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ВВЕДЕНИЕ

Эта книга посвящена традиционному башкирскому кос
тюму.

С л о в о  «традиция» в наши дни прочно вошло в литератур
ный, научный, бытовой лексикон. Взятое из латинского языка, 
оно сохраняет свое исконное значение: под ним подразу
мевается культурное наследие, а также процесс трансмис
сии культуры — передачи культурных достижений от поко
ления к поколению.

Немало исторических и философских работ рассматри
вают сложение традиционной этнической специфики. На 
определенном уровне развития общества эта специфика пе
реходила в национальную.

Народ свои обычаи и культурные особенности обычно 
воспринимал как нечто изначальное. «После зарождения 
мира расселились люди в разных местах и стали жить-пожи- 
вать. Каждому народу был дан свой определенный язык, своя 
одежда...»— повествуется в одном из башкирских преданий1.

Народный костюм служил наиболее ярким определителем 
национальной принадлежности человека. Его стиль, конкрет
ный образ складывались в ходе многовековой истории. Его 
особенности зависели от природных, хозяйственных условий, 
в которых обитал народ, от домашнего уклада и производ
ственных навыков. В костюме воплощались художественно
эстетические идеалы, находил отражение духовный мир лю
дей. Традиционный праздничный наряд являлся непремен
ным атрибутом обрядов и торжественных церемоний.

В башкирском костюме представлена одна из наиболее 
ярких сторон традиционной художественной культуры. Исто
ки этой культуры берут начало в центральноазиатском ре
гионе в среде кочевых племен в основном тюркского про
исхождения. Переместившись в течение I тысячелетия на 
запад, часть кочевников осела по обеим сторонам Южного 
Урала, включив в состав местное население, среди которого, 
как полагают ученые, были группы финнов, угров, само- 
дийцев, сармат.

Прослеживаются и ранние азиатские взаимодействия баш
кир с иранцами, тунгусами, монголами и другими народами 
Сибири, Ближнего и Дальнего Востока.

Территория, на которой в последние века обитали баш
киры, была обширной. Аулы и кочевья простирались от 
Волги до Тобола, от Камы до Илека. Такая растянутость спо
собствовала разобщенности населения, длительному сохране
нию этнических (племенных, родовых, локальных) различий 
в культуре.
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Разнообразными были природные условия края. Централь
ную часть Башкирии занимали покрытые лесами горные 
хребты. С юга к ним подходили бескрайние степи. Холмис
тая приуральская лесостепь переходила в Прикамье в тайгу. 
За Уральскими горами начиналась Западно-Сибирская озер
ная низменность.

В разных природных зонах сложились свои хозяйствен
ные комплексы с преобладанием скотоводства или земледе
лия. В северных лесах переход к оседлости начался рано, уже 
с первых веков II тысячелетия. Это стимулировало развитие 
«оседлых» ремесел, внесло изменения в быт и материальную 
культуру. На остальной территории оседание кочевников 
растянулось на столетия. У восточных и южных башкир по
лукочевая жизнь скотоводов сохранялась в той или иной 
мере до конца XIX в. Долгое время практиковались выезды 
на летовки и в горной Башкирии. Хозяйственная направлен
ность заметно влияла на характер одежды этнических групп.

В условиях оседлости в северной Башкирии население 
накопило большой опыт по изготовлению тонкой пряжи из 
растительных волокон: конопли, позже льна; здесь получило 
развитие узорное ткачество. Нарядное полотно шло на пошив 
женских платьев, мужских рубах, штанов, головных покры
вал. С деревенским бытом был связан расцвет вышивального 
искусства. К началу XX в. выявились зрелые вышивальные 
традиции у северо-восточных и восточных башкир. Примеча
тельностью северо-востока была не только тамбурная вы
шивка, но и цветная перевить, а в Зауралье — счетная гладь.

Население южных районов, сохраняя навыки скотовод
ческого хозяйства, продолжало изготавливать грубое и тон
кое сукно, катать обувь, валять головные уборы. Декор верх
ней одежды (аппликация, вышивка шерстью, шелком, на
шивка кораллов, сердолика, перламутра, раковин, серебря
ных пластин) отличался на юге самобытностью, в которой 
угадывалось влияние восточных культур.

Декоративно-художественным достоинствам башкирского 
костюма посвящены солидные работы2. Наряду с общей ха
рактеристикой народного искусства в них описаны местные 
особенности в украшении одежды. Есть сведения о техни
ческих приемах, приведены образцы орнамента, опублико
вано немало рисунков и фотографий.

В народном костюме нашли претворение многие искусные 
умения: узорное тканье, вязание, всевозможная вышивка, 
аппликация, составление украшений из нанизанных на нити 
кораллов, из монет, ювелирное ремесло, орнаментация кожи. 
Высокое мастерство исполнителей объединяло детали в сла
женный ансамбль, подчиненный единому художественному 
замыслу; в его основе лежали глубокие исторические тради
ции. Вместе с тем сила индивидуального творчества рождала 
неповторимые варианты привычного. Вот почему каждая 
этнографическая поездка, особенно по труднодоступным гор
ным селениям или в дальние районы (Пермскую, Свердлов
скую, Челябинскую, Курганскую и другие области), где еще 
в 60—70-е годы можно было встретить традиционную одеж
ду и украшения, приносила исследователям башкирского 
быта немало находок и неожиданных открытий.

Экспедиционное изучение жизни и культуры башкирско
го народа этнографами Института истории, языка и литера



туры Уфимского научного центра Российской Академии наук 
в последние тридцать с лишним лёт показало многообразие 
художественных традиций, связанных с национальным костю
мом. Особенно плодотворными были поездки конца 50-х и 
60-х годов.

Глубоко впечатляющим оказался многолюдный сабантуй 
1959 года близ дер. Арсланово Нязепетровского района Че
лябинской области. По традиции сюда съехались сотни лю
дей — жители деревень, расположенных на стыке трех облас
тей: кроме арслановцев, были гости из дер. Шокурово (Сверд
ловская область) и из дд. Белянка, Каюпово, Кирикеево, Аша- 
ево и других (Башкортостан). Местные женщины и девушки 
выделялись нарядной вышитой одеждой. Плотный узор по
крывал юбку и рукава платья, подол и грудку передника. 
Растительный орнамент из причудливо изогнутых ветвей с 
листьями и цветами, выполненный тамбуром, располагался 
на темном (черном, темно-синем, фиолетовом) сатине. Ма
нера вышивки с очерчиванием контура одним цветом и за
полнением фигур другим придавала рисунку особую объем
ность. Такие комплекты (платье и фартук) готовили к свадь
бе; в сундуках молодух можно было обнаружить несколько 
пар вышитой одежды, привезенной в дом мужа в составе 
приданого. Мастерство девушки оценивалось умением варьи
ровать узор. Своеобразное искусство представляла вышивка 
бисером, блестками, жемчугом, металлической нитью на оче- 
лыше головных уборов — колпачков.

