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Кокошник как источник творчества 

и вдохновения в прошлом и настоящем 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов, связанных с 

изучением и освоением культурного наследия, в частности, традиционного русского народного 

костюма. Русский народный костюм с его отдельными частями является уникальным 

памятником материальной и духовной культуры нашего народа. 

Народный костюм отражает богатые духовные и эстетические возможности, 

благородство, мудрость, изобретательность русского человека, его представление о 

прекрасном. В нем сконцентрирована культура и история, копившаяся и 

совершенствовавшаяся на протяжении многих веков. 

Авторы отмечают, что в русском народном костюме много внимания уделялось 

головному убору как важнейшей, своеобразной и яркой части женского костюма. Головной 

убор завершал весь ансамбль и был обязательным дополнением образа женщины и девушки. 

Из всего многообразия головных уборов особой любовью пользовался кокошник, который 

укрепился в сознании современных людей как главный аксессуар русского народного костюма. 

Кокошник украшали разнообразным орнаментом с использованием различных техник, 

богато декорировали жемчугом, разноцветным бисером, стеклярусом, перламутром, 

позументом, цветами, драгоценными камнями, вышивали золотом и серебром, использовали 

дорогие ткани. 

В работе авторы представили материалы, показывающие, что тема «Кокошник» нашла 

яркое отражение в литературе и искусстве, явившись богатейшим источником творчества. 

Многие российские и зарубежные дизайнеры используют этот головной убор в своих 

коллекциях современной одежды. Сегодня народные костюмы с кокошниками можно увидеть 

на подиумах, светских раутах, стилизованных вечеринках. 
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Как показали исследования, русский народный костюм, его составные элементы, в 

частности наиболее яркая его часть — кокошник, на протяжении нескольких столетий 

продолжают волновать специалистов разных сфер деятельности (этнографов, искусствоведов, 

художников, дизайнеров и др.), являясь неисчерпаемым источником творческого вдохновения 

и новых идей. 

Ключевые слова: культурное наследие; русский народный костюм; головной убор; 

виды кокошников; техника украшения; орнамент; источник вдохновения 

 

Введение 

Актуальность 

Культурное наследие представляет собой важную и неотъемлемую часть жизни каждого 

отдельного народа и человечества в целом. Охрана и освоение культурного наследия является 

одной из приоритетных задач государственной политики всех культурно развитых стран. Все, 

то ценное, что смог создать человек за всю историю своего существования, должно сохраняться 

и передаваться новому поколению, обеспечивая преемственность и непрерывность культур, 

добавляя новые знания, умения, ценности, традиции к уже накопленным материальным и 

культурным богатствам. 

Культурное наследие оказывает огромное влияние на формирование здорового 

общества, системы ценностей человека нравственных, моральных, этических, составляющих 

основу национальной самобытности. Особое место в культурном наследии нашего народа 

занимает народный костюм. Это один из наиболее массовых и близких человеку элементов 

этнической культуры, влияющих не только на национальную идентификацию, духовность, но 

и на формирование современной моды. 

Одним из самых интересных и необычных национальных костюмов является русский 

народный. Это ценнейший памятник народного творчества. При его создании использовались 

самые разные прикладные искусства и ремесла, получившие развитие на Руси: вышивка, 

ткачество, кружевоплетение, вязание, ювелирное искусство. Удивительное многообразие 

костюма по колориту, покрою, орнаменту, материалам, украшениям свидетельствует о вкусах 

и традициях народа, о его понимании красоты и гармонии. 

Отдельное внимание в русском народном костюме уделялось головному убору. Он 

выступал как зрительное и логичное завершение женского народного костюма. Головные 

уборы русских женщин отличались богатством и разнообразием. Это было обусловлено 

развитой знаковой функцией этой части костюма. Головной убор передавал окружающим 

информацию о своем владельце. По нему можно было узнать не только, из какой местности 

владелица, но и каков ее возраст, семейное положение и социальная принадлежность. По 

головному убору не трудно было отличить девушек на выданье от замужних женщин. Головной 

убор был и своеобразным оберегом для женщин: его традиционно украшали символическим 

декором. 

В дореволюционной России было известно около полусотни разнообразных и 

причудливых видов женских головные уборов. Это убрус, повойник, коруна, волосник, сорока, 

кичка, очипок и др. Самым распространенным головным убором была сорока — ее носили 

женщины на юге России вплоть до начала ХХ века. Однако особой любовью пользовался 

кокошник. Именно кокошник укрепился в сознании современных людей как главный аксессуар 

русского народного костюма. 
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Кокошник в основном использовался как праздничный головной убор вплоть до конца 

19 века, а в некоторых сёлах его одевали невесты ещё в 20-е годы 20 века. Это атрибут не только 

древнерусского народного костюма. Его надевали и представительницы высших слоев 

общества. 

Для многих творческих людей кокошник был и остается источником авторского 

вдохновения. Женский образ в старинном русском головном уборе — кокошнике показан на 

полотнах многих живописцев. Восхитительные кокошники занимают видное место в 

сценических образах, в иллюстрациях к народным сказкам, в их экранизации, а также 

экранизации былин и произведений русской литературы. Сегодня русские народные костюмы 

с кокошниками можно увидеть на подиумах, светских раутах, стилизованных вечеринках. 

Многие российские и зарубежные дизайнеры используют этот головной убор в своих 

коллекциях современной одежды. 

Данного исследование направлено на изучение русского народного костюма и его 

элементов, как неотъемлемой части традиционной народной культуры. Цель исследования — 

изучение проблемы традиций и новаций, преемственности культурных ценностей и 

осмысление их роли в современном обществе. Предметом исследования послужили головные 

уборы, в частности, кокошник как главный аксессуар русского народного костюма. 

Полученные в ходе исследования результаты расширяют представления об истории 

русского народного костюма, его значении в формировании и развитии человека как личности 

с гармоничными и разносторонними представлениями о мироздании и своем месте в нем. 

