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В статье анализируются традиционные женские и мужские головные уборы, бытовавшие на 

рубеже XIX - XX вв. в среде русских крестьян Самарской губернии. Исследование проведено на полевом 
материале фольклорно-этнографических экспедиций в Борский и Богатовский районы области. 
Сделаны выводы о развитии традиции во времени и в результате урбанизации российского общества.  

Ключевые слова: русский головной убор, возрастная и социальная дифференциация головных убо-
ров, полевой этнографический материал, развитие традиции. 

  
Головные уборы – неотъемлемая часть традиционного костюма любого народа. Они отражали 

мифологическое сознание предков, художественно-эстетические ориентиры, принятые в обществе, 
этническую самобытность. Объектом нашего исследования стали головные уборы русских крестьян 
Самарской губернии конца XIX - начала XX в. Основными источниками работы стали опубликованные 
описания традиционной одежды русских Самарского края, выполненные на основе архивных 
документов и материалов полевых исследований (Антонова Г., Бородина Н.В.), а также вещественные 
источники, зафиксированные в ходе фольклорно-этнографических экспедиций Самарского Центра 
русской традиционной культуры [МФЭЭ].  

Женские и девичьи головные уборы были довольно разнообразны, они соответствовали социальному 
статусу хозяйки, ее возрасту и семейному достатку. Летом девушки чаще всего ходили с непокрытой 
головой или надевали ленту, венок. В холодное время года покрывали голову косынками, платками. 
Согласно описанию современников, в XIX в. «...девичий убор состоит из шелковой повязки, 
украшенной цветами, в виде венца, который у шеи стягивается пучком цветных лент и называется 
бантом». В Новоузенском уезде Самарской губернии (ныне – левобережная часть Саратовской обл.) 
зафиксирован интересный головной убор: «Особенность головного украшения девушек в праздничное 
время - это так называемая повязка «пошиши»: складывается шелковый платок лентой, вершка в 
три, и повязывается на голову как лента». В одном из вариантов описания девичьего головного убора 
представлена и прическа: «...на голове девушки носят шелковый лапчатый (лапочки вышиты желтой 
и белой по углам мишурой) платок, который подвязывается концами назад. Волосы заплетены в одну 
косу, в конец которой вплетены несколько различных лент в вершок ширины» (Бородина, Народный, 
2007. С. 39-40). 

По свидетельству К.М. Какуриной (с.Семеновка Нефтегорского района), «каждому сарафану 
соответствовал свой полушалок. Основные цвета - желтый, кремовый, зеленый, бордовый, синий, 
голубой. Черный цвет использовался редко» (Бородина, Народный, 2007. С. 59). 

Женские головные уборы были значительно сложнее девичьих. Наибольшее распространение 
получила кичка, которую носили вместе с волосником (повойником) и платком. По описанию 
Г.Антоновой, «непосредственно на голову надевали волосник. Известны два основных вида 
волосников. Первый представляет собой 
холщевую, бумажную или вязаную 
круглую шапочку с небольшим обручем 
на темени. Чаще всего шапочку шили 
из разноцветных клиньев. У основания 
волосника, которое как обручем 
охватывало голову, делали утолщение из 
скрученной полосы материала. Иногда 
волосник представлял собой только 
такой матерчатый обруч, стянутый сзади 
шнурком - это второй тип волосника. 
Поверх волосника обязательно надевали 
платок - «увивались в ладонку». В 
праздники на волосник надевали сначала 
кичку, а потом «увивались в кичку» 

Фото 1. Весенний сев. Фотография 
из школьного музея с. Аверьяновка 
Богатовского р-на Самарской обл. 
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платком» (Антонова, Русская, 2002. С. 13). Кичка представляет 
собой круглую шапочку, похожую на волосник, но, в отличие от 
волосника, кичка не одинакова по высоте - спереди надо лбом 
имеет возвышение. Кичку шили из сложенного в несколько слоев 
и обильно простроченного материала, отчего она становилась 
твердой. Сзади на темени кичку завязывали тесемками. Богатые 
крестьянки носили дорогие кички на бархатной основе, 
отделанные золотым или серебряным позументом, парчой, 
бисером, богато украшенные вышивкой. Все это было недоступно 
массе крестьянок, которые обтягивали верх кички кумачом или 
ситцем и покрывали его несложной вышивкой или узором из 
блестящих пуговиц. 

