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Аннотация 

Некоторые варианты использования выборного ткачества в декоре женских рубах 

получили широкое распространение в конце XIX – начале ХХ в. у ряда народов Волго-

Уральского региона и являются традициями, сформировавшимися в результате межэтни-

ческих взаимодействий. Цель настоящего исследования – определение временного периода 

и территории формирования этих традиций, а также этнической среды, породившей их. 

В ходе исследования установлено, что в декоре рубах народов Волго-Уральского региона 

существовало две основных традиции использования элементов выборного ткачества, раз-

личающихся по времени и территории формирования. Первая – украшение подола пестря-

динной рубахи лентой выборного тканья – оформилась не позднее середины XVII в. 

в культуре татар Поволжья, от которых затем была заимствована северными группами 

башкир, южными удмуртами и восточными марийцами. Вторая традиция – равномерное 

распределение розеток выборного ткачества по поверхности рубахи; она сложилась не 

ранее середины XIX в. в зоне татаро-башкирского взаимодействия в северо-западной 

части Уфимской губернии и на примыкающих к ней территориях Казанской и Пермской 

губерний. Южные удмурты и восточные марийцы заимствовали эту традицию в конце 

XIX – начале ХХ в. 

Ключевые слова: традиционная одежда, женские рубахи, пестрядь, выборное ткаче-

ство, народы Волго-Уральского региона, межэтническое взаимодействие, истоки традиций  

 

 

В этнографической литературе использование выборного ткачества в качестве 

декора женских рубах у народов Волго-Уральского региона до настоящего вре-

мени рассматривалось в рамках исследований традиционного костюма того или 

иного этноса. Не существовало единой картины, позволяющей выделить в спосо-

бах орнаментации женских рубах, выполненной в данной технике, различные 
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по времени происхождения и по ареалу бытования традиции, присутствовавшие 

в культуре ряда этнографических, этнотерриториальных, этноконфессиональных 

групп региона в качестве общих для них элементов и получившие распростра-

нение благодаря межэтническим взаимодействиям в регионе. 

Обратиться к данной теме нас побудила работа с материалами полевых днев-

никовых записей учителя, крупнейшего этнографа, этнолога, создателя этнологи-

ческой школы в Башкортостане Раиля Гумеровича Кузеева [1]. В дневнике № 2 

экспедиции 1959 г. Р.Г. Кузеев подробно описал крой и декор башкирской ру-

бахи-платья (с. Шокурово Свердловской обл.). Это платье имело стан из домо-

тканого полотна, сосборенный подол и оборку на талии, а также рукава из узор-

ного домашнего полотна: «На рукавах орнамент мелкий, геометрический, раз-

ных цветов. Не очень густо и не очень редко они располагались (2 см расстоя-

ние)». Между станом и подолом – «полоса тканого, орнаментирован[ного] пояса – 

наз[ывается] кәүдә» [1, c. 104–105]. Данное платье, сшитое из домотканины и 

украшенное вытканным орнаментом, представляет в костюме северо-восточных 

башкир старинный тип, который в ХХ в. был постепенно вытеснен новой мо-

дой на одежду из однотонных фабричных тканей, вышитую тамбуром. 

Работая с информаторами, описывая предметы традиционной культуры или 

производственные процессы, Р.Г. Кузеев был всегда внимателен к деталям. В опи-

сании башкирского платья из Свердловской области он упоминает элемент, назва-

ние которого нечасто приводят в публикациях, но который является весьма важ-

ной деталью для уточнения истории формирования определенной традиции в 

одежде народов региона. Этим элементом является полоса узорного ткачества, 

записанная Р.Г. Кузеевым под названием кәүдә, которая вшивалась между ста-

ном и сборчатым подолом. Присутствие на платьях северо-восточных башкир 

пояса тканого орнамента, расположенного по нижнему краю стана, отмечал и 

Н.В. Бикбулатов: «Бордюр из тканых фигур обрамлял подол женского платья… 

В Приуралье, в верховьях реки Уфы, браный орнамент украшал весь подол жен-

ского платья, а к краю подола пришивалась оборка из покупной ткани…» [2, 

с. 55]. Этот элемент декоративной отделки упоминает и С.Н. Шитова: «На тка-

ных платьях крайнего северо-востока полоса браного орнамента располагалась 

на подоле повыше пришитой оборки» [3, с. 285].  

