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МЕДАЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК 
В САРАТОВЕ 

Систематизацией наградных и памятных медалей, связанных с 
историей нашего края, еще никто всерьез не занимался. 
Наибольшую группу из них составляют наградные медали, 
посвященные местным сельскохозяйственным выставкам. Нам 
известны более десятка таких медалей, выпущенных до 1917 г. 
Сведения о них в большинстве случаев весьма отрывочны и 
неполны. 
Первая саратовская выставка достижений края 1837 г. была 

устроена на даче Уфимцева в честь посещения Саратова 
наследником цесаревичем Александром Николаевичем. «К приезду 
наследника была приготовлена выставка естественных и 
искусственных произведений нашего края… 28 июня наследник 
посетил эту выставку… Его Высочество выставкой остался доволен; 
он купил между прочим кусок сарпинки бр. Шехтелей и шаль с 
фабрики Колокольцева, ценою в 1000 руб.»1. В 1865 г. в г. Саратове 
была устроена первая сельскохозяйственная выставка, на которой 
были представлены предметы старого дореформенного хозяйства.  
В 70-е годы XIX столетия помещичьи и крестьянские хозяйства 

постепенно приспособились к новым условиям, что нашло 
отражение в проводившихся в эти годы выставках. 16 мая 1874 г. с 
разрешения Министерства государственных имуществ саратовский 
губернатор Михаил Николаевич Галкин-Враский созвал сельскохо-
зяйственный съезд. На съезд прибыло 66 землевладельцев и лиц, 
интересующихся сельским хозяйством. Рассматривался вопрос о 
проведении в октябре 1875 г. сельскохозяйственной выставки в 
г. Саратове совместно с выставкой домашних животных. 
                                                           

1 Память 300-летия Дома Романовых. Саратов, 1913. С.27. 
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Министерство государственных имуществ выделило на это 
мероприятие 500 руб., саратовское губернское земство отпустило 
4580 руб., весь расход на организацию выставки составил 6631 рубль 
74 копейки2. 
Прием заявок на участие в выставке производился при 

канцелярии начальника губернии, там же бесплатно выдавались 
правила проведения выставки. Экспонаты должны были быть 
доставлены не позднее 15 сентября 1875 г., животные и птица– за 
три дня до открытия, скоропортящиеся продукты доставлялись в 
назначенные дни. Как положено, после молебна, начавшегося в 2 
часа дня, выставка была открыта 1 октября 1875 г. и продолжалась 
10 дней по Александровской улице рядом с домом губернской 
управы. Во второй сельскохозяйственной выставке участвовало 560 
экспонентов, в том числе 263 крестьянских и 10 из других губерний. 
Было выставлено 1227 предметов. Выставку посетило 7447 человек. 
Главное место на выставке принадлежало мелким 
предпринимателям и крестьянам, поэтому кустарные изделия из 
уездов края представлены были довольно полно. На 560 
экспонентов выставки 1875 г. было выделено только 80 наград, в 
том числе 50 похвальных листов, поэтому выставочный комитет 
ощущал большой недостаток в наградах. До наших дней сохранился 
уникальный документ, подписанный М. Н. Галкиным-Враским, – 
свидетельство № 8 о награждении купца П. М. Шмидта серебряной 
медалью от Министерства финансов за участие в 
сельскохозяйственной выставке (рис. 1). 
Третья сельскохозяйственная выставка в г. Саратове проходила с 8 по 

15 сентября 1878 г. Было присуждено 32 награды на 36 экспонентов.  
С 5 по 20 сентября 1880 г. проходила четвертая выставка. В 1880 г. 

было присуждено 88 наград на 142 экспонента. От Саратовского 
общества сельских хозяев выдавались награды в виде почетных и 
похвальных отзывов и похвальных листов.  
Выставки 1878 и 1880 гг. довольствовались премиями, 

назначенными от различных ученых обществ и правительственных 
учреждений. В эти годы характер выставок резко изменился. 
Местных ремесленников-кустарей на них было очень мало, а вот 
экспоненты других губерний и даже иностранные фирмы занимали 
слишком видное место. 
На пятой сельскохозяйственной выставке 1889 г. было 

представлено 759 экспонентов и до пяти тысяч предметов. Выставка 
проходила с 6 по 21 сентября. За 15 дней ее посетили 21 565 человек 
                                                           

2 Обозрение земской сельско-хозяйственной и кустарно-промышленной 
выставки 1889 г. в Саратове / Сост. С. А. Харизоменов. Саратов, 1890. С. 1. 
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за плату и до 8 000 человек бесплатно. Присуждено было 294 
награды и 33 денежные премии от 10 до 25 рублей. 
В качестве наград свои медали и похвальные листы представили: 
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Министерство государственных имуществ (5 больших серебряных, 
10 малых серебряных, 20 бронзовых, 20 похвальных листов); 
Вольное экономическое общество (2 малых золотых, 2 больших 

серебряных, 3 малых серебряных, 10 бронзовых, 10 похвальных 
листов);  
Московское общество сельского хозяйства (свидетельство на 

золотую медаль, 2 больших серебряных, 5 бронзовых, 11 похвальных 
отзывов); 
Санкт-Петербургское собрание сельских хозяев (2 больших 

серебряных, 6 бронзовых); 
Главное управление государственного коннозаводства (1 большую 

серебряную, 1 малую серебряную, 2 бронзовых, 6 похвальных листов); 
Российское общество покровительства животным, Киевский отдел 

(3 бронзовых, 5 похвальных листов); 
Московское общество улучшения скотоводства в России 

(2 похвальных листа); 
Саратовское сельскохозяйственное общество (20 похвальных 

отзывов); 
Саратовское губернское земство3 (32 больших серебряных, 37 ма-

лых серебряных, 30 бронзовых, 100 похвальных листов). 
Присуждено было также 14 золотых медалей, изготовление 

которых производилось за счет награжденного. 
Большое количество наград за 1889 год получили саратовцы. Вот 

некоторые из них: О. Э. Беринг (машиностроительный завод 
«Сотрудник»), И. А. Ауэр (магазин и мастерская обуви), 
Л. Л. Фрейдман (уксусный завод), А. П. Медведев (экипажная 
фабрика), Ф. К. Привалов (образцовая ковка лошадей, лечение 
животных). 
Наиболее ранними памятниками медальерного искусства нашего 

края являются серебряные и темно-бронзовые (медные) медали «За 
труд и знание» от уездного земства Саратовской губернии. Все 
изображения на медалях совершенно идентичны. Надписи также 
несут одинаковую смысловую нагрузку, но расположены в поле 
медалей по-разному. Диаметр серебряных медалей 52 мм, темно-
бронзовых – 61 мм (рис. 2, 3)4. 

                                                           
3 Обозрение… С. 10–11. 
4 Почти все упоминаемые в статье медали находятся в собрании автора. 
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Рис. 2. Медаль «За труд и 
знание» от уездного земства 
Саратовской губернии. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Медаль «За труд и 
знание» от уездного земства 
Саратовской губернии. 
Бронза. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Наградная медаль 
Саратовской 
сельскохозяйственной 
выставки 1889 г. Бронза. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 5. . Наградная медаль 
Саратовской 
сельскохозяйственной 
выставки 1893 г. Медь, 
серебро. 

 221



 
 
 
Рис. 6. Наградная медаль 
Саратовской областной 
выставки. 1899 г. Бронза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 7. Наградная медаль от 
Министерства 
государственных имуществ. 
Бронза. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 8. Памятный жетон 
1893 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 9. Памятный жетон 
1899 г. 
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Рис. 10. Медаль восьмой 
Саратвской 
сельскохозяйственной 
выставки 1902 (?) г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Наградная медаль 
Новоузенской 
сельскохозяйственной 
выставки. 
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В отношении этих медалей имеется крайне скудная информация. 
В «Нумизматическом сборнике» 1915 г5. приводится описание 
лицевой и оборотной сторон темно-бронзовой медали: «Медаль 
Саратовского земства. На лицевой стороне изображен в рост 
император Александр II в порфире, с грамотою о земских 
учреждениях в левой руке. У ног императора – ветвь мира. Сзади, 
справа, помещена полуколонна с императорскими регалиями. 
Поверху и правому краю медали надпись в две строки: Земские 
учреждения 1-е января 1864. Освобождение крестьян, в три строки: 
19 февраля 1861. На оборотной стороне в правом поле медали 
помещен герб Саратовской губернии под императорской короной; 
слева от него колосья пшеницы и овса, а внизу ветки 
колокольчикового растения, слева вверху надпись в две строки: От 
уездного земства – Саратовской губернии; внизу по обрезу: «За труд 
и знание». 
Можно предположить, что серебряная и темно-бронзовая медали, 

описанные выше, являются ранними наградами (до 1889 г.), 
поскольку не несут на себе конкретной даты выставки, а только 
констатируют наиболее важные моменты социально-
экономического развития России XIX века. Во всяком случае, другая 
медаль, посвященная сельскохозяйственной выставке 1889 г. (рис. 
4), имеет вполне определенную дату и совсем иной рисунок лицевой 
и оборотной сторон. Кроме того, обращают на себя внимание такие 
немаловажные детали. Если сравнить раннюю серебряную медаль и 
медаль из темной бронзы, относимую нами к сельскохозяйственной 
выставке 1902 г., то там, где имеются геральдические фигуры, видно 
удивительное стилистическое единство в изображении герба, 
короны, ленты и колосьев. Здесь и там использован один и тот же 
шрифт. Замечу, что В. П. Смирнов в своей книге «Описание русских 
медалей» дает описание этой темно-бронзовой медали после 
описания медалей за русско-японскую войну 1904–1905 гг. 
Медали пятой (1889) и шестой (1893) сельскохозяйственных 

выставок выполнены идентично, за исключением дат. На лицевой 
стороне, в центре, в лавровом венке под императорской короной 
изображен герб Саратовской губернии. По кругу надпись: 
«Саратовская губернская выставка»; внизу дата: 1889 или 1893 г. На 
оборотной стороне в центре изображены овца, бык, улей, коса, 
борона, топор, сноп, телега, груженная сеном, подсолнухи, 
огородные и бахчевые плоды. По кругу надпись: «От саратовского 
губернского земства», разделенная внизу шестиконечной звездой. 

                                                           
5 Нумизматический сборник /Под ред. А.В.Орешникова. М., 1915. С. 314. 
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Медаль 1893 г. диаметром 34,5 мм выполнена из меди и серебра 
(рис.5). 
В выставке 1893 г. участвовало 12 губерний и областей Юго-Вос-

точной России. Среди саратовских призеров сельскохозяйственной 
выставки 1893 г. можно назвать следующих предпринимателей: 
В. Сигаль (производство асфальтовых и бетонных работ, 
водопроводная, механическая, литейная и медно-слесарная 
мастерская), Б. Л. Мейлахович (граверное заведение). 

