
             «Чем пристальнее изучаешь русский 

народный костюм как произведение искусства, 

тем больше находишь в нем ценностей, 

и он становится образной летописью жизни 

наших предков, которая языком цвета, формы, 

орнамента раскрывает нам многие 

сокровенные тайны и законы красоты 

народного искусства». 

М.Н. Мерцалова.  

 В рамках музейной педагогики, в детском 

саду созданы национальные уголки, которые 

предусматривают процесс приобщения 

детей дошкольного возраста как преемников, 

носителей и продолжателей этнокультурных 

традиций к 

сохранению национальной культуры при 

помощи кукол. Куклы в национальных костюмах  отражают особенности этнической 

культуры, обладают уникальным воспитательно-развивающим потенциалом. В наших 

уголках есть куклы в русских, греческих, армянских, крымскотатарских и др. 

национальных нарядах.  

 Единого образца русского национального костюма не существовало. Его 

вариативность определялась огромными просторами страны, различными климатическими 

зонами, историей, экономикой каждого края, местными культурными традициями и др.  

Костюмы людей из одной сельской местности различались также по их возрастным и 

социальным признакам, вероисповеданию и ряду других факторов. 

 Мужской костюм в целом был единообразен на всей территории проживания 

русских. Он состоял из рубахи туникообразного прямого или раскошенного книзу кроя с 

косым (реже прямым) разрезом ворота, нешироких штанов, пояса, обуви и шапки.  

 Одним из видов женской одежды был  сарафан. Сарафан был, как правило, 

трапециевидного силуэта, он надевался поверх рубахи. Сарафаны были нескольких видов: 

глухие, распашные, прямые. Распашные сшивались из двух полотнищ, которые соединяли 

при помощи красивых пуговиц или застежек. Прямой сарафан крепился на лямках. 

Популярен был и глухой косоклинный сарафан с продольными клиньями и скошенными 

вставками по бокам. Самые распространенные цвета и оттенки для сарафанов — темно-

синий, зеленый, красный, голубой, темно-вишневый. Праздничные и свадебные одеяния 

шили в основном из парчи или шелка, а повседневные — из грубого сукна или ситца.  

 Головной убор женщины зависел от возраста и семейного положения. 

Он предопределял всю композицию костюма. Девичьи головные уборы оставляли часть 

волос открытыми и были довольно простыми: ленты, повязки, обручи, ажурные венцы, 

сложенные жгутом платки. 

 
 