В том же 1959 году в Сафакулевском и Альменевском 
районах Курганской области обнаружился еще один само
деятельный очаг декоративного творчества. Во всех башкир
ских деревнях (а здесь их более тридцати) процветал обы
чай готовить к свадьбе загодя нарядную одежду для невесты 
и жениха. Имелись прославленные мастерицы, выполнявшие 
заказы сельчан. После свадебного торжества вышитая одежда 
становилась праздничной. Помимо вышитого платья и на
грудного украшения из кораллов и монет в женский комп
лект входило покрывало гкушъяулыгк (двойной платок) с вы
шивкой по кромке у лица и традиционная обувь с белыми 
голенищами. В таких красочных нарядах молодые женщины 
ходили по деревне, посещали наш экспедиционный лагерь, 
передвигались по улице на велосипеде. Мужчины охотно 
демонстрировали вышитые рубаху и кушак — свадебный по
дарок жены, подготовленный в пору девичества. Распростра
ненной вышивальной техникой был тамбурный шов. Орна
мент преобладал растительный, но сильно стилизованный, с 
набором традиционных элементов, в которых угадывались 
диковинных очертаний цветы, плоды, кисти, соединенные в 
гирлянды. Веяло архаикой от манеры обводить контуры ри
сунка, не заполняя середины, произвольно в процессе работы 
менять цвета ниток.

В 50-е годы в восточном Зауралье встречались пожилые 
женщины, выполнявшие сложную аппликацию на суконных 
голенищах женских сапог. Они работали по старым образ
цам, каждый раз узор творчески видоизменяя. При этом не 
утрачивалась чистота линий и слаженность орнаментальной 
композиции.

Путешествуя по Башкирии в 50-60-е годы, можно было 
увидеть немало старинной одежды. В одних случаях вещи
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извлекались из сундуков, их сберегали как реликвию, в дру
гих— их надевали на свадьбу, в гости, на праздник. Инте
ресными были маршруты по горным Белорецкому и Бурзян- 
скому районам. Несколько поездок было предпринято по 
юго-восточному Зауралью.

Юго-восточные башкиры, с их колоритным скотовод
ческим бытом, не раз привлекали внимание исследователей. 
В 90-е годы XIX в. среди них работали П. С. Назаров, С. Г. Ры
баков, итальянец С. Соммье, в начале нашего века — С. И. Ру
денко, венгр М. Дьюла.

В 1962 г. наш экспедиционный отряд прошел юго-восточ
ное Зауралье с юга на север. Маршрут охватил дд. Темясово, 
Аминево, Баймурзино Баймакского, Кидрасово, Ташбулатово, 
Муракаево Абзелиловского, Казаккулово, Ново-Байрамгу- 
лово, Ялсыгулово, Старо-Байрамгулово Учалинского районов. 
Десятки черно-белых и цветных фотографий, запечатлевших 
башкирских женщин разного возраста в праздничных платьях, 
камзолах с монетами, коралловых нагрудниках, остались с 
тех пор в архиве отдела этнографии.

Массивные нагрудные украшения, покрытые кораллами 
и серебром, в середине нашего века были вещью довольно 
распространенной. Осенью 1963 г. наша этнографическая 
группа несколько дней провела в дер. Кагарманово Белорец- 
кого района. Нагрудники здесь можно было увидеть, едва 
переступив порог избы. В некоторых домах в простенках 
окон висело два, а то и три таких украшения. Это были в 
основном старинные вещи, изготовленные много десятилетий 
назад.

Немало коралловых украшений до недавнего времени име
лось в башкирских деревнях Курганской области.

Материалы этнографических экспедиций конца 50-х и на
чала 60-х годов легли в основу монографического очерка 
«Народная одежда башкир», вошедшего в 1968 г. в третий 
том «Археологии и этнографии Башкирии»3. К сожалению, 
из-за небольшого тиража эта работа не стала известна мас
совому читателю. Вызывает досаду и то обстоятельство, что 
некачественная печать снизила художественные достоинства 
иллюстраций, лишила возможности получить настоящее 
представление об украшениях и декоративном оформлении 
праздничного костюма.

С тех пор прошло более двадцати лет. Этнографические 
исследования за это время охватили всю территорию респуб
лики и районы с башкирским населением за ее пределами. 
Информация по народной одежде накапливалась системати
чески, из года в год. Раздел по башкирскому костюму в фо
тотеке Отдела этнографии ИИЯЛ к настоящему времени на
считывает более трех тысяч снимков.

Расширило познание традиционной одежды основательное 
знакомство с этнографическими музейными коллекциями 
Уфы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов 
страны, а также с коллекцией М. Дьюлы в Венгерском этно
графическом музее, что в г. Будапеште. Башкирской одежде 
из хранилищ музеев в настоящей книге посвящена специаль
ная глава. Описание конкретных музейных предметов при
водится и в главах, характеризующих головные уборы, ниж
нюю и верхнюю одежду, обувь, украшения.

Предметы одежды, приобретенные в прошлом столетии,
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А . Ю ж н ы й  У р а л . 
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р ии. Уф а, 1962. Т. 1.

донесли до нас первозданный колорит и архаику традицион
ного орнаментального искусства. В солярных мотивах (изоб
ражение солнца, звезд), зооморфных сюжетах («рога барана», 
«след волка», «бабочка» и пр.), в вышивке и аппликации 
нашли отражение древние воззрения и языческие верования 
башкир. Не только эстетические идеалы, но и сложное вос
приятие полного противодействий и загадок мира лежат в 
основе использования для украшений кораллов и серебра, 
сердолика и бирюзы, перламутра и других редкостных ма
териалов, которые выполняли в костюме, помимо декоратив
ной, охранную функцию — играли роль оберегов.

В музеях можно увидеть старинные украшения и головные 
уборы, редкие виды одежды, давно ушедшие из сельского 
быта.

Важным информативным источником, помогающим вос
создать исторический костюм, являются статьи, заметки, пу
тевые записи и серьезные исследования в дореволюцион
ных изданиях. Наиболее ранние сведения содержатся в кни
гах участников академических экспедиций 70-х годов XVIII 
века: П. С. Палласа, И. Г. Георги, И. И. Лепехина4. В начале 
XIX в. вышла пространная историко-экономическая харак
теристика башкир Пермской губернии Н. С. Попова5. К сере
дине XIX в. относятся этнографические «зарисовки» П. Не
больсина и монография В. М. Черемшанского6.

Конец XIX века был отмечен в России повышенным вни
манием к культуре нерусских народов. Были организованы 
десятки экспедиций в разные уголки «окраин»; привлек вни
мание исследователей и Южный Урал. В центральной и мест
ной прессе в 90-е годы появилась масса этнологических очер
ков и заметок. О башкирском быте и традиционной одежде 
писали П. С. Назаров, С. Г. Рыбаков, Л. Бергхольц, М. Баишев7. 
В 1899 г. вышло монографическое исследование Д. П. Ни
кольского8.

На глубоко научной основе проводился сбор этнографи
ческого материала в начале нашего века С. И. Руденко9. Кни
га «Башкиры (Быт башкир)», вышедшая в 1925 г. и переиз
данная в 1955 г., до сих пор считается одной из самых необ
ходимых на рабочем столе башкирского этнографа. Интерес
ный материал был собран в это время также М. А. Круков- 
ским10 и венгерским ученым М. Дьюлой.11

Знакомство широкого читателя со всеми источниками, 
раскрывающими богатство и многообразие башкирского кос
тюма,— главная цель настоящей книги. На ее страницах при
водятся пространные высказывания из исторических работ и 
литературных произведений XVIII—XIX вв. Даются сведения 
из музейных описей. Используется обширнейший экспеди
ционный материал. Фотографии и рисунки оживляют, до
полняют текст, разнообразят представление о традиционной 
одежде. В изложении вслед за общей характеристикой баш
кирского костюма уделяется внимание территориальным 
особенностям. С помощью И. Ф. Кибальник, участницы ряда 
этнографических экспедиций, сделана попытка воспроиз
вести в таблицах костюмы разных этнографических групп. 
Использованы также некоторые полевые зарисовки (худож
ники Г. И. Мухаметшин, В. М. Шутова, М. Д. Кузнецов, 
И. Ф. Кибальник и др.). Фотографии подготовлены Т. К. Но
виковой.
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Своеобразие народного костюма определялось покроем 
одежд, формой головных уборов, обуви. Немаловажным 
было сочетание вещей в ансамбле. Неповторимый колорит 
вносило художественное оформление костюмного комплекса. 
Веками складывался стиль одежды, который, наряду с дру
гими качествами, а порой и более выразительно, отличал 
один народ от другого.

