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«Жемчужок-то наш на дивование», — слышишь в каждом рассказе о нём. Дивование — это высшая степень 
изумлённого восхищения, затаённого недоумения перед прелестью загадочного жемчуга.  
В Варзуге в подтверждение его красоты старая мастерица тут же показала ожерелок, свитый в форме 
каната из семи прядок мелкого жемчуга. Она получила его от своей бабки, а может быть, и прабабки  
и готовила его в приданое внучке. Жемчуг в Беломорье был в большом почёте. Немало его добывали  
поморы и для своих домашних, для украшения праздничных головных уборов жён  и дочерей-невест,  
для их ожерелков и подвесков. «Жонка в наряде — мужик ейной добытчик».

Ксения Гемп. «Сказ о Беломорье», 1983 



Проект «Дивование. Открытие Севера» рассказывает о 
наследии Русского Севера и Каргополья через предметы 
из коллекции четырёх музеев, искусство признанных ху-
дожников начала XX века и произведения пяти современ-
ных художниц. 

«Дивование» означает «любование» — это слово в ста-
рину было в ходу у жителей Русского Севера. В пред-
метах народной культуры Каргополья отразилось лю-
бование речной жемчужиной в холодной реке, каждой 
веточкой в лесу, редким северным солнцем. Недаром 
знаменитые плотно расшитые золотыми нитями платки 
каргопольских мастериц кажутся попыткой воссоздать 
золото солнечного света.  120 лет назад эти произве-
дения были частью жизни каргопольской крестьянки, а 
сейчас они хранятся под слоями тонкой микалентной бу-
маги в музейных хранилищах. Народное искусство для 
современного зрителя — территория тайн и загадок. Ведь 
без специальных знаний сложно понять, какое значение 
имели кокошники в прошлом Проводниками в этот мир 
выступают музейные сотрудники и исследователи.

В первой трети XX века, когда кокошники и коруны еще 
носили деревенские красавицы, современные художники 
обратились к народному искусству. Константин Коровин, 
Лев Бакст, Владимир Татлин создавали театральные ко-
стюмы и декорации, соединяя энергию формы народного 
костюма с новыми художественными течениями своего 
времени — ар-нуво и кубизмом. Во многом благодаря 
этому переосмыслению они остались в истории миро-
вого искусства. Сейчас, в XXI веке, молодые российские 
художники вновь обращаются к русскому фольклору и 
народному костюму, в поисках идентичности и основы 
для собственного художественного языка. Современное 
искусство, как и 100 лет назад, вызывает споры. Для про-

екта «Дивование» были отобраны работы 5 художниц из 
Архангельска, Петербурга и Москвы, для которых иссле-
дование Русского Севера и бережное отношение к тра-
диции — важнейшая часть практики. 

Основа выставки — около 70 предметов женского ко-
стюма. Это «однорогие», похожие на шлемы кокошники 
и девичьи головные уборы перевязки, расшитые речным 
жемчугом и перламутром, а также цельные костюмные 
комплексы. Среди представленных экспонатов есть по- 
настоящему редкие образцы. Например,  хранящийся в 
коллекции Государственного Эрмитажа подчелок второй 
половины XVIII века из Каргопольского уезда. Он расшит 
золотными нитями и бисером в старинной русской техни-
ке сажения по бели. Всего в коллекциях российских музе-
ев выявлено только четыре подобных убора. 

Народное искусство, которое сейчас хранится в му-
зеях, остается источником вдохновения для искусства 
современного, как и 100 лет назад. Например, в филь-
ме Ульяны Подкорытовой «Тамотка» проблематика соци-
альных сетей и глобализации переплетена с северным 
контекстом — в съемках участвовали носительницы тра-
диций пинежского пения Екатерина Зорина и Елена Ово-
дова. Проект «Дивование» призван предлагает по-новому 
взглянуть на   музейную экспозицию народного костюма. 
Ведь обычно предметы из этнографических коллекций 
показывают обособленно от произведений художников. 
Кураторы выставки берут на себя смелость объединить 
народное искусство, шедевры начала XX века и работы 
молодых художников. Это соседство подчеркивает зна-
чение художественной образности и языка традиционно-
го искусства и их связь с актуальными процессами, кото-
рые мы наблюдаем в обществе и культуре. 