 

Методы исследования 

Методологической основой работы явились труды отечественных и зарубежных ученых 

в области искусствоведения, краеведения, историков моды, художественного проектирования 

костюма, работы российских и зарубежных дизайнеров костюма. 

Сбор и анализ информации осуществлялся по литературным источникам, музейным 

экспонатам предметов русского народного костюма, творческим работам деятелей искусства, 

российских и зарубежных дизайнеров. 

В работе использованы материалы Государственного Русского музея, Государственного 

исторического музея, Третьяковской галереи, Государственного художественного музея 

Кировской области, Тверской областной картинной галереи, Омского государственного 

историко- краеведческого музея, частных коллекций. 

 

Головные уборы в русском народном костюме 

Национальный костюм каждого народа — это уникальное явление, отражающее 

особенности культуры народа, его историю и традиции. Одним из самых интересных и 

необычных национальных костюмов является русский народный. В русском костюме, который 

начал складываться к XII веку, заложена подробная информация о нашем народе. Народный 

костюм отражает богатые духовные и эстетические возможности, благородство, мудрость, 

изобретательность русского человека, его представление о прекрасном. В нем 

сконцентрирована культура и история, копившаяся и совершенствовавшаяся на протяжении 

многих веков. 
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При изучении русского костюма исследователи используют все виды исторических 

источников: археологических, письменных, изобразительных, этнографических. Эти 

источники дополняют друг друга и позволяют составить относительно полное представление о 

костюме и его отдельных элементах, а иногда и проследить закономерности в его развитии. К 

сожалению многие из этих источников в силу временных обстоятельств сохранились в 

небольшом количестве, имеют отрывочные сведения, фрагментарный характер. В связи с этим 

необходимо подчеркнуть неоценимый вклад исследователей древнерусского костюма 

А.Б. Терещенко, С.С. Стрекалова, И.Е. Забелина, Н.И. Костомарова, В.А. Прохорова, 

Д.К. Зеленина, М.А. Сабуровой, А.В. Арциховского, М.Г. Рабиновича, Г.С. Масловой и др., а 

также коллекционеров С.Н. Шаховской, Н.Б. Шабельской и В.П. Сидамон-Эристовой в 

изучение различных источников, их восстановление и сохранение для потоков. 

Заслуживает особого внимания многолетняя научная деятельность художника, 

архитектора и историка Ф.Г. Солнцева, совершавшего многочисленные поездки по старинным 

русским городам, монастырям и церквям, по результатам которых он тщательно фиксировал и 

описывал памятники истории и культуры России. В его научном труде «Древности Российского 

государства» составленном по высочайшему повелению Императора Николая I хранить 

памятники и остатки русских древностей, «чтобы всё заслуживающее внимания и 

составляющее материал истории или предмет археологической любознательности учёных и 

художников было срисовано со всею отчетливостью, описано и издано в свет»,1 представлен 

огромный текстовый и иллюстративный материал. 

В русском народном костюме много внимания уделялось головному убору как 

важнейшей, своеобразной и яркой части женского костюма. Головной убор завершал весь 

ансамбль и был обязательным дополнением образа женщины и девушки. Он являлся 

важнейшим элементом народного костюма, служил своеобразной визитной карточкой. Почти 

каждая губерния, а иногда и уезд, имела свойственные только ей формы и декор головных 

уборов, которые были чрезвычайно разнообразны. Кроме того, головные уборы изменялись в 

зависимости от возраста и семейного положения. 

Подробно с особым вниманием изучил и изложил в своих работах сведения о женских и 

девичьих головных уборах И.Е. Забелин [1]. Он выявил огромное многообразие головных 

уборов: венец, челка, сборник, волосник, убрус, ряска, кика, треух и другие, типичные не только 

для традиционного народного костюма, которые продолжали существовать вплоть до первой 

половины ХХ века, но и для царского двора. 

Как известно головные уборы замужних женщин отличались от головных уборов 

девушек. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка, 

женщины же полностью закрывали волосы головным убором [2]. 

Основными видами традиционных женских головных уборов были полотенечный 

головной убор, кичкообразный с различной формой кички, самшура, колпак. Кичкообразные 

головные уборы (кичка, сорока) отличались разнообразием и фантазийностью решений. Как 

правило, кичка выполнялась составной и содержала от 8 до 14 отдельных элементов [3; 4]. В ее 

состав входили нижняя часть с твердой основой, придававшей форму головному убору (кичка, 

рога, волосник, копыто, сдериха), верхняя украшенная часть из ткани (сорока, верховка, 

привязка и др.), позатыльник из ткани, повязанный сзади под сороку. 

  

 

1  Основатель русской археологической живописи. Текст электронный 20.05.2008, [сайт]. URL: 

https://62info.ru/history/node/628. 
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Кича — сорока дополнялась множеством других частей — налобником, бисерными 

подвесками, павлиньими перышками, наушниками, кистями из шелка и др. (рис. 1). 

Кичка в соединении с сорокой или кокошником была повсеместным головным убором 

для русского крестьянства. В ряде мест средней полосы России кичкообразный головной убор 

с мягким кокошником был явлением, предшествовавшим собственно кокошнику — цельному 

головному убору [2]. Кокошник, кроме крестьянок носили в городах мещанки, купчихи. 

Кокошник был праздничным головным убором, а иногда и свадебным. Изготавливали 

кокошник специальные мастерицы в городах, больших селах, монастырях, сороку же умела 

шить каждая крестьянка. 

   
а) б) в) 

Рисунок 1. Кичка-сорока: вид спереди (а), вид сбоку (б), вид сзади (в). 