10 сентября 1899 г. в Саратове открылась областная 
сельскохозяйственная и промышленная выставка, устроенная 
Саратовским губернским земством. Выставка состояла из 
следующих отделов: 1. Земледелие, 2. Животноводство, 
3. Лесоводство, 4. Садоводство, 5. Промысловая добыча 
естественных произведений природы, 6. Обработка продуктов в 
сельском хозяйстве, 7. Кустарная и ремесленная промышленность, 
8. Заводская и фабричная промышленность, 9. Пути сообщения, 
10. Земский отдел, 11. Научный отдел, 12. Строительный отдел, 
13. Художественный отдел6. 
На седьмой сельскохозяйственной выставке 1899 г. устраивались 

испытания и конкурсы земледельческих орудий и рабочего скота. 
Проводились аукционы, сообщения, лекции, беседы. В район 
выставки входили следующие губернии: Саратовская, Казанская, 
Самарская, Оренбургская, Астраханская, Область Войска Донского, 
Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Симбирская и Область 
Войска Уральского. Из саратовских призеров можно назвать 
предпринимателей И. Д. Попова (мельничные жернова), 
И. Г. Карамышева и И. И. Кочеткова (паровая фабрика тертых и 
сухих масляных красок), а также шлюпочную мастерская 
Саратовского речного яхт-клуба. 
Своим внешним видом медаль Саратовской областной выставки 

1899 г. (рис. 6) стилистически сходна с наградной медалью от 
Министерства государственных имуществ (рис. 7). На лицевой 
стороне в пышном венке из многочисленных сельскохозяйственных 
растений надпись в 4 строки: « От саратовского губернского 
земства». На оборотной стороне по кругу надпись: «Саратовская 
областная выставка», в центре изображены бык, снопы, прялка, 
лейка, сельскохозяйственные орудия – борона, грабли, плуг, цеп, 
коса. На заднем плане – корпуса заводов и фабрик с дымящимися 
трубами, а также паровоз. Под обрезом дата – 1899 год. Слева, 

                                                           
6 Спутник по г. Саратову. Саратов, 1899. С. 31. 
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внизу, у внутреннего обреза – инициалы «П. С.» (Петр Стадницкий). 
Медаль из темной бронзы, диаметром 55 мм7. 
Автором медали Саратовской областной выставки 1899 года был 

медальер Санкт-Петербургского монетного двора Петр Григорьевич 
Стадницкий, который изготовил ряд медалей на 
сельскохозяйственную тематику. Таковы медали «Имени 
Н. Я. Шихманова от русского общества пчеловодства», « От 
Полтавского общества сельского хозяйства», «Русское общество 
птицеводства в Санкт-Петербурге». Петр Григорьевич родился в 
1853 г. Учился в Екатеринославской духовной семинарии. В 1873 г. 
поступил в Санкт-Петербургскую Академию художеств. Окончил 
Академию в 1883 г. Слушатель педагогических курсов при Академии 
наук с 1879 по 1881 гг. С 1886 г. он – медальер Санкт-Петербургского 
монетного двора8. Автор штемпелей мемориального рубля в память 
200-летия Гангутской победы 1714 года9.  
Кроме медалей, в память о выставках специально 

изготавливались и памятные жетоны, которые мог приобрести 
каждый желающий. Вот некоторые из них. Алюминиевый жетон, 
диаметром 26 мм, на лицевой стороне которого, в центре, под 
императорской короной, изображен саратовский герб. Ниже, 
полукругом, надпись: «Саратов». На оборотной стороне надпись в 5 
строк: «В память сельско-хозяйственной и кустарно-промышленной 
выставки 1893». При помощи ушка жетон крепился к одежде (рис. 
8). 
Серебряный с позолотой односторонний жетон в виде фигурного 

щита, по краю которого на извивающейся ленте надпись: 
«Саратовская областная сельско-хозяйственная и промышленная 
выставка». Далее – инициалы мастера «А. Т.», клеймо 84 пробы с 
буквами «И. А.». В центре щит разделен посередине чертой. Сверху 
под ней в накладном венке дата – 1899 год и герб города, под чертой 
довольно объемно изображены серп, сноп, яблоко, груша и другие 
продукты сельского хозяйства (рис. 9). Автору известен 
аналогичный серебряный жетон, где фрагмент с изображением 
венка, герба и даты покрыт синей эмалью. 
Теснейшим образом с устройством сельскохозяйственных 

выставок была связана деятельность Саратовского общества 
сельского хозяйства, основанного 18 января 1877 г. Так, 8 сентября 
1878 г. общество проводило выставку сельскохозяйственных машин, 
орудий и семян. Подобные выставки устраивались в 1880 и 1882 г. 

                                                           
7 Смирнов В. П. Описание русских медалей. СПб., 1908. С. 616–617. 
8 См.: Косарева А. В. Искусство медали. М., 1977. С. 73,74,124. 
9 См.: Уздеников В. В. Монеты России 1700–1917. М., 1985. С. 459. 
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Свое существование Саратовское общество сельского хозяйства 
прекратило, вероятно, в годы Первой мировой войны в связи с 
разрухой. Во всяком случае, в справочнике «Весь Саратов. 1916 год» 
это общество уже не упоминается10. 

30 августа 1902 г. в час дня открылась восьмая Саратовская 
сельскохозяйственная выставка11, первая выставка в новом, 
двадцатом столетии. Наградой этой выставки, вероятно, является 
крупная темно-бронзовая медаль без обозначения года. На лицевой 
ее стороне слева на виньетке из колосьев, цветов и фруктов под 
императорской короной с развевающейся лентой – фигурный щит с 
изображением герба Саратовской губернии (трех стерлядей, 
размещенных в виде вилообразного креста), справа на фоне 
надпись: «От саратовского губернского земства». Оборотная 
сторона: слева с сиянием вокруг головы сидящая аллегорическая 
женская фигура в античном платье с венком на голове. Правой 
рукой она опирается на фолиант с надписью: «1864. Земские 
учреждения». Женщина держит в левой руке горящий факел; на 
земле у ее ног – корзина с плодами и розами, снопы, инструменты, 
орудия и предметы сельскохозяйственного быта (грабли, коса, серп, 
двуручная пила, молоток, наковальня, колесо и дуга); на втором 
плане – пашущий плугом на паре лошадей крестьянин. Вдали около 
железнодорожного полотна и телеграфной линии – каменные 
фабричные здания с дымящейся трубой, справа на 
железнодорожном мосту – товарно-пассажирский поезд, слева на 
реке – колесный грузовой пароход, за рекой на горизонте – горы12. 
Внизу у обреза – «П. Стадницкий». Диаметр медали 76 мм (рис. 10). 
Указанная медаль не имеет даты, поскольку, видимо, 

предполагалось использовать ее в нескольких последующих 
выставках, так как практика их вручения показала, что наград либо 
не хватает, либо часть их остается невостребованной. Если на 
медали стоит какая-то определенная дата, то повторно ее 
использовать уже нельзя. Необходимо заметить, что 
П. Г. Стадницкий использовал одну и ту же модель (с изображением 
сидящей женщины с факелом) на медали сельскохозяйственной 
выставки и на медали в память открытия Саратовского 
императорского университета в 1909 году13. 

                                                           
10 Весь Саратов. 1916. Саратов, 1916. 
11 Саратовский листок. 1902. 29 авг. 
12 Смирнов В. П. Указ. соч. С. 683–684. 
13 Нумизматический сборник / Под ред. А. В.Орешникова. М., 1911. Т. 1. С. 671. 
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Особо следует отметить медали сельскохозяйственных выставок, 
проводившихся в г. Новоузенске, входившем ранее в Самарскую 
губернию. 
Лицевая сторона медали: «Посредине – увенчанный градскою 

короной щит с изображениями: во главе – на штрихованном фоне 
перевязанного лентою снопа и в левом верхнем углу влево 
обращенного оленя, а в нижней половине – на гладком фоне плуга; 
вокруг щита два венкообразно связанных и перевитых лентою 
колоса ржи. – Надпись по окружности: Новоузенская 
сельскохозяйственная выставка 1901 года». Оборотная сторона. 
Посередине: «От Новоузенского земства». – Надпись по 
окружности: «За успехи и трудолюбие в сельском хозяйстве»14. 
Диаметр медали 57,4 мм. Существуют новоузенские медали разного 
диаметра, как не датированные, так и с датой: 1901 год (рис. 11)15. 
Будем надеяться, что со временем «белых пятен», связанных с 

наградами саратовских сельскохозяйственных выставок, станет 
меньше. Во всяком случае, какие-либо медали по этой тематике 
после 1902 г. нам неизвестны. 

                                                           
14 Энгельсский краеведческий музей. № 4331. Серебро, Б. г. 
15 Смирнов В. П. Указ. соч. С. 655. 
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Н. М. Пантеева 

«ВАВИЛОВСКАЯ» КОЛЛЕКЦИЯ 
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 

Одним из традиционных направлений деятельности Саратовского 
областного музея краеведения является увековечивание памяти и 
пропаганда наследия выдающегося русского биолога ХХ века 
Н. И. Вавилова, ученого с мировым именем и трагической судьбой. 
Н. И. Вавилов не является нашим земляком в полном смысле этого 
слова. Однако научные, общественные, личные стороны его жизни 
тесно связали его имя с Саратовом. Родился Николай Иванович 
Вавилов в 1887 г. в Москве, там же получил образование. С 1921 по 
1940 гг. жил в Петрограде – Ленинграде и работал директором 
Всесоюзного института растениеводства (ВИР). В Саратове он 
прожил всего 3,5 года, с 1917 по 1921 гг. Именно здесь состоялся 
Вавилов-ученый, исследователь. Он преподавал на Высших 
сельскохозяйственных курсах, затем работал профессором и 
заведующим кафедрой частного земледелия и селекции 
агрономического факультета СГУ. В 1918 г. был избран помощником 
председателя Петроградского отдела (в прошлом бюро) по 
прикладной ботанике Ученого сельскохозяйственного комитета, но 
из Саратова уехал не сразу. В годы гражданской войны, голода и 
разрухи он создал саратовское отделение Петроградского отдела по 
прикладной ботанике. Фактически в это время только под 
Саратовом проводились научно-исследовательские работы по 
сортоизучению, иммунитету растений и генетике. 
В годы, проведенные в Саратове, Н. И. Вавилов сделал научные 

обобщения, принесшие ему мировую славу. В 1919 г. была 
завершена работа «Иммунитет растений к инфекционным 
заболеваниям», которая дает право считать Н. И. Вавилова 
основателем учения об иммунитете растений. В 1920 г. на III 
Всероссийском съезде по селекции и семеноводству, проходившем в 
Саратове, ученый сформулировал знаменитый общебиологический 
Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. На 
съезде Н. И. Вавилов был назван «Менделеевым в биологии». Еще в 
1917 г. в своей первой вступительной лекции «Основные задачи 
сельскохозяйственного растениеводства» ученый сформулировал 
«кредо» агронома-растениевода, заключавшееся в трех основных 
задачах по изучению дикой и культурной флоры мира, созданию 
рукотворных растительных форм. 

 228



В Саратове Н. И. Вавилов приступил к исполнению своей 
программы. В 1920 г. профессор, совместно с сотрудниками и 
студентами своей кафедры частного земледелия и селекции 
агрофака СГУ, осуществил экспедицию по исследованию 
культурной флоры Юго-Восточного региона России. В качестве 
регионального отчета о проделанной работе им был написан очерк 
«Полевые культуры Юго-Востока», который Николай Иванович 
посвятил нашему краю. Это явствует из эпиграфа, звучавшего в те 
годы пророчески: «Солнечному, знойному, суровому краю 
настоящей и будущей агрономии Юго-Востока как дань за 
несколько лет приюта и гостеприимства посвящает этот очерк. 
Автор». 
Большое влияние оказал Н. И. Вавилов на становление 

саратовской сельскохозяйственной школы. В Саратове он активно 
занимался общественной деятельностью. С 1918–1920 гг. Вавилов 
состоял членом Совета Саратовского общества естествоиспытателей 
и любителей естествознания16, в ноябре 1918 г., будучи секретарем 
Юго-Восточного отделения Русского Ботанического общества, 
основанного в Саратове в 1917 г., участвовал в создании областного 
музея краеведения17.  
В 1918 г. родился его первый сын Олег, который в 1920-е гг. жил 

вместе с родителями в Саратове. В Саратове Н. И. Вавилов встретил 
свою настоящую любовь. Наша землячка Е. И. Барулина, ученица 
его «саратовской школы», а впоследствии и коллега, доктор 
биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории 
генетики ВИРа, стала его женой. 
С Саратовом связаны и последние трагические годы Н. И. Ва-

вилова. 26 января 1943 г., объявленный врагом народа, ученый с 
мировым именем, действительный член АН СССР, почетный 
академик 14 иностранных академий и научных обществ, умер от 
голода в Саратовской тюрьме. На Воскресенском кладбище города 
покоится его прах. В 1955 г. Н. И. Вавилов был реабилитирован. 
Начиная с 1967 г., после того как в 1965 г. было принято 

постановление Президиума АН СССР о чествовании ученого и 
пропаганде его научного наследия, в Саратовском областном музее 
краеведения формируется коллекция материалов о жизни и 
                                                           

16 Отчеты о деятельности Общества за 1915–1921 гг. // Известия Саратовского 
общества естествоиспытателей. Саратов, 1925. Т. 1, вып. 4. 
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деятельности Н. И. Вавилова. Начало коллекции положила 
В. С. Чекрыгина, которая в то время заведовала отделом природы. 
Она же явилась автором и первой выставки, посвященной 80-
летию выдающегося ученого. 
Центральное место в коллекции занимают подлинные материалы 

о жизни и деятельности Н. И. Вавилова, а также ксерокопии и 
фотокопии документов, хранящихся в госархивах и спецхранах. 
Подлинников немного. Они поступили в музей в разные годы от 
Ю. Н. Вавилова, доктора физико-математических наук, второго сына 
Н. И. Вавилова, от учеников, соратников, последователей, коллег 
ученого по ВИРу, из архива ВНИИР имени Вавилова. Особо ценными 
для нас являются саратовские материалы: фотографии 
Н. И. Вавилова (в рабочем кабинете18, с сотрудниками на кафедре 
частного земледелия19, за подготовкой к лекции20, на учебной ферме 
Высших сельскохозяйственных курсов21, в числе участников III 
селекционного съезда22, на прощальном банкете перед отъездом в 
Петроград23 и др.); документы по организации III Всероссийского 
съезда по селекции и семеноводству (входной билет № 3624 
А. Хинчук, участницы съезда, дипломницы Н. И. Вавилова) и по 
обеспечению продовольствием его участников (справка25, 

                                                                                                                                                                                     
17 Список лиц и представителей от учреждений, прибывших 26 ноября 1918 г. 