КаргопольсКий 
историКо-архитеКтурный 

и художественный 

музей
Каргопольский историко-архитектурный и художе-
ственный музей представит на выставке традиционный 
женский праздничный костюм Каргопольского уезда 
Олонецкой губернии XIX – начала ХХ вв., а именно: не-
сколько полных комплексов с сарафанами и отдельные 
предметы: кокошники, девичьи перевязки и золотошвей-
ные платки.

Каргополье – один из самобытных регионов Русского Се-
вера со своими художественными традициями. Судоход-
ная река Онега, соединявшая крупные русские города с 
Белым морем, пушные и рыбные богатства, монополия 
на торговлю солью – послужили благодатными пред-
посылками для развития края.  Широко известно карго-
польское каменное и деревянное зодчество, иконопись, 
фольклорное наследие, глиняная игрушка. Значительных 
высот достигло здесь искусство вышивки, узорного тка-
чества и кубовой набойки.

Понятие Каргополье как культурное явление не всегда 
совпадало с административно-территориальным деле-
нием. Границы уезда многократно менялись. Долгое вре-
мя, до 1919 г.,  Каргопольский уезд входил в состав Оло-
нецкой губернии с центром в Петрозаводске. С 1937 г. и 
по настоящее время регион относится к  Архангельской 
области.

Каргопольский историко-архитектурный и художествен-
ный музей – один из старейших музеев Архангельской 
области.  Публичный музей в Каргополе создан в 1919 
году, на основе частной коллекции каргопольского меща-
нина Капитона Григорьевича Колпакова. Предметы ста-
рины Колпаков начал собирать с 70-х годов XIX в., когда 
находился на службе в столичном Петербурге. В начале 
ХХ в. он выполнял заказы Этнографического отдела Рус-
ского музея (передал 11 коллекций). Кроме того, Колпа-
ков формировал личную коллекцию, значительную часть 
которой составили предметы традиционного костюма: 
шелковые сарафаны и душегреи, головные уборы, платки 
и шали, старинная вышивка. Коллекция костюма продол-
жает пополняться и является одной из ведущих в составе 
музея.

Уникальность и стопроцентную узнаваемость каргополь-
скому женскому костюму обеспечивают вышитые голов-
ные уборы и золотошвейные платки. Как и повсеместно в 
России, на Каргополье головные уборы строго делились 
на девичьи и женские, то есть на те, которые носили до 
и после свадьбы. Незамужним девушкам полагались по-
вязки, оставлявшие открытыми косу и макушку головы. 
Головной убор замужней женщины полностью скрывал 
волосы. 
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Пояс “со словами”

Конец XIX - начало XX века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Нити шелковые, х/б, золотные, кумач; ткачество, плетение. 240х2,7 
см. На средней серебристой полосе выткан текст черного цвета 
“ЛЕТИ ЛИСТОКЪ ЗАПАДУ НАВОСТОКЪ ПАДИ НАБЕЛУ ГРУТЬ ТОМУ 
КТО МИЛЪ ПРИЯТЕНЪ СЕРЦ МОЕМУ СЕИ ПОЯСОКЪ УЛЬЯНЫ 
СТЕПАНОВНЫ НОСИ НЕТЕРЯИ”. 

КГИАХМ КП 1943/8-2

каргОпОльский истОрикО-архитектурный 
и худОжественный музей

КоСтюм женСКий праздничный

Сарафан

Вторая половина XIX века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Штоф, ситец, позумент, золотная тесьма с бахромой, тесьма 
шерстяная, нити х/б, металлические крючок и петля, ткань х/б;
шитье ручное. 134х140 см. 

