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Реферат. В статье раскрываются истоки воз-
никновения и стилевые особенности золотного 
шитья татар-мишарей Ульяновской области. 
Мишари, находясь в окружении неоднородного по 
этническому составу населения, включающего 
чувашей, мордву, марийцев, удмуртов и русских, 
сохранили эстетические предпочтения предков. 
На протяжении веков соблюдалось визуально 
выраженное своеобразие декоративного оформ-
ления нагрудника — элемента национального 

костюма, обусловленное традициями, характер-
ными для данной локальной группы. Золотная 
вышивка была потомственным бытовым жен-
ским занятием, техника исполнения, как и орна-
ментальные мотивы, передавались от матери 
к дочери. Образцы рукоделия мастеров прошлого 
свидетельствуют как о самобытности узорной 
отделки, так и об общей тенденции ее разви-
тия. Приемы оформления включали крупные цве-
точно-растительные элементы, расположен-
ные в определенном композиционном порядке. 
В его художественной структуре использовался 
принцип симметрии как отражение равновесия 
и устойчивости мироздания. Повторяемость 
образов символизировала цикличность бытия, 
процессов воспроизводства. К стилевым особен-
ностям золотной вышивки ульяновских миша-
рей относится применение однотипной техни-
ки вприкреп и рельефность элементов отделки. 
Разнообразна трактовка ключевого знака-сим-
вола в центре, совмещающего солярные и цве-
точные формы. Стилевые особенности золотной 
вышивки у мишарей отражают общую для та-
тар систему духовных ценностей, питавших ху-
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дожественные формы декоративного искусства, 
первоисточником которого послужила булгар-
ская городская культура периода Золотой Орды, 
а затем Казанского ханства. На протяжении 
долгих столетий лучшие образцы отбирались 
и шлифовались временем. Устойчиво воспроиз-
водились стилеобразующие элементы золотной 
отделки компонентов национального костю-
ма. Традиция их применения позволяет сделать 
предположение о городском происхождении да-
леких предков современной локальной группы 
сельских татар-мишарей Ульяновской области.

Ключевые слова: золотное шитье, татары-ми-
шари, народное искусство, стилевые особенно-
сти, изобразительное и декоративно-приклад-
ное искусство.
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С
амобытное искусство татарской 
вышивки привлекало внимание 
исследователей с первой чет-
верти XX века. П.М. Дульский 
[1], Ф.Х. Валеев [2], Г.Ф. Валее-
ва-Сулейманова [3], Ф.Ф. Гуло-

ва [4] и другие авторы, раскрывая это направ-
ление художественного творчества, опирались 
в основном на образцы вышивального дела 
казанских татар. В данной статье, продолжаю-
щей исследования на обозначенную тему, рас-
сматриваются стилевые особенности золотно-
го шитья у локальной группы татар-мишарей 
Ульяновской области, не изученные ранее.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
ЗОЛОТОШВЕЙНОГО ДЕЛА 
У ТАТАР СРЕДНЕГО 
ПОВОЛЖЬЯ

Золотое шитье в татарском языке именует-
ся «ука» — таким же или близким к нему 
по звучанию словом этот вид декоратив-

ного искусства обозначался в других тюркских 

языках [5, с. 235]. Исследователи связывают 
его этимологию с греческим «окка» — золотая 
монета [6, б. 343]. Известно, что мастерицами 
для отделки изделий наряду с золотыми так-
же применялись металлические нити — «ми-
шура» (от арабского «mozavvir» — поддель-
ный) с низким содержанием серебра. Шитье, 
выполненное нитями, имитирующими золото 
или серебро, в современных научных публика-
циях называют золотным. 

