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Введение. В традиционной культуре свадебная одежда отличается многофункциональностью и аттрактивностью, 
поскольку отражает значимые социальные изменения. В марийском свадебном костюме верхняя распашная одеж-
да играла особую роль индикатора групповой принадлежности. Ее конструктивные и декоративные особенности 
выполняли функцию маркера. 
Материалы и методы. На основе коллекций Российского этнографического музея, в котором хранятся свадебные 
кафтаны горных и луговых марийцев, а также письменных, визуальных и полевых (2010–2018 гг.) источников рас-
сматриваются важные свойства предметов данной группы. Методология исследования строится на структурно-
функциональном анализе. Использованы типологический, сравнительно-исторический, функциональный методы, 
а также методы полевой работы.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлены базовые различия между мужскими и женскими 
свадебными кафтанами, выделены основные локальные различия декоративного решения свадебных кафтанов. 
Основным критерием является цветовая характеристика одежды. Кроме того, специфические черты нашли отра-
жение в оформлении нагрудной части и спинки кафтанов. В статье выделены максимально и минимально декори-
рованные части свадебных кафтанов, рассмотрены различные материалы, при помощи которых осуществлялось 
оформление значимых частей тела. Обозначены наиболее устойчивые к трансформации элементы и свойства 
свадебных кафтанов. 
Заключение. Исследование одежды данного типа имеет важное значение в рамках изучения изменений традицион-
ной обрядовой одежды, поскольку, как показала полевая работа в регионе, цвет свадебного кафтана по-прежнему 
вариативен в зависимости от локальной традиции и является критерием групповой идентичности.
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Введение 
Распашная одежда исторически игра-

ла важную роль в свадебном марийском 
костюме. Цвет, тип и форма свадебного 
кафтана в марийской культуре – маркер, 
очерчивающий границы групповой иден-
тичности. Полевая работа в разных райо-
нах Марий Эл показывает, что до сих пор 
при формировании брачных связей осо-
бое значение имеет цвет кафтана, кото-
рый определяет общий колорит костюмов 
участников. В прошлом этот вид одежды 
имел первостепенное значение при смене 
социальных ролей, характерной для сва-
дебного обряда. Однако свадебные каф-
таны до сих пор не становились темой 
самостоятельного исследования и рассма-
тривались в контексте эволюции тради-
ционного марийского костюма. Достаточ-

но изучены конструктивные особенности 
этого вида одежды, в то время как детали 
декора, важные для определения группо-
вой принадлежности марийцев, обычно 
опускались. Цель исследования – рассмо-
треть способы декоративного оформле-
ния свадебных кафтанов, свойственные 
разным ареалам расселения горных и лу-
говых марийцев, найти отличия и общие 
элементы, а также определить их роль в 
свадебном обряде.

Обзор литературы
Свадебные кафтаны исследовались в 

этнографической литературе в контексте 
изучения марийского костюма. Впервые 
классификацию марийских кафтанов пред-
ложила в своей работе Ю. Вихманн, выде-
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лившая свадебную распашную одежду в 
качестве самостоятельной категории. Она 
включила в нее три типа кафтанов, назван-
ных по территориальному принципу ур-
жумским, царевококшайским и малмыж-
ским, которые марийки носят «только на 
свадьбах и в некоторых других особых слу-
чаях (на ярмарку, на языческие праздники 
и т. д.)»1. Другую классификацию предло-
жила Т. А. Крюкова. Она выделила, исхо-
дя из конструктивных особенностей, три 
типа кафтанов: 1) прямой туникообразный; 
2) туникообразный с клиньями; 3) с от-
резной спинкой [6, 131–132]. Позднее эта 
классификация была расширена и усовер-
шенствована Т. Л. Молотовой, зафиксиро-
вавшей подтипы и очертившей конкретные 
границы их распространения [9, 30–31]. 
В общерегиональном контексте марий-
ская распашная одежда была рассмотрена 
Н. И. Гаген-Торн [1, 126–138]. Отдельных 
особенностей марийских свадебных каф-
танов касались в своих работах Г. И. Со-
ловьева [15], Г. А. Сепеев [14], О. В. Бе-
левцова2, А. Н. Павлова [13]. Как правило, 
внимание ученых было сконцентрирова-
но на конструктивных признаках кафтанов 
либо связи декора с мифопоэтическими 
представлениями марийцев, однако по-
следний не рассматривается детально.

Материалы и методы 
Материалом для исследования послу-

жили различные типы источников. В их 
числе можно отметить письменные, да-
ющие представление о бытовании раз-

1 Wichmann J. Beitrage zur Ethnographie der Tscheremissen. Helsinki, 1913. S. 24.
2 См.: Белевцова В. О. Марийская свадебная обрядность традиционная структура и трансформация: середи-

на XIX – начало XXI вв.: дис. ... канд. ист. наук. Москва, 2013.
3 См.: Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. Санкт-Петербург, 2005; 

Миллер Г. Ф. Описание живущих в Казанской губернии языческих народов. Санкт-Петербург, 1791. 131 с.
4 См.: Фукс А. О чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840.
5 См.: Михайлов С. М. Свадьбы горных черемис Казанской губернии // Спиридон Михайлов: собр. соч. Че-

боксары, 2004. С. 133–148; Его же. Масленица у горных черемис Казанской губернии // Там же. С. 201–209.
6 См.: Кроковский М. С. Этнография горных черемис, обитающих в Казанской губернии в Козьмодемьян-