Музейный подлинник (Омский государственный историко-краеведческий музей) 

Н.И. Лебедева и Г.С. Маслова выделяли [5] четыре основных района распространения 

кокошников: 

а) Северо-западный, где бытовали кокошники разных вариантов, связанные по 

происхождению с сорокой; 

б) Центральный район, где бытовали кокошники, ходящие в группу однорогих 

уборов; 

в) Юго-западный район, где наряду с одногребенчатым носили своеобразный 

двухгребенчатый или седлообразный кокошник; 

г) Южный район, характеризующийся наличием кокошником близкого к 

новгородской кике и тверской головке. 

В каждой губернии кокошник имел свои конструктивные особенности, форму очелья, 

характер, виды и количество украшений, различия в манере ношения (рис. 2). И, несмотря на 

свое не повсеместное распространение, кокошник, также как и сорока, считался общерусским 

головным убором [5]. 

Так как головной убор в женском народном костюме занимал особое место, являясь 

завершающим предметом всего наряда, при его исполнении не жалели ни усилий, ни 

материальных затрат. Природные богатства и красоты Руси вдохновляли мастериц на 

изготовление уникальных нарядов. Кокошник украшали разнообразным декором. Гребень 

головного убора богато декорировали жемчугом, разноцветным бисером, стеклярусом, 

перламутром, позументом, цветами, драгоценными камнями, вышивали золотом и серебром, 

использовали дорогие ткани. Сверху кокошник украшали орнаментом с символами солнца, 

звезд, дерева и др. 
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Одной из распространенных техник украшения кокошника была техника объемной 

вышивки — «саженье по бели». При этом непосредственно на ткань по определенному рисунку 

пришивается скрученная бель — шнур, а по нему сажается, то есть пришивается, жемчуг, бисер 

и другие элементы украшения. Кокошники расшивались, как привозимым из-за границы 

морским (Ближний Восток, Индия), так и добываемым на Руси речным жемчугом [6; 7]. 

 
Рисунок 2. Кокошник «С шишками», Псковкая обл, г. Торопец, XIX в. (а)2, 

Златоглав, Курская область. XVIII в. (б)3; Кокошник, 2-я половина 19 века, Олонецкая 

губерния (в)3; Калужский кокошник, середина 19-го века (г)4; Женский головной убор. 

Вологодская губерния, XVIII в. (д)3 

С конца XVIII века, с приходом моды на бисер, эта техника была приспособлена к 

новому материалу. Вначале им лишь подчёркивали контур рисунка жемчужных и 

золотошвейных работ, но постепенно благодаря бисеру, который стали использовать всё шире, 

женский народный костюм приобрел многочисленные дополнения к уже существующему 

жемчугу, став ещё богаче и наряднее (рис. 3). 

Широкое распространение находило и золотое шитье, которое отличалось от обычной 

вышивки и имело свои особенности, как в орнаменте, так и в технических приемах. Чаще всего 

вышивание производилось гладевой рельефной техникой с помощью тонкой шелковой рабочей 

нити, закреплявшей золотую нить на поверхности ткани (рис. 4). Рельеф получался благодаря 

тому, что под шов подкладывалась веревочка или береста. Золотые вышивки производились по 

кумачу, холсту или бархату [5]. 

 
2 Кокошник-Путеводитель по русским ремеслам. Текст электронный 22.01.2017, [сайт]. 

URL://russianarts.online/99784-kokoshnik/. 

3 Кокошник: от седой старины до наших дней. Текст электронный // «Ярмарка мастеров», 17.03.2016, 

[сайт]. URL://www.livemaster.ru/topic/1691213-kokoshnik-ot-sedoj-stariny-i-do-nashih-dnej. 

4 Русские головные уборы из коллекции Натальи Шабельской. Текст электронный 05.05.2012, [сайт]. 

URL://www.liveinternet.ru/users/3469412/post218725561. 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 3. Женский головной убор — "кокошник". Европейская часть России. Конец XVIII — 

начало XIX в. (а)5; Женский головной убор — "кокошник". Владимирская губ. Вторая половина 

XVIII в. (б)5; Женский головной убор. Деталь. Техника-шитье по бели. Первая половина XIX в. 

(в)6; Кокошник. Техника-шитье по бели. Первая половина XIX в. Олонецкая губерния6 

  
а) б) 

Рисунок 4. Кокошник. Нижегородская губерния. Украшения на лицевой стороне позумент, 

золотой шнур, поднизь из белых бус (а); Вышивка золотой нитью на затылочной стороне (б)4 

  

 
5 Кокошник — забытая корона русских красавиц Текст электронный 17.10.2018, [сайт]. 

URL://zen.yandex.ru/media/kulturologia/kokoshnik-zabytaia-korona-russkih-krasavic--5bc66cb33887bf00ac52740d. 

6  История появления русского бисера. Текст электронный // «Ярмарка мастеров», 10.02.21[сайт]. 

URL://www.livemaster.ru/topic/3469596-article-istoriya-poyavleniya-russkogo-bisera. 
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По характеру орнамента вышивки делились на две группы. К первой относились 

орнаменты крестьян, с сюжетами района проживания. Вторую составляли вышивки, в которых 

мотивы по своим стилистическим и композиционным особенностям были близки к орнаментам 

на церковных облачениях и церковной утвари (цветы, побеги, бутоны, листья, кресты) [5; 8; 9]. 

Поскольку кокошник был не только предметом одежды, но и своеобразным оберегом 

для женщин, его традиционно украшали символическими знаками — плодородия, супружеской 

верности и прочих особенностей, которые, как считалось, должны быть присущи женщине [10]. 

А. Рыбаков выделяет мощный пласт сюжетов русской народной вышивки, связанных с 

условным изображением Рожаниц в позе рожающей женщины. Как правило, эти изображения 

очень условны [11]. Они зачастую превращены в трудночитаемый узор, но везде для них 

характерно четкое построение в центре кокошника вертикальное стилизованной фигуры 

“женщины-лягушки”, “женщины-дерева”, “женщины-вазона”. По бокам — лебеди в форме 

буквы «s», говорящие о супружеской верности. 