Башкирский костюм в основе своей сформировался под 
влиянием древнего и средневекового скотоводческого мира. 
В XVIII в. побывавшие у башкир И. И. Лепехин, П. С. Паллас, 
И. Г. Георги обращали внимание на широкое использование 
при изготовлении одежды материалов животного происхож
дения: выделанных овечьих и конских шкур, войлока, сукна, 
кожи. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, ту
лупы), мужские головные уборы. Снятая шерсть употребля
лась для войлока и шерстяных тканей. Из нее катали шляпы 
и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном Зауралье, 
по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одеж
ды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось 
домашнее сукно (тула) естественного белого или коричне
вого цвета. Тонкое сукно (бу<?тау) употреблялось для празд
ничной верхней одежды, грубое (мэллэ) — для повседневной. 
Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, 
чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. 
Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и 
катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха 
ткали женские шали и мужские шарфы.

Во всех башкирских деревнях из шерстяной овечьей пря
жи, иногда с добавлением пуха, вязали варежки, шарфы, 
кушаки, чулки, носки. В XVIII—XIX вв. в южных аулах 
было распространено изготовление пуховых платков, вырос
шее к началу нашего столетия в промысел.

Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные са
пожники в XIX веке и ранее делали башмаки, глубокие ка
лоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи (сафьяна, шевро) шили 
сапожки ситек. Нередко, изготавливая те или иные виды обу
ви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже — с домашним 
холстом.

При изготовлении одежды находили применение шкуры 
и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источ
никах встречаются упоминания о шубах и головных уборах 
из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из 
шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачи
вали праздничные шубы и головные уборы.



Тканая м уж ская 
рубаха 
с вы ш иты м  
во р о тн ико м .
Из ф ондов 
БГИКМ

Одновременно в башкирском быту существовали тради
ции изготовления пряжи из растительных волокон. Они пе
рекликались, с одной стороны, с навыками обработки рас
тительного сырья у  народов Поволжья, с другой — обнару
живали много общего с ткачеством в южном земледель- 
ческо-скотоводческом мире. В качестве главного материала, 
как и у народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной 
Европы, использовалась конопля — киндер. Домашнее произ
водство конопляных нитей существовало у башкир еще в 
прошлом веке. В X V III в. зафиксированы нередкие в ту пору 
случаи употребления и крапивы. «Холст ткут они больше из 
крапивы, а иногда и из пеньки, но всегда претолстый и 
узкий»,— писал о башкирах И. Г. Георги1. Об обработке кра
пивы и конопли, изготовлении холстов, шитье из них одежды 
сообщали П. С. Паллас, И. И. Лепехин2.
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Старинные холсты, особенно сотканные на узконавойных 
станах в южной Башкирии, отличались небольшой шириной, 
едва достигая 30 см. С совершенствованием ткацкого произ
водства, применением новых ткацких приспособлений ши
рина тканей увеличилась до 40, а то и 50 см. В конце X IX  — 
начале X X  в. широкие холсты изготавливались в междуречье 
Белой и Уфы и в других северных районах.

В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохра
нялся естественный цвет. Белые полотняные рубахи и платья

можно увидеть в башкирских коллекциях Уфы и Санкт-Пе
тербурга. Их украшением служил вытканный геометрический 
или вышитый растительный узор. Говоря об одежде жите
лей Орского уезда Оренбургской губернии в конце X IX  в., 
М. Баишев писал, что башкиры Куруила и Касмарки, впа
дающих в р. Сакмару (приток р. Урал), «почти исключитель
но шьют холщовые рубаш ки»3. О белых платьях сохранились 
воспоминания во многих деревнях на юге и юго-западе Баш



С таринное
платье
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кирии. В первые десятилетия нашего века белый цвет оста
вался предпочтительным в одежде пожилых женщин.

В юго-восточных горных и степных районах холщовые 
платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже в желтый 
цвета. На подол наносили минеральной краской полосы или 
нашивали две-три узкие цветные ленты. У южных башки
рок такие полоски служили зачастую единственным укра
шением платья. У северо-восточных (приуральских), у челя
бинских и курганских (зауральских) башкирок подол окайм
ляла вышивка, использовалась и аппликация.

Украшение подола платьев было принято у  всех башкир. 
Орнаментировались также концы рукавов, ворот. Нередко 
воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему под
бирались ластовицы.

Для традиционного быта башкир со времен средневе
ковья было характерно использование в костюме, наряду 
с домашними, покупных тканей. Поставщиками шелков и 
парчи были среднеазиатские и другие купцы, осуществлявшие
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торговлю как на территории Сибири, так в Поволжье и При- 
уралье. В конце I — начале II тысячелетия существовали 
устойчивые торговые пути. Один из них водный — по К ас
пию и Волге, другой сухопутный — через Уральские хребты 
в Прикамье и Волжскую Булгарию. Кустарные ткани и про
чие восточные товары и драгоценности в немалых количе
ствах оседали на башкирских землях. Оживленные связи 
тюрков с Востоком имели многовековую историю.

Шелка и полушелка в сочетании с сукном и другими до
моткаными материалами определяли стиль одежды кочев- 
ничьей знати еще в древнетюркском обществе. Археологи-



ческие раскопки позволяют заключить, что население Тюрк
ского каганата предпочитало «носить шелковую одежду, а 
такж е крытые шелком теплые войлочные халаты и шубы» . 
Остатки шелковых одежд обнаружены в кочевничьих кур
ганах на Южном Урале (V III—IX вв.); лабораторный анализ 
помог установить их согдийское происхождение. Кусочки 
шелка найдены в одном из М уракаевских курганов (XI в.) 
в Абзелиловском районе5.

Пристрастие знатных башкир к восточным, в первую оче
редь среднеазиатским, тканям сохранялось еще столетие 
назад. Среднеазиатскими тканями «адряс», с характерным

уступчатым узором, крыли женские праздничные шубы. Из 
таких материалов шили также легкие мужские и женские 
верхние одежды — бешметы, сапаны. Для мужских бешметов 
использовались полушелковые ткани в узкую  полоску. Иног
да с юга («со стороны степей») привозили готовые средне
азиатские халаты. Центрами торговли с Востоком в X IX  в. 
являлись Оренбург и Троицк.

В последние века, после присоединения Башкирии к Рус
скому государству, активизировалось поступление на ю ж 
ный Урал продукции западноевропейских и русских фабрик.

4
К ы зласов Л . Р. 

И сто рия  Тувы  в с р е д 
ние века. М ., 1969. 
С. 49.