ском уезде // Марийский археографический вестник. 2003. № 13. С. 165–177.
7 См.: Рябинский К. Ардинский приход Козьмодемьянского уезда. Казань, 1899.
8 См.: Шестаков В. М. Быт черемис Уржумского уезда. Казань, 1866.
9 См.: Троицкая Н. Черемисы Арбанской волости // Известия общества археологии, истории и этнографии 

при императорском Казанском университете. 1893. Т. XI, вып. 1–6. С. 65–82.
10 См.: Евсевьев Т. Е. Обычаи, верования и суеверия марийцев // Марий Эл. 1927. № 10. С. 25–154.
11 См.: Путешествия к удмуртам и марийцам. Письма Уно Хольмберга 1911 и 1913 гг. Санкт-Петербург, 2014.
12 Wichmann J. Op. cit.
13 Архив Российского этнографического музея. Ф. 2. Оп. 1. Д. 1343.
14 Архив Русского географического общества. Ф. 10. Оп. 1. Д. 60; Ф. 14. Оп. 1. Д. 4.

личных видов свадебных кафтанов. Сюда 
входят наиболее ранние – наблюдения 
иностранных путешественников, начи-
ная с XVI в. оставивших краткое описа-
ние свадебной одежды марийцев3. Об-
зор горномарийской свадебной одежды 
представили в своих работах А. А. Фукс4, 
С. М. Михайлов5, М. С. Кроковский6, 
К. Рябинский7. Описания луговомарий-
ской свадьбы и одежды зафиксировали 
В. М. Шестаков8, Н. Троицкая9, С. К. Куз-
нецов [7], Т. Е. Евсевьев10, У. Хольмберг11. 
Подробное изучение марийской одежды 
разных групп, с описанием и зарисовка-
ми отдельных типов представлено в рабо-
те Вихманн12. 

Важное значение для исследования име-
ли материалы из фондов Архива Россий-
ского этнографического музея (РЭМ)13. В 
работе использованы также описания сва-
дебной марийской одежды из архива Рус-
ского географического общества14. 

Отправной точкой исследования по-
служили вещественные и фотоколлекции 
РЭМ. В настоящий момент в марийских 
коллекциях одежды и украшений насчи-
тывается около 4 500 единиц хранения, из 
которых 214 экспонатов аннотированы как 
свадебные предметы. Кафтаны составля-
ют 14 единиц хранения, которые бытовали 
в зоне расселения луговых и горных ма-
рийцев. Исходя из этого, территориально 
исследование ограничено данными груп-
пами.

Учитывая фрагментарность этногра-
фических описаний конца XIX – начала 
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ХХ в., важную роль играли визуальные 
источники. К ним относится, прежде все-
го, фотоиллюстративный материал по ма-
рийскому костюму из собрания Россий-
ского этнографического музея. Наиболее 
информативными и подробными являют-
ся коллекции И. Н. Смирнова, И. К. Зеле-
нова, В. Кларк, О. И. Смоленцова (№ 204, 
1086, 1581, 3032, 3033, 3052). Самые ран-
ние коллекции датируются 1902 г. и содер-
жат аннотации, достаточные для их клас-
сификации и соотнесения с вещественным 
материалом.

Опорным источником для исследования 
современного состояния являются автор-
ские материалы, собранные в ходе экспе-
диций в Горномарийский и Моркинский 
районы Республики Марий Эл соответ-
ственно в 2010 и 2018 гг.15

Методологией исследования выбран 
структурно-функциональный анализ. Вы-
деление конкретных типов декора сва-
дебной распашной одежды и ареалов их 
распространения выполнено с помощью 
типологического метода. Применение 
сравнительно-исторического метода по-
зволило обнаружить общерегиональные 
параллели у данных форм. Функциональ-
ный метод помог определить причинно-
следственные связи между конкретными 
формами декора и их использованием в 
ритуальном контексте. При работе с ис-
точниками использованы методы полевой 
работы: опрос, анкетирование, метод 
включенного наблюдения, фото и видео-
фиксация.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Мужская и женская распашная одежда 
марийцев исторически имела значитель-
ное сходство. По свидетельству письмен-
ных источников в XIX в. марийки носили, 
«как мужчины балахоны, и белые сукон-
ные кафтаны»16. В то же время некоторые 
отличия все же имелись и касались в ос-
новном декоративных элементов: «…бе-

15 Полевые материалы автора (ПМА): 2010 г. – Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемь-
янск; 2018 г. – Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Шоруньжа.

16 Архив Русского географического общества. Ф. 10. Оп. 1. Д. 60. Л. 12.
17 Тимофей Евсевьев: этнографические коллекции. Йошкар-Ола, 2002. С. 105.
18 Рябинский К. Указ. соч. С. 36.

лый кафтан у моркинских черемисок шьет-
ся по форме мужского кафтана, но только 
назад опускается особый кусок ˂…˃ укра-
шается некоторыми узорами из ниток и 
привешиванием медно-железных денег»17. 
К сожалению, в результате интенсивной 
русификации мужская одежда рано вышла 
из бытования. О свадебных мужских каф-
танах на сегодняшний день остались ред-
кие упоминания в письменных источни-
ках, слишком скудные, чтобы составить 
полное представление об этом виде одеж-
ды. Как правило, в описаниях марийской 
свадьбы упоминаются лишь некоторые ее 
акцентные детали: красный цвет («кумаш-
ный кафтан» [2, 131]) у горных марийцев, 
«с ленточками как у женщин»18). Таким 
образом, среди различий женской и муж-
ской свадебной верхней одежды для раз-
ных групп релевантными были разные 
признаки: для горных марийцев – цвет и 
длина кафтана (красный короткий у муж-
чин против зеленого длинного у женщин), 
а для луговых – декоративный воротник, 
украшенный дополнительными элемента-
ми. В связи с отсутствием мужской свадеб-
ной верхней одежды в фондах РЭМ в ра-
боте основное внимание уделено женским 
свадебным кафтанам.

