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В статье анализируются театральные эскизы к спектаклю «Идегей» ху-
дожника П. Т. Сперанского. Сделан вывод, что при создании гипотетической 
реконструкции татарского костюма XV–XVI вв. художник использовал булгар-
ские археологические источники дозолотоордынского и золотоордынского пе-
риодов, опирался на ранний иллюстративный материал путешественников и 
художников XVIII в., использовал опыт русских театральных художников.  
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RECONSTRUCTION OF THE TATAR COSTUME  

OF THE 15–16TH CENTURIES IN THE “IDEGEY” PRODUCTION  
AT THE KAMAL TATAR STATE ACADEMIC THEATRE 

 
The sketches for the “Idegey” stage production by artist P. T. Speransky are 

analysed in the article. The author of the article comes to the conclusion that, working 
on the hypothetical reconstruction of the Tatar costume of the 15–16th centuries, the 
artist used the Volga Bulgaria archaeological source materials of the pre-Golden 
Horde and Golden Horde periods. He based it on the early illustrative materials pro-
vided by the travellers and artists of the 18th century. He also adopted the methods and 
style of the Russian stage artists. 
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Эпос «Идегей» сложился в XV–XVI вв. 

и повествует о трагических событиях конца 
XIV столетия. Созданный в ногайской сре-
де он стал общим для ряда народов, вхо-
дивших в XIII–XV вв. в состав Улуса Джу-
чи (Золотой Орды). В события, происхо-
дившие преимущественно на Нижней Вол-
ге, вкрапливались реалии булгаро-татар-
ской тематики. По этой причине эпос со-

хранился как составная часть исторической 
памяти казанских татар.  

В 1941 г. был опубликован наиболее 
полный текст эпоса в обработке татарского 
писателя Н. Исанбета. Тогда же в Татар-
ском государственном академическом теат-
ре им. Г. Камала был поставлен спектакль.  
В качестве художника был приглашен Петр 
Тихонович Сперанский (1890–1964) – осно-
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воположник татарского театрально-декора-
ционного искусства, заслуженный деятель 
искусств РСФСР, народный художник 
ТАССР. В частном архиве художника, кото-
рый хранится у его вдовы Л. Л. Сперанской, 
нами было обнаружено и атрибутировано  
78 эскизов костюмов и аксессуаров, выпол-
ненных для этого спектакля. 

Тенденции романтизма, заложенные в 
основу произведения, предопределяют мане-
ру игры и стилистику костюмов. То обстоя-
тельство, что татарский костюм периода XV–
XVI вв. не сохранился, дает нам право счи-
тать данные театральные эскизы первыми 
гипотетическими реконструкциями. Харак-
тер археолого-этнографических реконструк-
ций, как известно, зависит от степени со-
хранности артефактов, количества и качества 
дополнительных источников (археологиче-
ских, этнографических, письменных, изобра-
зительных и т. д.). В настоящее время мето-
дика разработана известным археологом и 
культурологом З. В. Доде. Основываясь на ха-
рактере и количестве источников, исследова-
тель выделяет три возможных типа реконст-
рукции костюма: аутентичная, соответствую-
щая подлиннику, полностью основанная на 
артефактах; аподиктическая, достоверная, ос-
нованная на совокупном комплексе источни-
ков при отсутствии артефактов; гипотетиче-
ская, недостоверная: при отсутствии системо-
образующей основы одежды и абсолютно до-
стоверных источников [5, с. 307]. Эта методика 
удачно апробирована рядом исследователей, 
которые подтверждают ее теоретическую зна-
чимость не только в археологических, но и  
в этнографических исследованиях. Этногра-
фами отмечается серия гипотетических (ви-
деоряд ханских облачений XIII–XIV вв.) рекон-
струкций, выполненных М. В. Гореликом [14,  
с. 274–375, 295–297, 382, 383]. Первые рекон-
струкции татарского средневекового костю-
ма были осуществлены в 2003 г. этнографом 
С. В. Сусловой [12]. Однако если историк 
работает беспристрастно и объективно, то 
художник облекает свои идеи в одежды эмо-
циональные, многокрасочные. Для создания 
художественных образов П. Сперанский на-
ходит стиль, в значительной мере смешан-

ный и синкретический, но вместе с тем под-
дающийся анализу: это не механическая со-
вокупность декоративных элементов опреде-
ленного исторического периода, а стилисти-
ческое единство, проявляющееся не в кон-
кретных деталях, особенностях орнамента, а 
в самых общих чертах отношения к художе-
ственной форме.  