У этнических предков татар Поволжья как 
золотое, так и золотное шитье получило рас-
пространение в Средние века. В этот период 
оно развивалось в качестве профессионально-
го ремесла, продукция которого была востребо-
вана у аристократии в крупных городах улуса 
Джучи, а затем Казанского ханства [7, с. 490]. 
После его завоевания войсками Ивана Грозно-
го часть татарского городского населения вы-
нужденно переселилась в сельскую местность, 
но продолжала сохранять элементы городской 
этнической культуры, образцы которой устой-
чиво воспроизводились в сельских условиях 
проживания [8, с. 22]. Таким образом, золото-
швейное искусство «восходит и к крестьянской 
среде, и к творчеству ремесленников города» 
[3, с. 9]. Оно применялось в отделке тради-
ционных элементов классического татарско-
го костюма, который как целостный художе-
ственный ансамбль формировался с середины 
XVIII до середины XIX века [9, с. 114]. Золот-
ным шитьем у татар декорировались головные 
уборы, камзолы, нагрудники и обувь. Аналоги 
наблюдаются у крымских и астраханских татар, 
что специалисты связывают со златошвейным 
искусством постзолотоордынских ханств [10]. 
Шитье неравномерно, но устойчиво эволюцио-
нировало на протяжении нескольких столетий, 
о чем свидетельствуют изыскания Г.Ф. Валее-
вой-Сулеймановой, основанные на архивных 
данных: «С начала XIX в. в Казани создает-
ся золотошвейное производство в составе т. н. 
ичижно-коляпушного промысла, в к-ром ра-
ботали более 1 тыс. мастериц» [7, с. 490]. Опи-
раясь на этот факт, можно сделать вывод, что 
продукция пользовалась спросом, т. е. сущест-
вовала традиция ношения изделий, оформ-
ленных золотным шитьем. Искусные образцы 
XIX — начала XX в. данного вида ремесла де-
монстрируются в Государственном музее изо-
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бразительных искусств Республики Татарстан. 
В композиции цветочно-растительного декора 
на женских головных уборах (калфаках) казан-
ских татар применялся принцип асимметрии. 
Подобные приемы оформления были обнару-
жены на предметах национального костюма 
у нижегородских мишарей [11, с. 283]. У юж-
ных мишарок золотным шитьем ручной рабо-
ты устойчиво декорировался нагрудник, накла-
дываемый на разрез впереди платья [12, с. 179]. 
Указанное выше оформление отличалось от 
украшенных позументом лопатообразных на-
грудников-изу казанских татарок [12, с. 175]. 

ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЭВОЛЮЦИИ ЗОЛОТНОГО 
ШИТЬЯ У ТАТАР-МИШАРЕЙ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Аутентичные образцы золотного шитья 
у мишарей кузнецко-хвалынской группы 
были зафиксированы в трех селах (Та-

тарский Шмалак, Евлейка и Татарский Сайман) 
в ходе экспедиции Института языка, литера-
туры и искусства им. Г. Ибрагимова Академии 
наук Республики Татарстан (2018) на юге со-
временной Ульяновской области. Исследова-
ние охватило двадцать сельских населенных 
пунктов, расположенных в четырех районах 
(Павловском, Николаевском, Новомалыклин-
ском и Чердаклинском) в местах компактного 
проживания представителей локальной группы 
татар-мишарей [13, с. 88—95; 201—208], явля-
ющихся «в основной своей массе мусульман-
ского вероисповедания» [14, с. 132]. По мнению 
отдельных специалистов, их далекие предки, 
в отличие от предков казанских татар и кряшен, 
относились к другим тюркским племенным 
объединениям, проживавшим некогда на терри-
тории улуса Джучи [15, с. 48, 120]. Их название 
изначально было связано с названием местно-
сти в районе р. Ока, которую они населяли [16, 
с. 222]. Следует отметить, что с XIV—XVII вв. 
из мишарей формировалось военное сословие 
«служилые татары», куда вошли представители 
феодальной знати различных родов [16, с. 223]. 
За службу их наделяли землями, в том числе 
и на территории современной Ульяновской 

области. «Не пожелавшие креститься по указу 
Петра I от 3 ноября 1713 г. были низведены до 
положения податного населения (государствен-
ные крестьяне)» [16, с. 226].

Экспедиционные материалы показали, что 
в большинстве сельских поселений татар-ми-
шарей Ульяновской области издавна процвета-
ли те виды самобытного декоративно-приклад-
ного творчества, которые были характерны для 
деревенского уклада. К женским домашним за-
нятиям относились ткачество, вязание, лоскут-
ная мозаика и вышивальное дело нитями му-
лине, схожее с вышивкой мастериц-мишарок 
Самарской [17] и Оренбургской [18] областей. 
На формирование мировоззрения и, следова-
тельно, эстетических принципов декоративной 
системы ульяновских мишарей оказали влияние 
межэтнические контакты, обусловленные уда-
ленностью от национальных и мусульманских 
центров, а также тесным соседством с мордвой, 
русскими и чувашами. Данные обстоятельства не 
ослабили, а, напротив, усилили у мишарей высо-
кую степень религиозности и стремление к со-
блюдению национальных традиций [19, с. 39].