В фондах РЭМ сохранились 14 женских 
свадебных кафтанов разных этнолокаль-
ных групп марийцев (таблица). Как было 
свойственно праздничным и обрядовым 
кафтанам, они имеют открытый, декори-
рованный ворот (в отличие от закрытого 
повседневного), а также ряд локальных 
отличий. 

Классифицировать указанные свадеб-
ные кафтаны можно в зависимости от ма-
териала, из которого они изготовлены: их 
можно условно разделить на легкие (лет-
ние), изготовленные из холста либо хлоп-
чатобумажной ткани, и теплые, сшитые из 
шерстяной ткани. Легкие свадебные каф-
таны представлены четырьмя экземпляра-
ми, из которых три изготовлены из белого 
домотканого холста и относятся к сернур-



КУЛЬТУРОЛОГИЯ

454 Финно–угорский мир. Том 11, № 4. 2019

ско-торъяльскому костюму. Один летний 
кафтан № 1069-304 из д. Большие Ноли 
приобретен у яранских марийцев. Следу-
ет отметить, что для свадебной верхней 
одежды марийцев было характерно ис-
пользование покупной ткани (в отличие от 
повседневной), поскольку ткань, куплен-
ная за деньги, была элементом престижа 
и высоко ценилась. Столь малое количе-
ство легкой одежды обусловлено исполь-
зованием теплых обрядовых кафтанов не-
зависимо от времени года.

Декоративные особенности свадебной 
одежды имели важное значение для опре-
деления групповой идентичности марий-
цев, поскольку различались для каждой 
этнолокальной группы. Все исторические 
описания свадебного костюма перечисля-
ют ряд конкретных деталей, позволяющих 
определить территориальную принадлеж-
ность свадьбы. Можно выделить три ос-
новных критерия для идентификации раз-
личий: 1) цвет кафтана; 2) декор передней 
части; 3) декор спинки.

Номер /
Number

Название /
Type

Местность /
Location

Датировка / Dating Цвет / Colour

278-10 Мыжер / 
Myzher

Царевококшайский уезд  
(Чебоксарский уезд) /  

Tsarevokokshaysky district 
(Cheboksary district)

Начало ХХ в. /  
The beginning of the 

XXth century

Белый / White

7814-2 Шовыр / 
Shovyr

Малмыжский район, д. Арык /  
Malmyzhsky district, village Aryk

Изготовлен в 1968 г. / 
Manufactured in 1968

Белый (холст) / 
White (canvas)

7376-27 Шовыр / 
Shovyr

Кировская область, Советский 
район, д. Мари-Ошаево / 

Kirov region, Sovetsky district, 
village Mari Oshaevo

Изготовлен в конце XIX в., 
с 1960-х гг. – свадебный / 
Manufactured at the end of 

the XIX century, since 1960s 
used for wedding purposes

Белый (холст) / 
White (canvas)

7376-13 – Кировская область,  
Уржумский район, д. Тюм-Тюм /

Kirov region, Urzhum 
district, village Tyum Tyum

Изготовлен в XIX в. как 
будничный, с начала ХХ в. – 

свадебный / Manufactured 
in the XIX century, since the 
beginning of the ХХ century 
used for wedding purposes

Белый (холст) / 
White (canvas)

8281-1 Ош мыжер / 
Oszh Myzher 

Сернурский район,  
д. Торешкюбар /  
Sernursky district, 

village Toreshkyubar

В 1911 г. изготовлен,  
использовался до 1930 г. / 

Manufactured in 1911, 
was in use till 1930

Белый / White

278-11 Мыжер / 
Myzher

Царевококшайский уезд  
(Чебоксарский уезд) /  

Tsarevokokshaysky district 
(Cheboksary district)

Начало ХХ в. /  
Beginning of the XX century

Черный / Black

1069-219 Сывын / 
Syvyn 

Царевококшайский уезд, д. Руш-
Родо / Tsarevokokshaysky 
District, village Rush Rodo

Начало ХХ в. /  
Beginning of the XX century

Черный / Black

1069-304 Шим мыжер Царевококшайский уезд, 
д. Большие Ноли / 

Tsarevokokshaysky district, 
village Big Noli

Начало ХХ в. /  
Beginning of the XX century

Черный / Black

8762-26573 – Моркинский район / 
Morkinsky district

Начало ХХ в. /  
Beginning of the XX century

Черный / Black

8762-26574 – Моркинский район / 
Morkinsky district

Начало ХХ в. /  
Beginning of the XX century

Черный / Black

1069-404 Сывын / 
Syvyn

Уржумский уезд,  
с. Черемисский Турек / 

Urzhum district, Cheremis Turek

Начало ХХ в. /  
Beginning of the XX century

Зеленый / 
Green 

5606-52 – Неизвестна / Unknown Начало ХХ в. /  
Beginning of the XX century

Зеленый / 
Green 

6755-14 Сывын / 
Syvyn

Неизвестна / Unknown 1930-е гг. / 1930s Зеленый / 
Green 

10363-20 Сывын / 
Syvyn

МАССР, пос. Новый Торъял /  
MASSR, New Torial

Изготовлен в 1982 г. /  
Manufactured in 1982

Зеленый / 
Green 

Таблица. Женские свадебные кафтаны разных этнолокальных групп марийцев 
Table. Women’s wedding caftans of different ethnolocal groups of the Mari
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Цвет кафтана