в 7 час. вечера для обсуждения вопроса по организации в Саратове областного 
музея // НА СОМК, оп. №1, ед. хр. 6-а и 10. 

18 Фото. Н. И. Вавилов, профессор СГУ, в рабочем кабинете. Саратов. 1918 г. // 
НА СОМК нвсп 7528/210. 

19 Фото. Н. И. Вавилов с сотрудниками в лаборатории кафедры частного 
земледелия и селекции // НА СОМК нвсп 7528/94. 

20 Фото. Н. И. Вавилов, профессор агрофака СГУ за подготовкой к лекции. 
1919 г. // НА СОМК нвсп 7528/160. 

21 Фото. Н. И. Вавилов и Д. Н. Прянишников среди преподавателей и 
слушательниц Саратовских высших сельскохозяйственных курсов на учебной 
ферме. 1918 г. // НА СОМК СМК 60704/19. 

22 Фото. Участники III Всероссийского съезда по селекции и семеноводству. г. 
Саратов. 4-13 июня 1920 г. // НА СОМК нвсп 7528/121. 

23 Фото. Прощальный банкет по поводу отъезда Н. И. Вавилова в Петроград. 
1921 г. // НА СОМК нвсп 7528/77. 

24 Входной билет №36 А. Г. Хинчук на право участия в III Всероссийском 
съезде по селекции и семеноводству в Саратове. 1920 г. // НА СОМК СМК 60327. 

25 Справка № 5 от 10.06.1920 г. О перечислении 895 р. на счет губпродкома в 
Саратовском отделении Народного банка с припиской Н. И. Вавилова, что на 
эти деньги приобретено 1,5 пуда свежей рыбы // НА СОМК СМК 52158 

 230



квитанция26, талон требования27 и др.) с пометками ученого и его 
собственноручной росписью. 
Ценными являются и прижизненно изданные работы Н. И. Ва-

вилова в 1920–1922 гг.: «Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости», «Основные задачи 
сельскохозяйственного растениеводства», «Закономерности в 
развитии живого мира», «О генетической природе озимых и яровых 
хлебов», «Полевые культуры Юго-Востока». Экземпляры этих работ 
находятся в фондах музея. 
Пока единственным подлинным документом ленинградского 

периода жизни Н. И. Вавилова в нашей коллекции является его 
заграничный паспорт28 (эмиграционное правило) от 2 августа 
1930 г. на въезд в США для участия в Международной конференции 
по сельскохозяйственной экономике. Паспорт передан в дар музею 
Ю.Н. Вавиловым. 

«Вавиловская» коллекция музея значительно пополнилась в 
канун празднования 100-летнего юбилея ученого, которое совпало с 
начавшейся в стране перестройкой. 1987 год ЮНЕСКО был 
объявлен «годом Вавилова». Среди ценных документов, 
поступивших к нам из архива ВНИИР, большой интерес вызывают 
ксерокопии переписки Н. И. Вавилова, преподавателя Саратовских 
высших сельскохозяйственных курсов с Р. Э. Регелем, 
председателем Петербургского отдела по прикладной ботанике. 
Письма, написанные в 1917 и 1918 гг., дают представление о 

сложной экономической и политической обстановке как в целом по 
стране, так и в Саратовской губернии в первые годы советской 
власти. Они знакомят в то же время с разносторонней и кипучей 
деятельностью Н. И. Вавилова, молодого ученого в его саратовский 
период жизни. 
Предложение Р. Э. Регеля об избрании его помощником 

председателя Н. И. Вавилов принял с условием, что может вступить 
в должность только через год после завершения начатых в Саратове 
полевых работ29. В письмах начала 1918 г. он сообщает о намерении 

                                                           
26 Квитанция № 2257 о приобретении на 300 руб. 10 фунтов кофе для 

участников съезда // НА СОМК СМК 52159. 
27 Талон требования № 38 на отпуск из пекарни 4 пудов ржаного хлеба для 

делегатов съезда // НА СОМК СМК 52156. 
28 Эмиграционное правило №248 от 2 августа 1930 г. на въезд Н.И. Вавилова 

в США для участия в Международной конференции по сельскохозяйственной 
экономике / НА СОМК СМК 25323/1. 

29 Письмо Н. И. Вавилова Р. Э. Регелю от 29.09.1917 г. Ксерокопия // НА 
СОМК нвсп 29024. 
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провести весной в Саратове «большие посевы злаков, бобовых и 
льна… и кое-что по иммунитету»30, при условии «если будем живы и 
если Содом и Гоморра минует Петроград, несмотря на его великие 
грехи и преступления»31, имея в виду, очевидно, недавно 
прошедшие октябрьские события 1917 г. Кстати, одно из писем 
Р. Э. Регеля в Саратов датировано 25 октября 1917 г.32 и имеет 
короткую приписку: «Кончаю. Через 1–11/2 часа отправляюсь 
дежурить от 12 до 3 часов ночи на улице у ворот с винтовкой в руках 
(с вечера у нас электричество не горит). Дежурить буду, а что буду 
делать с непривычной винтовкой, не знаю». 
Письмо Р. Э. Регеля от 22 ноября 1917 г.33 долгое время считалось 

«крамольным» и ранее никогда полностью не публиковалось. В 
этом письме Р. Э. Регель дает собственную оценку прошедшему в 
Петербурге октябрьскому перевороту. Он считает, что основными 
причинами революции являются «слишком долго удерживавшийся 
старый режим» и «безжизненность интеллигенции». Далее он 
поясняет свой вывод следующими рассуждениями: «Созданное 
старым режимом нагромождение законов и примечаний к ним на 
старых законах Сперанского привели к такой неразберихе, что 
никто уже не мог жить по закону, а между тем все более 
усложнявшийся, невероятно тяжелый правительственный 
механизм покоился на этом беззаконии… Что же касается нашей 
интеллигенции, то они говорят и пишут красно и умно… В 
решительный момент разговаривают, умно разговаривают вместо 
того, чтобы действовать, вечно какие-то компромиссы и полумеры, 
чем и воспользовались гг. большевики. Большевики даже не 
политическая партия, не прежние максималисты, а вообще 
черносотенцы слева, объединившие ярых сторонников мира самых 
различных политических воззрений, одержавших верх, потому что 
привыкли планомерно и решительно действовать в подходящий 
момент, не стесняясь средствами и пользуясь темными инстинктами 
невежественной толпы, в городах и в армии. Большевистский 
период был неизбежен и необходим, но жаль, что он наступил 
только теперь перед самым Учредительным собранием… что все это, 
вся революция случилась до заключения мира, а не после этого». И 
в конце: «Неизвестно, выйдем ли мы с вами живыми из этого хаоса. 
                                                           

30 Письма Н. И. Вавилова Р. Э Регелю от 21.02.1918 г. Ксерокопия // НА 
СОМК нвсп 29034 и от 26.03.1918 г. Ксерокопия // НА СОМК нвсп 29031. 

31 Письмо Н. И. Вавилова от 12.11.1917 г. Ксерокопия // НА СОМК нвсп 29028. 
32 Письмо Р. Э. Регеля Н. И. Вавилову от 25.10.1917 г. Ксерокопия // НА 

СОМК нвсп 29026. 
33 Письмо Р. Э. Регеля Н. И. Вавилову от 22.11.1917 г. Ксерокопия // НА СОМК 

нвсп 29030. 
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Это особенно сомнительно относительно меня, так как я не пойду на 
компромиссы. Но пока что будем делать свое дело, мирное дело, 
никакого отношения к политике не имеющее». Ибо, как считал 
Регель, а впоследствии и его верный преемник и ученик 
Н. И. Вавилов, «наука не только аполитична, интернациональна, но 
даже интерпланетна». 
Поступила в коллекцию музея и ксерокопия доносного письма на 

Н. И. Вавилова от 17 марта 1938 г. Г. Н. Шлыкова34, старшего 
научного сотрудника отдела новых культур ВИР (впоследствии 
заведующего отделом), одного из тех у кого, по выражению 
Вавилова, отсутствуют «гены порядочности». Из этого документа 
следует, что у Г. Шлыкова нет конкретных доказательств вины 
Вавилова, но поскольку в те годы многие были заняты поисками 
врагов, под образ врага в науке вольно или невольно подгоняли 
прежде всего своих научных оппонентов, имеющих связь с 
заграницей, выходцев из класса имущих. Вот и Г. Шлыкову «просто 
трудно представить», и он даже не допускает мысли, «что 
реставраторы капитализма прошли мимо такой фигуры, как 
Вавилов, авторитетной в широких кругах агрономии… в 
особенности старой, чтобы он… выходец из среды миллионеров, не 
был приобщен к их общей организации». 
Из ВНИИР имени Вавилова 5 августа 1990 г. получены также 

фотографии ценных материалов из следственного дела 
Н. И. Вавилова № 1500 на арест Н. И. Вавилова. Это Постановле-
ние35 (первая и последняя страницы), подписанное Л. П. Берия; 
Приговор Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР36, в 
котором Вавилов «признается виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 58-1а, 58-7, 58-9, 58-11 УК РСФСР», и 
приговаривается к «высшей мире уголовного наказания – рас-
стрелу»; фото Н. И. Вавилова (анфас и в профиль)37; заявление-
ходатайство38 «осужденного бывшего академика, доктора биоло-
гических и агрономических наук Вавилова Николая Ивановича» на 
имя Л. П. Берия от 8 августа 1941 г. о предоставлении ему 
возможности работать по специальности (первая страница). 
                                                           

34 Письмо-донос Г. Н. Шлыкова на Н. И. Вавилова от 7.03.1938 г. Ксерокопия // 
НА СОМК нвсп 30312/15. 

35 Постановление на арест Н. И. Вавилова. Фотокопия // НА СОМК нвсп 32110. 
36 Приговор Военной коллегии Верховного Суда Союза ССР от 9.07.1941 г. 

Фотокопия // НА СОМК нвсп 32109. 
37 Фото Н. И. Вавилова, заключенного (в анфас и в профиль). Фотокопия // НА 

СОМК нвсп 32107. 
38 Заявление Н. И. Вавилова на имя Л. П. Берия. Фотокопия // НА СОМК нвсп 

32108. 
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В коллекции СОМК имеется и текст первого реквиема39, 
своеобразного поэтического полного горечи некролога, 
написанного М. Г. Поповым. 

1.01.44 г. 
«На смерть В-ва»: 
 
«Тот, кто смачивал по ночам свою подушку у изголовья слезами горя, 

тот не знает Вас, силы небесные!» 
(Вордсворт). 