При создании художественных образов 
автор обращается к искусству Волжской 
Булгарии рубежа IX–X вв. В артефактах это-
го периода (бытовые изделия, различные 
бляхи, накладки, налобные привески, брон-
зовые зеркала, шейные гривны и другие из-
делия, в декоре которых использовался ши-
рокий круг раннебулгарских орнаменталь-
ных мотивов), широко представленных в Го-
сударственном музее РТ, Сперанский искал 
признаки той эпохи. Кроме того, художест-
венные образы предопределил синкретизм 
булгарского искусства золотоордынского 
времени, соединяющий в себе традиции до-
монгольского искусства, с одной стороны, и 
традиции искусства средневековых восточ-
ных государств (территория Ирана, Средней 
Азии, Кавказа) – с другой.  

Как известно, «характерной чертой ис-
кусства мусульманского мира XIII–XIV вв. 
был синтез архитектуры, <...> каллиграфии и 
орнамента [3, c. 53], фактически определив-
ший круг поисков идей. Эскизы выполнены в 
технике акварели в пастельных тонах. В кос-
тюмах знати использована золотая краска.  
В цветах нижней одежды преобладает жел-
тый цвет и его оттенки (желто-красный и 
желто-зеленый). Камзолы – зеленые, изум-
рудные, красные. Можно предположить, что 
цветовая палитра была предопределена со-
хранившимися образцами домонгольской 
булгарской керамики желто-красного и ко-
ричневого цветов. Рисунки плоскостные, те-
ни не формообразующего характера. Ло-
кальный цвет ложится строго в границах, от-
веденных ему контуром, что, в свою очередь, 
перекликается и с техникой среднеазиатской 
керамики. Для ряда костюмов художником 
был использован белый и голубой цвет, ха-
рактерный для архитектурного декора «Чер-
ной палаты» Х в. в г. Булгар.  
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В эскизах прослеживается использова-
ние нескольких принципов орнаментации. 
Первый – когда поверхность костюма по-
крыта отдельными элементами геометриче-
ского орнамента, не способствующими вы-
явлению пластической формы. Второй – ко-
гда костюмы орнаментированы по аналогии 
с принципами орнаментации керамики золо-
тоордынского периода, где господствует раз-
деление на четко отделенные друг на друга и 
вместе с тем уравновешенные орнаменталь-
ные зоны. Разделение декора на зоны усиле-
но цветом.  

Как мы видим, ограниченность, а в ряде 
случаев полное отсутствие археологических 
материалов (кожа, дерево, ткани и др.), ху-
дожник компенсировал убеждением, что 
стиль проявляется, как правило, во всех сфе-
рах художественной деятельности. Как прин-
цип орнаментации костюмов Сперанский ис-
пользовал стилистику булгарского орнамента 
раннего периода, состоявшего из цветочно-
растительных и геометрических узоров, про-
стейших и единичных мотивов с преоблада-
нием фона украшаемой поверхности. За ос-
нову также взяты традиционные приемы, 
выработанные в архитектуре в домонголь-
ское время, где орнамент не принимает само-
стоятельного значения и не покрывает боль-
шие плоскости.  

На первый взгляд эскизы отличаются 
крайним схематизмом, слабостью рисунка. 
Вместе с тем конкретные и убедительные 
линии контура говорят о художественной 
манере, обусловленной обращением к древ-
нему искусству кочевников. Условный рису-
нок фигур напоминает стилистику распро-
страненных изображений коня и всадника, а 
также изображений маленьких плоских, 
примитивных фигурок человечков, являю-
щихся отголосками элементов монгольского 
язычества [3, с. 36]. 

Схематичное изображение было выбра-
но художником так же как эквивалент со-
держания булгарского искусства, которое «в 
значительной мере выражается в условной 
манере. <...> Стилистику булгарского искус-
ства составляет в значительной мере прин-
цип знакового отражения действительности» 

[2, с. 67]. Скупой выразительный язык эски-
зов, отсутствие деталей, не несущих практи-
ческого значения, является попыткой пере-
дать особенность кочевнического искусства, 
его прикладной характер. 