Обращаясь к цветовому решению каф-
танов, следует отметить, что данный кри-
терий оказался доминантным и наибо-
лее устойчивым. Локальные цветовые 
отличия отмечались еще в начале ХХ в.: 
«Во время свадьбы уржумские чере-
миски надевают поверх рубахи не чер-
ный кафтан, как яранские и царевокок-
шайские черемиски, а зеленый кафтан с 
борами»19. Полевые исследования 2018 г. 
показали, что, характеризуя соседние эт-
нолокальные группы, местные жители 
обращаются в первую очередь к цвето-
вой характеристике свадебной одежды. 
(«Параньгинские-то черные свадьбы, а 
у нас-то, как у звениговских – зеленый 
кафтан»20). Цветовой символизм настоль-
ко устойчив для свадебной одежды, что 
в настоящее время получает различные 
интерпретации. Сюда относятся мифоло-
гические нарративы, в которых невеста 
сравнивается с березкой – священным де-

19 Тимофей Евсевьев: этнографические коллекции. С. 120.
20 ПМА: Республика Марий Эл, Моркинский район, д. Шоруньжа, записи 2018 г.
21 ПМА: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, записи 2010 г. 

ревом, отчего ее кафтан имеет зеленый 
цвет. Встречаются и практические объ-
яснения, связывающие зеленый кафтан с 
возможностью невесты «прятаться в лесу 
от жениха» в день свадьбы21. 

В числе экспонатов РЭМ, которые от-
ражают реальность различных локальных 
групп, сложилось следующее соотноше-
ние: 36 % кафтанов – черные, 36 – белые, 
28 % – зеленые.

Из свадебных кафтанов черного цве-
та один летний, как уже было упомянуто 
ранее, шим мыжер № 1069-304 бытовал 
среди яранских марийцев, которые отно-
сились к группе сорокан-мари, носивших 
женский головной убор сорока (рис. 1). 
Остальные четыре кафтана представля-
ют собой типичную праздничную одежду 
звенигово-моркинских марийцев, носив-
ших головной убор шарпан. Они изготов-
лены из сукна и относятся к концу XIX – 
началу ХХ в. (рис. 2).

Из четырех кафтанов белого цвета вы-
деляется группа предметов, изготовленных 

Рис. 1. Свадебный кафтан № 1069-304. Царево-
кокшайский уезд, д. Большие Ноли. Начало ХХ в.

Fig. 1. Wedding caftan No. 1069-304. Tsarevokokshaysky 
district, village B. Noli. Early XX century

Рис. 2. Свадебный кафтан № 1069-219. Царе во-
кокшайский уезд, д. Руш-Родо. Начало ХХ в.

Fig. 2. Wedding caftan No. 1069-219. Tsarevokokshaysky 
district, village Rush-Rodo. Early XX century
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из домашнего холста (№ 7814-2, 7376-27, 
7376-13) и поступивших в музей в 1960-е гг. 
Они относятся к категории вещей, которые 
будучи изготовленными в конце XIX в. в 
качестве будничных, вследствие последу-
ющего дефицита традиционной одежды в 
ХХ в. перешли в разряд свадебных. 

Свадебные кафтаны, изготовленные из 
белого сукна (№ 8281-1 и 278-10), следует 
рассмотреть подробнее. Известно, что бе-
лый суконный кафтан использовался ма-
рийцами в качестве праздничной одежды. 
Описания такого рода кафтанов встре-
чаются на той территории, где в качестве 
свадебных бытовали зеленые и черные 
кафтаны. Причем эта одежда не имела по-
ловой дифференциации: «Подобно муж-
чинам, надевают балахоны и белые су-
конные кафтаны, у которых полы, подол 
и ворот вышиты красным кумачом»22. Эк-
земпляр № 8281-1 из фондов РЭМ (рис. 3) 
был приобретен Крюковой в 1974 г. и, со-
гласно легенде, изготовлен в 1911 г. в д. То-
решкюбар (ныне Сернурского района), где 
бытовал до периода коллективизации в ка-

22 Шестаков В. М. Указ. соч. С. 20.
23 Опись музейных коллекций. Марийцы. Кн. 1. С. 29.

честве свадебного ош мыжер невесты. 
Однако известно, что данный район отно-
сится к территории распространения зеле-
ного кафтана. Действительно, в аннотации 
к кафтану дается указание, что на свадьбу 
невеста надевала белый ош мыжер сверху 
на зеленый сывын. Данный кафтан мог но-
ситься и в праздничные дни уже без пары. 
По характеру и расположению дополни-
тельного декора белый кафтан дублиру-
ет зеленый. В письменных источниках не 
встречается описаний белых кафтанов в ка-
честве свадебных, за исключением звени-
говских марийцев, невеста которых наде-
вала летом на свадьбу белый (а не черный, 
как у остальных участниц) холщовый каф-
тан [3, 281]. Описание к кафтану № 278-10 
конца XIX в. свидетельствует о том, что та-
кой мыжер «употреблялся черемисками во 
время свадьбы»23. Вероятно, в прошлом бе-
лый суконный кафтан широко бытовал в 
качестве празднично-обрядовой одежды и 
локально мог использоваться в паре (как с 
№ 8281-1), чтобы подчеркнуть особый ста-
тус персонажа, который его надевает. 

Рис. 3. Свадебный кафтан № 8281-1. Сернурский 
район, д. Торешкюбар. 1911 г.