В приведенных выше фрагментах Н.В. Бикбулатов и С.Н. Шитова описывают 

данный элемент как полосу «браного орнамента», но как «браные» в их текстах 

нередко упоминаются и узоры выборного ткачества, потому что выборное – лишь 

разновидность техники браного ткачества. Отмеченное в записях Р.Г. Кузеева 

бытование у башкир Свердловской области женских платьев из домотканого по-

лотна с узорами выборного ткачества упоминает также С.Н. Кучевасова [4, с. 64], 

описывая эту особенность как общую для местных татар и башкир. Платья, укра-

шенные вытканными разноцветными розетками, были распространены в прошлом 

не только у северо-восточных, но и у северо-западных башкир, однако узорный 

поясок, вшитый между оборкой и станом, для последних был нехарактерен.  

Полными аналогами башкирского платья из с. Шокурово Свердловской 

области, описанного Р.Г. Кузеевым, являлись старинные рубахи-платья татар, 

проживающих в Пермском крае (в Сылвенско-Иренском поречье), имевшие такую 

же конструкцию, декор и подобное сочетание домашних и фабричных тканей; 
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между станом и сосборенным подолом они тоже имели вшитую узорную ленту, 

украшенную розетками выборного ткачества [5, с. 100, 102–105] (см. рис. 1, а). 

Характерные, важнейшие черты декоративного убранства описанного Р.Г. Кузее-

вым «шокуровского» башкирского платья (розетки выборного ткачества, рассеян-

ные по поверхности, и вытканная декоративная тесьма по краю подола) в ком-

плексе присутствуют на рубахах только у них. Поэтому осуществлять дальнейший 

сравнительный анализ домотканых женских рубах с элементами выборного ткаче-

ства у народов региона целесообразно разделяя по основным его признакам:  

1) пестрядинные платья со вшивным узорным пояском выборного ткачества 

между станом и оборкой; 

2) пестрядинные платья, украшенные рассеянными по поверхности розет-

ками выборного ткачества.  

Платья из пестряди с узорным пояском между станом и подолом были вы-

делены С.В. Сусловой и Р.Г. Мухамедовой как отдельный вариант декоратив-

ного убранства женской плечевой одежды туникообразного кроя у татар, который 

был ими описан следующим образом: «Рубахи украшались лишь узкой, узорно 

сотканной тесьмой, которая вшивалась в подол рубахи на месте стыка остова и 

нижнего волана. Такие рубахи были распространены у всех групп кряшен, в том 

числе и у нагайбаков» [6, с. 94] (см. рис. 1, б). Рубахи из пестряди подобного же 

кроя с декоративным пояском по низу стана были распространены и у южных уд-

муртов: «В праздничных образцах на стыке основной части рубахи и оборки вши-

вали отдельно изготовленную декоративную полосу, заполненную вытканными в 

выборной технике орнаментальными фигурами разных цветов» [7, с. 58–59]. 

И.А. Косарева подробно описала декор и цветовое решение этих орнаментирован-

ных лент по низу стана и опубликовала большое количество их образцов [7, с. 60, 

ф. 40, 41, 43, 46–75] (см. рис. 1, в). Ранее удмуртские женские рубахи подобного 

типа были описаны в монографиях В.Н. Белицер, С.Х. Лебедевой, в которых также 

были опубликованы (но в небольшом количестве) фотографии [8, с. 40–41, рис. 13; 

9, с. 83, 94–96, 174, ф. 90в, 92, 201]. Пестрядинные рубахи с узорным пояском 

по низу подола бытовали и у прикамских марийцев [10, с. 310–311]. 