 
Он умер, умер в тюрьме… Горькие слезы, несомненно, не раз смочили 

его подушку… мы, дети его духа, даже не имеем того утешения, о котором 
писал неизвестный поэт, солдат отряда генерала Мура: «Не бил барабан 
перед смутным полком, когда мы вождя хоронили…». Он был счастливее 
нас, этот безвестный солдат, он все же сам похоронил своего вождя, дав ему 
покой в великой, хотя и чуждой земле… Мы и последний не отдали долг и 
вечную память не спели!… 

 
«Есть в Англии на юге замок Рединг (Саратов). И ров глубокий в нем, в 

том рву лежит несчастный, съедаемый огнем». 
(О. Уайльд) 

 
«Мир праху твоему, друг, отец и учитель!». 
«Посыпал пеплом я главу, из городов бежал я, нищий, 
И вот в пустыне я живу…, как птица, даром божьей пищи». 

 
Михаил Григорьевич Попов – наш земляк, уроженец г. Вольска, 

крупный ботаник-эволюционист, соратник и коллега Н. И. Вавилова 
по ВИРу. В 1939 г., после первого погрома ВИРа, М. Г. Попов был 
репрессирован и сослан в Самарканд. Этот реквием он написал 
практически через год после смерти Н. И. Вавилова, как только 
узнал о его гибели от приехавшей из Саратова дочери. Так как 
писать в те годы открытым текстом было опасно, М. Г. Попов 
выразил свои горькие чувства по поводу смерти друга и учителя 
подходящими по смыслу строками из поэм О. Уайльда «Тюремная 
исповедь» и «Баллада о Редингской тюрьме». 
Свое собственное расследование последних лет и даже дней 

жизни Н. И. Вавилова в Саратовской тюрьме провел саратовский 
журналист А. Б. Амусин, который, будучи редактором журнала 
«Степные просторы», в течение трех лет, с 1987 по 1989 гг., 
осуществлял публикацию воспоминаний о Н. И. Вавилове в рубрике 
«У истоков отечественной науки». В семи номерах журнала (с 6 по 
12) за 1989 г. (переданы в музей) напечатан его очерк «Вечный иск». 

                                                           
39 Первый реквием (некролог) «На смерть В-ва», написанный М. Г. Поповым. 

Ксерокопия // НА СОМК нвсп 32963. 
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А. Б. Амусин передал в музей также фотокопии с документов из 
архивного тюремного дела Н. И. Вавилова, заключенного 
саратовской тюрьмы №1 УНКВД. Среди них история болезни40, акт 
о его смерти41 и акт судебно-медицинского вскрытия42. Эти 
документы свидетельствуют об основной причине смерти ученого – 
дистрофии. По сценарию А. Б. Амусина оператором А. Фокеевым в 
народной студии «Спектр» – при техникуме электронных приборов 
имени П. М. Яблочкова снят любительский хроникально-
документальный фильм «Киносоната»43 (новое о судьбе 
Н. И. Вавилова)». В этом фильме есть уникальные кадры – беседа 
журналиста с В. Игнатьевым, тюремным надзирателем и врачом-
судмедэкспертом З. Рязаевой, вскрывавшей тело Н. И. Вавилова. 
Фильм на республиканском и союзном конкурсе любительских 
фильмов был удостоен звания лауреата. Он приобретен музеем и 
переснят на видеокассету. 
Передали в музей свои воспоминания о Н. И. Вавилове наши 

земляки-саратовцы В. П. Савин и Н. М. Паржин44. Каждый из них в 
свое время соприкоснулся с судьбой Н. И. Вавилова и сохранил в 
душе память и боль об этом замечательном ученом и человеке. 
В. П. Савин работал в нашей области заведующим Ершовским и 

Краснокутским сортоучастками, директором Краснокутской 
селекционной станцией. В 1925–1929 гг. он учился в Ленинградском 
сельскохозяйственном институте, слушал лекции Н. И. Вавилова, 
заведующего кафедрой селекции и семеноводства. По примеру 
своего учителя В. П. Савин стал агрономом и селекционером. 32 
года из 43 лет его агрономической деятельности были связаны с 
селекцией и семеноводством. 
Н. М. Паржин 16-летним подростком был арестован в 1940 г. как 

член надуманной молодежной организации под названием 
«Литературный кружок». Эта организация якобы имела целью 
свержение советской власти и, помимо активной антисоветской 
агитации, устраивала читку стихов запрещенных авторов: О. 
Мандельштама, «кулацкого поэта» С. Есенина и поэта-

                                                           
40 История болезни (обложка) больного Н. И. Вавилова, заключенного 

Саратовской тюрьмы №1 УНКВД. Фотокопия // НА СОМК нвсп 30149. 
41 Акт о смерти заключенного Н. И. Вавилова. Фотокопия // НА СОМК нвсп 

30149. 
42 Акт судебно-медицинского вскрытия трупа Н. И. Вавилова. Фотокопия // 

НА СОМК нвсп 30145. 
43 Кинофильм «Киносоната» (новое о судьбе Н. И. Вавилова), хроникально-

документальный, 16 мм, черно-белый // НА СОМК СМК 52995. 
44 Рядом с Н. И. Вавиловым: Воспоминания Н. М. Паржина // НА СОМК нвсп 

33946. 
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«монархиста» Н. Гумилева. Н. М. Паржин был осужден на 8 лет 
ИТЛ, а позже еще на 5 лет. Во второй половине октября 1941 г. в 
тюремной камере Саратовской тюрьмы №1 УНКВД он встретился с 
Н. И. Вавиловым, прибывшим сюда с Бутырским этапом. Как 
описывает Н. М. Паржин, «гости выглядели ужасно – измученные 
до предела, обросшие, с бледно-зелеными лицами, одежда 
измятая». Имя Н. И. Вавилова в то время ни о чем не говорило 
Паржину. Николай Иванович привлек внимание постоянно 
голодного подростка и покорил его своим мужеством и силой духа, 
поскольку объявил голодовку, когда ему отказали в просьбе выдать 
бумагу и карандаш для работы. «Позже в лагерях я видел очень 
много горя и страданий человеческих, издевательств, смертей моих 
друзей, – пишет Н. М. Паржин, – но этот поступок на всю жизнь 
оставил в моем сердце неизгладимый след. Вавилов угасал на 
глазах. Лицо стало лимонно-серым, глаза ввалились, нос 
заострился, губы потрескались… Он ослаб окончательно… Вскоре он 
не мог самостоятельно вставать и мы помогали ему подняться». 
По воспоминаниям Н. М. Паржина кинорежиссером А. Прошки-

ным в шести-серийном телевизионном художественном фильме 
«Николай Вавилов» поставлена сцена в тюрьме. 
В нашей коллекции собраны значки, марки, конверты, памятные 

медали, пригласительные билеты на торжественные заседания, 
конференции, «Вавиловские» чтения, посвященные празднованию 
юбилейных дат выдающегося ученого, открытию памятников, 
мемориальных досок в Москве, Санкт-Петербурге, Полтаве, 
Саратове. 

«Вавиловская» коллекция продолжает пополняться и в настоящее 
время. В 1990-е гг. от Ю. Н. Вавилова, Т. К. Лассан, заведующей 
архивом ВИР, М. Е. Раменской, секретаря комиссии по сохранению 
и разработке научного наследия академика Н. И. Вавилова, 
поступили новые печатные издания: альбом «Н. И. Вавилов», книги 
воспоминаний о нем коллег по ВИР: Ф. Х. Бахтеева и Е. Н. Синской, 
сборник «Соратники Н. И. Вавилова», двухтомник международной 
переписки ученого, книга М. Поповского «Дело академика 
Вавилова» и др. К. С. Суминов, победитель второго конкурса на 
лучший памятник Н. И. Вавилову, подарил музею скульптурный 
портрет ученого45, вырезанный из бивня мамонта, а также 
видеозапись проведения конкурса и церемонии открытия 

                                                           
45 Скульптурный портрет Н. И. Вавилова из кости мамонта. Автор 

К. С. Суминов // НА СОМК СМК 68631. 
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памятника 25 ноября 1997 г.46 (ранее, в 1977 г., к 90-летнему юбилею 
Н. И. Вавилова он передал в музей скульптурный бюст и памятную 
медаль из гипса). Конкурс был проведен в канун 110-годовщины со 
дня рождения Н. И. Вавилова и был инициирован коллективным 
письмом-ходатайством сотрудников нашего музея47. 
В 70-80-е гг. музей неоднократно выходил в вышестоящие 

государственные и советские органы, обращался к общественности с 
предложением о создании в нашем городе более широкой 
экспозиции о Н. И. Вавилове, гениальном русском ученом ХХ 
столетия. Однако эти предложения остались без ответа. Не теряем 
надежды, что когда-нибудь «вавиловская» коллекция СОМК 
послужит основой для открытия в Саратове музея Н. И. Вавилова. 

                                                           
46 Видеофильм с записью проведения в Саратове второго конкурса на лучший 

памятник Н. И. Вавилову и открытия памятника 25.11.1997 г. // НА СОМК нвсп 
39162. 

47 Письмо коллектива научных сотрудников СОМК П. А. Земцову, 
начальнику Управления культуры администрации г. Саратова от 25.10.1996 г. // 
НА СОМК, оп. №1, ед. хр. 1331, л. 56-58. 
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Л. В. Маковцева 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ КОСТЮМ В СОБРАНИИ 
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО МУЗЕЯ КРАЕВЕДЕНИЯ 

(конец ХVIII – начало ХХ века) 

Коллекция русского народного костюма в Саратовском областном 
музее краеведения, насчитывающая около 400 предметов, включает 
в себя образцы мужской и женской праздничной и будничной 
одежды конца ХVIII – начала ХХ вв. В ней собраны как отдельные 
ее детали, так и полные комплексы, а также различные дополнения: 
головные уборы, украшения, обувь, бытовавшие в основном на 
территории бывшей Саратовской губернии, в том числе в 
Сердобском и Камышинском уездах48. Единичными экземплярами 
представлена одежда Самарской губернии (Новоузенский уезд), 
Пензенской губернии (бывший Керенский уезд)49, Калужской, 
Тамбовской, Московской губерний. 
Начало коллекции было положено в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Саратовской ученой архивной комиссией (СУАК), в книге записей 
которой значится кубовый косоклинный сарафан с китайчатой 
накладкой спереди и оловянными пуговицами50. 
Очевидно, в 1910-1920 гг. в нее поступили материалы от князей 

Васильчиковых: Алексея Александровича (1862-1900) и Павла 
Александровича (1865-1900) – сыновей известного русского 
коллекционера, директора Эрмитажа Александра Алексеевича 
Васильчикова. Оба брата были действительными членами СУАК, а 
один из них (Алексей) – хранителем музея СУАК. Ему 
принадлежали земли в Петровском и Сердобском уездах. В семье 
Васильчиковых хранилась большая коллекция старинных вещей51. 
Музею из нее были переданы праздничные шитые золотом 
кокошники. К сожалению, не сохранилось никаких записей о 
времени и месте их создания, социальной принадлежности. 
Коллекция значительно пополнилась в 1920-е гг., когда началось 

интенсивное этнографическое изучение Саратовского Поволжья 

                                                           
48 Территория бывшего Сердобского уезда Саратовской губ. в настоящее 

время входит в состав Пензенской области, Камышинского уезда – 
Волгоградской области. 