Украшенные золотным шитьем элементы 
женского народного костюма были обнаруже-
ны в фондах школьных, библиотечных и клуб-
ных музеев только трех селений из двадцати 
исследуемых — Евлейка, Татарский Сайман 
и Татарский Шмалак. Опрошенные нами крае-
веды и заведующие указанных музеев сообщи-
ли о местном происхождении золотошвейных 
образцов1. Все респонденты называли верхние 
нагрудники одинаково — «кукрекче». Изделия 
обладают сходными стилевыми особенностя-
ми — прямоугольной формой, золотошвейной 
отделкой, оформлением цветочно-раститель-
ным орнаментом в однотипной симметричной 
композиции. Учитывая, что народные эстетиче-
ские каноны формируются и сохраняются века-
ми, есть основания полагать, что далекие пред-
ки современных жителей указанных сел были 
городского происхождения. Наша гипотеза под-

1  Респондент — потомственная вышивальщица 
Ямаева Зяйнаб Имадиевна (1923 г. р.) рассказала, что ку-
крекче (нагрудники) надевали поверх платья под камзол, 
который также декорировали вышивкой: «Кукрекче укра-
шали золотыми нитями, это умели делать не все женщи-
ны. Моя мама Бадиян была известной рукодельницей и 
сама расшивала как нагрудники, так и калфаки».
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тверждается наличием дополнительных этно-
графических особенностей. Во-первых, в жен-
ском праздничном костюме отсутствует фартук, 
характерный для соответствующего комплекса 
в других деревнях. Во-вторых, здесь среди муж-
ских видов ремесел отсутствует лозоплетение, 
развитое у остального исследуемого населе-
ния. Следовательно, отличались этнокультур-
ные традиции, лежащие в основе формирования 
данной локальной группы [20, с. 138]. 

Существование золотного шитья в указан-
ных селениях требовало таких условий, как: 
соблюдение традиции применения данного 
вида отделки в народном праздничном костю-
ме, наличие мастериц — носителей технологий 
и относительная финансовая состоятельность. 
Длительный путь эволюции этого вида народ-
ного искусства прервался в связи с трагически-
ми событиями Гражданской войны (1918—
1922) и сплошной коллективизации. Искусные 
изделия, созданные руками потомственных 
сельских вышивальщиц прошлого, хранились 
в семьях и передавались из поколения в по-
коление. Часть из них ныне вошла в коллек-
ции школьных, клубных и библиотечных му-
зеев. Село Татарский Сайман обследовалось 
этнографами Р.Г. Мухамедовой и С.В. Сусло-
вой в 1956 г., где им удалось зафиксировать 
нагрудники, оформленные золотным шитьем 
[20, с. 107]. Факт наличия этого вида приклад-
ного искусства нашел подтверждение и в тек-
стах местного песенного фольклора: «Я пляса-
ла, пристегнувши златошвейный кукрекче» [20, 
с. 222]. Ученые описали и проанализировали 
собранные материалы, но не раскрыли историю 
появления золотной вышивки (являющейся, 
как правило, городским ремеслом) в указан-
ных мишарских деревнях Ульяновской области. 

Возможность сохранения данного вида ре-
месла была обусловлена принципом преем-
ственности в оформлении народного женско-
го костюма. Распространение ранее элитарного 
занятия среди жителей выявленных нами селе-
ний можно объяснить появлением доступных 
по цене металлических нитей. Как свидетель-
ствуют респонденты, для их изготовления ис-
пользовались испорченные самовары, монеты, 
ложки и даже боевые награды: умельцы-куста-
ри применяли старинный способ получения во-
лочильных нитей. При этом строго соблюдалась 

следующая технологическая цепочка. На первом 
этапе металл расплющивался до тех пор, пока не 
становился тончайшим листом, обладающим не-
обходимой гибкостью. На втором — лист разре-
зался на очень узкие полоски, которые раскаля-
лись и протягивались (проволакивались) через 
маленькие отверстия в специальном устройстве, 
приобретая форму и свойства тончайшей прово-
локи. Мастерицы вручную обвивали ее вокруг 
другой прочной нити (часто шелковой), окра-
ска которой подбиралась в соответствии с цве-
том металлической. По окончании процесса их 
называли — прядеными. 