5 М а ж и то в  Н. А. 
К у р г а н ы  Ю ж н о г о  
У рала. V I I I — X II  вв. 
М ., 1981. С. 38, 141.

2 Заказ 546
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Богатые башкиры получили возможность покупать фламанд
ские, голландские, английские сукна. С середины X V III в. 
в быт башкир все активнее проникала продукция русской 
промышленности: московские и владимирские ситцы, кине- 
шемские коломенки и нанки, казанские кумачи. По-преж- 
нему доходили персидские, хивинские, бухарские бязи, вы
бойки, а также тонкие шерстяные ткани, парча, атлас, бар
хат и др.6 Одежда из покупных тканей считалась более пре
стижной, чем из местных материалов, в том числе и из меха. 
В эпическом повествовании «Акхак-кола», записанном у ю ж 
ных башкир, есть образы богатого и бедного — хозяина и его

Н е б о л ь с и н  П. 
Рассказы  п р о е з ж е го . 
С П б., 1854. С. 255.
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Уф а, 1987. Т. 1. С. 
190— 191.
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Д а ш к о в с к о го  этн о 
гр а ф и ч е с к о го  м узе я . 
М ., 1887. Вып. 1.
С. 86— 87.

прислужника раба Карагула: байский сын скачет на коне 
в распахнутом широком халате, за ним следует раб в поно
шенной шубе.7

Башкирская коллекция, поступившая на выставку в 
г. М оскву в 80-е годы прошлого века и затем оставшаяся в 
фондах Дашковского (Румянцевского) музея, включала два 
комплекта женского и два мужского костюмов. Лишь один 
комплект («повседневный костюм пожилого башкира») со
стоял из одежды, выполненной из домашних материалов: 
белой полотняной рубахи, полосатых полотняных штанов, 
серого «портяного» кушака, серого суконного кафтана (чек
меня). В числе остальной одежды были женские красная ку
мачовая и зеленая шелковая рубахи; мужская миткалевая 
темно-красная рубаха; ситцевые женские штаны; мужские 
плисовые штаны «салбар»; женский кафтан красного сукна и 
шелковый малиновый «зилень»; мужской кафтан красного 
сукна; обшитый серебряным галуном малиновый кушак8.
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Значительные масштабы использования покупных тканей 
были свойственны населению восточных и южных районов, 
сохранявшему исконные скотоводческие традиции. Доходы 
от скотоводства позволяли обеспеченным хозяйствам осущ е
ствлять необходимый товарообмен и получать предметы 
роскоши и дорогие ткани.

Покупные, особенно шелковые и суконные, ткани исполь
зовались преимущественно для верхней одежды: бешметов, 
елянов, сапанов, чекменей, камзолов и др.; в семьях, имев
ших возможность покупать достаточное количество готовых 
тканей, из них шили и рубахи. Домашние ж е холсты шли,
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главным образом, на «нижнюю» одежду: штаны, рубахи, 
платья. Верхнюю одежду из них шили только бедняки. Лишь 
халаты сыба у  северных башкир, как правило, были хол
щовыми; для них изготавливали специальный полосатый 
холст, в расцветке которого прослеживалось влияние средне
азиатского текстиля.

В составе башкирского мужского и женского костюмов, как 
и у  других народов Волго-Уральского региона, имелись ру
баха (у женщин — платье) и штаны. В прошлом традицион
ный комплект дополняла распашная верхняя одежда: при
таленная безрукавка или кафтан, просторный халат. Южные

Б а ш ки р ско е  на
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Т. 1. С . 396.10
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С П б., 1899. С. 53—  
54.

башкиры нередко надевали несколько верхних одежд, к аж 
дая из последующих была длиннее и свободнее предыдущей. 
Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать 
разнообразие и нарядный вид одежд.

В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин — 
кэзэкей. Нередко, выходя из дома, на эту одежду набрасы
вали чекмень или тканевый халат (елэн, бишмэт), а зимой — 
ш убу или тулуп. В эпосе «Алдар и Зухра» повествуется о 
состязании борцов на джиине. Один из силачей, войдя в круг 
для борьбы, снял с себя «шубу, сшитую из куницы и покры
тую путнею», и остался в синем бешмете9. Событие происхо
дило в теплое время года и, следовательно, шуба в данном 
случае выполняла роль праздничной одежды.

Д. П. Никольский, описывая традиционный мужской кос
тюм, называет рубаху, штаны, безрукавку (камзол), бешмет — 
одежду «нечто вроде камзола, но с рукавами». Сверх беш-
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мета носился тканевый «жилян», составлявший в конце X IX  в. 
«принадлежность только мулл и знатных башкир». Более по
пулярной, по словам исследователя, являлась распашная 
одежда «сипкан» (чекмень — авт.) из домашнего сукна. Иногда 
щегольский наряд дополняла шуба. Поверх чекменя и шубы 
повязывали кушак («опояску») или надевали кожаный пояс10.

Путевые заметки, научные обобщения, гравюры и ж иво
писные полотна с описанием и изображением башкирского 
быта — все свидетельства очевидцев — являются неоценимым 
источником, помогающим воссоздать исторический костюм. 
На гравюре художника Портера (начало X IX  в.) из фондов
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Государственного исторического музея изображен санови
тый башкирский военачальник в двух халатах: один надет 
под кольчугу, другой, более просторный, поверх нее; полы 
последнего откинуты и заткнуты за пояс. На одной из иллюст
раций в дореволюционном этнографическом издании «Жи
вописная Россия»11 запечатлена башкирская женщина в верх
ней одежде, поверх которой надет коралловый нагрудник. 
Другой халат наброшен по-мусульмански на голову.

Многочисленность верхних одежд, особенно в празднич
ном костюме, была в обычае древних кочевников. Манера 
надевать несколько халатов, один на другой, сохранялась
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до недавнего времени не только у башкир, но и у  полукоче
вых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, ка
захов, киргизов и др. Одевались так в любое время года, не
зависимо от погоды.

А. Игнатович, побывавший в 60-е годы прошлого века в 
горных башкирских селениях, писал: «Платье у бурзянцев- 
мужчин одинаковое с прочими башкирами,— летнее из бе- 

Пермские лого шерстяного кафтана... Летом, а такж е дома и в гостях,
б аш ки ры . они носят халаты работы бухарской: достаточные шелковые
Н ачало хх в. из адряса, а бедняки бумажные и китайчатые. Богатые же,
Ф о то те ка  гмэ а в особенносг,и чиновники и старшины, носят кафтаны из
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тонкого сукна различных цветов (впрочем красный цвет бур- 
зяне предпочитают другим), обкладывая их на воротнике в 
три ряда, а по подолу и полам в два ряда золотым или сереб
ряным галуном; эти кафтаны бывают длинные, почти до полу, 
а на подоле и по бокам имеют разрез для того, чтобы при 
ходьбе не путаться в ногах»12.