КГИАХМ КП 1482

Кофта-”казачок”

Конец XIX века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Штоф, ситец, нити х/б, пуговицы, металлические кнопки;
шитье ручное, шитье машинное. 
Дл. - 54, шир. плеч - 35,5, дл. рукава - 59,5 см.

КГИАХМ КП 1833

Кокошник каргопольский

Вторая половина XIX века.  Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Галун, кумач, жемчуг речной, бисер, плашки перламутровые, бель, 
нити золотные, фольга, блестки металлические, канитель; сажение по 
бели, золотное шитье, низание. 14х18х11,5 см.

КГИАХМ КП 1982

Платок золотный

Вторая половина XIX века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Ткань х/б, бумага, нити золотные, бить, нити шелковые, нити х/б, 
бахрома; золотное шитье в прикреп, золотное шитье по карте, 
вышивка тамбурным швом. 102х102 см, бахрома 6 см.

КГИАХМ КП 301/3



7

каргОпОльский истОрикО-архитектурный 
и худОжественный музей

КоСтюм женСКий праздничный

Кокошник каргопольский

Вторая половина XIX века.  Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Галун, кумач, жемчуг речной, бисер, плашки перламутровые, бель, 
нити золотные, фольга, блестки металлические, канитель; сажение по 
бели, золотное шитье, низание. 14х18х11,5 см.

КГИАХМ КП 1982
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каргОпОльский истОрикО-архитектурный 
и худОжественный музей

КоСтюм женСКий праздничный

Платок золотный

Вторая половина XIX века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Ткань х/б, бумага, нити золотные, бить, нити шелковые, нити х/б, 
бахрома; золотное шитье в прикреп, золотное шитье по карте, 
вышивка тамбурным швом. 102х102 см, бахрома 6 см.

КГИАХМ КП 301/3
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Пояс “со словами”

Конец XIX - начало XX века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Нити шелковые, х/б, золотные, шнур золотный, кумач, металлический 
крючок и петля; ткачество, плетение. 220х2,3 см. На средней 
серебристой полосе выткан текст черного цвета “СЕИ ПОЯСОКЪ 
ПОЧТЕННОЙ ДЕВИЦЫ АЛѢКСАНДРѢ ИВАНОВНѢ ОТРАБОТЫ 
МОЕЯ ДЛЯЛЮБОВИ ТВОЕЯ НОСИ СЧАСЛИВО”.

КГИАХМ КП 5964

каргОпОльский истОрикО-архитектурный 
и худОжественный музей

КоСтюм женСКий праздничный

Сарафан

Начало XX века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд, 
Панфиловская вол.

Ткань шелковая, ткань х/б, галун, тесьма с бахромой, тесьма шерстяная, 
нити х/б, металлические крючок и петля; шитье ручное, шитье 
машинное. 133 х 164.

КГИАХМ КП 1542

Кофта-”казачок”

Начало XX века. Олонецкая губ., г. Каргополь

Ткань шелковая, ткань х/б, нити х/б, металлические кнопки, пуговицы, 
пайетки; шитье ручное, шитье машинное. Дл. - 56, шир. плеч - 35, дл. 
рукава - 65.

КГИАХМ КП 1560

Кокошник каргопольский

Вторая половина XIX века - начало ХХ века.
Олонецкая губ., Каргопольский уезд, Калитинская вол., 
Ольгское с/о (Слобода).

Галун, кумач, жемчуг речной, бисер, плашки перламутровые, бель, 
нити золотные, бить; сажение по бели, золотное шитье, 
низание. 14 х 19 х 11.

Принадлежал Ершовой Екатерине Николаевне.

КГИАХМ КП 1822

Платок золотный

Вторая половина XIX века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Ткань х/б, бумага, нити золотные, бить, нити шелковые, нити х/б; 
золотное шитье, вышивка тамбурным швом. 105х105.