Представить в полной мере все богатство и разнообразие головных уборов, бытовавшее 

на территории древней Руси, позволяют сохранившиеся музейные экспонаты, этнографические 

фотографии, иллюстрации, имеющие огромную историческую и художественную ценность. 

 

Кокошник — источник творческого вдохновения и новых идей 

Женский русский народный костюм восхищал своей самобытностью, колоритом, 

изяществом, эстетичностью, роскошью убранства. Он нашел яркое отражение в литературе и 

искусстве, явившись богатейшим источником творчества. 

Настоящей энциклопедией народного костюма являются картины русских художников. 

И. Аргунова, К. Брюллова, А. Венецианова, В. Сурикова, В. Васнецова, М. Нестерова, 

К. Маковского и многих других. 

Первой картиной на крестьянскую тему в истории русского искусства стал «Портрет 

неизвестной крестьянки в русском костюме» Ивана Петровича Аргунова (1784). Художник 

создал удивительный образ русской женщины, передал на полотне ее внутреннее достоинство 

и величавость. 

Волосы убраны под высокий красный кокошник, богато расшитый золотым шитьем. 

Плавными линиями рисует художник изящный овал лица, чуть курносый нос, темные 

полукружья бровей. Нежный розовый румянец оттеняет светло-кремовую бархатистую кожу. 

Выразительные серые глаза смотрят спокойно и уверенно. Крупные рубиново — красные 

бусины привлекают внимание к стройной шее и красивой линии плеч. Линию бус повторяют и 

низкий вырез белой рубашки с пышными рукавами, и верхний край нарядного алого сарафана, 

украшенного золотистой тесьмой и жемчужными пуговками. Блики света сверкают на 

серебряной сережке с драгоценными камнями. 

Большое количество работ посвящено важному элементу костюма -головному убору. В 

живописи кокошники представлены на крестьянках (приложение 1), и на аристократических 

особах (приложение 2), портретируемых великими художниками. Головные уборы в таких 

случаях выглядят по-разному. Например, в работе «Крестьянка в кокошнике» неизвестного 

художника героиня изображена в красивом, но незамысловатый головном уборе, украшенный 

красной тканью и золотой тесьмой. На картине же К.Е. Маковского «Портрет княгини 

З.Н. Юсуповой» мы видим роскошный головной убор, украшенный гигантскими жемчужинами 

и бриллиантами, которые превращали его в целое состояние из драгоценных камней. 
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Изобилие украшений свидетельствовало о высоком статусе и материальном 

благополучии, что позволяла продемонстрировать широкая форма, кокошника, которую 

предпочитали представители аристократии. Это наглядно видно по одежде участников 

знаменитого костюмированного бала в честь 290-летия правления дома Романовых, 

состоявшегося в феврале 1903 года в Зимнем дворце Санкт-Петербурга7. В дальнейшем именно 

эта форма кокошника как наиболее узнаваемая вдохновляла художников на создание костюмов 

в русском стиле. 

Идея бала возникла у императорской четы Александры Федоровны и Николая II. 

Главная тема — наряды 17 века. Это должен был быть не обычный маскарад, а первый шаг к 

восстановлению обрядов и костюмов московского двора, для продолжения традиций, 

завещанных славными предками рода Романовых далекого допетровского времени. На него 

была приглашена вся знать Российской империи. Все гости были одеты в роскошные костюмы 

XVII века, «допетровских времен», которые были созданы по дизайну художника Сергея 

Соломко и с привлечением специалистов по этому историческому периоду. Триумф головных 

уборов запечатлен на фотографиях приглашенных на бал (приложение 3). 

Красота древнерусских костюмов с головными уборами нашла свое отражение в 

иллюстрациях к народным сказкам и былинам, фантастическим произведениям, в их 

экранизации российскими и зарубежными кинематографистами (приложение 4). Знаменитые 

художники-иллюстраторы Б.В. Зворыкин, И.Я. Билибин, Б.А. Дегтерев создали незабываемые 

рисунки, используя обилие орнаментов и узоров, сказочность образов при точном следовании 

историческому облику русского костюма и предметов быта. 

Тема русского головного убора «Кокошник» продолжает волновать и сегодня. Причем, 

современной интерпретации под словом «Кокошник» понимают все старинные русские 

головные уборы: и девичий свадебный венец, и все разнообразие женских головных уборов. 

Большой интерес вызывают работы художника-реконструктора О.В. Федорова 8 . 

Заинтересовавшись историей древней Руси и воодушивившись красотой древнерусского 

убранства, декоративно-прикладным искусством, он в своих рисунках — реконструкциях 

достоверно воспроизводит мельчайшие детали древнерусского женского головного убора, 

дающие возможность увидеть высочайшее ювелирное искусство прошлого и проникнуться 

духом того времени (приложение 5). 

Восхищают коллекции известных дизайнеров Антонио Марраса, Карла Лагерфельда, 

дизайнера головных уборов Константина Гайдая и др. 

Многие дизайнеры пытаются возродить старинные технологии изготовления и техники 

декорирования кокошника. Известны работы Алены Павловой, в которых используется 

техника прорезного жемчужного шитья — сажение по бели (рис. 5а). 

Юханн Никадимус реконструирует по музейным образцам старинные женские головные 

уборы и придумывает свой дизайн кокошника. При этом каждое его изделие — это не точная 

копия существовавших когда-то кокошников, а самодостаточные головные уборы, 

напоминающие произведения искусства (рис. 5б). Воссоздает головные уборы русских женщин 

художник, фотограф Юлдус Бахтиозиной (рис. 5в). 

 
7  Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце в феврале 1903. Текст электронный [сайт]. 