П. Небольсин, путешествуя по степным оренбургским се
лениям и кочевьям, сделал в дневниках следующую запись: 
«Мужчины... щеголяют бешметами и халатами. Бешметы и 
камзолы шьются из разноцветных волнистых и полосатых 
бухарских материй, из узорных московских штофов и из 
гладких материй; а халаты преимущественно бывают цветные 
суконные, выложенные широкими позументами... по ворот
нику, полам и подолу; бедные люди ходят в грубых белых 
шерстяных халатах, а у  богачей они бывают из тонкого 
сукна, иногда белые атласные, роскошно вышитые шелками. 
Под верхним халатом, надеваемым нараспашку, блестит до
рогая серебряная, убранная разноцветными камнями, бляха 
бархатного коврового пояса; на одном бедре «калта» (кожа
ная плоская сумка с тиснением—авт.), на другом — натрус
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ка и сумочки для узкого ножа и для дроби». И еще красочная 
деталь: «выпускаемые на халат воротнички рубах обшива
ются серебряным или золотым снурочком»13.

Описание мужского костюма башкир, живущих в нижнем 
течении р. Сакмары, недалеко от Оренбурга, мы находим в 
конце X IX  в. у  М. Баишева: «Одежда у  башкир, как у пожи
лых, так и у молодых, почти одинакова: носят длинные сит
цевые рубахи, доходящие до колен, с большим воротником 
и широкими рукавами. Дома сверх рубашки носят бешмет. 
Платье это татарского покроя, обхватывает талию, имеет по 
бокам карманы и застегивается пуговицами. Шьют бешмет

из самых дешевых материй, как-то: из черного коленкора, 
казенета, полусукна и всегда с ситцевой подкладкой. Многие 
носят халаты, чапаны... Покупают их обыкновенно готовыми. 
Другие носят кафтаны из желтого или серого верблюжьего 
сукна, тож е фабричного изделия, или из белого, приготов
ленного самими башкирами из овечьей шерсти. Зимою носят 
шубы, сшитые... из овчин, дубленых в белый цвет. Состоятель
ные башкиры носят и волчьи шубы, и шубы из лисьего меха, 
крытые сукном, носят также и шелковые халаты »14.

В районах горной Башкирии, удаленных от восточных 
рынков, одежда была более однородна. На Инзере у катар
цев мужской костюм состоял из ситцевой длинной рубахи, 
холщовых штанов и легкого халата из хлопчатобумажной 
ткани. Зимою тканевый халат заменялся суконной одеждой; 
она могла быть изготовлена и из верблюжьей шерсти. Х а
рактерно, что рубаха была «без опояски», но на халат наде
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вали пояс, к которому прикреплялся нож в деревянных обтя
нутых кожей ножнах, украшенных медными заклепками и 
пластинками. Отправляясь в лес или на охоту, к поясу приве
шивали небольшой топор с длинной рукояткой15.

Тот ж е состав одежды был и у  северных и северо-вос- 
точных башкир. Н. Попов на рубеже X IX  в., имея в виду на
селение екатеринбургских волостей (Свердловская обл.), на
зывал недлинную одежду («полукафтанье»), стеганную на 
вате или верблюжьей шерсти, и суконные кафтаны из по
купного кармазина или домашней шерстяной ткани, сшитые 
«казачьим покроем»16. Восточнее, в Шадринском уезде (Кур-

Б е р гх о л ь ц  Л . 
Гор н ы е  б а ш к и р ы -к а - 
т а й ц ы / /Э т н  о гр а ф и 
ч е ско е  о б о з р е н и е . 
1893. №  3. С. 81.

П о по в Н. Х о
зяй стве нн ое  о п и са 
ние П е р м с к о й  гу б е р 
нии. С П б ., 1813. Ч. 3. 
С. 16.

17 Там ж е . С. 21 —  
22 .

18 Г е о р ги  И. Г. 
О п и са н ие  всех в Рос
си й ско м  го суд а р ств е  
о б и та ю щ и х  н ар од ов . 
С . 102.19 и

Ч е р е м ш а н с к и и  
В. М . О писа н ие  
О р е н б у р г с к о й  г у 
б е р н и и  в х о зя й ств е н 
н о м , ста ти сти че ско м  
и п р о м ы ш л е н н о м  о т
но ш е н и я х . Уф а,
1859. С. 154.

ганская обл.), на рубахи «из толстого холста» или «круп
ноклетчатой пестряди» надевали камзолы, а сверху — «каф 
таны из красного и синего, но больше белого, серого и чер
ного сукна», зи м ою — «нагольные» шубы или шубы, «крытые 
китайкою и тиком». Автор этих строк Н. Попов, вслед за  опи
санием обычных шуб, поместил любопытное примечание: 
«Некоторые из кочующих шьют оные и из конских кож »17. 
М ожно вспомнить, что четвертью века раньше И. Г. Георги 
писал, что шубы башкиры «шьют из бараньих, но больше из 
конских кож так, что грива ложится вдоль спины»18. У В. М. Че- 
ремшанского (середина X IX  в.) можно найти данные, что 
зимнюю одежду в башкирских деревнях нередко шили на 
лисьем, беличьем, хорьковом или сусличьем меху. В некото
рых семьях можно было увидеть «яргаки» из лошадиной или 
оленьей шкуры, обращенной «шерстью или мехом вверх»19. 
В начале нашего века С. И. Руденко приобрел подобную
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одежду (ГМЭ, №  1265— 1) в дер. Юлдыбаево Орского уезда 
(Зилаирский район), сопроводив ее описанием: «Якы тун — 
старинная одежда типа чекменя, крытая шкурками молодых 
жеребят шерстью наружу. Покрой прямой, рукава прямые 
длинные —75 см, при ширине в сложенном виде 25 см. Длина 
одежды 135 см, ширина в поясе 185 см. Воротник и полы обши
ты узкой полосой выдры, выше талии — завязки. Надевали 
в дорогу при верховой езде».

Сходен с мужским был состав женского костюма. По на
блюдениям итальянского профессора Соммье, жившего в 
конце X IX  в. в дер. Ташбулатово в Зауралье (Абзелиловский
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район), обычной одеждой женщин являлся длинный кафтан 
(который в торжественных случаях мог быть из бухарской 
шелковой материи) в форме халата, открытого от верху до 
низу и падающего прямыми складками до ног. Под него на
девалась сшитая из полотна или бумажной материи «длин
ная рубашка той же формы, но открытая только на груди» 
с очень широкими рукавами. Находясь дома, женщины х а
лат не надевали, оставались в одной рубашке. Иногда в таком 
виде они выходили во двор — даже в тех случаях, когда была 
холодная погода и шел снег20.

Из литературных источников X V III—X IX  вв. видно, что
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украшению женской одежды нередко уделяли большое вни
мание. По наблюдению Соммье, женские платья белого или 
красного цвета вышивались «бисером и стеклянными пуго
вицами, металлическими звездочками или крупинками, по
золоченными и серебряными, образующими на груди пла
строн»21.

Распространено было украшение платьев нашивкой лент 
вокруг нагрудного разреза и на подоле. Об этом пишет 
М. Баишев: «Пожилые женщины носят ситцевые рубахи, 
сшитые без всяких оборок, с длинными и широкими рука
вами. На груди вокруг прорехи рубахи полукругом приши-



Тканый ф артук. 
Н ачало  XX  в. 
Из ф ондов 
БГХМ

ваются полушелковые ленты желтого, зеленого и красного 
цветов в два или три ряда; каждая лента имеет около одного 
вершка ширины. Такими ж е лентами в один или два ряда 
отделана рубаха и вокруг подола... Молодые женщины оде
ваются почти так же, как и пожилые, с тою только разницей, 
что материя для платья покупается более ярких цветов; к на
шивкам у  рубах пришивают серебряные монеты разного дос
тоинства и медные бляхи»22. Облик изящной башкирки в 
длинной синей рубахе, закрывавшей шальвары и оторочен
ной на груди красной тесьмой, неоднократно возникает в 
произведениях М. В. Авдеева23; автор подолгу жил в своем
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имении на территории современного Гафурийского района 
и общался с жителями окрестных деревень.

