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ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ РУССКОГО СЕВЕРА 
В СОБРАНИИ ГМО "ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
КУЛЬТУРА РУССКОГО СЕВЕРА" 

OJIEE трех тысяч прекрасных образцов народного 
ткачества, вышивки и одежды представлено в со-
брании Архангельского областного музея изобрази-
тельных искусств. Коллекция головных уборов 
составляет около трехсот предметов, не считая плат-
ков и шалей, которые использовали в качестве как 
головной, так и наплечной одежды. 

Начало формированию коллекции было положе-
но в 1960-е годы. В районы Архангельской области 
были направлены комплексные экспедиции, участ-
никам которых удалось собрать множество интерес-
ных, порой уникальных экспонатов. Но находки 
головных уборов с самого начала были редкостью, 
потому так дорого каждое новое поступление. Ак-
тивная работа по комплектованию коллекции велась 
не только в районах, но и в городах области. Так, 
у жителей Архангельска было приобретено более 
пятидесяти уборов. А в 1986 году около шестидесяти 
уборов поступило из города Каргополя: это весьма 
редкие сороки, кокошники и перевязки, собранные 
каргопольским краеведом К. Г. Колпаковым в 1930-е 
годы. Они значительно дополнили и разнообразили 
коллекцию. 

Половина головных уборов происходит из Оло-
нецкой губернии, причем большая их часть — из 
Каргопольского уезда, несколько — из Пудожского 
и Вытегорского. Более ста уборов представляют 
уезды Архангельской губернии, более сорока — Вель-
ский и Сольвычегодский уезды Вологодской губер-
нии. По времени изготовления большинство уборов 
относится к XIX—началу XX века. 

Коллекцию составляют в основном праздничные 
уборы. Если повседневные головные уборы шили из 
простых тканей и долго не хранили, то праздничные 
ценили не только за красоту, в крестьянских семьях 
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они представляли порой существенную материальную ценность. Их 
бережно хранили и передавали по наследству из поколения в по-
коление. По праздничному головному убору можно было судить о 
достатке семьи и социальном положении женщин. 

В коллекции музея преобладают женские головные уборы. Де-
вичьи представлены незначительным количеством — их не более 
тридцати. Это объясняется не только поздним формированием кол-
лекции, но и тем, что в конце XIX—начале XX века в некоторых 
уездах и волостях далеко не каждая девушка обладала праздничным 
убором. Часто на всю деревню приходились одна-две повязки, и 
девушки из менее состоятельных семей вынуждены были на время 
свадебных церемоний или в других торжественных случаях заим-
ствовать их на определенных условиях1. 

Форма головного убора во многом зависела от прически. По 
обычаю русские девушки оставляли волосы непокрытыми, заплетали 
их в одну косу или носили распущенными. Замужние женщины 
прятали их из боязни "засветить волосом" и тем самым причинить 
вред себе или будущему ребенку. Отсюда возникла форма девичьего 
убора в виде обруча, а женского — наподобие облегающей шапочки2. 
В результате сложных историко-культурных связей, особого соци-
ально-экономического уклада, природно-климатических условий в 
разных районах Русского Севера закрепились определенные формы 
уборов. Они отличаются некоторыми конструктивными и стилис-
тическими особенностями. 

В ряде столичных и северных музеев хранятся редкие экземпляры 
архаичных девичьих уборов — почелки (подчелки), коруны, венцы3. 
В коллекции Архангельского музея наибольший интерес представ-
ляет подчелок второй половины XVIII века из Каргопольского 
уезда. Нам известны всего два аналогичных убора, которые хранятся 
в Карельском государственном краеведческом музее в Петрозавод-
ске4. Очелье и три ленты убора сшиты из старинных тканей, вы-
глядят объемными и тяжелыми из-за утолщенных подкладов. На 
них мелким прозрачным бисером вышиты узоры из затейливо пере-
плетающихся антропоморфных и зооморфных форм с солярными 
знаками. 

Другой старинный убор в форме венца, украшенный вышивкой 
белым мелким бисером по бели и цветными стеклами в оправах, 
был приобретен недавно во время экспедиции по Пинежскому 
району5. Пинежский венец надевали во время свадебного обряда 
на девичью повязку. Уборы из коллекций других музеев, вырезанные 
в форме венца и с таким же оформлением, происходят в основном 
из Шенкурского уезда Архангельской губернии. 
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К сожалению, ввиду позднего создания музея, других редких 
девичьих уборов в коллекции нет. Чтобы иметь более полное пред-
ставление о старинных девичьих уборах, в приложении к каталогу 
мы поместили описания таких редких головных уборов, как плачеи 
из Горковской волости и коруны из Сольвычегодского уезда, шен-
курского почелка и головодца из Малодорской волости Вельского 
уезда, из коллекций музеев Архангельской области. 