Такие золотные нити использовались ма-
стерицами изученных нами сел. На расшитых 
ими изделиях цветочно-растительный декор 
производил впечатление рельефности благо-
даря подложке, поверх которой сначала на-
шивались льняные или шелковые, желтые или 
белые нити, а затем — золотные, укладываю-
щиеся по ним ровными рядами без пробелов. 
Каждая нить прикреплялась снизу незаметной 
петелькой. Данный способ именуется — шитье 
вприкреп. Эта техника требует плотной осно-
вы, для создания которой дополнительной до-
мотканью укреплялась изнаночная сторона 
бархатных и атласных изделий. 

СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИСКУССТВА ЗОЛОТНОГО
ШИТЬЯ У ЛОКАЛЬНОЙ 
ГРУППЫ ТАТАР-МИШАРЕЙ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Образцы отделки в описанной технике на 
расшитых «золотом» кукрекче, пред-
ставленных в школьных музеях сел 

Татарский Шмалак, Увлейка и Татарский Сай-
ман, обладают стилевым своеобразием декора, 
обусловленным композицией, составленной 
из девяти элементов в виде цветов или буке-
тов, расположенных по три в ряд, как по гори-
зонтали, так и по вертикали. Вышивка букетов 
в строго зеркальной симметрии была явлени-
ем типичным для второй половины XVIII века. 
В этом отношении они сближаются с букетами 
узоров на персидских и центральноазиатских 
тканях [2, с. 29].
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Шесть экспонатов демонстрируются 
в школьном музее села Татарский Шмалак, ос-
нованном в конце XVII века. Музейная кол-
лекция сформировалась в 1982 г. и постоянно 
пополнялась благодаря дарениям местных жи-
телей. Один из экспонатов — нагрудник прямо-
угольной формы из отреза голубого бархата, 
нашитого на домотканый холст, декорирован 
тремя вертикальными и горизонтальными ряда-
ми симметричного узора. В центре композиции 
находится букетик, фланкированный с обеих 
сторон сдвоенными лепестками. Вверху и вни-
зу от него располагаются одинаковые раппор-
ты, составленные из стилизованных растений. 

В музейной экспозиции данного села так-
же представлен нагрудник из розового атласа, 
украшенный искусной вышивкой, исполнен-
ной с соблюдением местных стилевых осо-
бенностей. Своеобразие работы заключается 
в особой изящности запечатленных изогнутых 
стебельков с раздвоенными листочками на кон-
цах, называемых «ислими». Благодаря завит-
кам тонких и плавных линий, букетики про-
изводят впечатление мягкой нежности, этим 
качеством обычно наделяется притягательный 
женский образ. Бутоны и соцветия в виде розе-
ток символизируют жизнеутверждающее нача-
ло, обещающее созревание плодов и продолже-
ние рода, чему придавалось огромное значение 
в мировоззрении прошлого [21, c. 26].

Сходными узорами, исполненными техни-
кой вприкреп, татарские мастерицы Ульянов-
ской области расшивали не только нагрудни-
ки, но и калфаки. Так, на выставке школьного 
музея демонстрируется черный бархатный кал-
фак с сохранившейся золотной отделкой ниж-
него отворота. При его декорировании кроме 
волочильных нитей использовалась мягкая 
круглая канитель, тончайшие завитки кото-
рой изготовлялись по специальной техноло-
гии, включающей накручивание золотной про-
волоки на стержень. Мастерица дополнительно 
украсила калфак золотистыми пайетками.

Технически менее искусно выполнена от-
делка хранящегося в коллекции бархатного 
мешочка для подарка, на черном фоне кото-
рого контрастно выделяется рельефный рас-
тительный узор. Композиция составлена из 
трех реалистично запечатленных цветков, 
расположенных вертикально в ряд. Верхний 

и нижний — симметричны по отношению друг 
к другу, центральный — дан более крупным по 
размеру в асимметричном решении. Сложно 
составленные соцветия ассоциируются с гвоз-
диками или васильками. 

