время М. С. Спиридоновым для альбома «Чувашский орнамент» [23, 

табл. 7, рис. 1, 2, 3, 4]. На нем хорошо видно, что спереди на рубахе четыре вертикальных шва, сзади 

от талии – три. К рисункам даны следующие комментарии: «Кĕпе çавнине 3 антан тунă. Кĕпине 5 

антан çĕленĕ» [23, табл. 7, рис. 1, 2, 3, 4]. – (Рукава готовили из трех точей холста. Рубаху шили из 

пяти точей). Схему кроя рукавов художник объяснил следующим образом: «виç ан пĕрле çĕлесе пĕр 

анне çурмалла хутлатса хунă» [23, табл. 7, рис. 1, 2, 3, 4]. – (Соединяя три куска холста вместе, один 

складывали пополам). Затем вырезали по косой от начала шва соединения. Противоположные сторо-

ны зеркально должны были быть равными. В итоге на шитье рубахи данного подтипа уходило восемь 

точей пестряди, поэтому они были названы сакăр ан кĕпи. 

II. 2. Рубахи с завышенной верхней оборкой 

В этнографических подгруппах женские рубахи эволюционировали по-разному. Приуральские 

чувашки, укоротив стан, кроме нижней длинной оборки начали пришивать полосу яркого ситца сверху 

[19, с. 42, рис. 67]. Элемент нововведения сближает чувашскую рубаху с башкирскими [8, с. 44–45] и 

татаро-мишарскими күлмəк примешинской группы Заказанья [12, с. 70]. 

Рубахи с завышенной верхней оборкой в музейные фонды попали после упомянутой комплекс-

ной экспедиции ЧНИИЯЛИ в 1962 г. в Башкирию. Для примера остановимся на одной из них, сшитой 

из темно-синей пестряди в мелкую полосу (ЧКМ 9055). До бедра она имеет туникообразный покрой 

(56 см в длину), затем по горизонтали пришиты два отреза холста такого же цвета с браными узорами 

ярких цветов (белого, розового, светло-зеленого). Длинная верхняя часть подола равна 45 см, а ниж-

няя – 21,5 см. На месте их соединения пришиты розовые и желтые тесемки. Рукава прямые узкие и 

завершаются манжетой (5,5 см). Планка грудного разреза широкая и украшена наклонно располо-

женными розовыми и телесного цвета тесемками. В Книге поступлений музея написано, что рубаха 

«приобретена у колхозницы Илехметовой Марии Павловны в д. Исайкино Абдулинского района 

Оренбургской области» [7, л. 16]. 

II. 3. Рубахи, отрезные на уровне груди и лопаток 

Этот подтип рубахи поучил распространение не во всех чувашских селениях. С 60–70 гг. XX в. 

их начали носить присвияжские чувашские женщины. К этому периоду цельную срединную основу 

кĕпе пĕвĕ они укоротили до грудей, т. е. начали шить с кокеткой спереди и на спине, которая может 

быть и цельной, и состоящей из двух отдельных кусков, т. е. с надплечевыми швами. По нижней ли-

нии, на уровне груди, пришивали два присборенных полотнища. Рукава кроились широкими и их 

концы завершались манжетой. Вырез горловины оформляли планкой, застегивающейся на пуговицы. 

Воротник был стоячий. Подобные рубахи собирались из большего количества деталей. 

Одна из рубах, представленная в книге «Чуваши Присвияжья», имеет аналогичный покрой. Как 

пишут авторы, «этот тип рубахи бытовал в южной и восточной частях ареала (Тăхăрьял, Кошки-
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Новотимбаево, Богдашкино, Кайсарово, Кундюковка» [11, с. 279–280, рис. 1–2]. Однако кокетка го-

товилась уже как на современных платьях: соединительные швы совпадали по головке плечевой ко-

сти. Основная передняя часть готовилась из одного цельного и двух боковых треугольных клиньев, а 

задняя – из двух прямоугольных и двух косых полотнищ. Аналогичным образом эволюционировали 

рубахи молькеевских татар-кряшен [12, с. 73, рис. а, б], проживающих с присвияжскими чувашами в 

одной Республике Татарстан. Некоторые рубахи данного типа отличаются декоративными элемента-

ми. Мелкие складки на верхней основе часто располагаются не в косую, а прямо. Ситцевый или сати-

новый однотонный подол украшали растительными узорами, выполненными тамбурными швами. 