Девичьи праздничные уборы районов Русского Севера к концу 
XIX—началу XX века различаются незначительно. Повязки из Ар-
хангельской и Вологодской губерний сшиты из полосы ткани и 
галуна, сзади скреплены и завязаны широкими парчовыми лентами. 
Архангельские повязки расшиты бисером, жемчугом, перламутро-
выми плашками, снизу обрамлены узорной поднизью в виде фес-
тонов. Вологодские повязки из малинового штофа украшены 
золотным шитьем и галуном. Перевязки из Каргопольского уезда, 
а также из некоторых соседних волостей Вытегорского уезда Оло-
нецкой губернии и Кирилловского уезда Новгородской губернии 
оформлены в виде невысокого обруча из ткани или галуна на 
твердой основе. Большинство их украшено ажурными воланами и 
узорами из жемчуга, бисера, перламутра. Во всех губерниях сзади 
девичьих уборов прикрепляли длинные широкие шелковые ленты. 

Из женских головных уборов в коллекции представлены сороки, 
кокошники, повойники и сколки. 

Сороки являются наиболее старинными уборами из дошедших 
до нас. В конце XIX века их донашивали пожилые женщины. 
Особенно широко они были распространены в Каргопольском и в 
ряде других уездов Олонецкой губернии, а также в Онежском уезде 
Архангельской губернии. Сорока состоит из трех частей: небольшого 
прямоугольного очелья; боковых деталей — крыльев, которые за-
крывают виски и переходят в завязки; затылочной детали — задка, 
сшитого из прямой полосы ткани, которая вверху срезана углом у 
сорок из Каргополья и закруглена у сорок из Онежского уезда. В 
коллекции музея кроме множества обычных сорок представлена 
одна редкая, являющаяся переходной по типу к каргопольскому 
кокошнику: очелье сороки выкроено с боковыми наушниками, как 
у кокошника. 

Праздничные сороки шили из шелковых тканей, а будничные 
— из хлопчатобумажных и льняных. Для поддержания формы под 
сороку надевали сдериху — небольшой колпачок с плотным "ко-
пытцем" в верхней части. Их шили из простых тканей, поэтому до 
нашего времени таких колпаков сохранилось немного и в коллекции 
представлены всего две сдерихи. 
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Каргопольские сороки по очелью украшены золотным шитьем. 
Орнаменты на очельях сорок преимущественно трехчастные, мо-
тивами шитья служат растения с цветами-розетками, стилизован-
ными фигурами и птицами6. У сорок из Онежского уезда золотным 
шитьем с растительными мотивами украшены задники. 

В коллекции собрано более тридцати каргопольских кокошни-
ков, которые представляют собой облегающую шапочку с ушами 
и выдающимся вперед очельем. Центральная часть всех кокошников 
орнаментирована узором с круглой розеткой посередине и расте-
ниями по сторонам. На боковых деталях, паушах, вышиты полные 
и срезанные розетки, напоминающие височные украшения7. Кар-
гопольские кокошники происходят из Каргопольского уезда, а также 
из ряда прилегающих к нему уездов Олонецкой и Новгородской 
губерний. В разных местностях Каргополья использовались различ-
ные приемы их оформления. В первую очередь это проявляется в 
выборе материала, от которого зависит и художественное решение8. 
В центральных волостях Каргополья для орнаментации использо-
вали речной жемчуг и бисер, которыми щедро расшивали очелье 
и пауши. Тяжелая многорядная поднизь обрамляла убор. В северных 
волостях излюбленными материалами считались перламутровые 
стеклянные бусины, имитирующие жемчуг. Эти уборы выглядят 
более декоративными и легкими, узоры хорошо читаются. В юго-
западных волостях предпочитали перламутр, мерцающие переливы 
которого придавали уборам необычайно нарядный облик. 

Поверх кокошника состоятельные каргополки надевали митка-
левый плат, большой угол которого был украшен крупным золотным 
узором. Праздничный убор каргополок, состоящий из кокошника 
и золотного плата, поражает своим богатством и великолепием. 
Золотные платки из коллекции музея свидетельствуют о большом 
мастерстве и вкусе золотошвеек из Каргопольского уезда. 