Для уральских марийцев (проживающих на территории Пермского края и 

Свердловской области) и красноуфимских удмуртов, ассимилированных в их 

среде, туникообразного кроя рубаха из пестряди с пришитым сосборенным по-

долом из фабричной ткани и вшитым между станом и подолом узорным пояском 

(рис. 1, г) в ХХ в. была основным, наиболее распространенным типом. Как и 

у других народов Волго-Уральского региона, эта декоративная полоска выборного 

ткачества у марийцев была полихромна, розетки разных цветов чередовались в 

горизонтальном ряду (рис. 2, а–е). Тесьму выборного ткачества на платье марийцы 

называли чоп, чеп («цепь») (см. [11, с. 84], а также (ПМН 2002, 2006)). Для ее изго-

товления изначально ткали заготовку в виде отреза пестрядинного холста с не-

сколькими (не менее 4 шт.) горизонтальными полосами выборного орнамента 

с идентичным узором, расположенными на небольшом расстоянии друг от друга 

(рис. 2, ж). Затем этот лоскут разрезался между узорными полями, полученные 

при этом отдельные фрагменты сшивались между собой (торец к торцу), образуя 

декоративную тесьму (ПМН 2002, 2006). Подобные заготовки  у  красноуфимских  
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Рис. 1. Рубаха татар Сылвенско-Иренского поречья Пермского края с полосками выборного 

ткачества по низу стана (а) [5, с. 102, 105]. Пестрядинные женские рубахи с полоской вы-

борного ткачества по низу стана: б – нагайбаки (Миасский городской краеведческий музей, 

ОФ 5002); в – южные удмурты [7, с. 56, ф. 40]; г – уральские марийцы (ПМН 2006) 

 



РУБАХИ ИЗ ПЕСТРЯДИ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫБОРНОГО ТКАЧЕСТВА… 

 

219 

 
 

а б 

  

в г 

 
 

д е 

 

 

ж з 

Рис. 2. Образцы орнамента выборного ткачества, украшавшего подолы рубах: а, б – татар-

ских [5, с. 44, 46], в, г – марийских (ПМН 2006), д – удмуртских [7, с. 68], е – нагайбакских 

(Миасский городской краеведческий музей, ОФ 5002). Тканые заготовки для украшения 

подола рубах узорами выборного тканья: ж – марийская (ПМН 2006), з – удмуртская 

[7, с. 70] 
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Рис. 3. Башкирка в рубахе, украшенной в технике выборного ткачества с узорной полоской 

по низу стана (а) (https://www.pinterest.ru/pin/640848221975690656/). Рубахи, украшенные 

розетками выборного ткачества: башкирская (б) (Музей археологии и этнографии ИЭИ 

УФИЦ РАН (МАЭ), ОФ 503-5); марийская (в) (МАЭ, ОФ 855-5); удмуртская (г) (МАЭ, 

ОФ 906-28) 
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марийцев еще и сейчас можно встретить в ходе полевых исследований. Аналогич-

ные заготовки использовали и южные удмурты для вытканных узорных лент 

(рис. 2, з), украшавших стан их женских пестрядинных рубах. Образцы таких 

лент опубликованы И.А. Косаревой [7, с. 70–72, рис. 76–80]. Судя по крою жен-

ских рубах проживающих в Сылвенско-Иренском поречье татар Пермского края 

[5, с. 102], на которых полоса выборного ткачества по низу остова также состоит 

из равных фрагментов, совпадающих по длине с шириной центрального полот-

нища рубахи, можно предположить, что принцип подготовки этих декоративных 

вставок у них был схож с описанным выше. 

Таким образом, украшение нижнего края стана домотканой пестрядинной 

рубахи отдельно изготовленным узорным пояском выборного ткачества, вши-

ваемым между станом и сосборенным подолом-оборкой, отмеченное Р.Г. Кузе-

евым при описании башкирского платья, составляет определенную традицию, 

которая была известна и тюркским (крещеным татарам и северо-восточным баш-

кирам), и находящимся с ними в контакте финно-угорским народам региона 

(южным удмуртам, прикамским и уральским марийцам), а ее ареал в начале ХХ в. 