Некоторые особенности традиционного башкирского кос
тюма передает П. Назаров, хорошо знакомый с бытом ю ж 
ных и юго-восточных башкирских окраин: «Женщины преж 
де носили кульмяк из грубого белого холста; грудь его по 
бокам вышивали шелком наподобие хараусов... Но теперь по
всюду распространен кульмяк из красного ситца. От татар
ского он отличается, во-первых, тем, что у  него совершенно 
нет оборок, а, во-вторых, тем, что на подоле у него нашива
ется одна или две ленты желтого, синего, голубого или зеле-
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26 П олн. со б р а н и е  
уче н ы х путе ш е ствий  
по Р оссии. С П б., 
1822. Т. 4. С. 168.

ного цвета. Сальвар женские также делаются из ситца. Свер
ху носят зилян, или жилян — род татарского халата, черный, 
по краям отороченный красным сукном, позументом и цвет
ной лентой. У девушек он украшается кораллами, вышитыми 
звездочками, раковинками, монетами»24.

О халатах екатеринбургских башкир Н. Попов писал: «На 
верхней женской одежде, делаемой из тонкого сукна разного 
цвету, больше зеленого, также из шелковой материи или чер
ной китайки, пришиваются напереди пуговки... и нанизыва
ются разного сорта деньги»25.

У И. И. Лепехина есть сведения, что юго-восточные баш 
кирки в праздничные дни носят суконные кафтаны разных 
цветов и разной доброты, по краям в два ряда «унизывают 
бисером, а иногда напереди укладывают оным и петлицы»26.

О халатах из черной китайки, «опушенных по подолу, 
рукавам, полам и воротнику красною прошвою» — распрост
раненной одежде женщин-бурзянок,— писал А. Игнатович. 
Он отмечал манеру бурзянок нашивать на эту одежду сзади, 
«где бы следовало быть клапанам», красные из сукна кис-

3  Заказ 546
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точки и металлические пуговицы. По его словам, в наиболее 
богатых семьях имелись «красные суконные халаты, обло
женные золотым и серебряным позументом»27.

У башкирских женщин подпоясывать верхнюю одежду 
было мало принято. Лишь в одной работе, книге М. А. Кру- 
ковского, встречается упоминание, что в богатых семьях мож
но обнаружить женский «широкий пояс из серебряных мо
нет, охватывающий талию»28. Автор видел такой пояс, следуя 
через Уфу и деревню Тикеево к Юрюзани.

В первые десятилетия нашего века распространившийся 
в северных и центральных районах фартук стал не только

27 А Игнатович А.
Б а ш кир ская Б ур зя н -
ская волость. С. 49—
50.

28 I-
К р уко в ски и  

М . А . Ю ж н ы й  Урал. 
М ., 1909. С. 52.

29 .. Ч е р е м ш а н ски и
В. М . О писа н ие  
О р е н б у р г с к о й  г у 
б е р н и и . С. 1 55.

рабочей, но и праздничной одеждой. Его пояс стянул свобод
ное платье. Стан перетягивали также поясом нагрудника, 
приталенной безрукавкой или кафтанчиком.

Характеризуя башкирский костюм, авторы обращали вни
мание на непривычно большой объем одежд: «рубахи шьются 
длинные с широким воротником, с широкими и длинными 
рукавами»29; мужская рубаха «длинная, ниже колен, широкая,



Л 30.

Тканое
ж е н ско е  платье. 
Из ф ондов 
М А Э  
(г. Уф а)

упоми-
«долгие и широкие ш таны»31 и

особенно под мышками, с широкими рукавами» 
нали «широкие шаровары», 
т. д. Подмечали характерные детали: «кумачные ластовицы», 
«большой отложной воротник» — у мужчин, «нагрудную 
прорезь, закрытую небольшим цветным нагрудником» или 
обшитую цветной тесьмой — у женщин32.

Просторна мужская и женская одежда, собранная в прош
лом веке для московских этнографических выставок. В этом 
легко убедиться, ознакомившись в Государственном музее 
этнографии (г. Санкт-Петербург) с коллекцией, переданной 
из Румянцевского музея. В более поздних приобретениях,

30 u  
Н и ко л ьски и

Д . П. Б а ш кир ы . С. 53.

31 П р о ф . С о м м ье . 
О  б а ш ки р а х . С. 28; 
Г е о р ги  И. Г. О п и са 
ние всех в Р оссий
с к о м  г о с у д а р с т в е  
о б и та ю щ и х  н а р о д о в . 
Ч. 2. С. 102.

32 Ч е р ем ш ан ски й
B. М . О писа н ие  
О р е н б у р г с к о й  г у 
б е р н и и . С . 154— 155; 
П р оф . С о м м ь е . О  
ба ш ки р а х. С . 28; А в 
д е е в  М . В. Горы .
C. 303.
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при сохранении традиционного покроя, форма одежды соот
носилась с естественными пропорциями фигуры.

В фондах музеев сохранилось немало рубах и штанов, 
раскроенных и сшитых преимущественно по прямой нити. 
В рубахах этот покрой назван этнографами «туникообраз
ным». Его главцой особенностью являлось отсутствие плече
вых швов. Кроили рубахи (кулдэк), сложив полотнище вдвое; 
вырезали отверстие для головы, делали глубокий вертикаль- 

ткачества ный разрез посередине грудки. Ворот скрепляли шнурком,
на платье. К центральной точе пришивали прямые рукава. Подол расши-
У з о р  «кисти» ряли за счет расклешенных боковин (сабыу). М ежду ними

и рукавом {ец) вставляли квадратные ластовицы (кештэк). 
Наиболее ранние экземпляры мужских рубах имеют отлож
ные воротники, нередко, как и ластовицы, из ткани другого 
цвета: на холщовых белых рубахах — воротники из красного 
кумача или пестрядинные. Однако П. Назаров, видимо, не 
ошибался, когда писал, что раньше в некоторых рубахах во
ротника не было33. В румянцевской коллекции имеются две 
мужские рубахи с горизонтальным плечевым разрезом (ГМЭ, 
№  29801, 29802). Можно заметить, что такая форма ворота 

33 Назаров п. к эт- в прошлом была распространена в Средней Азии.
н о гр а ф и и  б а ш ки р . * _ х х j. г  п

с. 181. Ниже приводится описание мужских и женских рубах из
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старых коллекций ГМЭ. Обмеры дают представление о мас
штабном соотношении конструктивных деталей:

№ 29800. Мужская рубаха из сурового полотна, без швов 
в плечах. Длина 109 см. Ширина среднего полотнища 38 см, 
по 10 см плечи, 18 см ворот. Посередине грудки вертикаль
ный разрез 20 см. Воротник отложной, шириной 14 см, ворот 
завязывается плетеным шнурком с кисточками. Рукава прямые 
(длина 60 см, ширина 26 см), с квадратными, 17X17 см, 
холщовыми ластовицами. Боковины из трапециевидных клинь
ев (верх 40 см, низ 100 см), сложенных пополам, пришитых 
к станине раскошенной стороной. Их высота 83 см.

Рубаха приобретена у юго-восточных башкир в конце 
XIX в.

