
 

 

 

 

 

 

Методическое пособие 

«Я  ШАГАЮ ПО ПЛАНЕТЕ» 
  



Русские народные 

традиции. 

В старину на Руси костюм был 

одним из проявления народного 

прикладного искусства и ремесел. 

Основные элементы русского 

народного костюма сложились еще в 

Древней Руси. Основной костюма 

была длинная рубаха прямого кроя 

«сорочица», которая шилась из 

домотканого плотна, с широкими 

рукавами. Обычно, женщина 

надевала не одну такую рубаху 

(минимум еще одна выступала в 

качестве нижнего белья). 

Одежда русской крестьянки состояла из такой вот рубахи, украшенной 

вышивкой, которая в русском народном костюме обычно размещалась на 

рукавах, подоле и по плечам. Сверху надевали однотонный сарафан, а также 

передник. Крестьянский костюм готовился с большим старанием, обычно в 

связи с трудовыми праздниками – жатвой, сенокосом, выгоном скота. 

Самым распространенным головным убором женского русского 

народного костюма был кокошник – плотная шапочка разнообразных форм, 

и обычно пышно декорированная вышивкой и камнями 

Девицы носили обручи (мягкие или твердые) из разноцветных лент. 

Если незамужние девушки могли носить одну косу или расплетенные 

волосы, то замужние дамы заплетали в обязательном порядке 2 косы и всегда 

носили головной убор. 

Красота и первозданность, оригинальность и целомудренность 

народного русского костюма находит отражение и в современном мире, так 

элементы костюмов в русском народном стиле в последнее время очень 

актуальны и все чаще появляются на модных подиумах. 

  

http://womanadvice.ru/russkiy-kokoshnik


Белорусские 

традиции. 

Белорусский национальный 

костюм – один из ярких символов 

народа Белоруссии. Белорусский 

народный костюм имеет 

множество общих черт с 

русскими и украинскими 

костюмами. Также большое 

влияние на народный костюм 

литовские и польские традиции. 

Яркие и самобытные 

национальные костюмы 

белорусов стали неотъемлемым 

символом различных праздников. 

Национальные особенности 

Белоруссии 

Белорусы – очень 

гостеприимный и радушный народ. По характеру и укладу жизни они очень 

схожи со своими соседями-славянами: русскими и украинцами. По 

сравнению с другими странами Восточной Европы, в Белоруссии 

сохранилось самое большое количество обрядов и традиций язычества. 

Национальные особенности Белоруссии во многом определились 

благодаря природе страны. Величественная и неспешная, она и свой народ 

сделала подобным себе. Белорусы не любят «выносить сор из избы» и 

устраивать прилюдные сцены, уважительно относятся к старшим, 

внимательно выслушивают собеседника. 

В одежде особых предпочтений нет – с удовольствием носят как 

повседневную одежду европейского стиля, так и национальные костюмы. 

Приветливость, взаимопомощь, уважение, доверие, общинность – вот 

основные национальные особенности Белоруссии. 

  



Армянские традиции. 

Мужской костюм 

Основой традиционного 

мужского армянского костюма 

была сшитая из шелка или ситца 

цветная рубашка  с низким 

воротом и боковой застежкой и 

широкие штаны-шаровары  из 

шерсти или хлопка, обычно синего 

цвета.  

Поверх рубашки восточные 

армяне надевали  распашную 

верхнюю одежду с низким стоячим 

воротником.  

Одежда отличалась красивой 

вышивкой с растительным орнаментом. Талию обматывали длинным, 

сложенным в несколько слоев шарфом. Образовавшиеся в таком поясе 

складки использовали в качестве карманов, кошелька, кисета и для ношения 

ножа или кинжала. 

Зимой мужчины носили широкие шубы из овчины. В западных областях 

носили безрукавки из козьего меха – казахик. 

Женский костюм 

Женская одежда армян было более однородна. Она состояла из длинной 

рубахи – халав, с косыми клиньями по бокам, с широкими прямыми 

рукавами, круглой горловиной и продольным разрезом на груди. Под халав 

надевали длинные штаны – похан. Штаны шили из красной 

хлопчатобумажной ткани и расшивали у щиколоток золотыми нитками и 

тесьмой. Поверх восточные армянки одевали длинный архалух, синего, 

зеленого или фиолетового цвета, с длинным изящным вырезом на груди, 

застегивающийся только до талии. Женский архалух имел боковые разрезы 

идущие от бедер, таким образом, образовывалось три полы: широкая задняя 

и две узкие передние. 

Головные уборы 

Армяне носили разнообразные шапки: меховые, вязаные или тканые. 

Армянские девушки носили многочисленные косички. Косички удлиняли 

вплетенными в них шерстяными нитями. Цвет ниток подбирали под цвет 

волос. Косички украшали серебряными шариками и кистями.  

  



 

Польские традиции. 

Польская народная одежда 

делится на две основные группы, 

которые различаются по ткани, из 

которой она сделана. Первая 

шилась из белого льняного полотна 

и овечьей шерсти натурального 

цвета, а вторую составляли 

костюмы из полосатых тканей. 