49 Ныне – Заметчинский район. 
50 Инвентарная книга «Запись вещей музея СУАК». Т. II. Хранится в 

Саратовском областном музее краеведения. 
51 Савельева Е. К. Коллекция Юрьевичей и Васильчиковых // Дворянские 

усадьбы Саратовской губернии. Саратов, 1998. С. 35. 
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под руководством известного ученого-этнографа, профессора 
Б. М. Соколова (1889–1930)52. 
Первая этнографическая экспедиция Б. М. Соколова работала в 

Хвалынском уезде два летних месяца 1920 г. Участники экспедиции 
– студенты и профессора Саратовского государственного 
университета обследовали 20 сел, из них 10 русских: Елшанка, 
Черемшан, Павловка, Кадышовка, Шляковка, Поселки, Еремкино, 
Подлесное, Селитьба53. 
Собранный материал, включая русскую народную одежду, лег в 

основу этнографического отдела, созданного Б. М. Соколовым в 
музее бывшей СУАК54. В основном это вещи из с. Елшанка: кубовый 
косоклинный сарафан с широкими проймами, сарафан 
«московский» черного мелкоузорчатого ситца, праздничные 
женские рубахи-станушки из мелкоузорчатого розового ситца и 
красной крашенины, мужские рубахи, круглые пояса из 
разноцветного гаруса, волосники (повойники). 
Для изучения русской мещеры в 1921 г. организуется поездка 

студентов СГУ во главе с М. П. Советовым в села Мещерское и 
Никольское Сердобского уезда бывшей Саратовской губернии, в 
результате которой музейные фонды обогатились одеждой 
южновеликорусского поневного комплекса55. 
Значительное количество одежды было собрано Б. М. Соколовым 

во время экспедиции 1923 г. на территории Петровского уезда. 
Однако почти весь материал после экспонирования на Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке в Москве поступил в центральный 
музей народоведения – ныне Российский этнографический музей 
(РЭМ), организатором и директором которого был Б. М. Соколов56.
Последовавшие после этого (1924–1925) экспедиционные сборы в 

Вольском и Саратовском уездах пополнили музейную коллекцию57. 
Следует отметить приобретение в с. Голицыно Саратовского уезда 
редкого старинного головного убора-кокошника из малинового 
штофа и парчовых лент, имеющего форму полумесяца, датируемого 
по аналогичным материалам Государственного Исторического 
музея (ГИМ) ХVIII веком. 
                                                           

52 Рыков П. С. Памяти ученого-общественника Б.М. Соколова // Сборник 
Нижне-Волжского краевого музея. Саратов, 1932. С. 5-10. 

53 Степанов П. Д. Из истории этнографических исследований в Саратовской 
области // Труды Саратовского областного музея краеведения. Саратов, 1960. 
Вып. 3. С. 193. 

54 Рыков П. С. Указ. соч. С. 7–8. 
55 НА СОМК, оп. 1, ед. хр. 41, л. 1–7. 
56 Рыков П. С. Указ. соч. С. 7–8. 
57 Степанов П. Д. Указ. соч. С. 196. 

 239



Работу по исследованию русского населения с 1925 г. возглавила 
сотрудница областного краеведческого музея Т. М. Акимова. Она 
выезжала (1925 г.) в деревню Гартовка Саратовского уезда58, а в 
1927 г. в Петровский уезд59, откуда привезла 10 комплексов 
праздничной одежды пожилых и молодых замужних женщин, 
состоящих из сарафанов, рубах, юбок с кофтами, поясов, обуви, 
головных уборов и украшений, а также мужские рубахи-
косоворотки. 
Сбор русской одежды во 2-й половине 1920-х гг. велся в основном 

в этнографических экспедициях к другим народам: мордве, 
чувашам, украинцам. Из экспедиции к украинцам 1929 г., 
возглавленной Т. М. Акимовой, поступило несколько образцов 
русской одежды, среди них сарафан-мисинер , вышитый тамбуром, 
и несколько поясов. 
В 1937-1938 гг. Т. М. Акимова выезжала в села бывшего 

Балашовского уезда60, к сожалению, полученные здесь материалы 
остались без легенд. 
За период с 1938 по 1956 гг., в связи с прекращением 

собирательской работы, в коллекцию поступило всего лишь 
несколько предметов. 
Затем экспедиционная работа была возобновлена, и коллекция 

русской народной одежды вновь стала пополняться. В 1956 г. 
совместно с ГИМ была проведена историко-бытовая экспедиция в 
бывший Хвалынский уезд, в результате которой в музей поступил 
полный костюм русской крестьянки с. Елшанка. Он состоит из 
самотканной «станушки» с рукавами из фабричной материи, 
гарусного малинового сарафана, атласного головного платка и 
«вязанок» или «обувок» – обуви, связанной из разноцветной 
шерсти. Кроме того, были приобретены шерстяные и ситцевые 
платки, образцы мужской одежды.  Большая коллекция одежды 
была собрана для Государственного Исторического музея61. В этом 
же году состоялась экспедиция в бывший Вольский уезд, 
возглавленная В. Я. Рассудовой. В числе поступивших в отдел 
тканей предметов были круглый (московский) хлопчатобумажный 

                                                           
58 Акимова Т. М. Краткий отчет о деятельности отдела этнографии Нижне-

Волжского областного научного общества краеведения (Н-В ОНОК) за 1922-
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оранжевый сарафан, праздничная белая рубаха, вышитая черной 
шерстью работы А. И. Рябовой.  
В 1960–1990 гг. коллекция пополнялась, в основном, через 

закупочную комиссию. Среди поступлений этого времени следует 
особо отметить наиболее ранний по времени косоклинный кубовый 
сарафан конца ХVIII в. крестьянки с. Лысые Горы Аткарского уезда 
Саратовской губернии. Большой удачей было приобретение 
свадебной одежды казачки с. Александров Гай Ираиды Гурьевны 
Кулаковой и аналогичного сарафанного комплекса, бытовавшего в 
г. Уральске. Через закупочную комиссию в этот период в музей 
поступил косоклинный сарафан из репса винного цвета и шушун 
купчихи-старообрядки Евдокии Алексеевны Симариной, малиновая 
шелковая рубаха-косоворотка, два чапана конца ХIХ в., свадебный 
женский костюм – из юбки и блузки, сшитый в 1921 г. 
Приобретение в 1961 г. одежды русской мещеры с. Красная 

Дубрава бывшего Керенского уезда Пензенской губернии обогатило 
южновеликорусский костюмный комплекс, хранящийся в музейных 
фондах. 
Значительное количество материала поступило в фонды музея в 

результате экспедиции 1975 г. в Екатериновский район (бывший 
Сердобский уезд Саратовской губернии). Костюм из сатиновой юбки 
с кофтой, несколько кофт и юбок с городским влиянием, женские и 
мужские пояса, платье девичье «мисинер» из белого ситца с 
голубыми цветами, рубахи, пальто «гейша» (короткое приталенное 
пальто) из коричневого сукна – пополнили комплекс одежды 
переходных и новых форм. Богатством вышивки отличается рубаха-
рукава, приобретенная во время экспедиции 1995 г. в 
Екатериновский район. 
Собрание народной одежды Саратовского областного музея 

краеведения и в настоящее время пополняется через закупочную 
комиссию. 
Достоинством коллекции народного костюма является то, что в 

ней представлены все комплексы одежды, бытовавшие на 
территории Европейской России. Это своеобразие вызвано 
особенностями заселения Саратовского края. Сюда стекались 
жители разных местностей России, а в более поздний период ХVIII–
ХIХ вв. – выселялись часто целыми деревнями представители 
разных географических полос нашей страны62. В северо-восточной 
части Саратовской губернии, заселенной, главным образом, 
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северными великоруссами, преобладал сарафанный комплекс 
одежды, состоящий из рубахи, сарафана, пояса, передника. 
Т. М. Акимова, посетившая в 1925 г. деревню Гартовку 

Саратовского уезда, отмечает, что юбку носить здесь считалось 
большим грехом. «Еще на том свете на меня обруч не надели» – 
говорили про юбку крестьянки этой деревни63. 
Старинной женской одеждой здесь был «русский (косоклинный) 

сарафан с золотыми полосами и блестящими пуговицами, весь 
вырезной из 6 клиньев «самотканной материи синего цвета». 
Синили холсты немцы в колониях, назывался сарафан китайка (по 
типу ткани-китайки)64. 
Долгое время сохранялся сарафанный комплекс в Хвалынском и 

Петровском уездах. Возможно, что в Хвалынском уезде сарафанный 
комплекс ведет свое происхождение от старообрядцев, которые 
берегли его как культовую одежду. 
В дневниковых записях эспедиции 1920 г. в Хвалынский уезд 

отмечается, что в с. Павловка носили кокошники, «а шитый золотом 
сарафан и сейчас носят»65. По рассказам крестьянок с. Елшанка 
этого же уезда, «за недостатком материи девушки шьют юбки, 
старухам же в юбках ходить негоже»66. 
Б. М. Соколов отмечает, что у некоторых старух с. Топлое 

Петровского уезда «сохранился старинный русский сарафан с 
«промцами» (лямками) китайчатый, из шести выкроенных 
полотнищ с каймой спереди и на подоле. Спереди вдоль каймы 
нашиты пуговицы и петли». Обычно старухи берегли себе такие 
сарафаны на смерть67. 
Основная часть одежды сарафанного комплекса поступила в 

музей из Хвалынского и Петровского уездов. В нее входят сарафаны 
косоклинные и московские (круглые), рубахи-станушки, обувь (коты 
и ботинки), бусы, серьги, кольца. Костюм крестьянки с. Русская 
Норка Петровского уезда 1870–1880 гг. (СМК № 2407/1–10) состоит 
из рубахи-станушки, сшитой из кубового ситца в мелкий красный 
цветок (стан), и поскони (подстава), круглого (московского) 
сарафана из темнозеленого в розочку ситца, шерстяного пояса в 
продольную разноцветную полоску с кистями из розового, 
оранжевого, красного, зеленого гаруса. К поясу крепится карман-
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лакомка, выполненный из разноцветных лоскутов. Эта одежда 
дополнялась ситцевым платком с цветочно-растительной каймой, 
вязанными на спицах чушками из белой овечьей шерсти, туфлями-
котами из черного плиса (бархата), расшитыми красной и зеленой 
шерстью, и янтарным ожерельем. 
Великолепным образцом золотошвейного искусства является 

свадебная одежда казачки из с. Александров Гай Новоузенского 
уезда Самарской губернии Ираиды Гурьевны Кулаковой ее 
собственной работы. Она состоит из рукавов белого репса, богато 
расшитых золотой нитью орнаментом из цветов и веток, 
косоклинного сарафана кремового шелка с узором из мелких 
цветных букетов, украшенного золотым галуном и белыми 
стеклянными пуговицами в кастах желтого металла. Костюм 
дополняют пояс из золотного галуна и косинка-головка из белого 
шелка, расшитая золотными нитями. 
Южные и западные части губернии были, главным образом, 

южновеликорусскими. Здесь в ХVIII в. был распространен 
поневный комплекс, состоящий из юбки-поневы, рубахи с косыми 
поликами, носовжи, передника, головного убора «сороки». Этот тип 
одежды считается характерным для Калужской, Тульской, 
Рязанской губерний68. С середины ХIХ в. начинается замена понев 
сарафаном, а в начале ХХ в. – юбкой с кофтой. Саратовские 
этнографы, обследовавшие губернию в 1920-е гг., отмечают 
бытование этого комплекса в с. Мещерское Сердобского уезда, где 
он сохранился в полном своем сложном ансамбле69. Поневный и 
сарафанный комплекс являлись старинной одеждой. 
В начале ХХ в. распространяется костюм из ситцевой или 

сатиновой юбки в широкую сборку и короткой узкой кофты, 
которую надевали на старинную рубаху стан с рукавами. Участники 
экспедиции 1923 г. наблюдали в с. Козловка необычайно пеструю 
толпу женщин, шедших в церковь в одежде, в которой 
доминировала красная, зеленая, желтая и синяя цветовая гамма. 
Женская одежда в коллекции представлена: рубахами, кофтами, 

сарафанами, душегреями, юбками, поневами, носовжами, 
передниками, головными уборами, поясами, чулками, обувью; 
мужская одежда – рубахами, портами, поясами, головными 
уборами, обувью. 
Верхняя одежда (мужская и женская) состоит из кафтанов, 

зипунов, шуб, пальто, тулупов, чапанов. 
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Наиболее полно и разнообразно представлена женская одежда, 
среди которой значительное место занимают рубахи. Они делятся 
на несколько типов: с прямыми поликами, косыми поликами и 
бесполиковые. Преобладают рубахи-станушки с прямыми 
поликами, бытовавшие в селах Елшанка, Еремкино Хвалынского 
уезда, Гартовка Саратовского уезда, Русская Норка, Кузнецовка 
Петровского уезда, Озерки Аткарского уезда.  
Отличительная черта кроя этих рубах – плечевые прямоугольные 