№ 1002—23. Домотканая мужская рубаха из пестряди 
(темно-синяя клетка на красном фоне). Длина рубахи 98 см. 
Среднее полотнище 38 см шириной: по 13 см плечи, 12 см 
ворот. Нагрудный разрез (28 см) скреплен плетеным шнур
ком. Прямые рукава длиной 57 см, шириной 23 см. Воротник 
отложной, шириной 9 см. Ластовицы 12X12 см, из хлопча
тобумажной клетчатой ткани. Боковины пришиты к среднему 
полотнищу скосом; их высота 76 см, ширина внизу 33 см.

Приобретена в 1906 г. у пермских башкир.
№ 1002—21. Мужская белая рубаха с ластовицами и от

ложным широким воротником. По концам рукавов и подолу 
прошивка (селтэр) шириной 8 см. Длина рубахи 115 см, ши
рина в поясе 58 см. Длина рукава 52 см.

Такую рубаху невеста готовила в подарок жениху.
Приобретена в 1906 г. у пермских башкир-гайнинцев.
№ 29801. Рубаха мужская из красного холста. Вырез го

ризонтальный, заходит на плечи, застежка по бокам на крюч
ках, ворот 18,5 см. Длина рубахи 121 см, ширина в подоле
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111 см (ширина центрального полотнища 31 см, бокового кли
на 40 см). Ластовицы из коричневого коленкора, 21X21 см. 
Длина прямого рукава 67 см, ширина 27 см.

Ворот обшит черным сукном, на которое прикреплены по 
две красные бисеринки, затем полосой желтого коленкора 
и более широкой полосой зеленого холста с белыми сдвоен
ными бисеринками. От обшивки на плечи, спину и грудь от
ходят столбцы вышитого орнамента (техника «козлик», крес
тик), выполненного черным, желтым, белым и голубым 
шелком.

№ 29802. Белая мужская рубаха такого ж е покроя, как

предыдущая. Застежка на плечах из бусин. Длина 110 см, 
ширина под мышками 63 см, вни зу—94 см (центральное по
лотнище 34 см, низ бокового клина 30 см). Ластовицы из 
красного холста, 1 8 Х 18 см. Длина рукава 60 см, ширина 
21 см. Горизонтальный ворот, 31 см, обшит полоской зеленого 
холста с нашитыми по два кораллами, полосой желтого ко
ленкора с зеленым бисером и полосой красного холста с бе



лым бисером, нашитым по 3. Вокруг обшивки — вышитый 
узор, по характеру сходный с вышеописанным; использо
ваны шелковые нитки красного, зеленого, желтого и черного 
цветов.

Обе рубахи приобретены в X IX  в. на территории Челя
бинского уезда Оренбургской губернии.

№ 29818. Женское платье из красного кумача, туникооб
разного покроя, неотрезное в талии. Длина 121 см. Ширина 
среднего полотнища 60 см, плечо 24 см. Рукав прямой, дли
на 56 см, ширина 29 см, ластовица 14,5Х  14,5 см. Нагрудный 
разрез 25 см, обшит позументом; вокруг него нашиты мали

новая и розовая ленты. Воротник-стоечка, 6 см. Боковины 
расклешенные; наверху их ширина 8 см, внизу 31 см. На по
дол нашиты две синие ленты. Ширина подола по низу (в сло
женном виде) 120 см.

Из Оренбургской губернии, X IX  в.
№ 29820. Женское красное платье туникообразного по

кроя, с широкой, 23 см, оборкой по низу. Длина платья 121 см. 
Над оборкой нашиты синяя и зеленая ленты. Рукав ровный, 
длиной 71 см, шириной 31 см. Ластовица 13,5X13,5 см. Ши
рина бокового клина вверху 8, вн и зу—22,5 см. Ширина цент

М уж ска я
рубаха,
выш итая
та м б ур о м .
Из ф он д ов  М А Э  
(г. Уф а)
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рального полотнища 62 см; плечи 24 см, ворот 14 см. Ворот
ник 7 см.

Из Оренбургской губернии, XIX в.
№ 1234—3. Рубаха пожилой женщины, туникообразного 

покроя, неотрезная в талии. Длина 132 см, ширина в поясе 
(в сложенном виде) 74 см. Прямые рукава длиной 45 см, ши
риной 23 см.

Приобретена в Орском уезде Оренбургской губернии, 
начало XX в.

№ 29819. Женское платье, отрезное в талии, верх тунико- 
образный. Длина платья 127 см (верх 63 см, юбка 64 см). Пле-



Ш та н ы
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чо 10 см, ворот 16 см. Ширина среднего полотнища 36 см. На 
грудку (от плеча 33 см) нашита обор ка— «верхний подол», 
29 см шириной; впереди она не смыкается, оставляя проме
ж уток 10 см. Ширина платья в талии 65 см.

Рукав длиной 53 см сужен (ширина вверху 18, внизу
14,5 см), по краю отделан двойной строчкой. Ластовица 
9 X 9  см. Оборка и юбка обшиты кружевом.

Воротник-стойка шириной 3,5 см. Нагрудный разрез за 
стегнут на крючок, сверху прикрыт планкой. Воротник и 
планка отстрочены на машинке; узор — полукружья.

Из Оренбургской губернии, X IX  в.

№  29817. Платье с широкой оборкой, пришитой ниже та
лии и составляющей подол. Покрой верха туникообразный. 
Длина платья 142 см, ширина подола в сложенном виде 106 см. 
Рукав прямой, длиной 73 см, шириной 29 см. Ширина сред
него полотнища 40 см. Ширина платья в талии 50 см. Ласто
вицы 10Х Ю см. Вокруг нагрудного разреза пришит полу
кругом позумент и ленты.

Приобретено в конце X IX  в. в Оренбургской губернии.
№  29864. Платье из зеленого шелка. Широкая, 26 см, обор

ка удлиняет подол. Ширина подола над оборкой 109 см. По
крой верха туникообразный. Среднее полотнище —47 см, пле-
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Выш иты й м у ж с к о й  е л я н и свадебны е рука вицы . Х уд . И. Ф . К ибальник (п о  
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чо 16 см. Ширина боковин вверху 10, внизу 31 см. Воротник 
стоячий, 5 см, застегивается на крючок. Рукав прямой длиной 
74 см, шириной 34 см. Ластовицы 12X12 см. Над оборкой на 
подол нашита шелковая лента.

Из Оренбургской губернии, XIX в.
Одно из платьев в музее археологии и этнографии УНЦ 

РАН (колл. Э—24—5) сшито в 20-е годы- из материала, из
готовленного в начале XX в. Платье из клетчатой домотка
нины с браным узором. Основа красная, на ней клетчатый 
узор из желтых и синих линий, размер клетки 4,5X4,5 см. 
Орнамент по основе — маленький ромб, продолжающиеся



стороны которого образуют «рога». На подоле узоры крупнее, 
чем на рукавах и стоячем воротнике. На грудке узоров нет. 
Передняя часть подола (наподобие фартука) и низ юбки 
украшены сдвоенными «кистями». На юбке «кисти» распо
ложены полосой между линиями-зигзагами. Такой же узор 
по низу рукавов. На нагрудной планке строчка. В браном 
орнаменте использованы желтый, зеленый, синий и другие 
цвета ниток.