охватывал обширные территории от левобережья р. Волги (на западе) до Зауралья 

(на востоке): преимущественно восточную часть Казанской губернии, юго-восток 

Вятской, юг Пермской губернии и граничащую с нею северо-восточную часть 

Уфимской губернии.  

Истоки этой традиции, вероятно, связаны с принципами декоративного офор-

мления рубах, сложившимися еще в ту эпоху, когда вся одежда изготавливалась 

из белого холста. На старинных холщовых рубахах у народов Волго-Уральского 

региона нижний край подола украшался полосой вышитого или вытканного ор-

намента, который композиционно завершал декоративное оформление рубахи. 

Вероятно, при переходе от рубах из белого холста к пестрядинным эта традиция 

размещать по нижнему краю остова декоративную узорную ленту сохранилась, но 

трансформировалась. К тому же эволюция кроя рубах изменила ее расположение и 

роль в общей композиции изделия: она по-прежнему проходила по краю остова, 

но уже не обрамляла рубаху снизу, так как к стану стали пришивать подол-оборку, 

а разделяла эти элементы конструкции.  

Декорирование полотна «шокуровской» рубахи, описанной Р.Г. Кузеевым, 

розетками выборного ткачества также имеет свой круг аналогий и составляет 

в одежде народов региона определенную традицию. Однако ареал, в котором она 

фиксируется, не так широк. Рубахи-платья из домотканого узорного полотна, 

украшенные розетками выборного ткачества, в конце XIX – начале ХХ в. были 

популярны на северо-западе Уфимской губернии и на прилегающих с запада и 

севера территориях, присутствуя в костюме татар, башкир, закамских удмуртов, 

прибельских и икско-сюньских марийцев [6, с. 286; 7, с. 57, ф. 42; 9, с. 133, ф. 150; 

10, с. 299; 12, с. 192; 13, с. 138; 14, с. 162; 15, с. 120–121, ф. 50]. У башкир 

предметы одежды, украшенные розетками выборного тканья, имели в названии 

слово сүптәрле от сүптәрләү – «браное (выборное) ткачество» [2, с. 252] (см. 

рис. 3, а, б). У татар домотканые рубахи-платья с декором в виде рассеянных 

по всему полю вытканных розеток назывались чуптарлы күлмәк [6, с. 286], за-

камские удмурты их называли чептарь дэрем [9, с. 133; 12, с. 192], а восточные 

марийцы – нöлтышан тувыр [14, с. 162]. Крой этих удмуртских и марийских 
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женских рубах практически повторяет принятое у татар и башкир, проживаю-

щих на этой территории, конструктивное решение: туникообразный стан, при-

шивной сосборенный подол и оборка на уровне талии (см. рис. 3, в, г). Упомяну-

тые рубахи-платья также имели и свои особенности цветового решения. У по-

лотна, использовавшегося для их пошива, фон был насыщенного цвета – красный, 

черный, желтый, оранжевый; нередко основой – фоном рисунка – служила пест-

рядь. Розетки выборного ткачества, которые равномерно распределялись по по-

верхности полотна, отличались ярким многоцветием: на ткани чередовались 

желтые, зеленые, голубые, розовые, сиреневые, серые медальончики. Рубахи, 

пошитые из такого узорного полотна, были весьма нарядны.  