За пределами бытования каргопольского кокошника: в Пудож-
ском, Вытегорском и в некоторых других уездах Олонецкой губернии 
— были распространены кокошники типа повоя. Их шили из 
малинового, вишневого бархата или шелка. Очелье и донце укра-
шали золотыми узорами. Центром изготовления кокошников дан-
ного типа, по-видимому, следует считать Коловскую волость 
Пудожского уезда, откуда происходит большинство атрибутирован-
ных уборов из музейных коллекций. В нашей коллекции представ-
лено несколько таких кокошников. 

В Шенкурском уезде Архангельской губернии с косоклинным 
сарафаном из синей набойки молодухи носили кокошники, состо-
ящие из двух частей. Сначала на голову надевали сшитое из холста 
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плотное и несколько раз простеганное "копытце" (твердую основу 
для придания желаемой формы кокошнику), а поверх него — 
кокошник, чаще из кумача9. Кокошники из коллекции музея сшиты 
из ситца и кумача, спереди украшены типичным для шенкурских 
кокошников узором, состоящим из плотных полос золотного шитья. 

По форме к шенкурским кокошникам близки кокошники из 
Гавриловской и Горковской волостей Сольвычегодского уезда, 
сшитые в виде мягкой шапочки, с узким твердым выступом по 
верхнему краю очелья — копытцем. В этих уборах соединены 
воедино твердая и мягкая части. Кокошники сшиты из красного 
кумача и штофа, спереди украшены единообразным геометри-
ческим узором золотного шитья. Их называли по-разному: ко-
кошник, копытце, самшура. 

Не меньший интерес представляют собой сольвычегодские ко-
кошники. Они сшиты в виде шапочки с выступающим вперед 
округлым очельем. В коллекции музея представлены кокошники 
из Верхнетоемской, Ляховской и Черевковской волостей Сольвы-
чегодского уезда. Уборы богато украшены золотным шитьем: рас-
тительными узорами очень изысканной трактовки и более простыми 
архаичными узорами. Высоким художественным мастерством и вир-
туозным техническим исполнением отличаются кокошники, изго-
товленные в Черевковской волости. 

Самыми распространенными в большинстве волостей Сольвы-
чегодского уезда, как и в других уездах Вологодской губернии, 
были кокошники типа сборника — сборники, мархатки, борушки, 
шамшуры. Сборники разных местностей различаются размерами, 
видом сборчатого выступа над очельем и декоративным оформле-
нием. Праздничные сборники украшены золотным шитьем, пре-
имущественно растительными узорами. В коллекции музея имеются 
сборники из Сольвычегодского и Вельского уездов. В Архангельском 
музее деревянного зодчества и народного искусства собраны сбор-
ники из Ленской волости Яренского уезда Вологодской губернии. 
Они отличаются от других сборников выступом над очельем, офор-
мленным наподобие толстого маленького копыта. 

Самым ранним и наиболее интересным убором типа сборника 
в коллекции музея является кокошник, привезенный из поморского 
села Лопшеньга (Архангельский уезд). Кокошник представляет 
собой контаминацию девичьей повязки и сборника. Его большое 
круглое донце сплошь орнаментировано крупным цветочным узором 
в технике золотного шитья. Очелье оформлено, как у повязки из 
этого района, и завершается бисерной поднизью. Кокошник придает 
особую торжественность праздничному наряду. В конце XIX века 
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такие уборы были редкостью, их донашивали молодые женщины 
в поморских селах Летнего берега10. 

Во второй половине XIX—начале XX века самыми распростра-
ненными женскими головными уборами в Архангельской губернии 
были повойники. Повойники из разных уездов, а иногда и волостей, 
различаются размерами и формой донца, примененными матери-
алами, стилистическим решением в выборе цвета и орнаментации. 

В музее собраны поморские повойники с золотным шитьем из 
Архангельского, Кемского и Мезенского уездов. Праздничные по-
войники из Пинежского и Мезенского уездов сшиты из парчовых 
и шелковых тканей. Их повязывали по очелью сложенной шелковой 
косынкой, оставляя спереди торчащие концы — кустышки. Кус-
тышки (кусты, одирки, налобники) в разных районах завязывали 
по-своему, они различались формой и размерами, придавая костюму 
местный колорит. 