Fig. 3. Wedding caftan No. 8281-1. Sernursky district, 
village Toreshkyubar. 1911

Рис. 4. Женщина-язычница в праздничном костюме. 
Вятская губ. Уржумский уезд, с. Турек (РЭМ 1086-22)
Fig. 4. A pagan woman in a festive costume. Vyatka 

province, Urzhumsky district, Turek (REM 1086-22)
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Теперь обратимся к свадебным каф-
танам зеленого цвета. Считается, что в 
прошлом они широко бытовали у разных 
групп марийцев, и лишь в начале ХХ в. их 
заменил черный кафтан [9, 31]. Подобные 
кафтаны описаны в источниках XIX в. как 
принадлежность горной группы марийцев 
и части луговых. Их название вариативно: 
«ужар сывын» [9, 76], «посто»24, «сывын», 
«посто мыжер»25. В фондах РЭМ имеются 
4 экспоната зеленого цвета. Территориаль-
но они относятся к ареалу распростране-
ния сернурско-торъяльского костюмного 
комплекса луговых марийцев (3 шт.) и гор-
номарийского (1 шт.). Луговомарийские 
зеленые свадебные кафтаны разбросаны 
во времени, что позволяет проследить ди-
намику развития данного предмета одеж-
ды. Наиболее ранний экземпляр из коллек-
ции Зеленова довольно хорошо известен, 
благодаря его фотофиксации в составе 
костюмного комплекса (№ 1086-22,23, 
рис. 4). Он бытовал в с. Черемисский Ту-
рек Уржумского уезда Вятской губернии. 
Кафтан № 6755-14 носился в комплексе с 
упомянутым белым суконным кафтаном 
№ 8281-1 и относится к 1930-м гг. Наибо-
лее поздний вариант зеленого свадебно-
го сывына представлен № 10363-20, изго-
товленным в 1982 г. в Доме быта д. Новый 
Торъял. Он представляет собой заготовку, 
а чтобы получить законченный вид, необ-
ходимы декоративные элементы – «бисер, 
блестки и бляшки»26.

Горные марийцы в фондах РЭМ пред-
ставлены одним зеленым суконным кафта-
ном ужар сывын (рис. 5). Его, несомненно, 
можно считать уникальным экспонатом, 
поскольку сегодня в мировом культурном 
наследии существует лишь несколько по-
добных предметов. Подробное описание 
такого кафтана давал Михайлов: «Зеленый 
суконный парадный кафтан посто с четы-
рехугольным воротником шуват, лежащим 
назад, шириною и длиною с четверть и 
обшитым по краям разными шелковыми 
тесьмами, лентами и позументом»27. Тот 

24 Михайлов С. М. Свадьбы горных черемис… С. 136.
25 Рябинский К. Указ. соч. С. 36.
26 Опись музейных коллекций. Марийцы. Кн. 2. 

С. 107–108.
27 Михайлов С. М. Свадьбы горных черемис… 

С. 137.

Рис. 5. Свадебный кафтан № 5606-52. Начало ХХ в.
Fig. 5. Wedding caftan № 5606-52. Early XX century

же автор отмечает, что в случае отсутствия 
зеленого кафтана, женщины надевали рас-
шитый «ала шовыр» желтого цвета. Ины-
ми словами, зеленый свадебный кафтан 
уже в начале ХХ в. был редкостью. 

Один из таких кафтанов хранится в фон-
дах РЭМ (№ 5606-52). К сожалению, дан-
ный экспонат обладает скудной, исклю-
чительно формальной аннотацией. Место 
изготовления, точная датировка и особен-
ности его бытования неизвестны. По внеш-
ним признакам кафтан можно датировать 
началом ХХ в. Его характеризуют ярко вы-
раженное своеобразие кроя и декор. Пер-
вый выражен в клиньях кафтана, которые 
на спинке собраны в фалды, а также в его 
длине (в пол), что нехарактерно для других 
свадебных кафтанов [9, 31]. Декор ужар 
сывын также отличается от кафтанов дру-
гих групп марийцев (см. ниже).

Декор передней части
Классифицировать свадебные ма-

рийские кафтаны можно по декоратив-
ным элементам, использованным в их 
оформлении. Независимо от разнообра-
зия декора, можно выделить один общий 
признак – использование кумача в оформ-
лении лацканов нагрудного разреза, что 
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было характерно для празднично-обрядо-
вых кафтанов всех групп марийцев. Об-
ращаясь к декоративному оформлению 
лацканов кафтанов, необходимо отметить 
разнообразие локализации и использован-

Рис. 6. Декор ворота кафтана № 6755-14. 1930-е гг.
Fig. 6. Collar decor of a Kaftan No. 6755-14. 1930s

Рис. 7. Декор ворота кафтана № 1069-404.  
Уржумский уезд, с. Черемисский Турек. Начало ХХ в.
Fig. 7. Collar decor of a kaftan No. 1069-404. Urzhumsky 
district, village Cheremissky Turek. Early XX century

ных элементов. Условно можно выделить 
два типа декора: 1) заполняет все поле ку-
мача, включая центральную часть; 2) де-
корирован только контур лацканов.

Исходя из имеющихся вещевых памят-
ников, можно сделать вывод, что цен-
тральная часть лацканов декорируется у 
теплых кафтанов сернурско-торъяльской 
группы (зеленые и белый), а также у лет-
него черного кафтана яранских марий-
цев. Однако декор различается по лока-
лизации. Если у последнего он довольно 
лаконичен и заключается в нашитой про-
дольно разноцветной тесьме, то у осталь-
ных отличается разнообразием. У кафта-
нов сернурских марийцев центральная 
часть лацканов украшена четырехуголь-
ными фигурами, составленными из наши-
тых пайеток и бисера (у более позднего 
№ 6755-14 – также из пуговиц, – рис. 6). У 
кафтана уржумских марийцев поле лацка-
нов украшено горизонтальными полоска-
ми нашитых имитаций монет («мордов-
ки») и бисера (рис. 7). У остальных групп 
марийцев, свадебные кафтаны которых 
представлены в РЭМ (горные и звенигово-
моркинские), кумач декорировался лишь 
по краю.