вставки, соединяющие передние и задние полотнища и 
расширяющие плечевую часть (прямые полики). Такая рубаха 
характерна для северных великоруссов, населяющих центральные 
части России и районы их расселений. Носилась она с сарафаном70. 
Для их изготовления использовали холст, пестрядь, кумач, 
крашенину, мелкоузорчатый ситец, посконь. Шились они 
составными из трех полотнищ. В Саратовской губернии верхняя 
часть называлась станушкой, рукавами, нижняя – подставой, 
станом. Неглубокий овальный вырез ворота сосбаривался под узкую 
обшивку, рукава делались широкими либо скошенными к запястью, 
с квадратной или треугольной ластовицей. Рубахи с прямыми 
поликами различались по месту пришива поликов, по утку или 
основе. Рубахи в нашей коллекции имеют полики, пришитые по 
утку, исключение составляет рубаха крестьянки Калужской 
губернии (СМК, инв. № 2543). Полики, пришитые по основе, 
напоминают косые. 
Вышивка на рубахах встречается довольно редко. Выполнялась 

она в технике «тамбур», «двусторонний шов», «набор», «крест» и 
«гладь», в традиционной красно-белой гамме. В орнаментации 
преобладают кресты, ромбы, углы, розетки, стилизованные цветы и 
листья. Вышивались, как правило, подолы праздничных рубах, 
реже ворот и рукава, для отделки которых чаще использовали 
узорчатую тесьму, сутаж, пестрядь, шелковые ленты, узкое белое и 
черное фабричное кружево. Подчеркивались запястье, рукава. Для 
декорирования подола использовали полосы красной вышивки или 
узорчатого ткачества от старых рубах. 
Рубаха-станушка конца ХIХ – начала ХХ в. (СМК, инв. № 2599), 

изготовленная из белого хлопчатобумажного полотна и поскони, 
закончена красной тканой полосой, орнамент которой состоит из 
ромбов с продленными сторонами с квадратами в фоне. 
Для украшения подола рубахи (СМК, инв. № 2407/5) пожилой 

женщины с. Русская Норка Петровского уезда, сшитой в 1870-х гг., 
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использованы три фрагмента вышивки набором с узором в виде 
восьмилепестковых розеток, перемежающихся с фигурными 
столбиками, окаймленных двумя рядами полос и зигзагообразных 
линий, ромбов, полос, шашечек. 
Привлекает внимание вышивка холщовой рубахи-рукава начала 

ХХ в. крестьянки с. Комаровка Сердобского уезда (СМК, инв. 
№ 60536). Выполненная в технике «крест» и «набор» красной и 
черной шерстью орнаментом из стилизованных цветов и листьев, 
она подчеркивает полики грудь, плечо, оборки рукавов. 
Красочностью убранства выделяется праздничная рубаха второй 

половины ХIХ в. крестьянки Калужской губернии (СМК, инв. № 
2543). Сшита она из белого холста. Широкие длинные кумачовые 
рукава в верхней их половине вышиты «крестом» белой, черной, 
красной бумагой, орнаментом в виде крупного 
геометризированного цветка и зигзага, с расходящимися от него 
геометризированными цветами. Край рукава подчеркнут узким 
черным кружевом фабричной работы, подол выложен полосой 
красной затканки, дополненной вышивкой крестом, узором из 
«Древа жизни», стилизованных цветов и веток. Носилась эта рубаха 
с распашной поневой (СМК, инв. № 2545), запоном «с грудью» 
(СМК, инв. № 2542), сорокой (СМК, инв. № 2544). 
К типу рубах бесполиковых относится рубаха-станушка с. 

Кузнецовка Петровского уезда Саратовской губернии (СМК, инв. № 
3476). Бесполиковая рубаха являлась более поздним вариантом 
рубахи с прямыми поликами. А.А. Арсеньева считает, что она 
появилась в Ярославской, Тверской, Нижегородской губерниях в 
результате бывшей новгородской колонизации71. Станушка из с. 
Кузнецовка выполнена из тонкого белого холста. Ее густо 
присборенный ворот, завязывающийся на тесемки, подчеркнут 
узкой полосой вышивки красными бумажными нитями, 
выполненной в технике набор геометрическим орнаментом. 
Длинные широкие рукава, присборенные к запястью, вышиты 
белыми бумажными нитями прорезной гладью (СМК, инв. № 3476). 
Рубахи южновеликорусского комплекса в коллекции 

представлены русской мещерой из с. Мещерское Сердобского уезда 
Саратовской губернии и с. Красная Дубрава Керенского уезда – 
ныне Заметчинского района Пензенской губернии. Особенностью 
их являются треугольные вставки на плечах – «косые полики». 
Мещерские рубахи (рукава) делались длинными, «в две руки», с 
кумачовыми поликами, украшались в верхней половине вышивкой, 
нашивками, рядами серебряной тесьмы, блесток, тканым узором из 
                                                           

71 Арсеньева Е. В. Указ соч. С. 24. 

 245



красных, желтых, белых полос. Нижняя половина рукава 
подбиралась под верхнюю72. Решены они в традиционном строгом 
сочетании белого и красного. При общности кроя краснодубравские 
рубахи отличались прежде всего колоритом. В сочетание белого и 
красного вплетаются сиреневые, малиновые цвета. Стойка 
воротника, грудной разрез «праздничных рубах» села Красная 
Дубрава отмечены полосами вышивки, выполненной красной, 
зеленой и розовой шерстью, блестками. Кумачовые нашивки на 
рукавах дополнены шелковыми сиреневыми, желтыми и красными 
лентами, тесьмой, полосами малинового атласа. 
В начале ХХ в. широкое распространение получают кофты. В селе 

Кутьино Петровского уезда была распространена кофта-разлетайка 
из яркого сатина. Ее носили поверх видоизмененного сарафана – 
мисинера73. В 1920-е гг. этот костюм был редок. Тогда входят в моду 
короткие узкие кофты из сатина, ситца, одевались они на старинную 
рубаха-стан с рукавами. В деревне Гартовка Саратовского уезда 
были распространены короткие кофточки «чуть-чуть» до талии, с 
кокеткой74. 
В 1920-е гг. в моде были кофты с басками, ниже талии. В 

Петровском уезде их называли «блюсками»75. В музейной 
коллекции хранится несколько праздничных кофт из Аткарского, 
Сердобского, Хвалынского уездов. Сшитые из кумача, сатина, ситца, 
ручного кружева, клетчатой пестряди, они разнообразны в крое: 
узкие, прямые, расширенные книзу, короткие до талии или на 
полчетверти ее длиннее, с воротником-стойкой или без воротника. 
Праздничные кофты вышивали цветной бумагой, геометрическим 
орнаментом: из крестов, ромбов, зубчатых розеток. Подол, запястье 
обшивали кружевом, лентами. Интерес представляет праздничная 
кофта, бытовавшая в семье сельского старосты с. Ключевка 
Аткарского уезда (СМК, инв. № 2511), сшитая из чередующихся 
полос кумача, китайки, кружева, вязанного на коклюшках. 
Основу комплекса одежды крестьянок, переселившихся в 

Саратовскую губернию с севера России и ее центральных районов, 
составляли сарафаны. Сарафаны, представленные в музейной 
коллекции, различны по крою и тканям. Самые ранние из них – это 
косоклинные распашные «русские» сарафаны, называвшиеся 
китайками или кумачниками (по виду ткани-китайки, кумача). 

                                                           
72 НА СОМК, оп. 1, ед. хр. 41, л. 2. 
73 Соколов Б. М. По Петровскому уезду. С. 11. 
74 НА СОМК, оп. 1, ед. хр. 74, л. 3. 
75 Соколов Б. М. По Петровскому уезду. С. 11. 
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В музейной коллекции хранится несколько косоклинных 
сарафанов из с. Голицыно, сел Новинки Саратовского уезда, Русская 
Норка Петровского уезда, с. Елшанка Хвалынского уезда, с. Лысые 
Горы Аткарского уезда. Сшиты они из синего и красного холста, 
китайки, репса, шелка. Перед выкроен из двух прямых полотнищ, 
спинка из одного прямого, в боках вставлено по два глубоких клина 
с подклинниками. У некоторых сарафанов спинка выкроена из 
косых полотнищ. Лямки у большинства сарафанов узкие, сзади 
образуют маленькую спинку. Застежка делалась спереди на 
длинный ряд оловянных или медных пуговиц. Вдоль разреза, на 
груди, подоле косоклинный сарафан выкладывался позументом, 
шелковым и позументным шнуром, полосами шелка, бархата, 
ситца. Лямки обшивались красным холстом, ситцем, подол 
льняным шнуром. 
Праздничный косоклинный распашной кубовый сарафан 

крестьянки с. Лысые Горы Аткарского уезда датируется концом 
ХVIII в. и является наиболее ранним среди сарафанов, 
представленных в коллекции (СМК, инв. № 15681). Грудь и 
передние его полы выложены полосами золотистого рубчатого 
шелка с узором в виде стилизованных гвоздик. Представляет 
интерес подкладка сарафана, сделанная из набойки ХVII в. с 
дорогильным (в виде полос – дорог) узором. 
Свадебный сарафан кумачник крестьянки с. Русская Норка 

Петровского уезда середины ХIХ в. сшит из красной льняной 
крашенины, в боках вставлены два глубоких клина с 
подклинниками, на узких лямках, переходящих сзади в маленькую 
спинку. Вдоль передних пол, зашитых до середины, положен синий 
шелковый шнур, посажено 17 оловянных пуговиц, из которых 
застегиваются только 6 верхних на воздушные петли из синего 
шелкового шнура. Грудь и верх спинки декорированы полосой 
шелка идентичной отделке описанного выше сарафана из с. Лысые 
Горы (СМК, инв. № 15681). Крой, цвет, ткань отделки кумачника из 
с. Русская Норка аналогичны сарафану Тверской губернии первой 
половины ХIХ в., хранящемуся в ГИМ76. 
Китайчатый сарафан с широкой овальной проймой и небольшим 

прямоугольным вырезом ворота из с. Елшанка Хвалынского уезда 
(СМК, инв. № 2655) украшен по серединному шву шелковым 
шнуром желтого цвета, застегивается сверху на 9 круглых 

                                                           
76 См.: Ефимова Л. В. Русский народный костюм. Государственный 

исторический музей. М., 1989. С. 66. 