Лепка формы тоном присутствует лишь 
в решении лиц, содержащих условно-инди-
видуальные характеристики, без передачи 
внутреннего состояния. Художник в рисунке 
фигуры использовал радиальную компози-
цию, подчеркивающую связанность перифе-
рийных участков с центром. В основу пла-
стического образа положена лучеподобная 
симметрия, характерная для композиционно-
го решения пространства в татарском деко-
ративном искусстве. Петр Сперанский строит 
композицию эскиза сообразно этноспецифи-
ческому пластическому мышлению татар.  
В этом проявился большой опыт изучения 
орнамента и образцов народного искусства 
[9]. Теоретические исследования проблемы 
жесто-пластических оснований художест-
венного мышления в визуальной орнаменти-
ке появились сравнительно недавно [8].  

Мужские персонажи П. Сперанский 
изображает в характерных для средневеко-
вых тюрко-монгольских традиций туникооб-
разных халатах длиной до колен, со свобод-
ным рукавом, с левосторонним (немонголь-
ским) запáхом. Особый акцент сделан на ис-
пользовании в мужском костюме разных 
поясов (обязательный атрибут традиционной 
одежды татарина, им подпоясывали исклю-
чительно верхнюю одежду) и их декоратив-
ных деталей (блях, накладок, подвесок, за-
стежек), а также других атрибутов украше-
ния одежды – например, пуговиц, игравших 
в костюме ранних булгар важную декоратив-
ную роль. В стилистике женских костюмов 
прочитывается приталенный силуэт, харак-
терный для национального татарского кос-
тюма начала ХХ в. 

Наиболее ярким элементом в эскизах 
является обувь. Художник рисует мужские 
полихромные сапоги, характерные для тюр-
ков с весьма раннего времени [7, с. 10]; жен-
ские башмачки с остроконечным и слегка 
поднятым носом, связанные со средневеко-
выми тюрко-монгольскими городскими тра-
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дициями ханской знати (подобные женские 
башмачки изготовлялись и из бархата, богато 
расшивались золотой или серебряной кани-
телью, бисером, изредка и речным жемчугом) 
[12, с. 473]; сапоги, конструкции которых 
сходны с монгольскими вариациями кожаной 
обуви, но имеют аналоги и в тюркском коче-
вом мире (голенища закрывают всю голень, 
их ширина одинакова в верхней и нижней 
частях; подошва толстая, негнущаяся, жест-
кий носок загнут вверх). Художник произ-
вольно украсил сапоги крупными элементами 
растительного орнамента и имитировал рас-
шивку бисером. Орнамент сапог выдержан им 
в духе тюрко-монгольских традиций. 

В качестве головных уборов П. Сперан-
ский использует войлочную шапку, кроен-
ную из четырех клиньев, со слегка заострен-
ной верхушкой, украшенной шишаком в ви-
де «узла счастья» – одного из наиболее рас-
пространенных сюжетов в декоре татарского 
костюма золотоордынского времени [12,  
с. 470]. Такая форма головного убора худож-
ником используется как для женского, так и 
для мужского костюма. Внешний декор го-
ловных уборов в виде радиально сходящихся 
линий – условен. В ряде эскизов женских 
костюмов к головному убору со стороны 
висков прикреплено характерное для тюрко-
монгольских этносов богатое сканое шейно-
височное украшение в виде декоративно 
оформленной цепи, известное и у волго-
уральских татар под названием сырга [11,  
с. 26], которое художник упрощает до теат-
ральной условности.  

Украшения использованы художником 
скупо, что соответствует характеру костюма 
ранних булгар. В комплексе женского кос-
тюма они представлены в виде цветных бус, 
которые у кочевников встречались не так 
часто. Сложенные вместе в несколько цвет-
ных нитей, они украшают шею и грудь. Обя-
зательную принадлежность костюма татар-
ских женщин всех возрастов и всех социаль-
ных групп – браслеты, издревле бытовавшие 
у поволжских татар, художник не показыва-
ет. Однако рукава женских костюмов от за-
пястья до локтя украшает орнаментом. Из-
вестно, что в комплексе костюма казанской 

татарки использовались вышитые ярким 
тамбуром нарукавники [13, с. 114]. 