Локальные стилевые особенности, харак-
терные для золотного шитья с. Татарский Шма-
лак, были также выявлены в отделке экспона-
тов, хранящихся в школьном музее с. Евлейка, 
которое было основано в начале XVIII века. 
В музейную выставку, открывшуюся в 1970 г., 
вошли элементы костюмного комплекса, в том 
числе нагрудники.

На черном бархатном фоне одного из них 
контрастно выделяется узор из золотных ни-
тей. Искусно выполненная плотными ровными 
стежками вприкреп вышивка производит впе-
чатление ювелирной работы. Изящные стеб-
ли растений, расположенных в традиционной 
композиции, напоминают завихренные розет-
ки. Затейливые элементы декора даны в асим-
метричном преобразовании. Стилизованные 
соцветия распускаются в виде трилистников. 
Этот образ, связанный с эстетикой древнего 
мира ранних номадов, является устойчивым 
элементом декоративной системы националь-
ного искусства татар. Трилистники (тюльпа-
ны), символизирующие возрождение жизни, 
наблюдаются в орнаментальных мотивах, ис-
пользуемых народными мастерами-татарами 
разных поколений в декоре образцов всех ви-
дов самобытных ремесел [21, c. 27—28].

Другой нагрудник, демонстрирующийся 
в экспозиции, оформлен лаконично, с соблюде-
нием принятого в селе композиционного реше-
ния узорной отделки. Составляющие его сим-
метрично расположенные элементы даны как 
фрагменты одного растения, между которыми 
мастерица разместила четыре полумесяца. Этот 
образ у тюркских народов в языческий период 
считался одним из воплощений богини Умай — 
покровительницы семейного очага, женщин 
и детей [22, c. 137]. Затем пришло время, ког-
да полумесяц обрел значение одного из основ-
ных символов мусульманской веры. Вероятно, 
автор рассматриваемой работы использовала 
его как «сильный» оберег. 

Следующие образцы золотного шитья были 
обнаружены в сформированной в 1994 г. кол-
лекции школьного музея с. Татарский Сайман. 
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Здесь хранятся три нагрудника, на одном из них 
декор выполнен без соблюдения местных стиле-
вых особенностей, он состоит не из девяти дис-
кретных элементов, а из одного. На белом фоне 
красуется цветок с пышной листвой, занимаю-
щий все поле белой основы. На четырех изящных 
стеблях растения асимметрично расположены 
бутоны и пять шестилепестковых соцветий-розе-
ток. Изображение является стилизованным дре-
вом жизни, символизирующим женское начало.

Второй нагрудник из синего бархата 
оформлен растительным узором, расположен-
ным в традиционной композиции для золот-
ного шитья татарских мастериц, состоящей из 
пяти цветков и четырех стебельков с листочка-
ми, размещенными по углам изделия. Изящные 
изгибы декоративных линий придают оформ-
лению изысканность. На третьем нагруднике 
растительный орнамент вышит разноцветным 
тамбуром. Золотными нитями в центре ком-
позиции мастерица запечатлела стилизован-
ное растение, составленное из завершающегося 
бутоном стебля и четырех листьев, располо-
женных попарно с каждой стороны. Местные 
вышивальщицы традиционно выполняли там-
бурную цепочку металлическим крючком, эта 
техника, как и золотное шитье, была также из-
древле распространена у среднеазиатских ма-
стериц [23, с. 298]. Данный факт можно рассма-
тривать как проявление общности культурных 
канонов у тюркских народов. 

ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ 
ИСКУССТВА ЗОЛОТНОЙ 
ВЫШИВКИ У НАРОДОВ 
С БЛИЗКИМИ 
ЭТНОКУЛЬТУРНЫМИ 
ТРАДИЦИЯМИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Опыт восстановления прерванного раз-
вития национального искусства при-
надлежит современным крымским та-

тарам [24, с. 9], которым в настоящее время 
удалось возродить традиционное золотное 

шитье, угасшее в условиях депортации в со-
роковые годы минувшего столетия. Процесс 
возвращения утраченных ценностей и тра-
диций начался в 1990-х годах. В Бахчисарае 
открылся центр «Орнек», где женщины обу-
чались искусству золотного шитья, были орга-
низованы аналогичные курсы в Симферополе, 
на которых секретами мастерства делилась ху-
дожница З. Бекирова (единственная в то время 
хранительница техники традиционного дву-
стороннего шитья) [25, с. 12].