URL://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004648153/ 

8  Древнерусский женский ювелирный головной убор XI–XIII вв., рисунки-реконструкции Олега 

Федорова. Текст электронный [сайт]. URL://kulturologia.ru/blogs/220912/17139 
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а) б) в) 

Рисунок 5. Венец: свадебный, венчальный. Реплика по музейному 

образцу 9(а); Кокошник10. Кокошник. Uldus Design for Royal Opera House11 

Неожиданное прочтение традиционного кокошника можно видеть в современных 

субкультурах. Так «готы» используют головной убор, стилизованный под древнерусскую 

«кику рогатую» (рис. 6). 

Изучение национального своеобразия, традиций русского народного костюма, их 

осмысление, работа над новыми образными решениями вызывает интерес и у студентов, 

начинающих дизайнеров (рис. 7). 

  
а) б) 

Рисунок 6. Головной убор в субкультурах12 Готическкая Лолита (а); Трайбл-готесса(б) 

 
9 A.PAVLOVA / Алёна Павлова / Венец: свадебный, венчальный! Реплика по музейному образцу. Текст 

электронный. 15.12.2021. [сайт] URL: https://vk.com/pavlovsworkshop. 

10 Русский гребень: история мастера, шьющего русские кокошники Текст электронный. 07.05.2021. [сайт] 

URL: https://www.vokrugsveta.ru/articles/russkii-greben-istoriya-mastera-shyushego-russkie-kokoshniki-id649844/. 

11  Как художница из Петербурга прославляет русские кокошники в Европе. Текст электронный. 

15.04.2020. [сайт]. URL: https://www.vogue.ru/lifestyle/kak-hudozhnica-iz-peterburga-proslavlyaet-russkie-kokoshniki-

v-evrope. 

12  Готический стиль в одежде: разновидности, образы, фото. Текст электронный. [сайт]. URL: 
https://obliqo.ru/goticheskij-stil-v-odezhde-raznovidnosti-obrazy-foto/. 
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Рисунок 7. Кокошник (студенческая работа, Жилина К.П., 1 курс. ЮЗГУ) 

Как видно из представленных материалов, тема русского народного костюма и его 

составных элементов, в частности наиболее яркой его части — кокошника, остается актуальной 

для целого ряда поколений, привлекая самобытностью, национальным колоритом, характером 

декора, эстетикой и изяществом. 

 

Заключение 

Русский народный костюм является богатейшим творческим, научным, культурным 

источником. Чем пристальнее и глубже его изучаешь, тем больше находишь в нём ценностей. 

Он является летописью жизни прошлых поколений, которая языком цвета, формы, орнамента 

раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. 

Именно поэтому вот уже на протяжении нескольких столетий русский народный костюм 

в целом и его яркий элемент кокошник продолжают волновать специалистов разных сфер 

деятельности (этнографов, искусствоведов, художников, дизайнеров и др.), являясь 

неисчерпаемым источником творческого вдохновения и новых идей. 

В последнее время возрождаются народные ремесла, старинные технологии 

изготовления и техники декорирования кокошника, реконструируются предметы русского 

традиционного костюма. Прослеживается процесс взаимосвязи традиций и новаций, 

преемственности ценностей. Многие дизайнеры стараются возвращаться к истокам, используя 

характерные мотивы и украшения, при этом инновационно дополняя традиции. 

Важно, чтобы каждое следующее поколение сохраняло и передавало новому поколению 

все, то ценное, что смог создать человек за всю историю своего существования, обеспечивая 

преемственность и непрерывность культур, добавляя новые знания, умения, ценности, 

традиции к уже накопленным материальным и культурным богатствам. 
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Kokoshnik as a source of creativity 

and inspiration in the past and present 

Abstract. The article is devoted to the consideration of topical issues related to the study and 

development of cultural heritage, in particular, the traditional Russian folk costume. The Russian folk 

costume with its individual parts is a unique monument of the material and spiritual culture of our 

people. The folk costume reflects the rich spiritual and aesthetic possibilities, nobility, wisdom, 

ingenuity of the Russian people, his idea of beauty. It concentrates culture and history, accumulated 

and improved over many centuries. The authors note that in the Russian folk costume a lot of attention 

was paid to the headdress as the most important, original and bright part of the women's costume. The 

headdress completed the whole ensemble and was an obligatory addition to the image of a woman and 

a girl. Of all the variety of headdresses, the kokoshnik was especially loved, which has become 

entrenched in the minds of modern people as the main accessory of the Russian folk costume. The 

kokoshnik was decorated with a variety of ornaments using various techniques, richly decorated with 

pearls, multi-colored beads, glass beads, mother-of-pearl, braid, flowers, precious stones, embroidered 

with gold and silver, and expensive fabrics were used. In the work, the authors presented materials 

showing that the Kokoshnik theme was vividly reflected in literature and art, being the richest source 

of creativity. Many Russian and foreign designers use this headdress in their collections of modern 

clothes. Today, folk costumes with kokoshniks can be seen on catwalks, social events, and stylized 

parties. Studies have shown that the Russian folk costume, its constituent elements, in particular its 

brightest part — the kokoshnik, continue to excite specialists in various fields of activity 

(ethnographers, art historians, artists, designers, etc.) for several centuries, being an inexhaustible 

source of creative inspiration and new ideas. 

Keywords: cultural heritage; Russian folk costume; headdress; types of kokoshniks; 

decoration technique; ornament; source of inspiration 
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Приложение 1 

Кокошник в русской живописи 

Кокошник — старинный русский головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского 

традиционного костюма. История кокошника загадочна. Достоверно неизвестно, когда впервые появились кокошники на Руси. 

Этот старинный предмет одежды прочно вошел в моду русских женщин, совершенно не зависимо от эпохи и социального статуса. 

Форма кокошников в разных регионах была довольно разнообразна. Как правило, она была обусловлена особенностями традиции 

укладывания волос, собранных в жгут или в две косы: вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и 

украшениями служили разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся в разных регионах 

России. 

Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. Его расшивали различными орнаментами-оберегами и 

символами. Крестьяне бережно хранили кокошники, передавали их по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. 

Кокошники считались большой семейной ценностью. 

До царствования Петра I это женское украшение считалось обязательным для ношения всеми женщинами, а потом по царскому 

указу кокошник разрешалось носить только женщины из купеческого сословия, мещанки, крестьянки и женщины из семей священников. 

Екатерина II соблюдала народные традиции и вернула кокошнику забытое признание. При Николае I этот головной убор не был 

забыт. Революция изменила отношение к кокошнику, но его заменила родная «сестра» — тиара. До сих пор кокошник не теряет своей 

привлекательности и не выходит из моды, только чуть-чуть видоизменяясь. Модельеры не отказывают себе в удовольствие, включая 

этот головной убор в свои коллекции. 

Любимым предметом у художников, изображаемым на портретах и картинах головным убором, был кокошник. Такими 

мастерами живописи, уделявшим внимание кокошникам, были И.П. Аргунов, К.Е. Маковский, В.М. Васнецов. П.С. Дрождин, 

А.Г. Клюквин и др. 

Этот головной убор является до сих пор символом красоты и изящества. У него богатая история, он изящен и невероятно красив, 

потому что в его изготовление добавляется частичка человеческой души. 
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Аргунов И.П. (1729–1802) — русский художник-портретист, один из 

родоначальников камерного портрета в России 

Иван Петрович Аргунов всю свою жизнь был крепостным. Став художником, 

он работает много и плодотворно, написав множество парадных портретов: членов 

семьи своих хозяев, высокопоставленных особ. Главным направлением его 

творчества можно назвать стремление показать достоинство и красоту человека, вне 

зависимости от его сословия. 

В 1784 году Иван Петрович Аргунов, создает один из самых пленительных в 

истории русской живописи образов простой русской женщины  

Царственная осанка, гордая шея, исполненный достоинства взгляд передают 

величавую красоту молодой женщины. Волосы убраны под высокий красный 

кокошник, выполненный в виде короны, богато расшитый золотым шитьем. 

Это один из лучших женских портретов в русской живописи, передающий 

величавую красоту молодой женщины. 

 

 
 

 

 

Аргунов И.П. Портрет неизвестной крестьянки 

в русском костюме, 1784 г., Третьяковская галерея, Москва 
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В живописи, мы часто видим кокошники и на крестьянках, и на 

аристократических особах, портретируемых великими художниками. Но головные 

уборы в таких случаях выглядят по-разному. 

Русские женщины украшали свои головные уборы по-особенному, 

изысканно, что добавляло им самим и предметам их рукоделия красоты и 

индивидуальности. 

На картине «Крестьянка в кокошнике» героиня наряжена в красивый, но 

незамысловатый убор, украшенный красной тканью и золотой тесьмой. Кокошник 

плотно охватывает голову, акцентируя лицо. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Крестьянка в кокошнике, неизвестный художник. 

Русская школа. XIX век. Частное собрание 
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Нестеров М.В. (1862–1942) — русский и советский художник, живописец, 

участник Товарищества передвижных выставок и «Мира искусства». 

Первые портреты Нестерова были посвящены исключительно своим родным 

и близким людям. Именно поэтому в них, столько любви, внимательности, 

нежности. Образ прекрасной жены, обожаемой Маши изображен с какой-то то, едва 

уловимой сентиментальностью. Голова женщины украшена русским кокошником со 

свисающими на глаза бусами. Щеки героини тронул лёгкий румянец, губы 

выразительно очерчены, глаза прикрыты. Мария будто уснула, а может глубоко 

задумалась или замечталась. 

Для портрета живописец выбрал спокойный колорит — коричневые, серые, 

молочные тона. Мазок мастера фактурен, размашист и динамичен. В деталях 

Нестеров особенно точен и скрупулёзен, в то время как менее важные элементы, как 

воротник, например, выписан обобщёнными, длинными цветовыми линиями. 

 

 

 

 

 
 

 

Нестеров М.В. Портрет М.И. Нестеровой, 1885 г., Частное собрание 
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Дрождин П.С. (1745–1805) — русский живописец, художник-портретист. 

На протяжении всего XVIII века купцы, мещане, ремесленники носили 

одежду преимущественно традиционного покроя. Приверженность к старой одежде 

диктовалась условиями быта и обычаями. Богатые горожанки — жены чиновников, 

купцов, зажиточных ремесленников, предпочитали в одежде народный стиль. 

На купчихе высокий праздничный кокошник, богато украшенный жемчугом, 

Он органично вписывается в структуру русского костюма. Такая форма кокошника 

была характерна для Владимирской губернии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дрождин П.С. Портрет купчихи в кокошнике, 

1796 г., Тверская областная картинная галерея 
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Клюквин А.Г. (1777–1867) — живописец-портретист. 

На картине мы видим красавицу в удивительном жемчужном уборе. 

В просторечье подобный кокошник называли «шишак». Количество 

жемчужных шишек зависело от достатка семьи и доходило до тридцати. Стоил 

такой головной убор иногда дороже недвижимого имущества, от 2 до 7 тысяч 

тогдашних, царских, рублей. «Шишак» был своего рода визитной карточкой 

Торопца. 

Наряд дополнялся прозрачным газовым или тюлевым накрахмаленным 

платком, ровно расстилавшимся по спине. Плат был богато украшен золотой или 

серебряной канителью. Торопецкий свадебный головной убор передавался по 

наследству и часто закладывался и перезакладывался. 

Кокошник "шишак" — праздничный головной убор замужней женщины 

Торопецкого уезда Псковской губернии является ярким примером локального 

своеобразия и неповторимости народной традиции. 

