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Урок изобразительного искусства во 2 классе. 

«А сама-то величава, выступает будто пава…»  Казачий народный женский костюм 

Тема урока.  «А сама-то величава, выступает будто пава…» Казачий народный женский 

костюм.  

Изделие. Композиция «Казачка». 

Цели урока 

 Образовательные: познакомить с особенностями национального казачьего женского 

костюма. 

Развивающие: развитие творческих способностей, познавательной активности; развитие 

уверенности в своих силах. 

Воспитательные: развивать эстетическое мировосприятие, 

способствовать восприятию уважительного отношения к традициям казачьего народа. 

Тип урока. Урок ознакомления с новым материалом. 

Планируемые результаты 

 Предметные: выполнять иллюстрацию и оформлять ее с учетом национальных 

традиций; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

контролировать свою деятельность на основе слайдового и текстового плана; ставить 

цель, составлять план, распределять роли, проводить оценку своих действий и 

корректировать их; 

Познавательные УУД:  искать и отбирать информацию о национальном костюме (из 

учебника, собственных наблюдений и др. источников); определять под руководством 

учителя особенности национального костюма;  выделять детали праздничного женского 

(девичьего) головного убора и костюма; 

Коммуникативные УУД: составлять рассказ об особенностях национального костюма на 

основе иллюстраций и собственных наблюдений; вести диалог на заданную тему, 

использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач; 

формулировать высказывания, задавать вопросы, адекватные ситуации и учебной задаче; 

Личностные: формировать представление о себе как о гражданине России; проявлять 

интерес к предмету; формировать бережное и уважительное отношение к культурно-

историческому наследию страны. 



Методы и формы обучения  Объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый; 

фронтальная. 

I. Актуализация знаний. 

Как прекрасна женщина в платье, 

Легким шелком струится волна, 

И браслеты на узком запястье, 

Взгляды нежные ловит она. 

Учитель: - Вы любите надевать красивую одежду? 

В класс входит ученица, одетая в казачий народный костюм. 

Учитель: - Костюм, какого народа представлен на нашей помощнице? 

Учитель: Ваши прабабушки и прадедушки тоже щеголяли в народном одеянии. Казачки 

нижнего Дона. 

 

«... В залу вошла женщина, одетая в традиционную одежду казачек ХVIII века. На ней был 

парчовый кубелек (вид распашной одежды, платье), шелковая рубаха и шаровары, на 

голове была парчовая шапка, украшенная драгоценными камнями и жемчугом. Перед их 

взором открылась живописная картина: женщины, одетые в кубелечные костюмы и 

шелковые шаровары, сидели на широких диванах, поджав ноги по-азиатски, перед ними 

стоял огромный стол с конфетами, фруктами и вином. Когда мужчины вошли, все 

женщины встали и поклонились». (Тучков С.А. Черкасск. 1800) 

 © https://www.livemaster.ru/topic/2444697-odezhda-donskih-kazachek-stereotipy-i-realnost  

II. Формирование новых знаний. 

«По одёжке встречают...» 

Эта всем известная поговорка пришла к нам из глубины столетий. Тысячу лет назад 

нашим предкам было достаточно один раз взглянуть на одежду незнакомого человека, 

чтобы понять, из какой он местности, к какому роду - племени принадлежит, каково его 

общественное положение и «гражданское состояние» — совершеннолетний или нет, 

сочетался ли браком и так далее. 

 

Кубелек — традиционное распашное платье казачек Нижнего Дона. Происхождение этого 

слова имеет татарские корни («кубэлэк») и переводится как «бабочка». Первоначально 

кубелек представлял собой кафтан длиной немного ниже колен с короткими до локтей 

рукавами, из-под которых выпускались широкие рукава рубахи, которые и создавали 

эффект крыльев бабочки. Впоследствии кубелек удлинялся и к 19 веку же походил 

больше на длинное платье. 



 

Отдельное внимание стоит уделить и поясам, которые кроме прямого назначения, имели и 

декоративную функцию. Низовые казачки употребляли в гардеробе два типа поясов — 

металлические татауры, состоящие из различных звеньев и бархатные, вышитые 

жемчугом в технике сажение по бели. 

 

Головные уборы и прическа заслуживают отдельного внимания, потому как именно они 

играли функцию демонстрации статуса женщины или девушки. Так, незамужние девицы 

обязательно заплетали волосы в одну косу и надевали платок таркич или праздничную 

шапочку челоуч (челоух), которая была похожа на скуфью, шилась из бархата и 

украшалась жемчугом и каменьями. Из-под головного убора девицы всегда была видна 

коса как символ девичьего положения. Коса также не обходилась без украшения. На нее 

вешали лопастник и махор (треугольная металлическая пластина с монетками на 

цепочках). 

 

В начале 19 века распространенной одеждой женщин на Верхнем Дону в верховьях реки 

Бузулука являются сукман и сарафаны с высоким цельным нагрудником, узкими 

проймами, соединявшимися на спине. 

 

Сукман по своей природе является родом туники с короткими узкими рукавами; спереди 

от ворота короткий прямой разрез на медных пуговицах, называемый пазька, обшитый 

широкой шелковой лентой по краям. Петли создает цветной шнур по одному из краев 

пазуки. Ленты и пуговицы бывали иногда и «скрозные до подла». Вдоль подола сукман 

украшали широкой шелковой лентой, обычно красной или синей, а пониже, по самому 

краю, узеньким, обыкновенно красным шерстяным гърусском, — род тесьмы, плетеной, 

особым образом на пальцах или на «рашках» (ст. Сергиевская — деревянная рогулька). 