Далекие предки современных ульянов-
ских татар с булгарских времен поддерживали 
и развивали торговые отношения с купцами из 
Средней Азии. В сферу взаимодействия вклю-
чалось большое количество узбекских и татар-
ских ремесленников, в том числе — мастериц 
золотошвейного дела, обогащавших творче-
ство друг друга. Искусство золотного шитья 
развивается в Узбекистане до настоящего вре-
мени. Изделия мастериц используются как для 
личного применения, так и в качестве сувенир-
ной продукции. Следует отметить, что в Цен-
тре золотного шитья г. Бухары (Узбекистан) 
обучалась Л. Фасхутдинова, художник деко-
ративно-прикладного искусства, ныне заслу-
женный деятель искусств Республики Татар-
стан (2018). Ее произведения свидетельствуют 
о наличии данного вида в современном деко-
ративном искусстве локальной группы казан-
ских татар. Источником для творческих поис-
ков мастерицы послужили образцы вышивки 
этой группы, датируемые серединой XIX — на-
чалом XX в., находящиеся в музейных и част-
ных коллекциях Татарстана. 

Выполненный нами искусствоведческий 
анализ золотного шитья татар-мишарей позво-
лил провести некоторые параллели в сравни-
тельно-сопоставительном аспекте с золотным 
шитьем казанских татар и сделать следующие 
выводы. В женском костюме ульяновских ми-
шарей золотной вышивкой оформлялся в ос-
новном нагрудник, а в костюмном комплек-
се казанских татар золотной вышивкой часто 
украшался головной убор, при этом нагруд-
ник у них, как правило, декорировался по-
зументными лентами. В композиции узора 
мастериц-мишарок обычно четко соблюдал-
ся принцип симметрии, однотипная отделка 
включала девять повторяющихся (три раза 
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по три) цветов или букетов. Казанские татар-
ки предпочитали асимметрию. Используемые 
в оформлении устойчивые элементы цветоч-
но-растительного орнамента у двух данных ло-
кальных групп являются сходными. В декоре 
применялся цветочно-растительный орнамент, 
элементами которого являлись характерные 
для эстетики тюркских народов трилистники, 
розетки и завитки стеблей с раздвоенными ли-
сточками на концах. Узоры, символизирую-
щие коранический райский сад, выполнялись 
по настилу золотными нитями вприкреп. Дру-
гие техники (шов враскол, шов вразброс и ко-
сичкой [26, c. 21]) на сохранившихся образцах 
у мишарей не применялись. Мастерицы отдава-
ли предпочтение литому шву [27, с. 169]. Пере-
численные выше стилевые особенности следует 
учитывать при возрождении золотной вышив-
ки у татар-мишарей.

Золотная вышивка локальной группы 
ульяновских мишарей, свидетельствующая 
о городском происхождении их дальних пред-
ков, в настоящее время находится в угасшей 
стадии. По причине существования обычая 
сжигать старые вещи умерших сохранились 
лишь единичные образцы, созданные мест-
ными сельскими золотошвейками в начале 
XX века. Секреты мастерства в соответствии 
с традицией передавались из поколения в по-
коление до 1920-х годов. Декор на изделиях 
отличался локальными стилевыми особенно-
стями, отражающими эстетические каноны 
оформления, присущие татарскому приклад-
ному искусству. 

Для возрождения данного вида художе-
ственного творчества у татар Ульяновской об-
ласти необходимо не только ввести в научный 
оборот имеющиеся самобытные образцы, но 
и провести их реконструкцию, а также органи-
зовать обучающие мастер-классы с приглаше-
нием специалистов. Следует открыть центры 
«Золотного шитья» при мечетях или клубах, 
без ограничения по возрасту. Созданные ма-
стерицами изделия будут востребованы и как 
необходимые элементы современных интер-
претаций сценического костюма, и как сувени-
ры, и как компоненты национальной культуры, 
желанные в каждой татарской семье: декора-
тивные полотенца, коранницы, калфаки, тю-
бетейки и др. 

Список источников
1. Дульский П.М. Искусство казанских татар, Мо-

сква : Центральное издательство народов СССР, 
1925. 58 с.

2. Валеев Ф.Х. Народное декоративное искусство 
Татарстана. Казань: Татарское книжное изда-
тельство, 1984. 188 с.