КГИАХМ КП 1923
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каргОпОльский истОрикО-архитектурный 
и худОжественный музей

Головные уборы

Кокошник каргопольский

Вторая половина XIX - начало XX века
Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Галун, ситец, перламутр, плашки перламутровые, бель, нити золотные, 
шнур золотный, бить, блестки металлические, фольга, запоны со 
стеклами, бусины стеклянные; сажение по бели, золотное шитье в 
прикреп, низание. 14 х 21 х 12,5.

Из коллекции К.Г.Колпакова

КГИАХМ КП 524
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каргОпОльский истОрикО-архитектурный 
и худОжественный музей

Головные уборы

Кокошник каргопольский

Вторая половина XIX - начало XX века
Олонецкая губ., Каргопольский уезд, Ошевенская вол.

Галун, кумач, бисер, плашки перламутровые, бель, нити золотные, 
кружево металлизированное; сажение по бели, золотное шитье, 
низание. 13 х 18,5 х 13 см.

Принадлежал Третьяковой Анне Ивановне (умерла в 1981 г.) 
из д. Погост Ошевенской вол.

КГИАХМ КП 9562
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каргОпОльский истОрикО-архитектурный 
и худОжественный музей

Головные уборы

Перевязка

XIX век. Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Галун, ткань шелковая, бус, нити золотные, шнур золотный, береста; 
шитье бусом, сажение по бели, золотное шитье, низание. 
9,5х20х15 см.

Из коллекции К.Г. Колпакова

КГИАХМ КП 526/3
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каргОпОльский истОрикО-архитектурный 
и худОжественный музей

платКи золотные

Платок золотный

Вторая половина XIX – начало ХХ в.
Олонецкая губ., Каргопольский уезд, Усачевская вол.

Ткань х/б, бумага, нити золотные, бить, нити шелковые, нити х/б, 
бахрома; золотное шитье в прикреп, золотное шитье по карте, 
вышивка тамбурным швом. 115,5 х 113,5, бахрома – 3,5 .

Предмет принадлежал Тороповой (Крехалевой) 
Анне Васильевне (1890 – 1956 гг.)

КГИАХМ КП 10115
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каргОпОльский истОрикО-архитектурный 
и худОжественный музей

Платок золотный

Вторая половина XIX века.  Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Ткань х/б, бумага, нити золотные, бить, нити шелковые, нити х/б, 
бахрома; золотное шитье в прикреп, золотное шитье по карте, 
вышивка тамбурным швом.  
113,5х117, шир. бахромы - 5,5 см.

КГИАХМ КП 2225

платКи золотные



Государственный 

Эрмитаж 

Государственный Эрмитаж представит на выставке 
одиннадцать музейных предметов, составляющих две 
тематические группы. Первая – это образцы русских 
традиционных девичьих головных уборов из разных ре-
гионов территории Русского Севера. Шесть эрмитажных 
предметов представляют собой небольшую коллекцию, 
демонстрирующую разнообразие и красоту венцов и 
повязок, бытовавших в Олонецкой, Архангельской, Во-
логодской губерниях. На выставке будут представлены 
не только широко распространенные, характерные для 
своих регионов головные уборы, но и редкие образцы, 
аналоги которым в единичны в российских музеях. Один 
из них – подчелок второй половины XVIII в. Каргополь-
ского уезда Олонецкой губернии, расшитый золотными 
нитями и бисером, в технике сажения по бели. Отдельно-
го внимания заслуживает и вопрос происхождения пред-
метов, история их музеефикации, напрямую связанная с 
периодом, когда мода на «все русское» охватила россий-
ское общество. Представленные головные уборы посту-
пили в Эрмитаж из частных собраний, многие из которых 
пополнялись стихийно, ориентируясь только на вкус со-
бирателя. Но именно благодаря таким коллекционерам 
– любителям в фондах музея оказались вещи, которые 
по праву могут считаться гордостью коллекции. В конце 