Своя, отличная от вышеописанной традиция декорировать женские рубахи 

вытканными розетками существовала в чувашской среде. У низовых чувашей, 

проживавших в Заволжье (в Белебеевском уезде Уфимской губернии и примы-

кавших к нему с запада уездах Казанской и Самарской губерний), в XIX в. была 

распространена «яблочная» рубаха (олмаллă кěпе) – туникообразная, из белого 

холста, украшавшаяся вдоль соединительных швов центрального и боковых по-

лотнищ вереницей небольших розеток красного или коричнево-красного цвета 

[16. с. 153], исполненных в технике выборного ткачества (çěклев тěрри – [16, 

с. 159], çěкленě тěрě [17, с. 391]). Чувашские рубахи с вытканными розетками 

самобытны и отличаются от получивших распространение у проживавших чуть 

севернее татар, башкир, удмуртов и марийцев и по крою, и по цветовому реше-

нию, и по расположению розеток. Примечательно, что у чувашей эти белые хол-

щовые рубахи в конце XIX – начале ХХ в. были заменены пестрядинными, но без 

узоров выборного тканья. Это говорит о том, что рассмотренная выше традиция 

покрывать пестрядь для платья разноцветными вытканными узорами не проникла 

в чувашские обычаи украшения женских рубах, хотя выборное ткачество они ис-

пользовали для орнаментации других предметов одежды (мужских штанов, 

женских передников и концовок головных полотенец). А приикские чуваши, не-

смотря на то что находились в непосредственном соседстве с носителями рас-

смотренной традиции, не восприняли этот культурный импульс.  

Обозначив принадлежность характеристик описанной Р.Г. Кузеевым «шоку-

ровской» рубахи традициям, получившим распространение среди двух тюркских и 

двух финно-угорских народов Волго-Уральского региона, далее постараемся осве-

тить вопрос, касающийся формирования этих традиций. Каждая из них (и украше-

ние полотна розетками выборного ткачества, и узорный поясок по низу стана) 

проявлялась только там, где в качестве материала для пошива рубахи использова-

ли пестрядь. Потому вопрос о распространении этих традиций в украшении жен-

ских рубах увязывается с вопросом о начале использования народами Волго-

Уральского региона для пошива одежды пестрядинного полотна. Ареал той или 

иной традиции в культуре каждого народа определен историей ее формирования. 

Е.А. Ягафова отмечала, что у самарских чувашей «пестрядь была распространена 

в местах совместного проживания с татарами, и, наоборот, ее не знали группы чу-

вашей, контактировавшие преимущественно с русскими и мордвой» [16, с. 163]. 

Замена белой холщовой рубахи пестрядинной у приуральских чувашей также рас-

ценивается как результат позднего заимствования [18, с. 104]. В свою очередь, 

распространение одежды из пестряди и узорного полотна среди южных групп 
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удмуртов и восточных марийцев, находившихся под влиянием тюркоязычных со-

седей, с очевидностью указывает на источник этой новации в их культуре.  

Об этнической среде, в которой оформилась традиция пошива одежды из 

пестряди, красноречиво свидетельствует терминология. Как отмечала И.А. Ко-

сарева, «само удмуртское название пестряди алача, характерное для южных 

говоров удмуртского языка, является заимствованием из татарского языка (ала 

тат. “пестрая”)» [7, с. 46]. У марийцев пестрядь имела то же название олача 

((ПМН 2002, 2006), а также [19, с. 184; 10, с. 299]), а у чувашей – улача [20, 

с. 57; 17, с. 392]. Закамские удмурты клетчатые пестряди «именовали шакмако 

[от татарского “шакмак”, “шакмакла” – клетчатый]» [12, с. 55; 9, с. 133], а «по-

лосатые пестряди буй [от татарского “буй” – полоса, полоска]» [12, с. 60]. Ма-

рийцы и чуваши называли клетчатые пестряди шакмак [10, с. 300; 20, с. 57]. 

Несмотря на мнение авторитетнейшего этнографа, специалиста по одежде наро-

дов Поволжья Н.И. Гаген-Торн, о независимом распространении пестряди у раз-

ных народов региона, вызванном появлением анилиновых красителей и прак-

тичностью пестрядинной одежды [21, с. 25], современные этнографы склонны 

считать, что решающим фактором в распространении этой традиции среди финно-

угорских народов региона являлось культурное влияние тюркоязычных соседей 

(татар и башкир) [7, с. 46; 19, с. 199]. Рубахи из пестряди среди удмуртов и ма-

рийцев распространяются лишь в конце XIX в. [10, с. 299; 12, с. 49], а в костюм 

уральских марийцев они входят лишь в начале ХХ в. 