3. Валеева-Сулейманова Г.Ф. Декоративное искус-
ство Татарстана (1920-е — начало 1990-х го-
дов). Казань : ФЭН, 1995. 188 с.

4. Гулова Ф.Ф. Татарская народная вышивка. Ка-
зань : Татарское книжное издательство, 1980. 
80 с.

5. Рамазанова Д.Б. Названия одежды и украшений 
в татарском языке в ареальном аспекте. Казань : 
Мастер Лайн, 2002. 352 с. 

6. }хм~тьянов Р.Г. Татар телене� этимологик с�з-
леге: [=Этимологический словарь татарского 
языка] : Ике томда: в 2 т. Т. 2 (М—Я). Казан : 
М�гариф — Вакыт, 2015. 2015. 567 б. 

7. Валеева-Сулейманова Г.Ф. Золотое шитье // Та-
тарская энциклопедия. Казань: Институт татар-
ской энциклопедии, 2005. С. 490—492.

8. Исхаков Д.М. О традиционно-народной и на-
циональной стратах культуры татар // Исто-
ки и эволюция художественной культуры 
тюркских народов : материалы Международ-
ной научно-практической конференции, по-
священной 150-летию со дня рождения педа-
гога-просветителя, художника Ш.А. Тагирова 
(Казань, 17—18 апреля 2008 г.). Казань, 2009. 
С. 21—27.

9. Валеева-Сулейманова Г.Ф. Татарское нацио-
нальное искусство: к проблеме этно-культур-
ного единства // Единство татарской нации : 
материалы научной конференции АН РТ «Ци-
вилизационные, этнокультурные и политиче-
ские аспекты единства татарской нации» (Ка-
зань, 7—8 июня 2002 г.). Казань : ФЭН, 2002. 
С. 112—118. 

10. Суслова С.В. Костюм крымских татар: к вопросу 
об этнокультурных параллелях с Волго-Ураль-
скими татарами // Истоки и эволюция художе-
ственной культуры тюркских народов. Серия 
«Искусство тюркского мира» : материалы Меж-
дународной научно-практической конференции, 
посвященной 150-летию со дня рождения педа-
гога-просветителя, художника Ш.А. Тагирова 
(Казань, 17—18 апреля 2008 г.). Казань, 2009. 
Вып. 1. С. 85.



ОБСЕРВАТОРИЯ КУЛЬТУРЫ. 2020. Т. 17, № 2 /В ПРОСТРАНСТВЕ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ/  147  

Шкляева Л.М. Стилевые особенности золотного шитья у татар-мишарей Ульяновской области /с. 140–150/

11. Султанова Р.Р. В умелых руках все спорится. 
Традиционные ремесла и прикладное искус-
ство // Из сокровищницы научных экспедиций. 
Национально-культурное наследие: Нижний 
Новгород. Казань : Медине, 2011. С. 209—236.

12. Мухамедова Р.Г. Татарская народная одежда : 
альбом. Казань : Татарское книжное издатель-
ство, 1997. 224 с.

13. Мухамедова Р.Г. Татары-мишари: историко-эт-
нографическое исследование. Казань : Магариф, 
2008. 292 с.

14. Кадыров Р.В. Понятие «служилые татары» в Рус-
ском государстве XVI — начала XVIII вв. Теоре-
тико-методологические подходы // Историче-
ские судьбы народов Поволжья и Приуралья. 
Казань. 2010. Вып. 1. С. 130—132.

15. Трофимова Т.А. Этногенез Татар Поволжья 
в свете данных антропологии. Москва : Изда-
тельство Академии наук СССР, 1949. 263 с.

16. Габдуллин И.Р. К вопросу об этносословной эво-
люции тюркского населения Уфимского уезда 
(губернии) в XVII—XIX вв. // Единство татар-
ской нации : материалы научной конференции 
АН РТ «Цивилизационные, этнокультурные 
и политические аспекты единства татарской на-
ции» (Казань, 7—8 июня 2002 г.). Казань : ФЭН, 
2002. С. 214—237. 

17. Шкляева Л.М. Искусство вышивки татар Самар-
ской области (по результатам экспедиции в ию-
не-июле 2014 года) // Традиционная культура 
народов Поволжья : материалы II Всероссий-
ской научно-практической конференции с меж-
дународным участием (10—12 февраля 2015). 
Казань : Ихлас, 2015. С. 659—666.