 247



оловянных пуговиц. Этот сарафан напоминает сарафан середины 
ХIХ в., бытовавший в Поддорском уезде Новгородской губернии77.  
После русских сарафанов стали носить московские (круглые) 

сарафаны с промцами «мышками» (лямками)78. В музее хранятся 
московские сарафаны из с. Елшанка Хвалынского уезда, с. Озерки 
Аткарского уезда, с. Русская Норка Петровского уезда, с. 
Самодуровка Вольского уезда. Изготовлены они из черного, синего, 
темнозеленого ситца в «розочку», полушерстяной ткани, кашемира. 
Выкроены из 4–5 прямых полотнищ, заложенных в сборку или 
складку, с левой стороны делался разрез с застежкой на пуговицу 
или большой металлический крючок. Лямки узкие, сзади 
переходящие в маленькую спинку, часто они были из разноцветных 
лоскутов и окантовывались сатином, тесьмой. Подол подбивался 
коленкором, кумачом, ситцем. Обшивался тесьмой, шерстяным 
шнурком, сатином. Изредка в украшении подола встречается 
кружево. Московский сарафан являлся одеждой молодых женщин и 
девушек, такие сарафаны одевались на рубаху-станушку. Поверх 
сарафана носили пояс и фартук-запон. 
В конце ХIХ – начале ХХ вв. в Саратовской губернии стали носить 

видоизмененный сарафан-мисинер или сарафан с лифом, 
представлявший собой платье без рукавов, с короткой кокеткой 
спереди, которая сзади доходила до пояса. Шили мисинер из ситца 
или однотонной хлопчатобумажной ткани. Участники 
этнографической экспедиции 1922 г. в Петровский уезд отметили 
бытование мисинера в 1920-е гг. в селах Бобровка, Козловка, 
Кутьино. В этих селах мисинер одевался поверх рубахи на стан с 
рукавами. В селе Кутьино поверх мисинера носили короткую 
широкую кофту «разлетайку» из яркого одноцветного сатина. В 
Саратовском уезде с мисинером, как и с московским сарафаном, 
носили много ожерелий, цепочек, борок – полос холста, расшитых 
бисером. В начале 1920-х гг. мисинер был редок. Музейная 
коллекция включает в себя мисинеры из голубого узорчатого ситца, 
бытовавшие в Сердобском уезде (СМК, инв. № 26592/17), и 
оранжевой шерсти и вишневой хлопчатобумажной ткани, 
принадлежавший крестьянке с. Калуга Новоузенского уезде 
Самарской губернии (СМК, инв. № 2424/1) и др. 
Широкое распространение получает юбка в широкую сборку из 

ситца, сатина, домашней шерсти, реже из покупной шерстяной и 
полушерстяной материи. Юбку носили с короткой узкой кофтой, 
одевавшейся на старинную рубаху-стан с рукавами. Сохранились 
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юбки крестьянок сел Пады, Елшанка, Малиновка Балашовского 
уезда, с. Бортполяна Сердобского уезда, с. Кузнецовка и с. Са-
модуровка Вольского уезда. Шились они из пяти прямых полотнищ, 
впереди заложенных в мелкую складку, сзади густо сосборенных, на 
пояске, с застежкой на пуговицу или крючок. Подол подбивался 
ситцем, пестрядью, выкладывался рядами тесьмы, кружева, 
полосами сатина, плиса. Внизу часто делалась оборка, выкроенная 
по косой нити. 
Заслуживает внимания юбка крестьянки с. Малиновка 

Балашовского уезда Ф. В. Голиковой, сшитая из полушерстяной 
малиновой домашней ткани, окрашенной покупной краской 
«золотаркой». Все полотнища юбки вышиты тамбуром желтым и 
синим шелком, стилизованным орнаментом в виде крупного цветка 
и мелких бутонов. На подоле широкая оборка, выложенная двумя 
рядами черных хлопчатобумажных полос. 
Старинные юбки поневного комплекса в коллекции представлены 

русской мещерой Сердобского уезда Саратовской губернии и с. 
Красная Дубрава Керенского уезда Пензенской губернии. В с. 
Мещерское Сердобского уезда поневу называли понькой, шили ее 
из четырех полотнищ домашней шерсти в синюю, красную клетку и 
одного синего хлопчатобумажного, называвшегося прошвой. 
Прошва приходилась на правую сторону. В зависимости от 
украшений поньки в этом селе разделялись на бабью и девичью. 
Девичья понька более богато украшалась лентами, нашивками. В с. 
Мещерском были подвенечные поньки, прошвы которых 
выкладывались синими, белыми, зелеными лентами, кумачом, 
кружевом, блестками, зеленым гарусом79. 
Единичным экземпляром является распашная понева темносиней 

шерсти в крупную контурную клетку, образованную пересечением 
белых, красных, зеленых линий (СМК, инв. № 2545). Передние 
полотнища, подол, выложена широкой полосой кумача с 
нашивками из позументной тесьмы, зеленой шелковой ленты, 
сетчатого фабричного кружева. Подол и передние полотнища 
закончены красной тканой полосой с узором из желтых, зеленых, 
узких полос и белой широкой посередине, вышитой красной и 
черной шерстью в виде цепочки ромбов в технике косая стежка. В 
отличие от сине-красных мещерских понев, краснодубравские 
изготовлены из черной шерсти в узкую белую и зеленую контурную 
клетку. 
Обязательной принадлежностью девичьей и женской будничной 

и праздничной одежды являлись передники. Носили их поверх 
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рубахи, сарафана, поневы. В отделе тканей представлены передники 
из Аткарского, Петровского, Сердобского уездов Саратовской 
губернии, из Керенского уезда Пензенской губернии. Сшиты они из 
двух-трех полотнищ белого или крашеного холста, пестряди, 
кумача, набивного ситца. По покрою они разделяются на передники 
туникообразные, с грудинкой, без грудинки. Наиболее старый из 
них, туникообразный, шили из целого полотнища холста, 
перегнутого на плечах, с вырезом на перегибе для продевания 
головы. Делались они с длинными прямыми рукавами или без 
рукавов.  
Туникообразный тип передника без рукавов представлен 

передником второй половины ХIХ в. крестьянки Калужской 
губернии, изготовленным из белого холста и кумача, богато 
орнаментированным вышивкой цветной бумагой и шерстью (СМК, 
инв. № 2542). Орнамент вышивки передника состоит из 
геометризированных женских фигур, деревьев, восьмиугольных 
розеток, ромбов с крючьями и крестов. 
Передники с рукавами принадлежали русской мещере с. Красная 

Дубрава Керенского уезда Пензенской губернии. Сшитые из кумача 
и бордовой хлопчатобумажной ткани, они красочно декорированы 
позументной тесьмой, затканкой, вышивкой цветной шерстью, 
шелком, лентами и кружевом. Тип передника с грудинкой 
характеризует передник из синей крашенины и сине-белой 
пестряди. Передники с грудинкой сшиты из двух полотнищ, 
заложенных наверху в складку. К ним пришивалась «грудинка», 
выкроенная в виде прямоугольника с неглубоким вырезом. 
В Саратовской губернии был популярен передник без грудинки, 

повязываемый поверх груди или не выше пояса, называвшийся 
запон. Шили его из цветной материи. «Поверх сарафана надевают 
пояс и запон-фартук – не выше пояса», – отмечал Б. М. Соколов в 
своем отчете о поездке в Петровский уезд летом 1920 г. 
Душегреи и навершники (носовжи), хранящиеся в музее, 

характеризуют плечевую одежду северновеликорусского и 
южновеликорусского типа. Наиболее ранняя из душегрей – 
душегрея на лямках (епаничка) голубого узорчатого шелка с 
цветными гирляндами, перевязанными бантами. Своим кроем (в 
форме круга) напоминает душегрею конца ХVII в., хранящуюся в 
ГИМ (СМК, инв. № 2590). 
Другая душегрея выполнена из вишневого бархата, богато 

расшитого золотными нитями растительным орнаментом, передние 
распашные полы украшены позументом, а подол – золотной 
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бахромой. Сзади душегрея заложена в трубчатые складки, подбитые 
ватой (СМК, инв. № 3396). 
К более позднему варианту душегреи относится «куртайка», 

бытовавшая с круглым сарафаном в с. Русская Норка (СМК, инв. 
№ 2408). Сшита она из кубового ситца, подбитого ватой, с 
распашными передними полами и рукавами намного длиннее 
кистей рук, выложенными у запястья бархатом. 
Навершники и носовжи носили поверх рубахи с косыми 

поликами и поневы. Сшиты они из холста, кумача, крашенины. 
Преобладают в коллекции туникообразные навершники. 
Единичным экземпляром представлен косоклинный навершник с 
двумя большими кумачовыми клиньями сзади. 
Навершники из Сердобского уезда сшиты из белого холста и 

кумача. Два из них относятся к типу навершников с рукавами, 
остальные с прорезями для рук в боковых полотнищах. 
Навершники с рукавами являются более ранним вариантом. В 
конце ХIХ – начале ХХ вв. их носили старухи. Мещерские 
навершники богато декорированы плечевыми нашивками красного 
холста, кумача, красными ткаными полосами, красной вышивкой с 
узором из ромбов и треугольников. Грудная прямоугольная 
кумачовая вставка обшита тесьмой, в боковые полотнища вставлены 
полосы красно-белой перевити, подол украшен красным холстом с 
тканым геометрическим узором желтого, зеленого, синего цвета, 
рядами блесток, белым бумажным фестончатым кружевом. 
Навершники с. Красная Дубрава Керенского уезда Пензенской 

губернии круглые, слегка раскошенные книзу, без рукавов, более 
короткие, чем носовжи из Сердобского уезда, в боковые полотнища 
вставлены широкие полосы бордовой крашенины, подчеркнутые 
красной, черной, зеленой тесьмой и вышитые тамбуром красной 
бумагой в виде полос и круга. Плечи, окантовка прорезей для рук 
украшены ткаными полосами в зеленую, черную, красную, белую, 
синюю, розовую полоску, вышивкой в технике «косой стежок» с 
узором из прямоугольников. Подол декорирован полосой красной 
затканки с узором из зеленых, оранжевых, коричневых полос, 
ромбов с нашитыми рядами блесток. Край подола заканчивается не 
кружевом, как у носовж Сердобского уезда, а широкой шерстяной 
бордовой каймой с зелеными, розовыми, черными, оранжевыми, 
белыми, синими полосами. Верх и разрез обшит черным шнуром, 
выложен узкой красной тканой полосой. 
Завершением любого женского костюма был головной убор. 

Головные уборы, составляющие значительную часть коллекции, в 
основном принадлежали замужним женщинам. Большая их часть 
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состоит из волосников, повойников, сборников конца ХIХ – начала 
ХХ вв. Среди них есть и старинные кокошники, характерные для 
сарафанного комплекса одежды, а также головные уборы поневного 
комплекса – сороки и косинка. Датируются они ХVIII – первой 
половиной ХIХ в. 
Поражает разнообразие форм кокошников, хранящихся в отделе 

тканей, в виде небольшой шапочки, каблучка, полумесяца, 
трапеции. Кокошники из коллекции князя В. Васильчикова 
изготовлены в виде шапочки, аналогичной головным уборам 
северновеликорусских губерний: Архангельской и Олонецкой80. 
Трапецевидный кокошник «шапка» напоминает головные уборы 
южновеликорусских губерний – Тамбовской, Орловской, 
Воронежской81. Кокошник в форме полумесяца из села Голицыно 
Саратовского уезда повторяет очертание кокошников Новгородской 
и Костромской губерний82. Очелье кокошников положено на 
твердую основу: из древесной коры, дощечки, картона. У некоторых 
из них в верхней части очелья вставлена распорка: пруток, согнутый 
дугой. 
Кокошники делались из кумача, холста, бархата, штофа, парчи, 

украшались позументными лентами, стразами, вышивкой 
золотыми и серебряными нитями. Богатством убранства 
отличаются праздничные кокошники из собрания князя 
Васильчикова. Выполненные из фиолетового и малинового бархата, 
парчи, они расшиты бисером, перламутровыми плашками, золотой 
и серебряной нитью, украшены поднизью из речного жемчуга. 
Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. в Саратовской губернии 

были распространены повойники (волосники), сборники в виде 
мягкой шапочки с невысоким очельем. Шились они из ситца, 
пестряди, холста, шелка, кашемира, пестрых лоскутов. 
Крепился повойник на голове с помощью завязки-вздержки. 