 

III. РУБАХИ С ТРЕМЯ ОБОРКАМИ 

Трехоборчатые рубахи предпочитали приуральские и частично присвияжские и закамские чу-

вашские женщины, проживающие в Татарии и Башкирии. Порою их длина значительно различалась. 

В этих рубахах туникообразный покрой сохранился чуть ниже талии. Длина и расцветка оборок бы-

вает разная: верхняя и нижняя – самые узкие, средняя широкая, часто украшается вставками из ярких 

геометрических узоров браного ткачества и вышивкой. По незначительным отличиям в покрое их 

также можно разделить на несколько подгрупп: 

1. Рубахи с завышенной верхней оборкой и дополнительными короткими узкими клиньями сза-

ди. Так коротко можно охарактеризовать одну из рубах из фондов Чувашского национального музея, 

привезенную из Башкирии (ЧКМ 9052). Ее верхняя часть полностью повторяет туникообразный по-

крой. Сзади, рядом с остовом и клиньями, вставлены короткие узкие треугольные хăю. Квадратная 

ластовица тоже не исчезла. Однако нижняя большая оборка полностью выткана узорчато. Над верх-

ней узкой полосой нашиты широкие яркие ленты. Нагрудная планка обшита нашивками в виде круп-

ного зигзага. Аналогичный фасон имеет рубаха, сшитая из пестряди в вертикальные полосы (ЧКМ 

16581/1). Она отличается оформлением грудной и спинной части: через надплечья тянутся ситцевые 

нашивки и соединяются под прямым углом. 

2. Рубахи с пышными манжетными рукавами и дополнительными длинными узкими клиньями 

сзади во многом схожи с вышеописанными. Их отличие заключается в манжетах и узких треуголь-

ных клиньях, пришиваемых от места стыка рукавов и остова. 

3. Рубахи с тремя длинными оборками распространены среди приуральских чувашей. В катало-

ге чувашских коллекций в этнографических фондах Музея археологии и этнографии Института этно-

логических исследований им. Р. Г. Кузеева Уфимского научного центра Российской академии наук 

И. Г. Петров дает изображения нескольких рубах с тремя воланами [19, с. 44–45]. Все они полностью 

сшиты из красной пестряди вперемежку с белыми (или же желтыми и синими) нитками. Оборки не-

которых рубах украшены светлыми лентами. У одной из них два нижних волана выкроены по косой, 

чего не было в остальных рассмотренных вариантах. [19, с. 44, рис. 70]. 

4. Рубахи с кокеткой и завышенной верхней оборкой. Среди трехоборчатых нательных одежд 

встречаются рубахи с отрезной грудкой и спиной на уровне лопаток. В совместной статье Г. Б. Мат-

веева и Е. А. Ягафовой дана фотография одной из таких рубах из деревень Тоншерма и Большое Ше-

мякино Тетюшского района Республики Татарстан. Как пишут авторы, данный «путь эволюции при-

вел к увеличению деталей. Вместо двух пришивалось три волана» [11, с. 280–281, рис. 3–4]. 

 

IV. МНОГОСОСТАВНЫЕ РУБАХИ С ВЫКРОЙНОЙ ПРОЙМОЙ 

Рубахи данного типа собраны из большего количества кусков холста, имеют выкройную прой-

му рукавов и сшиты без ластовиц. Они уже приближаются к фасону современных платьев. На месте 

соединения передней кокетки с задней имеется шов. Наспинная часть состоит из множества элемен-

тов. Подобным образом трансформированы рубахи чувашских женщин, проживающих в Аксубаев-

ском районе Республики Татарстан [9, с. 27]. Их многовариантную нательную одежду также можно 

разделить на несколько подгрупп: 

1. Рубахи с отрезным остовом и двумя цельными полотнищами спереди. Их носили в т. ч. и в 

с. Старое Узеево Аксубаевского района Республики Татарстан. Зеленовато-черная женская пестря-

динная рубаха, найденная здесь, выделяется отрезной грудкой и спиной. Ее передняя и задняя основы 

составлены из нескольких деталей. Спереди остов отрезной на уровне груди, далее нижняя часть со-

ставлена из двух основ одинаковой ширины холста, присборенных сверху. На наспинной части две 

отрезные горизонтальные линии: от плеча до середины лопаток; два куска от середины лопаток до 
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талии и еще три – от талии до оборки. Задняя половина рубахи вместе с оборкой визуально смотрится 

четырехъярусной. Средняя часть второго яруса собрана в мелкие складки, третий и четвертый – в 

складки. К нижнему краю пестряди пришита черная оборка из сатина. Рукава сшиты со складками на 

плечах и у основания кисти, завершаются широкими манжетами (5 см). Они скроены из одного цело-

го полотнища и треугольной вставки. У правого рукава два шва и клин смотрится спереди, у левого – 

три шва и клин вставлен сзади. 