Как и повсеместно в России, в Самарском крае широко 
были распространены разнообразные платки, шали, косынки и 
полушалки. Платки для повседневной носки были из дешевого 
материала – ситца, штапеля, а выходные – из шелка, атласа, 
кашемира, украшенные по краям каймой или бахромой. 
Разнообразны способы завязывания платков. Обычно платок 
складывали с угла на угол по диагонали и завязывали под 
подбородком. В торжественных случаях платок скалывали под 
подбородком булавкой (носили «под булавку»). Часто верхнюю 
часть платка несколько оттягивали кверху, отчего получался 
небольшой «носик», как говорили, «для красоты». Во время 
работы платок для удобства завязывали двумя концами сзади. 

Зимой девушки и женщины повязывали голову шалями. В 
южных районах были широко известны «пуховки» - шали из 
верблюжьего пуха. Под пуховки надевали небольшой ситцевый 
или коленкоровый платок («подзимь», «подплатошник» - 
с.  Усманка Борского р-на Самарской обл.). Во всех селах юго - 
восточных районов Самарской области бытовали огромные шали 
с кистями из овечьей шерсти. Носили их «под булавку» или 
завязывали концами сзади. 

В начале XX в. широкое распространение в качестве 
праздничного головного убора получили черные (реже кремовые) 
кружевные косынки, сплетенные из толстой крученой шелковой 
нити. Повязывали такие косынки следующим способом: 
накладывали на лоб, на висках делали глубокие складки, а концы 
либо оставляли свободно висеть впереди, либо забрасывали 
один из них назад, но никогда не завязывали. Кружевные 
косынки надевали поверх цветного (голубого, розового, белого) 
платка. Нельзя не упомянуть, что большой популярностью 
пользовались «хранцузские» - тонкие, очень красиво расписанные 
хлопчатобумажные платки (Антонова, Русская, 2002. С. 13-14).  

Мужские головные уборы были более просты. По описанию 
XIX в., широко была распространена в деревенской среде 
коричневая валяная шляпа – грешневик, черепенник в форме 
цилиндра с небольшими полями. Была известна и шапка с 
наушниками – треух, ушанка, чабак, малахай (термин тюрко - 
монгольского происхождения) (Фото 1). В начале XX в. 
наметился переход к картузу из фабричной ткани с козырьком, по 
форме близкому военной фуражке (Бородина, Народный, 2007. 
С. 47) (Фото 2). В результате полевых экспедиций Самарского 
Центра русской традиционной культуры по Богатовскому району 
(села: Арзамасцевка, Беловка, Аверьяновка, Богатое, Тростянка, 
Кураповка, Андреевка, Максимовка, Печинено, Зуевка,  Ивановка, 

Съезжее, Федоровка, Виловатое; поселки: Горский, Елшанский, Петровский, Центральный, Заливной 
(Мельзавод), станция Заливное (Марычевка) Самарской области в 2014 г., появилась возможность 
пополнить исследуемый материал по данной теме (МФЭЭ). 

Так, в экспозиции школьного музея с. Аверьяновка находится кашемировый платок размером 
78х85 см оранжевого цвета (Фото 3). Рисунок располагается в одном углу платка и представляет собой 

Фото 2. Ямщиков С.В. 1883 г.р. 
с. Тростянка Богатовского р-на 

Самарской обл.