А.В. Черных полагает, что не только распространение пестряди среди ураль-

ских марийцев, но и «активное появление в этот период полихромного браного и 

выборного ткачества следует рассматривать в контексте контактов с тюркскими 

народами Среднего Урала – татарами и башкирами» [19, с. 199]. У закамских 

удмуртов название розеток выборного ткачества (как и техники их выполнения) 

чептарь является воспроизведением их татарского названия чуптар, при том что 

исконное удмуртское название выборного ткачества бичаса куиськон [22, с. 73], 

бичаны [8, с. 109]. Как уже было отмечено выше, крой женских рубах из полотна 

с розетками выборного ткачества прибельских марийцев и закамских удмуртов 

повторял татарские и башкирские образцы. Еще В.Н. Белицер отмечала сход-

ство женских рубах закамских удмуртов с рубахами соседнего татарского и баш-

кирского населения, объясняя это сходство культурным влиянием тюркоязыч-

ных соседей [8, с. 41]. Нам остается только разделить это мнение. Как справед-

ливо писал А.В. Черных, исследовавший одежду народов Пермского края и тра-

диции ее отделки, «в полиэтничной территории с активными контактами татар, 

башкир, удмуртов и марийцев сформировалась определенная общность в осо-

бенностях узорного ткачества, кроя и оформления рубах» [12, с. 192].  

Описанная выше традиция пошива рубахи из пестряди с вшивным узорным 

пояском между станом и подолом, очевидно, оформилась изначально внутри та-

тарской культуры, так как у башкир она была зафиксирована лишь на периферии 

ареала их расселения, у финно-угорских народов, как уже говорилось, была явле-

нием заимствованным, встречавшимся только на тех территориях, где влияние 

культуры их тюркских соседей проявлялось наиболее ощутимо, а у татар такая 

рубаха, бывшая характерной для всех групп кряшен и распространенной на значи-

тельной территории, представляла, вероятно, старинный и сохраненный в одежде 
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крещеных татар вариант. Время появления в одежде татар пестрядинных платьев 

с вшивным узорным пояском по низу стана точно определить затруднительно, 

но верхнюю границу, не позднее которой произошло оформление основных ха-

рактеристик подобных рубах, наметить возможно. Тип рубахи с пестрядинным 

станом и узорным вшитым пояском, общий для различных групп кряшен, 

предки нагайбаков могли усвоить только где-то на западе, в Поволжье, еще до 

того, как во второй половине XVII в. их переселили на левобережье р. Камы, 

на р. Ик, куда они должны были принести с собой сближающие их с другими 

группами кряшен традиции в одежде. В 1842 г. они унесут этот фасон рубахи 

в Зауралье. На основе таких рассуждений можно предположить, что рассматрива-

емый тип рубахи у татар Поволжья уже существовал в середине XVII в. (а сфор-

мировался, вероятно, раньше). Кряшены, несколько «обособленные» от остальных 

групп татар, дольше сохраняли старинные формы в одежде, и подобные рубахи в 

частности. Не утратили обыкновения украшать пестрядинную рубаху по низу 

стана узорным пояском выборного ткачества и пермские татары, в традицион-

ном костюме которых «сохранились те реликтовые формы и элементы народной 

одежды, которые раньше вышли из употребления у самих татар» [23, с. 157]. 

Нижнюю границу временного интервала, когда оформились основные характе-

ристики подобных рубах, определить, вероятно, уже невозможно.  