 

 
 

 

 

А.Г. Клюквин. Женщина в торопецком 

жемчужном кокошнике и платке, 1850-е годы 
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Венецианов А.Г. (1780–1847) — русский живописец, мастер жанровых сцен 

из крестьянской жизни. 

В небольшой по размерам, почти миниатюрной работе Венецианов создает 

яркий и убедительный образ русской крестьянки, полный высокой поэзии и правды. 

Лицо женщины спокойное и открытое. Художник выбрал момент 

празднования Зажнивья, праздника, который отмечался особенно красочно. К 

Зажнивью готовились специально, заранее шили себе наряды, женщины украшали 

голову красочными головными уборами. 

Видно, что и эта жница надела нарядный кокошник, украшенный лентой, ее 

рубашка из тонкого, шелковистого полотна, и надевают такую лишь по праздникам, 

сарафан отделан тесьмой. Дополняет образ жницы волна спелых, золотых колосьев. 

Своей картиной Венецианов старается показать не только тяжкие 

крестьянские будни, но и радость труда, светлые, праздничные стороны, величие и 

истинное благородство народа. 

 

 
 

 

 

Венецианов А.Г. Жница, 1826 г., 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 
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Васнецов В.М. (1848–1926) — русский живописец, график, архитектор, 

иллюстратор, портретист, монументалист, автор жанровых картин, театральный 

художник. 

На картине изображена молодая женщина в богато украшенном кокошнике. 

На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра, прикрепленная к очелью и 

закрывающая лоб почти до бровей. Очелье украшено жемчугом и бисером. 

Наряд дополняется шелковым платком, вышитым орнаментом. 

Подобные кокошники были распространены в центральных губерниях 

Европейской России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васнецов В.М. Портрет В.С. Мамонтовой (в однорогом кокошнике), 

(1884) г., Государственный художественный музей Кировской области 
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Маковский К.Е. (1839–1915) — русский живописец, один из ранних 

участников товарищества передвижников. 

Лицо женщины спокойное, открытое, с едва заметной улыбкой. 

На молодой женщине кокошник в виде шапочки с высоким очельем и 

плоским округлым верхом. Кокошник обильно украшен жемчугом, цветным 

бисером, перламутром. 

На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра, прикрепленная к 

очелью и закрывающая лоб почти до бровей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маковский К.Е. Русская красавица в кокошнике, 

1890-е г., частная коллекция 
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Вениг К.Б. (1830–1908) — русский исторический и религиозный живописец, 

академик, профессор исторической и портретной живописи Императорской Академии 

художеств. 

Во второй половине XIX века русские художники много и охотно обращались к 

темам из истории Московского царства. Причем их волновали не, только героические 

моменты прошлого, но и бытовые стороны жизни людей, прежде всего, великокняжеской 

и боярской знати. Создание подобных произведений требовало от живописцев хорошего 

знания национального костюма, прикладного искусства, архитектуры. 

На картине изображена знатная молодая боярышня в национальном костюме, 

расшитой соболем душегрейке. На голове нарядный головной убор, относящийся к типу 

кокошников-сборников. Кокошник декорирован жемчугом, бисером, расшит 

серебряными и золотыми нитями. Боярышня стоит, подбоченясь, и лукаво улыбается 

зрителю. 

Работа отличается простотой и лаконичностью композиции, точной проработкой 

деталей и гармоничной цветовой палитрой. 

 

 

 

 

Вениг К.Б. Русская девушка, 1889 г., 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 
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Приложение 2 

Портреты аристократок в русских кокошниках 

Со времен царя Алексея Михайловича в отношении к русскому 

национальному и западному костюмам происходили любопытные превращения. При 

Алексее Михайловиче носить западное платье разрешалось только царевичам и их 

узкому окружению. Однако оно широко использовалось как маскарадный костюм. 

Но после восшествия на престол Петра І последовал запрет на ношение 

дворянам национального костюма. Русское же платье стали использовать как 

маскарадное. 

Екатерина ІІ вновь ввела в употребление при дворе русское платье. 

На картине художник изобразил Екатерина ІІ в карнавальном русском 

костюме, в богато украшенном кокошнике. Екатерина ІІ неоднократно позировала 

художникам в кокошнике, стремясь подчеркнуть свое почтение к русским 

традициям. 

 

 

 

 

 

 
 

С. Торелли. Портрет императрицы Екатерина ІІ в русском 

платье, 1760 г. Государственный исторический музей 
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Франц Крюгер, проживая в Берлине, неоднократно (в 1832, 1836, 1844–1845, 

1847, 1850–1851) совершал поездки в Санкт-Петербург, где выполнял заказы 

Николая I. Примечательно, что в Петербурге художник создавал только эскизы, 

предпочитая заканчивать картины на родине. 

Наряду с официальными заказными картинами и портретами исполнял 

интимные портреты и жанровые, в том числе охотничьи, сцены в духе бидермейера. 

Пользовавшийся особенным расположением российского императора 

Николая I, он оставил много работ, ставших бесценными документами 

отечественной истории — портреты членов царской семьи, представителей высшей 

знати, картины придворного быта, мундиры, ордена, парады и учения. 

На картине художник изобразил парадный портрет императрицы Александры 

Федоровны в стилизованном русском платье с кокошником. 

Заметная черта николаевской эпохи — массивный кокошник, принимающий 

иногда пугающие формы и размеры. 

 

 

 

 

 

Ф. Крюгер. Портрет императрицы 

Александры Федоровны,1836. Государственный Эрмитаж 
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В 1841 году наследник престола (будущий Александр II) женился на 

молодой принцессе Марии Гессен-Дармштадской (1824–1880). Перед венчанием 

она приняла православие и получила новое имя Мария Александровна. На портрете 

она еще великая княгиня, в костюме, выполненном по русским мотивам. 

На парадном портрете Мария Александровна в платье-сарафане, кокошнике, 

в блеске камней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.К. Макаров. Великая княгиня Мария Александровна, XIX в. 