XIX – начале XX века девичьи уборы северных красавиц 
нередко дополняли маскарадные туалеты дам высшего 
света, подтверждение чему можно найти на многочис-
ленных фотографиях и рисунках того времени. Примером 
может служить венец (коруна) XIX в. Олонецкой губернии, 
украшенный жемчугом, стеклами в серебряных оправах и 
вышивкой в технике сажения по бели. 
Вместе с головными уборами на выставке будут пред-
ставлены украшения - непременное дополнение тради-
ционного русского костюма.
Вторая группа экспонатов – это золотошвейные платки, 
уникальные своим происхождением. Во второй половине 
XX века сотрудники Эрмитажа предприняли ряд научно-
исследовательских экспедиций по региону Русского Се-
вера. Результатом одной из них стало удивительное при-
обретение – целая коллекция золотошвейных платов 
Олонецкой губернии. Находка, сделанная в 1964 году, 
при обследовании одной из церквей г. Каргополя, по-
полнила эрмитажное собрание и позволила сохранить 
экспонаты для будущих поколений. Эрмитаж покажет на 
выставке три из двенадцати спасенных платков. Все они 
близки по композиции, но каждый отличается неповто-
римым рисунком.
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Коруна – девичий головной убор

XIX век. Русский Север.

Галун, ткань льняная, ткань шелковая, бисер, стекло, шнур золотный, 
фольга, бель; прорезное сажение по бели. 21 х 14,5.

ЭРТ-10436

Государственный Эрмитаж 

Головные уборы
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Подчёлок – девичий головной убор

Вторая половина XVIII – начало XIX века. 
Олонецкая губ., Каргопольский уезд (?).

Ткань льняная, бисер стеклянный, бусины стеклянные, блестки 
металлические, бель; сажение по бели.

Из собрания И.А. Гальнбека

ЭРТ-10560

Государственный Эрмитаж 

Головные уборы
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Венец – девичий головной убор

Первая половина XIX века. Русский Север (Олонецкая губ. (?)) 

Ткань шелковая, картон, жемчуг, серебро, шнур золотный, бель; 
прорезное сажение по бели. 52 х 13.

Из Общества древней письменности и искусств

ЭРТ-10576

Государственный Эрмитаж 

Головные уборы



музей 
театрального и музыКального 

исКусства
Санкт-Петербургский государственный музей теа-
трального и музыкального искусства представит в рамках 
выставки пять уникальных рисунков – эскизы костюмов 
персонажей русского характера, созданные для театраль-
ной сцены в первой четверти  XX века. Это был период 
пристального интереса и изучения народного костюма, 
преломленного через стилевые особенности основных 
художественных направлений того времени. Художни-
кам, работающим для театра, постоянно приходится соз-
давать костюмы на основе народной традиции. 
     Хореографу Михаилу Фокину давно хотелось поста-
вить балет на сюжет русских сказок. Его мечта осуще-
ствилась - балет «Жар-птица» на музыку И.Стравинского 
стал главным открытием  второго сезона Дягилевских 
Русских сезонов в Париже (1910 г.). Успеху в большой 
степени способствовали яркие декорации и костюмы 
художников императорских театров Головина и Бакста. 
На выставке представлен эскиз костюма Царевны - Кра-
сы Ненаглядной, выполненный Л.Бакстом для балерины 
В.Фокиной. Белую холщевую рубаху-платье художник 
обильно украшает  тонкими узорами в стиле модерн с 
отсылками в русские традиционные приемы, что превра-
щает костюм из скромного сарафана в изысканное обла-
чение сказочной царевны.
       А вот Царевна из сказки «Кащей Бессмертный», поло-
женной в основу сюжета оперы Н.А.Римского-Корсакова, 
уже принадлежит другой эпохе (1926 г. художник 
Е.Петрова).  В 1920-е годы опера пыталась раскрыть всю 
«капиталистическую» сущность этого злодея, заковавше-
го в цепи русскую Царевну. Отсюда идет трактовка обра-