18. Шкляева Л.М. Вышивка татар Оренбургской 
области (по результатам экспедиции в июне 

2015 года) // Традиционная культура народов 
Поволжья : материалы III Всероссийской науч-
но-практической конференции с международ-
ным участием (9—11 февраля 2016 г.) : в 2 ч. 
Ч. 2 (М-Я). Казань : Ихлас, 2016. С. 378—383. 

19. Закиров Р.З. Ульяновские татары чтят традиции 
и обычаи своего народа. Самара, 2005. 87 с.

20. Суслова С.В., Мухамедова Р.Г. Народный костюм 
татар Поволжья и Урала (середина XIX — нача-
ло XX вв.) : историко-этнографический атлас та-
тарского народа. Казань : ФЭН, 2000. 311 с.

21. Шкляева Л.М. Народное искусство домовой 
резьбы у татар Среднего Поволжья середины 
XX — начала XXI века. Семантика и стилевые 
особенности. Казань : ТКС-Контакт, 2017. 141 с.

22. Гюль Э. Сады небесные и сады земные : вышивка 
Узбекистана : скрытый смысл сакральных тек-
стов. Москва : Морджани, 2013. 207 с.

23. Холикова Н.Ш., Нуриддинова М.У. Золотошвей-
ное искусство Бухары // Молодой ученый. 
2014. № 8. С. 298—301. URL: http://moluch.ru/
archive/67/11433 (дата обращения: 14.02.2020).

24. Акчурина-Муфтиева Н.М. О декоративно-при-
кладном искусстве крымских татар XV — пер-
вой половины XX вв. Симферополь : Симферо-
польская городская типография, 2008. 392 с.

25. Соболева Е.Л. Искусство Крыма: история и воз-
рождение // Искусство крымских татар : ката-
лог выставки. Октябрь-ноябрь 2013. Казань : 
Заман, 2013. С. 11—15.

26. Сергеева Н.Г. Древо жизни = Гомер агачы : та-
тарская вышивка. Казань, Магариф, 2008. 78 с.

27. Фасхутдинова Л.Ф. Золотное шитье татар-ми-
шарей: особенности техники и орнамента // Эт-
нографическое обозрение. 2019. № 4. С. 169—
176. 



148  /IN SPACE OF ART AND CULTURAL LIFE/ OBSERVATORY OF CULTURE, 2020, VOL. 17, NO. 2

Shklyaeva L.M. Gold Embroidery Style Features of the Mishar Tatars of the Ulyanovsk Region /pp. 140–150/

to assume that the ancestors of the modern Mishar 
Tatars living in the rural part of the Ulyanovsk Re-
gion were of urban origin. 
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Abstract. The article reveals the origins and style 
features of the gold embroidery of the Mishar Ta-
tars of the Ulyanovsk Region. Though surrounded 
by a population that is not uniform in ethnic com-
position, including the Chuvash, Mordovian, Mari, 
Udmurt and Russian peoples, the Mishars have pre-
served the aesthetic preferences of their ancestors. 
For centuries, the bib — an element of the natio nal 
costume — has maintained the visually expressed 
originality of its decorative design conditioned by 
the traditions characteristic of this local group. 
The gold embroidery was a hereditary female oc-
cupation; its technique, as well as unique ornamen-
tal elements, were imparted from mother to daugh-
ter. Samples of needlework by masters of the past 
indicate the uniqueness of the patterned fi nish as 
well as the main trends of its development. The de-
sign techniques include large fl oral elements ar-
ranged in a certain compositional order. Its artistic 
structure uses the principle of symmetry as a re-
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The repetition of images symbolizes the cyclical na-
ture of being and reproduction processes. The style 
features of the Ulyanovsk Mishars’ gold embroidery 
include the homotypic impregnated technique and 
the relief of fi nishing elements. The interpretation 
of the key character-symbol in the center, which 
combines solar and fl oral forms, is diverse. The sty-
listic features of the Mishars’ gold embroidery refl ect 
the system of the spiritual values common to the Ta-
tars that were feeding the artistic forms of decorative 
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ture of the Golden Horde period, and then the Ka-
zan Khanate. For many centuries, the best samples 
were selected and polished in the course of time. 
The style-forming elements of the national costume 
components’ gold decoration were steadily repro-
duced. The tradition of their application allows us 
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