Фото 3. Кашемировый платок. 
Школьный музей с. Аверьяновка 

Богатовского р-на Самарской 
обл. 
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витиевато переплетенный лентой букет цветов. Узор выполнен с помощью набойки (или росписи) 
и ручной вышивки (возможно, частично и машинной вышивки).  Согласно технологии исполнения, 
сначала выполнялась набойка, то есть одним штампом или набором штампов делался оттиск на ткани 
с помощью трех красок. Очень тонкий контур сделан с помощью чернильно - коричневой, крупные 
элементы - розовой, более мелкие – светло- фиолетовой краской. Не исключен вариант, что весь рисунок 
или его часть мог быть нанесен кистью, вручную. Поверх нанесенного краской рисунка идет вышивка 
шелком оранжевого цвета на несколько тонов светлее цвета платка в двух техниках: тамбуром и гладью. 
Тамбур повторяет практически весь рисунок по контуру, немного отходя от него, а также располагается 
под стежками глади по контуру детали, только там он выполнен простыми и более толстыми нитями 
белого цвета, в качестве основы для лучшего и более выпуклого рельефа, и за них же идет зацеп при 
выполнении гладевых стежков.  На концах платка есть простая, около 2,5 - 3 см, бахрома. Платок и узор 
сохранен частично, имеются утраты. 

В этом же музее находится еще один подобный, редкий по технике исполнения платок, с 
аналогичным растительным узором, длинными и переплетенными кистями. К сожалению, сохранились 
едва различимые контуры от краски и немного вышитых строчек. Платки принадлежали местным 
жительницам – это все, что известно хранителям музея. 

В школьном музее райцентра Богатое находятся несколько женских головных уборов. Все они 
принадлежали жительницам с. Кураповка. Один из них, похожий на описанный ранее  волосник, 
называющийся «чехликом», создан М. Капишниковой в 1895 г. из лоскутков (Фото 4). 

Другой головной убор – чепчик, изготовлен Р. С. Безгиной в 1907 г. из фабричной темно - серой ткани 
с бело - голубыми цветами в виде небольшой круглой шапочки, с широко подогнутым краем (Фото 5). 

В коллекции музея есть фабричные платки: один – из темно-серой хлопчатобумажной ткани в 
мелкий белый горошек и небольшими 
белыми цветочками по краю, 1910 г. 
изготовления, принадлежавший 
Н.С. Глазатовой; другой – из более 
дорогой ткани с кистями и со сложным 
рисунком красно-коричневых тонов, без 
описания (Фото 6). Также в экспозиции 
находится элемент свадебного головного 
убора – восковой венок, изготовленный 
мастерицей Луговой в 1915 г. (Фото 7).

В частной коллекции художественного 
руководителя СДК с. Тростянка 
Е.В. Ямщиковой сохранились несколько 
прекрасных образцов головных уборов 
семьи Ненашевых: женский головной 
убор, очень похожий на «чехлик» из 
музея в с.Борское, детский красный чепец 
(«чепарь») (Фото 8) и платки с мелкими 

Фото 4. Чехлик. Школьный 
музей с. Богатое Богатовского 

р-на Самарской обл. 

Фото 5. Чепчик. Школьный 
музей с. Богатое 

Богатовского р-на 
Самарской обл. Фото 6. Платок. Школьный 

музей с. Богатое. 

Фото 7. Восковой венок. Школьный музей с. Богатое. 
Богатовского р-на Самарской обл. 
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цветными кисточками известной мануфактуры С. Посылина г.  Шуи Ивановской губернии конца XIX 
- начала XX в. (Фото 9).

Характерной чертой русской одежды и головного убора исследуемого периода является сочетание 
традиционных элементов с новыми формами, заимствованными от других народов, а также 
проникновение в быт модных изделий из городской среды. Несмотря на это, все сохраненные, хотя 
и немногочисленные экспонаты и фотографии школьных краеведческих музеев в селах Богатое и 
Аверьяновка, экспонаты частных коллекций, вполне могут стать источником в работе по воссозданию 
традиционных головных уборов русских крестьян Самарской области для всех интересующихся в 
сохранении и передаче народных традиций. 
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