2. Рубахи с отрезным остовом и двумя цельными полотнищами спереди и с поясом. Пестря-

динная рубаха с таким покроем нами была встречена также во время экспедиции в Аксубаевском 

районе Республики Татарстан [9, с. 27]. Кокетка в данном случае на плечах имеет шов. Основная пе-

редняя часть, сшитая из двух вертикальных полотнищ, на месте соединения с верхней кокеткой со-

брана в складки. Рукава, расширенные треугольным клином (на 1/3 ширины холста), пришиты к ос-

нове с небольшим закруглением без ластовиц. Концы завершаются широкой манжетой. Их конец и 

верх лишь слегка присборены. Задняя часть по горизонтали визуально расчленена на четыре части: от 

плеч до лопаток; от лопаток до талии; от талии до колена; от колена до подола (оборка из цветного 

ситца). Самая верхняя половина сшита из цельного куска без складок, следующая – из трех кусков 

холста и собрана до талии в складки и закреплена поясом. 

3. Рубахи с отрезным остовом и полутора полотнищ спереди. Они распространены в с. Ильде-

ряково той же местности. Одна из бело-красных женских рубах, например, спереди сшита отрезной 

на уровне груди. Далее основа составлена из одного целого полотнища и треугольной вставки, поло-

вина которой сгибается и закрывает заднюю левую часть рубахи. Боковой шов присутствует только 

справа. По двум сторонам от планки рубахи – по три складки, простроченные одной горизонтальной 

линией. Спинная часть отрезная на уровне лопаток. Нижняя половина состоит из двух цельных по-

лотнищ и косых клиньев по бокам. По верхней линии они собраны в крупные складки и прострочены 

двумя линиями. К нижнему краю пришита одна широкая оборка. Рукава шире проймы и пришиты к 

основному полотнищу со сборками на плечах и широкими манжетами на концах. 

4. Рубахи из полутора полотнищ спереди и отрезным остовом со спины. Следующий тип ру-

бахи спереди сшит из одной ширины пестряди: треугольный клин, вырезанный сбоку, вставлен 

направо. С двух сторон от грудного выреза сделаны по две вертикальные складки. Задняя половина 

отрезная на уровне талии. Верхняя часть состоит из средней широкой, собранной в мелкие парные 

складки, и узких боковых клиньев. Нижняя половина сшита из двух кусков пестряди: срединной – 

целой и боковых в виде полутрапеций, вырезанных из другого прямоугольного полотнища и встав-

ленных по бокам. К нижнему краю пришита одна широкая оборка из красного полосатого ситца. Ру-

кава пышные: со сборками на плечах и манжетами. 

Таким образом, мы рассмотрели эволюцию чувашских пестрядинных рубах в период с конца 

XIX в. до 80-х гг. XX в. Мы привели их классификацию, отметив сохранившиеся в них элементы тра-

диционного покроя. В 1950–60-е гг. покрои, рассмотренные в данной статье, можно было наблюдать 

на рубахах из покупных тканей (ситец, бязь, штапель и др. хлопчатобумажные ткани), которые носи-

ли молодые девушки и женщины. Пестрядинную рубаху изредка можно было увидеть на старых 

женщинах чувашских деревень вплоть до 90-х гг. прошлого столетия. И в Чувашии, и за ее предела-

ми изменение фасона шло одинаково. Вначале появились оборки, затем – отрезной остов со спины, 

пышные рукава, кокетка. Остальные элементы в каждой подгруппе развивались по отдельности. 