Основу всех народных костюмов 

составляли: юбки, рубашки, 

фартуки, жилеты (а позже и 

корсеты), обувь (сапожки красного 

или зеленого цвета на высоком 

каблуке, а также обувь из мягкой 

кожи, которая называется 

«керпчи»). И, конечно же, 

украшения – деревянные, стеклянные, коралловые или янтарные бусы, в 

основном, красного цвета. Причем, количество нитей бус говорило о 

достатке семьи. Богатыми и разнообразными были во многих регионах 

головные уборы. 

Головной убор женщины зависел от сезона и семейного положения. Девушки 

ходили чаще с непокрытой головой, а венок был праздничным или 

свадебным элементом костюма. Он представлял собой жесткий обод с 

укрепленными на нем пышными букетами искусственных цветов и лентами. 

Польский костюм, как и традиционная одежда многих народов, был обильно 

украшен вышивкой. Кстати, в отличие от других славян, которые вышивали 

полотенца, выполняли декоративную вышивку, поляки расшивали только 

одежду. Часто выпуклый шов из цветных ниток уже служил украшения и 

элементом вышивки. По технике популярны были курпевский крестик и 

закопаньский стежок. 

 

 

  



Таджикские традиции. 

Девичьи платья имели 

горизонтальный разрез ворота 

«китфаки» («плечо») с легкой 

выемкой под горлом и завязками у 

концов разреза. После замужества 

невеста начинала носить женские 

платья с вертикальным вырезом 

ворота «пешкушо» или «пешяла». 

Нередко грудной разрез украшался 

планкой, вышитой тесьмой или 

«пешкуртой». На платье «пешяла» 

по обеим сторонам вертикального 

разреза ворота делали густые 

сборы «чим» (до начало 90-х годов 

19 века). Стоячий воротничок 

обычно был на белых платьях, 

которые, при выходе на люди, 

выступали в качестве нижнего 

белья. Поверх него надевали несколько ярких шелковых или адрасовых 

платьев. Эти платья имели вертикальный, немного вынутый разрез, чтобы 

был виден лишь нарядный плиссированный воротник нижнего белого платья. 

Рукава женских платьев туникообразного покроя были широкие, ровные по 

всей длине. 

Второй основной частью женского костюма являются глухие шаровары 

«эзор», «пойджома», «лозими», стягивающиеся на талии поясом из тесьмы - 

«гашником». Они шились в основном из двух видов ткани, нижняя их часть 

была из дорогого материала, верхняя - из более простой, дешевой ткани. 

Внизу шаровары обшивались тесьмой «зех» или «кокма» (плетеной или 

вышитой). 

Позднее появились платья с отрезной кокеткой, которые заняли прочное 

место в таджикском женском гардеробе, в настоящее время они являются 

основной формой женских платьев. 

Головной убор женщин имел три составляющие: «салля» (чалма), 

шапочка «кулута пушак» или «кулюта», надеваемая под чалму и «лачак» - 

прямоугольный кусок ткани, свешивающийся под подбородком и 

прикрывающий шею и грудь. Кроме того, существовал особо вышитый 

платок невесты «сарандоз» (накидка на голову), украшенный вышивкой. В 

начале 20 века его заменило покрывало из гардинного тюля - «тур», который 

накидывали на голову невесты, концы этого платка были украшены 

вышивкой, исполненной на тамбурной машинке. 

  



Татарские 

традиции. 

 Наиболее ярко 

национальные особенности в 

одежде прослеживаются в 

женском костюме, в силу 

эмоциональности женщин и их 

внутренней потребности к 

красоте. При всей цветовой 

экзотичности он не выпадает 

из общей мировой тенденции 

моды: стремление к 

приталенному силуэту, отказ 

от больших плоскостей белого 

цвета, широкое применение 

продольного волана, 

использование в отделке 

объемных цветов, позументов, 

драгоценностей. Для одежды татар характерен традиционный 

трапециевидный силуэт с «восточной» насыщенностью цветов, обилие 

вышивок, применение большого количества украшений. Издавна татары 

ценили мех диких зверей – черно-бурой лисицы, куницы, соболя, бобра. 

  

Традиционная обувь – кожаные ичиги и башмаки с мягкой и жёсткой 

подошвой, нередко сшитые из цветной кожи. Праздничные женские ичиги и 

башмачки были орнаментированы в стиле многоцветной кожаной мозаики. 

 Рабочей обувью служили лапти татарского образца (татар чабата): с 

прямоплетёной головкой и низкими бортиками. Их надевали с белыми 

суконными чулками (тула оек).  

Женский головной убор в прежние времена, как правило, содержал 

информацию о возрастном, социальном и семейном положении его 

обладательницы. Девушки носили мягкие белые калфаки, тканые или 

вязаные. Замужние женщины поверх них, выходя из дома, набрасывали 

легкие покрывала, шелковые шали, платки. Носили также налобные и 

височные украшения – полоски ткани с нашитыми бляхами, бусинами, 

подвесками. 