Как было отмечено выше, ареал бытования рубах, украшенных розетками 

выборного ткачества, заметно уже, чем ареал пестрядинных рубах с узорным 

пояском по низу стана, что может свидетельствовать о более позднем их появле-

нии. Платья с рассеянными по поверхности домашней ткани розетками выборного 

ткачества бытовали в конце XIX – начале ХХ в. в северо-западной части Уфим-

ской губернии, однако на пестрядинных платьях нагайбаков, обитавших на этой 

территории до 1842 г., нет этих ярких декоративных элементов. Вероятно, жен-

ские рубахи из полотна с выборными розетками начали шить позднее, уже после 

переселения нагайбаков в Зауралье, то есть не раньше середины XIX в. Традиция 

шить женские рубахи из узорного полотна с розеточным декором, очевидно, 

оформилась на основе другой, существовавшей ранее традиции пошива и ноше-

ния пестрядинных рубах. Крещеные татары, южные удмурты, восточные ма-

рийцы, чуваши рубахи из пестряди носили в комплекте с фартуком, выполнен-

ным в технике выборного тканья. Этот прием ткачества первоначально использо-

вали при производстве полотна для фартуков традиционного женского костюма, 

а со временем из домашнего полотна с розетками выборного тканья стали шить 

и праздничные женские рубахи. На территории северо-западной части Уфим-

ской губернии и на прилегающих территориях прослеживается взаимодействие 

татарской и башкирской традиций в ткачестве, и возможно, что распространение 

«моды» на платья с розетками выборного тканья проходило под знаком этого 

процесса. Так, описывая характерный для ткачества татар Уфимской губернии, 

Бугульминского и Бугурусланского уездов Самарской губернии уральский ком-

плекс, Ф.Ш. Сафина отмечала: «По многим параметрам этот комплекс, безуслов-

но, испытал также влияние башкир. Это, к примеру, использование крашенины 

желтого и оранжевого цветов» [24, с. 186]. Необходимо отметить, что у платьев 

c розетками выборного ткачества, бытовавших в северо-западной части Уфим-

ской губернии, цветом основы нередко был желтый. 
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Итак, женские пестрядинные рубахи, декорированные в технике выборного 

ткачества, в начале ХХ в. присутствовали в костюме татар, северной группы баш-

кир, южных и закамских удмуртов, восточных марийцев. На основе различий 

в использовании элементов выборного ткачества в общей композиции декоратив-

ного убранства выделяются две традиции: в первой выполненные в этой технике 

узоры расположены полосой, вшиваемой между станом и подолом-оборкой, а во 

второй – они равномерно рассеяны по поверхности полотна, из которого шилась 

рубаха-платье. В каждой из названных традиций выборное ткачество, использо-

вавшееся в качестве декора, сочеталось с пестрядью, выступавшей в роли мате-

риала-основы для рубахи-платья. Обозначенные традиции различны по времени 

формирования и, как следствие, по ареалу бытования.  

Рубахи из пестряди с узорным пояском, вшиваемым между станом и подо-

лом-оборкой, были известны татарам-кряшенам, нагайбакам, татарам Пермской 

губернии, северо-восточным башкирам, южным и красноуфимским удмуртам, 

прикамским и уральским марийцам. Таким образом, ареал их бытования охваты-

вал территорию от левобережья Волги до Зауралья. Оформилась пестрядинная 

рубаха с лентой выборного тканья по низу стана как определенный тип не позд-

нее середины XVII в. в культуре татар Поволжья. У башкир, удмуртов, марийцев 

рубахи такого типа являются заимствованными и входят в состав их костюмных 

комплексов значительно позже.  