Дагестанский музей изобразительных искусств имени П.С. Гамзатовой 
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На картине художник изобразил удивительный по своей красоте портрет 

императрицы Марии Федоровны, жены Александра III. 

Иван Крамской замечательно выписал наряд молодой императрицы. 

Тончайшие ткани, дорогие меха, жемчужные украшения, которые так и сияют на 

белоснежной и царственной шее. Настоящий парадный портрет!.. И надо всем этим 

— волевое, решительное лицо; быть может, недостаточно красивое, но такое милое 

и отчего — то немного детское. 

Взгляд императрицы открыт и искренен. Кажется, он пронизывает тебя 

насквозь, но так мягко, ненавязчиво, что ты сам готов покориться ему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

И.Н. Крамской. Портрет Императрицы Марии Федоровны 

в русском парадном платье, 1881. Государственный Эрмитаж 
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Марфа Матвеевна Апраксина (1664–1713) — дочь боярина Матвея 

Васильевича Апраксина и Домны Богдановны Ловчиковой. С 14 февраля по 

17 апреля 1682 — царица, супруга царя Федора Алексеевича. 

Портрет царицы Марфы Матвеевны еще в девичестве, в кокошнике и 

роскошном одеянии, так называемый портрет с веером. 

По мнению исследователя, портрет мог быть написан не позднее 28 февраля 

1702 года, когда был издан очередной указ "О ношении парадного платья в 

праздничные и церемониальные дни". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Неизвестный художник. Портрет царицы Марфы Матвеевны, XVIII. 

Государственный Эрмитаж 
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На картине изображена фрейлина императрицы Александры Федоровны 

Софья Васильевна Орлова — Денисова в придворном костюме в русском стиле. 

С.В. Орлова-Денисова изображена в платье из красного бархата с золотым 

шитьем, которое полагалось только фрейлинам супруги самодержца. 

Высокий кокошник обильно украшен жемчугом, золотым шитьем. Тонкое 

прозрачное покрывало украшено вышивкой. 

Софья Васильевна Орлова-Денисова (1817–1875) — дочь Василия 

Васильевича Орлова (с 1801 — Орлов-Денисов) и Марии Алексеевны Васильевой; 

супруга графа Владимира Петровича Толстого; фрейлина императрицы 

Александры Федоровны в 1834–1837 годах. 

 

 

 

 

 

 

П.Н. Орлов. Портрет Фрейлины Софьи Васильевны 

Орловой-Денисовой, 1835 г. Государственный Эрмитаж 
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Анна Алексеевна Окулова (1795–1861) — фрейлина двора и воспитательница 

великой княжны Ольги Николаевны; кавалерственная дама ордена Святой 

Екатерины (меньшого креста) и камер-фрейлина двора. 

Окулова на первых же порах заявила себя при Дворе ярой поборницей всего 

национального, русского и своей Августейшей питомице старалась внушить любовь 

ко всему родному. 

На портрете А.А. Окулова изображена в темно-синем придворном платье с 

золотым шитьем. Платье выполнено в «русском стиле», кокошник с легкой 

прозрачной фатой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

П.Н. Орлов. Анна Алексеевна Окулова в русском наряде», 1837 г. Государственный 

Эрмитаж 
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Триумф Российской империи в период Отечественной войны 1812 года 

создал моду на наряды a la russe. В самой России патриотическое настроение 

находит отражение в аристократическом костюме. 

На картине в "русском" женском платье изображена княгиня Мария 

Барятинская с трёхлетней дочерью Ольгой. Художник представил классический 

парадный портрет. 

"Русское" женское платье подражало традиционному сарафану, изначально 

носилось с рубахой и часто дополнялось стилизованным кокошником. 

Одеяние княгини включает многие традиционные элементы (вышитые 

сарафан, рубаху, вуаль, жемчужное ожерелье и кокошник с поднизью), 

адаптированные в соответствии с ампирной модой. 

Богатая одежда, пышный антураж, величественный задний план — всё 

должно было подчёркивать высокий статус модели. 

 

 

 

 
 

 

Робер Лефевр. Портрет княгини М.Ф. Барятинской 

с дочерью Ольгой, 1817. Музей "Новый Иерусалим" 
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Приложение 3 

Участники костюмированного бала в Зимнем дворце в феврале 1903 года 

   

Екатерина Ильинична 

Келлер 

Графиня Мария 

Александровна урождённая 

княжна Шаховская 

Графиня Елизавета 

Васильевна Мусина-Пушкина, 

урождённая Капнист 

   

Александра 

Александровна Танеева 

Зинаида Юсупова Графиня София Александровна 

Ферзен, урождённая княжна 

Долгорукая 
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Приложение 4 

Былинно-сказочные костюмы в иллюстрациях к сказкам и кинематографе 

  

Б.В. Зворыкин. Иллюстрация к книге 

«Борис Годунов» А.С. Пушкина Париж, 1927 г. 

Б.В. Зворыкин. Иллюстрация к сказке 

«Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина 

Париж, 1925 г. 

  

Б.А. Дехтерев. Иллюстрация к сказке 

А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». Детская литература, 1953 г. 

И.Я. Билибин. Иллюстрация к сказке 

«Перышко Финиста Ясна-Сокола». 

Издание Экспедиции заготовления 

государственных бумаг, 1902 
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Кадр из фильма «Руслан и Людмила», 1972 год, киностудия Мосфильм 

 

Кадр из фильма «Садко», 1952 год, Одесская киностудия художественных фильмов 
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Кадр из фильма «Каменный цветок», 1946 год, киностудия Мосфильм 

 

Кадр из фильма «По щучьему велению, 1938 год, Ялтинская киностудия 
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Приложение 5 

Древнерусский женский головной убор рисунках-реконструкциях О.В. Федорова 
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