В Закамье, Присвияжье и Приуралье появляется третья оборка. Когда их много, длина трех воланов 

всегда варьируется. Некоторые рубахи можно включить сразу в несколько групп. Так, аксубаевские 

рубахи, отражающие последние этапы эволюции, можно отнести и к рубахам с одной оборкой (тип 

I.2) и к отрезным (тип II.2). Однако по всем остальным параметрам целесообразней выделить их в 

отдельную группу. Они меняются и по вертикальным линиям, и по горизонтали. Многосоставные 

пестрядинные рубахи являются своеобразными переходными типами от туникообразных к современ-

ным выкройным платьям. Отличия замечаются также и в узорах пестряди. Приуральские чуваши 

вначале предпочитали более темные и полосатые расцветки, затем начали шить рубахи из более яр-

ких образцов пестряди. Излюбленными узорами низовых женщин Чувашии были квадраты, создан-

ные из сочетания разноцветных ярких ниток по основе и утку. По пестрядинным рубахам можно 

также судить о высоком уровне владения чувашских мастериц ткацким ремеслом. Сочетая цветные 

нити в разных пропорциях, они создавали разнообразные красивые узоры. 
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Приложение 
 

Классификация чувашских женских пестрядинных рубах 
 

I. РУБАХИ С ОДНОЙ ОБОРКОЙ (пĕр аркăллă кĕпе) 
 

 
 

 

II. РУБАХИ С ДВУМЯ ОБОРКАМИ (икĕ аркăллă кĕпе) 
 

II.1. Рубахи, со сборками на талии (пилĕкрен пĕрнĕ кĕпесем) 

1.1. Рубахи c прямыми рукавами и отрезным остовом со спины на уровне талии 
 

 
 

а) рубахи с двумя цельными клиньями 

 

 
 

б) рубахи с тремя клиньями 

 

 
в) рубахи с одним дополнительным клином 

(çичĕ ан çурă кĕпи) 

 
г) рубахи с двумя клиньями по бокам 
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1.2. Рубахи с пышными рукавами 

 
a) рубахи с одним дополнительным узким 

клином 

 
б) рубахи с манжетой на концах рукавов  

и одним дополнительным клином 

            

                                      
в) рубахи с двумя дополнительными клиньями (рубаха из восьми полотнищ холста) 

(сакăр ан кĕпи) 
 

II.2. Рубахи с завышенной верхней оборкой 
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II.3. Рубахи, отрезные на уровне груди и лопаток 

 

 
a) рубахи с пышными рукавами и со 

складками на кокетке. 

 
 

 

III. РУБАХИ СТРЕМЯ ОБОРКАМИ 
 

 
1.Рубахи с завышенной верхней оборкой и до-

полнительными короткими узкими клиньями 

сзади.  

 

 
 

2. Рубахи с пышными манжетными рукавами 

и дополнительными длинными узкими клинья-

ми сзади. 

 

3. Рубаха с тремя длинными оборками 

 

 
4. Рубахи с кокеткой и завышенной верхней 

оборкой. 
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IV. МНОГОСОСТАВНЫЕ РУБАХИ С ВЫКРОЙНОЙ ПРОЙМОЙ 
 

 

 
 

 

 

 
1. Рубахи с отрезным остовом и двумя 

цельными полотнищами спереди. 

 

2. Рубахи с отрезным остовом и двумя цель-

ными полотнищами спереди и с поясом. 

 

 

 
3. Рубахи с отрезным остовом и полутора 

полотнищ спереди. 

 

     

   
4. Рубахи из полутора полотнищ спереди и 

отрезным остовом со спины. 
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N.I. Zakharova-Kuleva 

EVOLUTION OF THE PESTRYADIN CHUVASH WOMEN's SHIRTS  

IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES 

 

Based on the analysis of the collection of clothing of the Chuvash National Museum, archival materials, and ethno-

graphic works, the article examines the evolution of the cut of Chuvash traditional pestryadin shirts from the end of the 

19 to the middle of the 20 century, which became widespread among the grassroots ethnographic group. The main at-

tention is paid to the cut, which is the most stable element of traditional clothing. Its historical evolution is shown and it 

is established that by the 1950s and 1960s, the cutting technique approached the modern ones – with a cut-out armhole 

and a cut-off waist. In narrow-local groups, these changes occurred in different ways. The appendix contains the classi-

fication and cut schemes of pestryadin shirts that were common among the Chuvash population during this period. 

 

Keywords: national clothing, pestryadinnaya shirt, Chuvash, ethnology, cut, evolution. 
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