Ряд костюмов художник реконструиро-
вал, основываясь на относительной устойчи-
вости и преемственности типологических 
признаков народной культуры. Он обращает-
ся к образцам донационального костюма 
XVIII – середины XIX в. В эскизах отчетливо 
проявляется присущая для средневекового 
татарского костюма монументальность. Ли-
нии рисунка выявляют особенности кроя: 
рубаха – туникообразная, ворот – стойка, ру-
кав – широкий. Декоративно выделен низ 
рубахи: он расшит полосой золотного шитья 
в виде цветочно-растительного орнамента 
или украшен букетом, имитирующим золот-
ную вышивку. Принципы орнаментации 
уживаются с элементами орнамента, исполь-
зуемого в различных видах татарского деко-
ративно-прикладного искусства XIX в. 

В образе главного персонажа пьесы 
Идегея Сперанский практически цитирует 
гравюру И. Г. Георги «Казанский татарин» 
[4, с. 13], что проявляется в схожести исполь-
зования цвета костюма и постановки фигуры. 
Татарин изображен одетым в камзол длиною 
до колен, сшитый из полушелковой бухарской 
материи розового цвета, поверх камзола – 
бешмет. Камзол подпоясан широким поясом 
той же материи. Широкие штаны заправлены в 
кожаные чулки. На бритой голове шапка, опу-
шенная мехом. Бешмет по краям рукавов, по 
подолу и бортам художник украшает полосой 
меха; пояс и низ камзола богато орнаментиру-
ет. Некоторые изменения внесены художником 
в грим. Согласно описанию И. Г. Георги, «все 
казанские, да и прочие вообще мугаметанские 
татары бреют голову и оставляют хохол да 
усы» [4, с. 12–28]. На эскизе вместо усов, под-
бритых по-суннитски, над верхней губой – 
черные усы длиной до подбородка. 

Костюмы воинов Идегея являются воль-
ными копиями с серии «Половцы» К. Коро-
вина к опере «Князь Игорь» (1914 г.). Разни-
ца проявляется в том, что Сперанский вводит 
в костюмы и вооружение татарский орна-
мент. Эскизы костюмов воинов Идегея впер-
вые были проанализированы в 2007 г. искус-
ствоведом Р. Султановой [10].  
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Степная культура половцев слабо изуче-
на [1, с. 133]. Немногочисленные памятники 
половцев почти аналогичны искусству других 
кочевых народов (печенеги, тюрки) [6, с. 172]. 
Интерпретация половецко-кипчакских камен-
ных изваяний легла в основу эскиза Жанбай 
Усе Гэя, стоящего особняком из всей серии. 
Художнику была важна не столько семантика 
древних скульптур, сколько их художествен-
ные особенности. Цветовое решение в слож-
ных градациях коричневого и серого ассоции-
руется с цветом древнего камня, на котором 
природа оставила свои следы. 

Проанализировав всю серию эскизов 
костюмов П. Т. Сперанского для спектакля 
«Идегей», можно сделать вывод, что они яв-
ляются первым опытом создания гипотети-
ческой реконструкции татарского средневе-
кового костюма. Поскольку в распоряжении 
художника не было артефактов, характери-
зующих крой одежды, но имелись изобрази-

тельные материалы в совокупности с архео-
логическими источниками, письменными 
свидетельствами, этнографическими парал-
лелями, характеризующими пространствен-
ную форму костюма, манеру ношения и ха-
рактер используемых материалов, позво-
ляющих достоверно выполнить реконструк-
цию, раздвигающую рамки театральности, 
художник разместил имеющиеся артефакты 
в соответствии с собственными представле-
ниями. При создании эскизов автором ис-
пользовались булгарские археологические 
источники дозолотоордынского и золотоор-
дынского периодов татарской истории в со-
ответствии с собственными представления-
ми; художник опирался на ранний иллюстра-
тивный материал путешественников и ху-
дожников, а также на этнографические му-
зейные коллекции; в значительной степени 
им был использован опыт русских театраль-
ных художников.  
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Cтатья посвящена проблеме четвертитоновой нотации в творчестве 
русских кубофутуристов – художника Н. Кульбина, композиторов М. Матю-
шина и А. Лурье, а также их современников – И. Вышнеградского и Г. Штайна. 
Анализ графических приемов четвертитоновой нотации данных композиторов 
позволил убедиться в нежелании создать единую универсальную систему чет-
вертитоновой нотации, которая позволила бы легко и свободно записывать 
четвертитоновую музыку. 
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