за Царевны с обрывками цепей на руках и острым серпом 
на шее. Ее платье сохраняет форму русского сарафана, но 
лишенную всякой декоративной отделки. На голове  ко-
рона красного цвета, напоминающая красную косынку 
первых комсомолок. Острые формы платья, красная ко-
рона - стилизованный под кокошник на голове, серп на 
шее и разорванные цепи на руках – вы уже не сомневае-
тесь, что Красная царевна только что спасена от смерти 
в застенках  капиталистического Кащея. Так сценограф 
способствует раскрытию замысла режиссера.
      Свою Крестьянку для оперы М.И.Глинки «Жизнь за 
царя» известный авангардист В.Татлин создавал без ре-
жиссера (1913 г.). Этот его неосуществленный замысел - 
воплощенная в линиях и красках любовь к русской музы-
ке. Им был задуман цикл декораций и костюмов к опере 
(известно о 66 эскизах разной степени завершенности), 
в котором проявилось увлечение иконой и лубком. Тра-
диционный русский костюм в жестких формах кубизма 
характерен не только для Татлина, но и для других его 
коллег по цеху того времени. 
       Тонкий, ироничный рисунок С.Чехонина 1929 года, 
пе-риода французской эмиграции, изображает куклу с 
глуповатым лицом в прекрасном платье, напоминающем 
севернорусские рубахи с вышитыми на подолах фанта-
стическими животными. В эмиграции художник много 
работал в области театрально-декорационного искусства 
и, в частности, в 1929 г. выполнил театральную работу 
«Сказители новгородские» для Нью-Йоркского театра 
миниатюр. Возможно, данный эскиз костюма куклы,  при-
надлежит именно этой постановке.
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музей театральнОгО и музыкальнОгО искусства

Татлин В.Е.
Эскиз костюма крестьянской девушки 
к опере “Жизнь за царя” М.И.Глинки 
(неосуществленная постановка)

1913 год.
Россия.

Бумага, акварель, тушь черная. 46,0 х 28,8.

Справа внизу авторская монограмма графитн. карандашом: “Т/913 г.”

СПбГМТМИ ГИК 23272/451
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музей театральнОгО и музыкальнОгО искусства

Чехонин С.В.
Эскиз русского костюма к неизвестному спектаклю

После 1928 года.
Франция, Париж.

Бумага, акварель. 38,0 × 23,2.

Справа внизу тушью авторская подпись: “Serg Tchehonine/Paris”

СПбГМТМИ ГИК 23272/513
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музей театральнОгО и музыкальнОгО искусства

Коровин К.А.
Эскиз костюма Снегурочки  
к опере “Снегурочка (Весенняя сказка)”  
Н.А.Римского-Корсакова

1928 год.
Франция, Париж.

Бумага, тушь пером, акварель, белила, 
серебряная краска. 39,0 х 27,1.

У нижнего края слева чернилами подпись и дата: “Constant Korovin / 
Paris 1928.”. В верхнем левом углу чернилами надпись: “Snegourotchka”, 
в верхнем правом углу надпись “Snegourotchka”.