 

  



Туркменские 

традиции. 

Мужской 

национальный 

костюм состоит из 

рубахи, иногда 

сохраняющей старый 

покрой, а иногда 

сшитой по образцу 

городской, и штанов 

на вздержке, более или 

менее суживающихся книзу. Особый колорит национальному мужскому 

костюму придают шелковый красный в полоску халат и большая шапка из 

бараньей шкуры с длинной волнистой шерстью, надеваемая поверх 

тюбетейки. На ногах — фабричные ботинки или среднеазиатского фасона 

галоши с цветными шерстяными носками. 

Женская верхняя одежда, которую носят и летом и зимой, в настоя-

щее время встречается двух видод — чабыт и кемзор. Чабыт и его раз-

новидности (наиболее древняя форма верхней одежды) — халат с длинными, 

сужающимися к запястью рукавами. Кемзор — верхняя одежда в талию со 

вшивными прямыми рукавами, небольшим воротником и отворотами на 

груди. Он появился у туркменок окраинных районов (юго- западные районы 

республики, Ташаузская и Чарджоуская области) в последние 50 лет под 

влиянием соседей—казахов, каракалпаков и узбеков, в свою очередь 

заимствовавших его у татар. Туркменки Ташаузской области обычно шьют 

кемзор без воротника, а грудь и полы украшают машинной вышивкой 

белыми нитками. Здесь он является и повседневной и праздничной одеждой, 

в зависимости от качества ткани. Очень нарядны плюшевые кемзоры, 

которые обычно носят по праздникам. 

Чабыт — выходной праздничный халат из шелка или бархата. Раньше 

зажиточные женщины шили его из тонкого дорогого сукна красного или 

зеленого цвета. В южной Туркмении для чабыта до сих пор изготовляется 

специальная шелковая красная ткань с черными и белыми полосами — 

чепбетвв. Ворот чабыта обшивают серебряными бляхами и другими 

серебряными украшениями, а иногда вышивают; вышивкой покрывают 

также полы, края боковых разрезов и концы рукавов. У туркмен- йомутов 

западных районов чабыт шьют с короткими рукавами, до локтя, и с более 

длинными, чем в других районах Туркмении, боковыми разрезами, 

доходящими до талии; края их украшают серебром. Чабытом здесь 

называется только одежда из красного шелка; аналогичная по покрою 

верхняя женская одежда из плюша, вельвета и различных хлопчатобумажных 

тканей называется голшурмак или зенана гейим. 

  



Узбекские традиции. 

Традиционный 

национальный мужской 

костюм состоит из теплого 

стеганого халата - чапана, 

подвязанного платком или 

платками, головного убора 

тюбетейки, а также сапог, 

выполненных из тонкой кожи.  

Женский национальный 

костюм состоит из халата, 

функционального платья 

простого покроя из хан-

атласа, и шаровар - широких 

тонких брюк, зауженных 

внизу. Головной убор женщины состоял из трех основных элементов: 

шапочки, платка и тюрбана. 

Головной убор (тюбетейка) 

Одним из наиболее популярных и повсеместно распространенны х 

видов народно-прикладного искусства Узбекистана всегда была 

тюбетейка - твердая или мягкая шапочка на подкладке. Тюбетейка 

стала неотъемлемой частью узбекского национального костюма, 

вошла в жизнь и традиции узбекского народа. Тюбетейка (от 

тюркского "тюбе"-верх, вершина) является национальным головным 

убором не только узбеков, но и других центрально -азиатских народов. 

Тюбетейки различаются по типам: мужские, женские, детские, для 

стариков. Женщины пожилого возраста этот головной убор не носят. 

Детские тюбетейки (кулохча, калпакча, дуппи, кулупуш) отличаются 

разнообразием и красочностью тканей, пышностью кисточек и 

шариков, вышивок, блесток и обилием амулетов. Наиболее 

распространенные формы узбекских тюбетеек - четырехгранные, 

слегка конусообразные. Тюбетейки изготавливали из двух или 

нескольких слоев ткани, простегиваемых и укрепляемых шелковой 

или хлопчатобумажной нитью. Готовая тюбетейка вышивалась 

шелковой нитью, золотой или серебряной канителью.  

 

 

  



 

Украинские традиции 

Мировой известностью 

пользовались украинские венки из 

искусственных и живых цветов с 

лентами как девичий головной 

убор. Наряду с ними были 

известны и другие: металлическая 

проволока с подвесками, лента, 

платок, кусок серебряной или 

золотой парчи, картонный круг и 

т.д. Все они - круглой или 

полукруглой формы. 

Вышивка украинского 

костюма богата и разнообразна. Ею 

украшали женские и мужские 

рубахи, верхнюю одежду, головные 

уборы. Мотивы орнаментов, 

композиции, цвета передавались из поколения в поколение, становясь 

традиционными. Орнаментальные мотивы были геометрическими (ромбы, 

розетки, звезды), растительными. 
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