Подпоясывался сукман широким плетеным шерстяным кушаком, обычно красного или 

синего цвета. Девушки же до венца ходили в одних длинных рубахах. 

Традиционный женский костюм сформировался во второй половине XIX в. Он состоял из 

юбки и кофты, так называемая «парочка». Шился костюм из фабричных тканей – шелка, 

шерсти, бархата, ситца. Кофты или «кохточки», были разнообразных фасонов: 

приталенные, по бедрам, с оборкой – «басочкой», рукав длинный, у плеча гладкий или 

сильно присборенный с «пухлями», на высоких или узких манжетах, воротник «стойка» 



или вырезан по объему шеи. Нарядные блузки украшались тесьмой, кружевом, строчками, 

гарусом, бисером. 

Юбки любили шить пышными, мелко собранными у пояса из четырех, семи полок, каждая 

шириной до метра. 

Юбка внизу украшалась кружевом, оборками, шнуром, мелкими складками. Нижняя юбка 

– «спидница» - обязательная принадлежность женского костюма. Шилась из тонкой белой 

или светлой ткани с кружевами, часто украшалась вышивкой. 

 

Важное место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве 

надевались на шею ожерелки из жемчуга и бисера, цветной шерсти, гайтаны - низанные из 

бисера, к которым привешивались кресты, образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, 

ленты. Большой любовью пользовались крупные серьги, подвески, иногда они достигали 

плеч. Цветные пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки 

дополняли и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля. 

У многих народов старинные праздничные одежды имели трехъярусный строй 

украшений. 

Головные уборы и верхняя часть костюма связаны с образом неба, поэтому композиции 

узоров основаны на обращении к солнцу, звездам, птицам, которые связывают небо и 

землю. Ленты, спускающиеся с головных уборов, символизируют дождь. В узорах и 

вышивках господствует образ плодородной земли. 

Мы носим на голове кепки, береты, шляпы. А в стародавние времена женщины носили 

кокошники, сороки, накрывая их сверху платками. Состояли эти головные уборы из 2-5 

элементов и весили порой несколько килограммов. 

Головные уборы делились на девичьи и женские, или «бабьи». Девушки по обычаю 

заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли открытой. Поэтому их головной убор - 

это всевозможные венцы, повязки, обручи, которые украшались речным жемчугом, 

бисером. «Повязка», или, как часто ее называли, «красота», «волюшка», в каждом селе 

имела свою форму и орнамент. В основе ее - полоса ткани, часто из мелкоузорного ситца, 

с твердой налобной частью из простеганного в несколько слоев холста (бумаги), 

украшенная позументом или вышивкой, с прочными завязками на концах. Она охватывает 

голову в виде обруча или перевязки. 

Девичий головной убор дополнялся «пушками» - шариками из белого гусиного или 

лебяжьего пуха, а также «кудрями» - яркими Селезневыми перышками. В древности 



славянские девушки ходили с распущенными волосами. Позднее этот обычай сохранился 

только в свадебных обрядах. 

Основу всех русских женских головных уборов, несмотря на их разнообразие, составляла 

твердая налобная часть, в зависимости от формы (плоская, лопатообразная, с рогами) 

называвшаяся кичкой или рогатой кичкой. 

Особое внимание женщины всегда уделяли головным уборам самой заметной части 

любого костюма. Головные уборы были чрезвычайно разнообразны, но всегда четко 

делились на девичьи уборы и уборы замужних женщин. 

Замужняя женщина по древнему обычаю должна была тщательно закрывать свои волосы 

от постороннего глаза. Нельзя было с непокрытой головой выходить из дома, заниматься 

домашними делами. 

А вот молодым девушкам не возбранялось демонстрировать свои волосы: "Девичья коса – 

всему миру краса". Отсюда и различия: у девушек легкие воздушные накосники, коруны, 

венцы, кокошники, ленты, обручи, а у женщин – глухие сороки, кички, платки. 

Одежда - визитная карточка. 

Практически каждая женщина обязана была сама шить одежду для себя и семьи. 

Соответственно - чем более удачно получался костюм, чем больше на нем орнамента, 

украшений и т.д - тем лучше и старательней считалась хозяйка.  

Рукоделием занимались только ЖЕНЩИНЫ. Это еще одно подтверждение тому, что 

предки понимали - что атмосфера в семье зависела только от женщин. 

III. Закрепление знаний. 

Игра "Туесок " на узнавание понравившегося элемента костюма. Помощница держит 

плетеный туесок с записками, на которых написано название элементов народного 

костюма. Желающие учащиеся по очереди отрывают достают листочки показывают на 

помощнице названные части костюма. 

IV. Практическая работа. 

Задание: выполнить эскиз повседневного и праздничного костюма (обговорить заранее 

величину фигур. 

Выполнение практической работы сопровождается звучание музыки (народной). 

Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти (крупные и мелкие) 

Зрительный ряд: иллюстрации с изображением народного костюма, компьютерная 

презентация, ученица в русской одежде, головные уборы из музея. 

Музыкальный ряд: казачьи напевные мелодии, народная хороводная музыка и песни. 

Учитель: Где сейчас можно увидеть казачек  в народных костюмах? 

V. Анализ работ. Подведение итогов урока. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнеси название одежды казачек с её пояснением 

шлычка  распашное платье 

парочка  разновидность сарафана 

кубелек  головной убор 

сукман  костюм из юбки и кофты 
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