Оформление края лацканов также имеет 
региональную специфику. Если у моркин-
ских и яранских марийцев на кафтанах чер-
ного цвета декор лаконичен (нашита поло-
са позумента), то у сернурско-торъяльских 
марийцев по краю нашиты бисер, пугови-
цы, а также кисточки с бисером и/или ими-
тациями монет. Использование кисточек 
и подвесок в декоре этой группы марий-
цев соответствует традиции оформления 
праздничной одежды разного типа груп-
пы шымакшан мари. Отдельного внима-
ния заслуживает горномарийский кафтан, 
который согласно традиционно принято-
му способу декорирования обшит по краю 
шелковыми разноцветными лентами и по-
лосой бархата. 

Помимо декорированных лацканов 
часть кафтанов имеет дополнительный 
декор на груди, который зависит от тер-
риториальной специфики. У группы 
предметов звенигово-моркинских марий-
цев появляются дополнительные элемен-
ты, маркирующие грудь с обеих сторон 
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и смещающие фокус внимания с на-
грудного разреза. Они представляли со-
бой нашивку прямоугольной формы из 
кумача и позумента с пришитыми к ней 
бисерными кисточками с имитацией мо-
нет и в ряде случаев раковинами каури 
на концах. Количество монет могло ва-
рьироваться от одной до трех. У кафта-
на № 278-11 декор данных элементов был 
более сложным и включал в себя неболь-
шую металлическую пряжку с самодель-
ными литыми подвесками из сплава оло-
ва со свинцом, к которым в свою очередь 
прикреплены имитации монет (рис. 8). В 
коллекционной описи такого рода подве-
ски называются шыркама («застежка»). 
Литая фигура выполнена в виде замкну-
той плетеной фигуры, напоминающей бу-
рятский орнамент улзы – «вечный узел». 
Подобный орнамент характерен для мон-
гол, бурят, китайцев и связан со скотовод-
ческой культурой, в которой завязывание 
узлов было повседневной необходимо-
стью [4, 66]. Похожие узоры использо-
вались другими народами Поволжья в 
декоре свадебных кафтанов. Например, 
чувашская сваха надевала халат пустер-
ле шупар, на спине которого был вышит 
пус терле – головной узор, напоминаю-
щий марийскую подвеску из олова. Такой 
узор в виде парной спирали в форме бук-
вы г чуваши называли еще хуран секли 
(«котельный крюк») или вут ами («мать 
огня») [12, 115].

Подобные нашивки на кафтане являют-
ся рудиментом известной по археологиче-
ским источникам традиции закреплять с 
двух сторон на груди металлические кру-
глые застежки [11, 29–30]. Символично 
и использование олова, которое в марий-
ской культуре фигурирует как ритуаль-
ный элемент жертвоприношений и имеет 
солярную символику. Вероятно, именно 
традиция крепления подобных фибул на 
груди привела впоследствии к маркирова-
нию вышивкой этой части женских рубах 
звенигово-моркинских марийцев. В поль-
зу обережной функции данных подвесок 
говорит и наименование узора – «сторож 
грудей», который являлся в том числе по-
ловозрастным знаком (у девочек он либо 
отсутствовал, либо был лишь намечен [5, 

21]). Таким образом, данные подвески на 
свадебном кафтане носили половозраст-
ной характер.

Оформление груди горномарийского 
кафтана также имеет свои особенности. 
Здесь расположена застежка в виде на-
шивки из кусочка шкуры неидентифици-
рованного животного, зооморфной фор-
мы. Она обрамлена по контуру черным и 
белым шнуром, по нижнему краю – кума-
чом и рядом разноцветных ленточек. Кожа 
сверху украшена полосками лаконичной 
вышивки красного, белого, зеленого и 
черного цветов. Пуговицы, на которые за-
стегивался кафтан, утрачены. 

Декор спинки
Теперь рассмотрим особенности де-

кора спинки свадебных кафтанов. Лишь 
в случае с горномарийским кафта-
ном № 5606-52 имеется дополнитель-
но оформленная зона талии (рис. 9). На 
этом кафтане необходимо остановиться 
подробнее. На спинке горномарийского 
кафтана, как уже говорилось выше, за-
кладывались фалды. Их верхняя часть 
дополнительно декорировалась горизон-
тально нашитыми шелковыми лентами, 
черным и белым шнурами, а также дву-

Рис. 8. Шыркама на кафтане № 278-11. Начало ХХ в.
Fig. 8. Shyrkama on kaftan No. 278-11. Early ХХ century
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мя нашивками в форме треугольника из 
кусочков кожи неидентифицированного 
животного, украшенными по краю лента-
ми и металлическими пуговками. Форма 
нашивок напоминает распространенные 
в Поволжье еще со средневековья треу-
гольные фибулы [11, 29]. 