Кроме архангельских повойников в коллекции музея представ-
лены несколько простых повойников из Вельского и Сольвычегод-
ского уездов Вологодской губернии и из Олонецкой губернии. В 
Вологодском историко-архитектурном и художественном музее-за-
поведнике хранятся несколько нашлепок — праздничных старуше-
чьих повойников, донца которых украшены золотным шитьем. Они 
поступили в музей еще в 1917 году из села Черевкова Сольвыче-
годского уезда. 

В начале XX века в уездах, расположенных вблизи городов, 
получили распространение уборы в виде небольшой шапочки, сши-
тые или сколотые из шелковой ткани. В музее их представляют 
думки из Архангельского уезда и сколок из Холмогорского уезда. 

Коллекция Государственного музейного объединения "Художе-
ственная культура Русского Севера" отражает разнообразие головных 
уборов, сформировавшихся в отдельных районах на обширной тер-
ритории Архангельской губернии, некоторых уездов Вологодской 
и Олонецкой губерний. Предметы, собранные в коллекции, сви-
детельствуют о высоком художественном вкусе и мастерстве севе-
рянок. 



ПОЯСНЕНИЯ К КАТАЛОГУ 

В данной работе описаны и классифицированы головные уборы 
из коллекции музея. Уборы рассмотрены по их конструктивным 
видам, выделены некоторые локальные особенности. При работе 
были использованы сборники, статьи и определители по матери-
альной и духовной культуре русского народа11. При описании го-
ловных уборов, их датировке, определении места изготовления и 
бытования были использованы, в первую очередь, сведения, полу-
ченные при сборе предметов музейного значения в экспедициях. 
Проведены сравнения с подобными атрибутированными памятни-
ками из музейных коллекций города Архангельска и области, 
КАССР, а также с опубликованными предметами из собраний 
центральных музеев. В ряде случаев для более точной характерис-
тики предмета использованы результаты исследований, полученные 
в ходе реставрационных работ. 

В каталоге выделены девичьи и женские головные уборы. Опи-
сание уборов дано по единой схеме. 

1. Наименование предмета, дата изготовления. 

2. Место изготовления и бытования. Если места изготовления 
и бытования не совпадают, это оговаривается особо. Предлог 
"из" в данной рубрике означает место бытования. Там, где 
известно, сообщено имя мастерицы. 

3. Краткое описание предмета с указанием материалов и техни-
ки. Размеры даны в сантиметрах. У девичьих уборов указаны 
ширина (окружность) и высота, у женских — ширина и длина 
донца, высота. 

4. Поступление (год, способ и место приобретения предмета, 
участники экспедиций). Инвентарный номер. 

5. Год проведения и основное содержание реставрационных ра-
бот. Реставраторы. 

6. Аналоги. Дано представление об аналогичных и близких убо-
рах в музейных коллекциях. 
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АМДЗ Архангельский государственный музей деревянного зод-
чества и народного искусства "Малые Карелы" 

АОКМ Архангельский областной краеведческий музей 
АОМИИ Архангельский областной музей изобразительных ис-

кусств (с 1995 года — Государственное музейное объ-
единение "Художественная культура Русского Севера") 

ВГИАХМЗ Вологодский государственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 

В КМ Вельский краеведческий музей 
ВТРКМ Верхнетоемский районный краеведческий музей 
ВУИАХМЗ Великоустюгский историко-архитектурный и художест-

венный музей-заповедник 
ВХНРЦ Всероссийский художественный научно-реставрацион-

ный центр им. акад. И. Э. Грабаря 
ГИМ Государственный исторический музей 
ГМЭ Государственный музей этнографии народов России 
ГРМ Государственный Русский музей 
КГМ Карельский государственный краеведческий музей 
КГНП Кенозерский государственный национальный парк 
КИМХМ Красноборский историко-мемориальный и художест-

венный музей 
ККМ Каргопольский краеведческий музей (в настоящее время 

— Историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник) 

КМИ Музей изобразительных искусств Карельской АССР 
МИКМ Мезенский историко-краеведческий музей 
MMJI Мемориальный музей им. М. В. Ломоносова в селе 

Ломоносове 
О КМ Онежский краеведческий музей 
СГИАПМЗ Соловецкий государственный историко-архитектурный 

и природный музей-заповедник 
СГМИ Северодвинский городской музей истории 
СИХМ Сольвычегодский историко-художественный музей 
ШКМ Шенкурский краеведческий музей 
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