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Татарское декоративно-прикладное искусство представляет собой 

яркую и многоцветную палитру древнего искусства, истоки которого уходят 

своими корнями во времена государства Волжской Булгарии, периода 

Золотой Орды и эпохи Казанского ханства.       

Татарское народное искусство, как и творчество любого народа, имеет 

единую природу и развивает в своем арсенале устойчивые орнаментальные 

комплексы и мотивы, вырабатывает свой стиль и ритмику. Различают 

несколько видов орнамента – цветочно-растительный, зооморфный, 

геометрический, имеющие великое множество трансформаций и стилизаций. 

Во всем многообразии и красоте этот орнамент проявил себя во многих 

видах: кожаной мозаике, вышивке, ювелирном искусстве, керамике, резьбе 

по камню и дереву, каллиграфии. 

            

Глубоко самобытным и традиционным видом искусства казанских 

татар является ювелирное искусство. Прекрасно используя художественную 

выразительность материала, татарские ювелиры умело сочетали различные 

техники обработки металла с яркими контрастными по цвету камнями, 

достигая при этом исключительного декоративного эффекта. Продукция 

ювелиров была очень разнообразна и связывалась, в основном, с различными 

украшениями женской одежды – это и воротниковые застежки (яка 

чылбыры), и накосники (чулпы), перевязи (хаситэ), бляхи, серьги, браслеты и 

т.д. Татарские ремесленники владели различными приемами и средствами 

орнаментации ювелирных украшений: литьем, гравировкой, сканью, зернью, 

чернением, инкрустацией самоцветами. Уникальной для татарского 

ювелирного искусства является техника бугорчатой скани, в которой 

орнаментальные веточки заполнения возвышаются объемно в виде низкого 

или высокого конуса из плотных завитков. В технике бугорчатой скани 

обычно изготовляли только дорогие и ценные украшения. 



 Уникальным видом прикладного искусства татар было 

искусство кожаной мозаики, которое имеет древние традиции, идущие с 

булгарских времен. Замечательными, в своем роде уникальными образцами 

ее стали многоцветные узорные ичиги. Узорчатая обувь казанских татар и их 

предков – булгар близка к сапожкам, найденным при раскопках 

Пазырыкских курганов V в. до н. э. на Алтае. Такая узорчатая обувь в XVI – 

XVII веках составляла часть парадной одежды не только татарской, но и 

русской знати. 

Кожаная обувь изготовлялась из мозаичного сшивания разноцветных 

кож, в результате чего появлялась необыкновенно красочная и богато 

орнаментированная композиция. Кусочки кожи сшивались встык из цветных 

шелковых и в отдельных случаях золотых или серебряных нитей. Подобные 

швы не зафиксированы в искусстве других народов. 

          Одним из традиционных видов татарского народного творчества 

является вышивка, которая отличается большим разнообразием 

применяемых мотивов и цветовых сочетаний. В начале XIX века широкое 

распространение получает золотое шитьё. Своеобразием золотошвейных 

композиций, выразительностью пластики отличаются женские головные 

уборы – калфаки, узор вышивки в которых, создавался  контрастом длинных 

и коротких стежков, сочетанием блестящих и матовых поверхностей, 

использованием канители. Подкладывая под нити кусочки бумаги или кожи, 

татарские вышивальщицы добивались особого эффекта: вышивка не просто 

ложилась на ткань, а создавала рельефную поверхность. Многие вышитые 

изделия тесно связаны с бытовыми обрядами – декоративные полотенца, 

салфетки, скатерти составляли приданое невесты, часть вещей дарились 

жениху и его родственникам, полотенца также являлись атрибутом 

национального праздника Сабантуй. 

Ткачество в прикладном искусстве татар занимало большое место. 

Существовало несколько видов ткачества, изготовление и орнаментация 



которых зависела от техники тканья: закладное, браное, выборное ткачество. 

Орнаментация тканых предметов имеет обычно характер геометрический, 

однако встречаются стилизованные цветочные и зооморфные мотивы. 

          На рубеже XIX-XX веков в городах Среднего Поволжья и 

Приуралья в народном  искусстве татар-мусульман особую популярность 

приобретают картины религиозного содержания в виде композиций, 

выполненных на основе арабской каллиграфии. Эти священные изречения, 

написанные масляными красками на оборотной стороне стекла и 

подсвеченные фольгой, были известны татарам под термином «шамаиль». В 

текстах  татарских шамаилей, как правило, использовались определенные 

коранические суры и религиозные высказывания. Считаясь лучшим 

украшением жилища, шамаили выполняли роль оберегов и занимали в 

интерьере определенное место – над дверью, либо на «южной» стене, 

указывая этим направление на Каабу. Шамаили создавались как народными 

умельцами, так и профессиональными каллиграфами. 

  

 В настоящее время ведущее место в декоративно-прикладном 

искусстве республики Татарстан занимает творчество профессиональных 

художников, которые обращаются к традициям татарского народного 

искусства, к булгарскому наследию, открывая для себя мир национальной 

художественной образности и богатый арсенал технических приемов 

обработки металла, ткани, кожи и др. Традиции народного искусства играют 

определяющую роль в формировании облика современного искусства 

Татарстана и его национального своеобразия. 

  

 

 

 



 