Наиболее интересна в этой композиции 
изнанка изделия, которая обнаруживает 
способ крепления пуговиц к ткани. Они 
крепятся при помощи свернутого в тру-
бочку меха (рис. 10). Такой способ свиде-
тельствует, с одной стороны, об избегании 
пришивания и минимализации тем самым 

Рис. 10. Изнанка кафтана № 5206-52. Начало ХХ в.
Fig. 10. Inside side of a kaftan No. 5206-52. Early 

ХХ century

человеческого вмешательства в изделие, 
с другой стороны, подводит к вопросу о 
значении меха в костюме невесты и в це-
лом в свадебной обрядности. Достаточ-
но полно о его продуцирующей функции 
писала Маслова на русском материале [8, 
108–109]. Использование шкуры живот-
ных в свадебной одежде известно и у дру-
гих финно-угорских народов Поволжья. 
Например, у коми бытовал свадебный го-
ловной убор юрной, который надевался 
на невесту за два дня до свадьбы. Он по-
крывался шкуркой крестоватика (летнего 
песца), «чтобы закрыть от чужих и злых 
взоров девичью красоту» (№ 5097-1)28. В 
случае со свадебным кафтаном, вероят-
нее всего, использовались кусочки шку-
ры жертвенного животного: высушенная 
шкура такого животного часто применя-
лась в магических целях, ее куски вшива-
лись в разные части одежды. «Делалось 
это на удачу» [10, 112]. Таким образом, 
мех на изнанке свадебного кафтана по-
мимо продуцирующей имел обережную 
функцию.

В остальных случаях декорирование 
спины сводится к оформлению отложно-
го воротника квадратной формы, который 
был характерен для празднично-обрядо-
вых кафтанов всех групп марийцев. Имен-
но этот критерий Миллер в XVIII в. считал 
особой чертой марийского костюма, отли-
чавшей его от других народов Поволжья: 
«Одни токмо черемисы в том разнствуют, 
что празнишные их кафтаны вверху около 
шеи бывают с воротником, который наза-
ди на четверть вершина вниз висит»29. Ге-
орги называет марийский воротник «аглин-
скому подобным», подчеркивая, что он 
был принадлежностью кафтана разных 
групп30. Как правило, в свадебном костю-
ме воротник выпускался поверх остально-
го комплекса одежды и украшений, отчего 
отличался максимальной броскостью. В за-
висимости от расположения декора можно 
выделить несколько типов его декора. 

Первый вариант декора заключается в 
маркировании углов воротника при помо-

28 Опись музейных коллекций. Коми-зыряне. Кн. 1. 
С. 95.

29 Миллер Г. Ф. Указ. соч. С. 5.
30 Георги И. Г. Указ. соч. C. 27.

Рис. 9. Спинка кафтана № 5606-52. Начало ХХ в.
Fig. 9. The back of a kaftan No. 5606-52. Early ХХ century
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щи нашитых под углом 45º полосок кума-
ча. У горномарийского кафтана маркиро-
вание углов достигается за счет нашитых 
разноцветных лент (см. рис. 9). Данный 
спсооб декора характерен для горнома-
рийских и сернурско-турекских кафтанов 
(зеленых).

Второй вариант декора заключается в 
нашитых горизонтально полосках позу-
мента, кумача и тесьмы. У кафтана яран-
ских марийцев – еще и металлических 
пуговиц. Такой тип декора характерен 
для звенигово-моркинского, яранско-
го костюма. Декоративное оформление 
отложного воротника играло важную 
роль. По мнению Троицкой, отличие 
свадебного кафтана от повседневного 
заключается в том, что первый «кроит-
ся прямой с отложным (матросским) во-
ротником, отделанным красным ситцем 
и позументом, а по краям пришиваются 
раковинки»31, т. е. именно дополнитель-
ный декор воротника придавал ему «сва-
дебный» колорит. 

Стоит отметить, что нижний контур во-
ротника у всех групп марийцев, исклю-
чая горных, декорировался подвесками в 
виде кисточек. У горных марийцев под-
вески отсутствуют, контур обшит разноц-
ветными лентами. У яранских – по конту-
ру нашиты монеты и бусины (рис. 11). У 
кафтанов сернурско-торъяльской группы 
кисточки по краю выполненны из нитей 
с бисером на концах (5 шт). У звенигово-
моркинской группы кисточки выполнены 

31 Троицкая Н. Указ. соч. С. 74.

Рис .  11 .  Воротник кафт ана  № 1069-304 . 
Царевококшайский у., д. Большие Ноли. Начало ХХ в.
Fig. 11. Collar of a kaftan No. 1069-304. Tsarevokokshaisky 

district, village Big Noli. Early XX century

Рис. 12. Воротник кафтана № 8762-26573. 
Моркинский район. Начало ХХ в.

Fig. 12. The collar of a kaftan No. 8762-26573. 
Morkinsky district. Early ХХ century

Рис. 13. Декор боковых разрезов кафтана № 8762-
26573. Моркинский район. Начало ХХ в.

Fig 13. Decor of side sections of a kaftan No. 8762-
26573. Morkinsky district. Early ХХ century

из бисера, на концах подвешены раковины 
каури и имитации монет (рис. 12).

Декор свадебных кафтанов не ограни-
чивался воротом и грудью. У некоторых 
из них маркированы боковые разрезы. 
Так, у звенигово-моркинских марийцев 
они декорированы бисерными подве-
сками (по 3 шт.) с бусинами, имитаци-
ей монеты и раковиной каури на концах 
(рис. 13), у других контур оформлен шну-
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ром/тесьмой, иногда пришитым (-ой) в 
виде трехлистника. Кроме того, тесьмой 
и шерстяными нитями у всех кафтанов 
декорированы края рукавов.