СПбГМТМИ ГИК 23291/6



архангельсКий 
КраеведчесКий 

музей

Архангельский краеведческий музей представит на вы-
ставке несколько традиционных девичьих и женских го-
ловных уборов. Это жемчужный «однорогий» кокошник и 
золотошвейный плат, два девичьих праздничных голов-
ных убора – «перевязки»  Каргопольского уезда Олонец-
кой губернии и девичий свадебный венец «подчелок с пе-
лепелами» Шенкурского уезда Архангельской губернии. 
Все уборы отличает высокохудожественное исполнение, 
но особенную ценность представляет наличие на боль-
шинстве памятников значимых для артибуции записей. 
Каждый предмет имеет сведения об источнике посту-
пления и месте бытования. Три головных убора принад-
лежат к наиболее ценному «старому собранию» музея.
 В 2022 году Архангельский краеведческий музей от-
метит свое 185-летие.  История музея началась в 1837 
году. Началом собрания стали 94 памятника естествен-
ной истории и этнографии, собранные для постоянной 
«Выставки произведений Архангельской губернии».  В 
1859 году на базе значительно пополненной коллекции 
«Выставки» был образован музей , призванный нагляд-
но представлять природные богатства края, культурно-
бытовой уклад, ремесла и промыслы русского и «инород-
ческого» населения Архангельской губернии.  В 1920-е 

годы в собрание музея вошли в разной мере уцелевшие 
коллекции других музеев, существовавших в Архангель-
ске до 1917 года . За счет этих поступлений значительно 
увеличился и этнографический фонд музея. В 1938 году 
музей получил статус областного, который сохраняет и 
сегодня. В настоящее время Архангельский краеведче-
ский музей обладает крупнейшим в регионе собранием, 
насчитывающим более 260 тысяч единиц хранения, из 
них около 196 тысяч предметов основного фонда. В его 
составе – уникальные и редкие памятники палеонтоло-
гии, зоологии, ботаники, геологии, археологии, истории, 
искусства, нумизматики, этнографии и других направле-
ний.  Наследие дореволюционных архангельских музе-
ев и поступления до 1933 года составляют уникальное 
«старое собрание» АКМ. Безусловной гордостью музея 
является интереснейшая коллекция памятников этно-
графии русского и «инородческого» населения местного 
края. Старейшее в регионе собрание текстиля, в том чис-
ле северорусского традиционного костюма, широко из-
вестно в профессиональной музейной среде и вызывает 
исследовательский интерес специалистов и любителей 
народной культуры со всей России.
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архангельский краеведческий музей

Головные уборы

Кокошник каргопольский

Вторая половина XIX века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд

Галун, жемчуг речной, бисер, плашки перламутровые, бель, нити 
золотные, шнур золотный, блестки металлические; сажение по бели, 
золотное шитье, низание. 14,3 х 19 х 13.

Буквы «КП» «ПП» обозначают «кокошник» и первые буквы имени, 
отчества и фамилии владелицы: Петровой Павлы Павловны, которая 
жила в д.Опарино Поздышевского с/с Каргопольского района 
Архангельской области. 

АОКМ КП 15490
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архангельский краеведческий музей

Головные уборы

Перевязка

Вторая половина XIX века. Олонецкая губ., Каргопольский уезд, 
Богдановская волость, дер.Фёдово

Галун, ткань х/б, ткань льняная, жемчуг речной, бус, цветная фольга, 
бель, бить; золотное шитье, сажение по бели. Высота спереди - 9,2, 
высота сзади - 2, окружность - 56.

АОКМ КП 1380
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архангельский краеведческий музей

Головные уборы

Венец (подчелок) - девичий головной убор

Первая половина XIX века (после 1814 года)
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, 
Великониколаевская волость.

Тафта, ситец, ткань льняная, бисер, запоны, плашки перламутровые, 
пластинки листовой меди, бить, трунцал, бель, картон; сажение по 
бели. Высота - 10, длина по нижнему краю - 39.

На оборотной стороне надпись: «Крестьянской жены Шенкурскаго 
уезда волости Никольского общества деревни Сидельниковской Анны 
Михайловны Богдановой. Почолокъ цъна 1 рубль».

АОКМ КП-1437 



27

архангельский краеведческий музей

платКи золотные

Платок

Олонецкая губ., Каргопольский уезд.

Ткань х/б, бумага, нити золотные, бить, нити шелковые, нити х/б, 
бахрома; золотное шитье. 115 x 115

АОКМ КП 11441
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