Рубахи, украшенные розетками выборного ткачества, рассеянными по по-

верхности полотна, бытовали в начале ХХ в. в северо-западной части Уфимской 

губернии и на прилегающих к ней с севера и запада территориях (в первую оче-

редь в Пермской губернии) у татар, башкир, закамских удмуртов, прибельских и 

икско-сюньских марийцев. Ареал их бытования уже, чем у рубах с вшивным узор-

ным пояском по низу стана. Они получают распространение не ранее середины 

XIX в. Формирование данного типа рубах протекало, вероятно, на фоне взаимо-

действия татарских и башкирских традиций в ткачестве, у удмуртов и марийцев 

он является заимствованным от тюркоязычных соседей. Ареалы двух рассмотрен-

ных типов частично перекрывали друг друга, на этих территориях две традиции 

использования выборного ткачества в убранстве рубах-платьев могли сочетаться, 

дополняя друг друга в общей композиции их декора (как у северо-восточных баш-

кир и у татар Сылвенско-Иренского поречья). 
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Abstract 

This research aims at specifying the territory and time of the establishment of traditions to decorate 

women’s shirts with discontinuous supplementary-weft weaving among the peoples of the Volga-Urals 

region, as well as at identifying the ethnic environment in which these traditions had their roots. Certain 

ethnographic, ethnoreligious, and ethnoterritorial groups of the peoples in the region acquainted with 

the tradition under study and the territory of its emergence were analyzed using the historical compara-

tive method and taking into account the history of migrations of these ethnic groups, their neighborhood 

environments, and major vectors of their interethnic interactions. The results obtained reveal that during 

the early 20th century women’s shirts in the Volga-Urals region were made following two distinct tradi-

tions in using the elements of discontinuous supplementary-weft weaving as a decoration that differed 

over time and place of their formation. The earliest one is associated with decorating the coarse motley 

shirt along the lower edge with a sewn-in patterned ribbon made using the discontinuous supplemen-

tary-weft weaving technique. Among the Tatars of the Volga regions, this type of decoration appeared 

by the mid-17th century. In the Bashkir, Udmurt, and Mari costumes, such shirts were the borrowed 

element. Another tradition, to decorate shirts with supplementary-weft rosettes distributed evenly across 

the surface, became established no earlier than the mid-19th century within the area where the interac-

tions between the Tatars and Bashkirs took place and where similar shirts were observed in the early 

20th century among the Tatars, Bashkirs, Udmurts, and Maris, i.e. in the northwestern part of the Ufa 

Province and the adjacent northern and western territories. The results obtained can be used for further 

studies of traditional costumes of the peoples of the Volga-Urals region and their interethnic interactions. 

Keywords: traditional costume, women’s shirts, coarse motley shirts, discontinuous supplemen-

tary-weft weaving, peoples of Volga-Urals region, interethnic interaction, sources of traditions 
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Figure Captions 

Fig. 1. Shirt of the Silvensko-Iren Tatars of the Perm Region  decorated along the lower edge with bands 

made using discontinuous supplementary-weft weaving along the lower edge (a) [5, p. 102, 105]. 

Women’s coarse motley shirts with a band of discontinuous supplementary-weft weaving along 

the lower edge: b – Nağaybäks (Miass City Museum of Local Lore, Main Collection 5002);         

c – Southern Udmurts [7, p. 56, f. 40]; d – Ural Maris (the author’s field materials of 2006). 

Fig. 2. Patterns of discontinuous supplementary-weft weaving used to decorate the tails of shirts: a, b – 

Tatars [5, p. 44, 46], c, d – Maris (the author’s field materials of 2006), e – Udmurts [7, p. 68],         

f – Nağaybäks (Miass City Museum of Local Lore, Main Collection 5002). Fabricated parts made 

using discontinuous supplementary-weft weaving for shirts: g – Maris (the author’s field materials 

of 2006), h – Udmurts [7, p. 70]. 

Fig. 3. Bashkir women wearing a shirt decorated in the discontinuous supplementary-weft weaving technique 

with a patterned band along the lower edge (a) (https://www.pinterest.ru/pin/640848221975690656/). 

Shirts with supplementary-weft rosettes: Bashkirs (b) (Museum of Archeology and Ethnography, 

R.G. Kuzeev Institute for Ethnological Studies, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences 

(MAE), Main Collection 503-5); Maris (c) (MAE, Main Collection 855-5); Udmurts (d) (MAE, 

Main Collection 906-28). 
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