Некоторые из них на макушке имеют отверстие, по рассказам 
крестьянок деревни Гартовка, делавшееся для того, «чтобы грехи 
вылетали»83. Праздничные повойники украшены нашивками из 
кумача, бархата, позументной тесьмой, блестками, бисером, 
вышивкой. Сборник из кумача, бытовавший в с. Елшанка 
Хвалынского уезда, вышит желтой, голубой, белой, зеленой бумагой 

                                                           
80 Тазихина Л. В. // Крестьянская одежда населения Европейской части 

России. С. 153, 154. 
81 Лебедева А. А. Северно-западные, западные и южные губернии центра // 

Крестьянская одежда населения Европейской части России. С. 65. 
82 Лебедева А. А. Указ. соч. С. 65. 
83 НА СОМК, оп. 1, ед. хр. 74, л.1. 
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в технике «тамбур» растительным орнаментом из волнистого побега 
и трехчастной композиции из стилизованного цветка со стоящими 
по сторонам петухами. 
Повойник, по данным этнографической экспедиции в Петровский 

уезд, бытовал у пожилых женщин еще в середине 1920-х гг. Поверх 
него покрывали платок. Но уже значительное число женщин можно 
было встретить с раскрытой головой и с прической не на две косы, а 
с узлом на макушке. Платки ситцевые и зимние шали и полушалки 
фабричного производства совершенно вытеснены самодельными 
вязаными шерстяными или полушерстяными полупосконными. 
К головным уборам южновеликорусского типа относится 

«сорока» и косинка, бытовавшие у русской мещеры Сердобского 
уезда. «Сорока» делалась в виде шапочки, с удлиненной 
затылочной частью – «четвертью» – с прямоугольным очельем на 
твердой прокладке. Очелье (налобная часть) украшалось лентами, 
блестками, позументом, золотой и серебряной вышивкой. 
Косинка изготавливалась из хлопчатобумажной, часто 

мелкоузорчатой ткани, в виде косынки, впереди надо лбом 
вшивалась холщовая полоса с нашивками из кумача, блесток, 
брызжи (оборки), украшались кумачовыми лентами. В с. Мещерское 
девичья косинка делалась красного цвета, бабья и старушечья – 
белого. 
Девичьи головные уборы представлены «повязками», «лентами» 

из с. Русская Норка Петровского уезда, с. Толстовка Саратовского 
уезда, с. Калуга Новоузенского уезда Самарской губернии. При их 
изготовлении использовали золотые галунные ленты, парчу, бархат, 
атлас, шелк. Девичьи головные уборы делались в виде полумесяца, 
как, например, свадебная повязка из с. Русская Норка Петровского 
уезда, или в виде ленты. Девичий головной убор – прозумент из с. 
Калуга Новоузенского уезда сшит из позументной ленты, 
заложенной в «банты» – бантовую складку. В качестве прокладки 
использовались кора, картон, а при изготовлении повязки из с. 
Русская Норка Петровского уезда были использованы письма 
1847 г., обнаруженные во время реставрации. Очелье 
выкладывалось позументом, нашивками из бархата, шелка, 
расшивалось блестками, перламутровыми розетками. 
Необходимым дополнением женского костюма были пояса, в 

изготовлении которых в Саратовской губернии «наблюдалось 
большое мастерство», особенно в Петровском уезда. Пояса носили с 
рубахой, сарафаном, юбкой, поневой, шушпаном, верхней одеждой. 
В музейной коллекции есть пояса вязаные, плетеные и тканые. Их 

делали из разноцветного гаруса, шелковых нитей, шерстяной и 
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хлопчатобумажной ткани с геометрическим узором из ромбов, 
зигзагов, полос. В Петровском уезде изготавливались пояса, 
вязанные из разноцветной шерсти, одетые на жгут, с пестрыми 
кистями на концах. Для тканья поясов существовали особые станки. 
Узорчатые тканые пояса сохранялись в саратовской деревне вплоть 
до конца 20-х гг. ХХ в. Например, в с. Козловка Петровского уезда 
их надевали с современными юбками. Концы пояса украшали 
кистями, бахромой, разнообразными по форме привесками. 
Зеленый витой шелковый пояс из с. Русская Норка Петровского 
уезда украшен грушевидными привесками и кистями. Особый 
интерес представляет завершение пояса из с. Красная Дубрава 
Заметчинского уезда Пензенской губернии одним сложным узлом, с 
двумя пышными многоцветными кистями с серебряными нитями и 
бисером. 
На некоторых поясах вытканы дарственные надписи, имя 

мастерицы или слова молитвы: «Сей пояс следует носить Катерине 
Петровне Грошиной, а ткала Анна Г. У.» (с. Самодуровка Вольского 
уезда), «Силою креста твоего сохрани нас, господи» (Новоузенский 
уезд Самарской губ., старообрядцы). 
На многих поясах имеется лакомка-карман, сшитый из лоскутов 

пестрого ситца, холста, хлопчатобумажной ткани. Для украшения 
лакомок использовали вышивку, пуговицы, ленты. 
Верхняя женская одежда в коллекции музея состоит из душегрей, 

зипунов, тулупов, шуб, шушунов, пальто. Представлены они 
отдельными экземплярами. 
Старинной одеждой, бытовавшей в Саратовской губернии, были 

кафтаны, зипуны и шушуны. Кафтаны, зипуны, поступившие из 
Балашовского и Петровского уездов Саратовской губернии, сшиты 
из домашнего коричневого сукна с лифом, подбитым холстом. 
Перед выкраивался из двух прямых полотнищ, спинка делалась 
отрезная, задние пять полотнищ с подклинниками густо 
сосборивались на талии, рукав был широкий с клиновидной 
ластовицей, воротник английский (или его не было), застегивался 
на крючки. Для отделки зипунов, кафтанов использовали бархат, 
окантовывая им воротник, полы, запястье. 
В отделе тканей хранится несколько шушунов – туникообразной 

одежды из белого домашнего сукна. Наиболее долго этот вид одежды 
сохранялся у старообрядцев. Праздничный шушун конца ХIХ в. 
старообрядки Е. Ф. Симариной изготовлен из белого домашнего 
сукна, полы, подол, запястья выложены бордовой шерстяной 
тесьмой. 
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Зимней одеждой в Саратовской губернии были шубы, тулупы, 
дубленые полушубки и пальто. Интерес представляет шуба с 
местным названием «тулуп», крытая синим бархатом, на козьем 
мехе, с оторочкой ворота, рукавов, пол мехом куницы и хорька. 
Шуба принадлежала крестьянке села Воскресенское Саратовского 
уезда Пелагее Васильевне Костиной и была сшита в этом же селе на 
заказ. Такие шубы в селе носили только зажиточные крестьянки. 
Муж Пелагеи Васильевны Костиной работал на барках, ходивших от 
Нижнего Новгорода до Астрахани, хорошо зарабатывал и мог 
сделать жене такой подарок. 
Овчинные шубы, дубленки, полушубки делались отрезные по 

талии, присборенные сзади. В отделе тканей хранится светло-корич-
невая овчинная шуба, отороченная каракулем. 
Модным в начале ХХ в. было приталенное пальто-гейша. Пальто 

такого кроя, сшитое из фабричного сукна коричневого цвета, было 
приобретено музеем в 1975 г. Английский воротник, вертикальные 
линии спинки подчеркнуты рядами тесьмы, верхние лацканы 
воротника покрыты бархатом, для украшения спинки и передних 
пол использованы пуговицы, обтянутые шелком. Пальто-гейшу, 
дубленые полушубки носили молодые женщины, пожилые 
донашивали бедуим – широкую крытую сатином одежду с фалдами 
внизу. 
Обувь, входящая в состав коллекции, включает в себя лапти, 

туфли, кожаные и вязанные из шерсти или веревок, ботинки 
местного изготовления. 
Кожаные туфли, называвшиеся коты или галоши, делались по 

фасону высоких резиновых галош. Носили их осенью. Вязаные 
туфли имели различные названия. В Петровском уезде их называли 
«вязенки», «шварки», Саратовском – «чунки», «шонки», 
«карпетки», Сердобском – «пинашки». Вязались они крючком или 
спицами, обшивались цветной шерстью, украшались вышивкой. По 
данным этнографической экспедиции 1925 г., в Саратовском уезде 
коты и вязаные туфли считались повседневной обувью, по 
праздникам деревенские барышни начинают носить обувь 
городского типа местного изготовления: ботинки кожаные или 
суконные на пуговицах или шнурках, полуботинки, полсапожки. 
Входят в моду сандалии. Старухи носили лапти, особенно в церковь, 
у некоторых из них сохранились старинные решетчатые. Обувь 
надевалась на шерстяные чулки: белые, черные, цветные с узором, 
называвшиеся в Саратовской губернии писанные. 
Мужской костюм состоял из рубахи-косоворотки, обязательно 

подпоясанной, портов, суконного покупного или самодельного 
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соломенного картуза. В начале ХХ в. в среде зажиточных крестьян 
бытовали пиджаки и жилеты. Для изготовления будничной одежды 
использовали домотканую материю, праздничной – фабричную. 
Осенью носили зипуны, кафтаны, дорожный плащ – чапан. 

Зимой – полушубки, шубы овчинные или крытые, тулуп и шубейку 
– короткий овчинный пиджак, поддевку «бекешу». На голове – 
шапка, в начале ХХ в. был популярен головной убор «малахай». 
Обувью служили сапоги, валенки, обрезки, «галоши». Рабочей 
обувью были лапти. 
По свидетельству участников экспедиции в Хвалынский уезд 

(1920 г.), в селе Еремкино мужики носили рубахи, жилеты, порты, 
пиджаки, поддевки, обувью служили лапти, валенки, носили их с 
чулками и портами; зимой надевали тулуп. 
В отделе тканей хранятся будничные и праздничные рубахи – 

косоворотки туникообразного или прямого кроя с клиньями в 
боках, широкий рукав вшивался в выкройную пройму, воротник 
делался в виде стойки, переходящей в планку, застежка с левой 
стороны. Косоворотка утверждается во второй половине ХIХ в., 
вытесняя рубахи старого кроя. 
Будничные рубахи сшиты из поскони, пестряди. Праздничные 

изготовлены из льна, репса, ситца, вышиты шерстью, бумагой, 
шелком в технике «крест», «тамбур». Орнамент вышивки состоит из 
рядов ромбов, крестов, стилизованных цветов с листьями, окай-
мленных волнистыми или прерывистыми линиями. Преобладает 
вышивка черного и красного цвета. В отделе тканей хранится 
праздничная косоворотка из белого льна, сшитая и вышитая 
крестьянкой Вольского уезда А. И. Рябовой в подарок жениху. 
Планка воротника, подол, рукав вышиты черной шерстью 
растительным орнаментом в технике «тамбурный шов». 
Порты сшиты из полосатой пестряди, поскони, у зажиточных – из 

плиса. Каждая штанина делалась из полуполотнищ, соединенных 
между собой клиновидной вставкой. Крепились с помощью шнурка-
вздержки или пояса, застегивающегося на пуговицы. 
Мужские пояса в отличие от женских более сдержанны по 

колориту. 
Несмотря на некоторые изменения в крестьянском мужском 

костюме в конце ХIХ – начале ХХ вв., в целом он сохранял свои 
традиционные формы и был менее подвижен по сравнению с 
женским. 
Коллекция народного костюма Саратовского областного музея 

краеведения позволяет проследить эволюцию женского платья на 
протяжении многих лет. 
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Имеющийся в ней материал можно разделить на три основные 
группы: сарафанный комплекс, поневный комплекс, переходные и 
поздние формы костюма. 
Преобладает в коллекции сарафанный комплекс одежды, 

характерный для северных и центральных русских губерний. Это 
рубахи с прямыми поликами, косоклинные и московские (круглые) 
сарафаны. Наличие кокошников с закругленным верхом говорит о 
колонизации Саратовского Поволжья из центральных районов 
России. Южновеликорусское влияние уже в начале ХХ в. 
выявлялось очень слабо. В большинстве случаев крестьяне, которые 
даже по историческим данным являются выходцами из 
южновеликорусских областей, совершенно не помнят о костюме, 
который носили в их местности. В этих деревнях наиболее древней 
одеждой считали не поневу и кичку (которые даже не помнят), а 
сарафан и кокошник. Возможно, распространение клетчатых юбок в 
Балашовском уезде объясняется великорусским влиянием. 
На одежде русского населения сказывалось и воздействие 

соседних народов – мордвы, чувашей: использовались бисерные 
украшения в убранстве поясов, многоцветный тканый узор, 
выполненный шерстяными нитями, вышивка «тамбуром»; было 
распространено ношение фартука «с грудью», лаптей местных 
народов на одну ногу (левую или правую), использовалась застежка 
мужской рубахи на правую сторону. 
В то же время в тех местах, где мордва жила среди русского 

населения, мордовский национальный костюм заменила русская 
национальная рубашка с самотканной «станушкой» рукавами из 
фабричной материи. Сарафан и платок на голове заменили 
«шушпан» и панго. В. Я. Рассудова отмечает, что мордовские 
женщины с. Старая Лебежайка утверждали, что сарафан и рубашка 
и есть национальный мордовский костюм. 
Коллекция русского народного костюма Саратовского областного 

музея краеведения достойна самого пристального внимания и 
представляет несомненный интерес для историков, этнографов и 
искусствоведов. 
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