Заключение
Анализ декора свадебных кафтанов 

подтверждает его своеобразие в рамках 
известных костюмных комплексов гор-
ных и луговых марийцев. При этом все 
свадебные кафтаны имели в декоре об-
щие черты, которые можно считать ха-
рактерными для марийской свадебной 
одежды в целом: использование кума-
ча в качестве покрытия лацканов воро-
та, украшение отложного воротника ква-
дратной формы, а также использование 
декоративного шнура для обозначения 
контуров кафтана и/или узора. При этом, 
судя по историческим источникам, ква-
дратный отложной воротник как принад-
лежность типично марийского свадебно-
го костюма сохраняется на протяжении 
трех столетий.

В ходе анализа декоративных свойств 
свадебных кафтанов, несмотря на дефи-
цит информации, удалось установить, 
что при внешнем сходстве, мужская и 
женская распашная одежда имела отли-
чия. У горных марийцев они заключались 
в цвете и длине свадебного кафтана, у лу-
говых – в наличии дополнительного де-
кора на отложном воротнике.

В то же время женские свадебные каф-
таны несли в себе черты, выполняющие 
знаковые функции в рамках известных 
групп. Базовым различием, отразившим-
ся в том числе на уровне мифологических 
нарративов, является колорит распаш-
ной одежды. Он же является тем крите-
рием, на основании которого выявляет-
ся принадлежность к территориальной 
группе марийцев и сохраняется память о 
контактах с соседями. Так, зеленые каф-
таны сернурско-торъяльской группы име-
ют сходство с горномарийским кафтаном, 
а черный кафтан звенигово-моркинской 
группы, вероятнее всего, заимствован от 
низовых чувашей, среди которых также 
бытовал свадебный кафтан черного цвета. 

Цветовое сходство подтверждается 
на уровне дополнительного декора, так-

же выполняющего функцию группово-
го маркера. Например, среди звенигово-
моркинских марийцев, относившихся к 
шарпан-мари, в декоре использовались 
бисерные снизки, имитации монет и ра-
ковины каури. Для кафтанов сернурско-
торъяльской группы зеленого цвета было 
характерно использование бисера, из 
имитаций монет встречены только «мор-
довки», использующиеся в декоре пе-
реда. По локализации и способу распо-
ложения узора горномарийский кафтан 
близок к сернурско-торъяльской группе, 
хотя отличается спецификой материала 
(использование шелковых лент, что ха-
рактерно для соседней группы верховых 
чувашей). Своеобразно использование 
обережных предметов у разных групп ма-
рийцев: шкурок животных у горных, фи-
булы (шыркама) – у звенигово-моркин-
ских. Будучи пришитыми к свадебному 
кафтану подвески шыркама на груди но-
сили в том числе знаковые функции, обо-
значая переход невесты в новый статус – 
женщины.

Различие в локализации дополнитель-
ных элементов в декоре свадебных каф-
танов основано на двух принципах. Во-
первых, расположение декора отличается 
преемственностью и находит аналоги в 
археологическом материале. При этом он 
максимально упрощен у тех групп, кото-
рые испытали сильное влияние соседних 
народов (как, например, у сорокан-мари). 
Во-вторых, локализация декора зависит 
от экономии усилий и материала. Мак-
симально декоративной частью был от-
ложной воротник, который оставался на 
виду у участников свадьбы всех групп 
марийцев. Что же касается груди, то она 
оформлялась обильно только у сернур-
ско-турекской группы марийцев, меньше 
всего – у яранских, у которых она закры-
валась крупными нагрудными украше-
ниями. У моркинских марийцев лацканы 
кафтана крестообразно перекрывались 
при помощи перевязи, отчего декори-
ровались только полосой позумента по 
краю, а акцент сместился на шыркамы. 
Это свидетельствует о том, что рассма-
тривать свадебную одежду (особенно, 
верхнюю) следует в контексте костюмно-
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го комплекса, где украшения играли пер-
востепенную роль и оказывали влияние 
на его внешние характеристики.

Сегодня, несмотря на трансформацию 
традиционной одежды, продолжает со-
храняться цветовой символизм свадеб-
ного костюма. Он выполняет разграничи-

тельную функцию, характеризуя разные 
локальные группы марийцев, несмотря 
на то, что уже не оказывает влияния на 
брачное поведение. Однако цветовые раз-
личия в свадебной распашной одежде по-
прежнему сохраняются и получают раз-
личные интерпретации. 
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THE MARI WEDDING ROBES  
AS A GROUP’S IDENTITY MARKER 
(based on the materials  
of the Russian Museum of Ethnography)
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Introduction. In traditional culture, wedding clothing is distinguished by its multifunctionality and attractiveness, as it is 
meant to reflect significant social changes. In a Mari wedding clothing, robes have always played a particular role of an 
indicator of belonging to the community. The robe’s design and decorative features played a role of a marker.
Materials and Methods. The research is based on the collections of the Russian Museum of Ethnography, which has an 
archive of wedding caftans of the Hill and Meadow Mari, as well as a great deal of written and field sources (2010 – 2018).
Results and Discussion. The article differentiates male’s and female’s wedding caftans, underlines their basic local 
distinctive decor features. The colour serves as the main criterion. Apart from that, there are some distinctive features in the 
caftans’ back part and breast area. The article singles out highly and least decorated parts of the wedding caftan, takes a 
look at various materials served as a basis for decoration of the most important areas of the item. The paper highlights the 
most “alteration-proof” parts of the caftan and underlines the features of the wedding clothing.
Conclusion. A study of this clothing item is of great significance in terms of the research of changes in the Mari traditional 
ceremonial clothes, because as field research in the region has proved, the color of the wedding caftan keeps on varying 
depending on local customs and remains to be a criterion of the group’s identity.
Key words: Mari clothes; wedding dress; wedding caftan; Mari; wedding.
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