Покрой комбинированный. Верх (до талии 27 см) без швов 
на плечах. В талии вшит «пояс» (6 см). Присборенная юбка 
длиной 85 см. Плечо 10,5 см. Рукав прямой (длина 47 см, ши-

б — к э з э к е й

П о к р о й  верхней  
о д е ж д ы : 
а — м у ж с к о го  
елян;



рина 17 см), с буфой, сужен складочками-защипами. Прямая 
боковина 14 см высотой, 6,5 см шириной. Ластовиц нет, 
пройма прямоугольная. Воротник 4 см.

Полоса узора на подоле — 7 см шириной, на рукавах —
3,5 см.

Приобретено в дер. Минзитарово Иглинского района.
Покрой мужских и женских рубах в принципе не разли

чался. Однако женские платья часто, особенно с конца XIX в., 
были отрезными в талии, прямая юбка собиралась в сборку. 

в — ж е н ско й  Воротник платьев обычно выкраивался стоечкой. Нагруд-
шубы ный разрез в начале XX в. прикрывали планкой. Под влиянием

На о д н о й  из на
гр у д н ы х  п о вя зо к  из 
ГМ Э  (№  1002-12)
ц е н тр а л ь н а я  часть 
со сто ит из полос 
ч е р н о го , ж е л т о го , 
зе л е н о го  цвета; ни 
ж е  —  ква д р ат ткани 
(2 1 X 1 8  см ) с та м 
б у р н о й  вы ш ивко й.

города стали появляться суженные рукава, манжеты, буфы 
на плечах, складочки и защипы. Увеличивалось число обо
рок на юбке. Туникообразный покрой все чаще заменялся 
новым — с округлой проймой и скошенным плечом. Покрой 
мужских рубах приближался к городской косоворотке. Нов
шества коснулись в первую очередь одежды мужчин и мо
лодых женщин. Пожилые женщины, следуя традициям, про
должали шить платья по старым образцам.

У В. М. Черемшанского упоминается нагрудная повязка 
(тушелдерек, кукрэксэ), которой женщины прикрывали грудь 
при глубоком разрезе на платье. Ее носили под рубахой. 
В прореху платья виднелась небольшая часть повязки, тем 
не менее ее украшению уделяли большое внимание. Форма 
повязки вплоть до последнего времени оставалась тради
ционной: это был прямоугольный кусок ситца или полотна 
с подвернутыми верхними углами; с помощью петель нагруд
ник держался на плечах. Центральную часть нагрудника за
нимали нашивки из разноцветных полос, составлявших пря
моугольник. Иногда нашивалась специальная вышивка*. Та
ких повязок в музеях множество, немало и вышитых. На не
которых есть металлические и сердоликовые пластинки.



Распространенные в башкирских деревнях штаны долго 
сохраняли старый покрой. Различались штаны с широким и 
узким шагом. Первые (ыштан) присутствовали и в мужских 
и в женских комплектах одежды, вторые (салбар) — только 
в мужских. Последние шили из плотного материала.

Штаны с широким шагом появились в кочевничьей среде. 
Простейшая конструкция представляла сложенный вдвое 
прямоугольник, к сторонам которого пришивались раструбы- 
штанины. Со временем между штанинами и основой стали 
вшивать клинышки.

В отличие от штанов с широким шагом, салбар состояли 
из двух половин, соединенных треугольными или ромбовид
ными вставками.

ГМЭ, № 29862. Женские штаны из красного ситца. Длина 
штанин 87 см, ширина 25 см. Середина в сложенном виде 
представляет трапецию высотой 42 см, основанием 52 см и 
верхом 35 см. С внутренней стороны вшиты клинья, не дохо
дящие до низа штанин, увеличивающие свободу шага.

Приобретены в Челябинском уезде Оренбургской губер
нии, XIX в.

№ 29863. Женские штаны из красного узорчатого ситца. 
Покроем повторяют предыдущие. Длина 90 см, глубина се
редины 44 см, ее верх 33 см, низ 48 см. Ширина в поясе 184 см. 
Ширина прямых штанин в сложенном виде 29 см. Размер 
вставного клина 52X10 см; узкая его часть примыкает к се
редине, другая — к штанине.

Приобретены там же.
№ 29803. Мужские штаны из коленкора в белую и синюю 

полоску. Покроем сходны с предыдущими. Длина 81 см, ши
рина в поясе 172 см. Ширина штанин 24 см. Середина — пря
моугольник глубиной 43 см, шириной 39 см. Вставной клин 
более глубокий, чем в женских штанах: сторона, примыкаю
щая к середине, 27 см, высота 62 см. В сложенном виде это 
прямоугольный треугольник с гипотенузой 67 см; присоеди
няется к штанинам раскошенной стороной.

Приобретены у юго-восточных башкир, XIX в.
№ 29804. Штаны из хлопчатобумажной ткани. Длина 83 см, 

ширина верха в окружности 146 см. Середина — прямоуголь
ник 38X76 см, перегнут в шагу пополам. Штанины вверху 
шириной 18 см, внизу расширены за счет внутреннего клина.

Клин у основания 27 см, внизу 7 см, в целом представляет 
сложенную вдвое трапецию.

Приобретены у юго-восточных башкир, конец XIX в.
МАЭ УНЦ РАН, колл. Э-2-11. Женские штаны из крас

ной домотканины с узкими белыми и темно-зелеными по
лосками. Прямоугольная вставка 60X37 см, перегнута попе
рек и составляет основу. К ней присоединены штанины из 
прямоугольных сложенных вдоль полотнищ 78,5X40 см. 
С внутренней стороны к ним добавлены клинья, в сложенном 
виде высотой 60 см, шириной 13 см (верх) и 3 см (низ). Верх
ний край штанов подогнут на 2 см, вставлен шерстяной шну
рок для вздержки. Штаны сшиты в 40-е годы из ткани, заго
товленной раньше.

Приобретены в Иглинском районе.
ГМЭ, № 1234—9. Широкие мужские штаны из конопля

ного холста. Носят поверх ситцевых. Распространены повсе
местно. Длина 80 см, ширина в окружности 148 см. Штанины
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шириной в сложенном виде 36 см. Середину штанов образует 
прямоугольник 40X80 см, перегнутый пополам. Штанины 
состоят из такого же куска, сложенного вдоль; расширены 
за счет внутренних вставок, суженных книзу.

Приобретены в 1907 г. в дер. Худайбердино Орского уезда 
(Зианчуринский район).

№ 29805. «Салбар» из черного бархата. Общая длина 
91 см. Ширина в поясе (в окружности) 132 см. Ширина шта
нин внизу 26 см, длина с внутренней стороны 65 см. Брюки 
расширены в шагу с помощью двух пар треугольных клиньев; 
за счет них ширина верхней части достигает 47 см, высота

41 см. Спереди и сзади брюк оставлены прорехи. На талии 
одежда придерживается шнурком.

Из Челябинского уезда Оренбургской губернии, XIX в. 
№ 1234—8. «Салбар» из белого домашнего сукна: Носят 

в холода поверх ситцевых. Распространены в южной части 
Оренбургской губернии. Длина штанин 94 см, ширина в поясе 
160 см, ширина штанин внизу 34 см. Середина 46X76 см, сло
жена поперек вдвое. w

Приобретены в 1907 г. в дер. Исяново Орского уезда (Баи-
макский район).

БГИКМ № 3251. «Салбар» из белой конопляной ткани. 
Длина 88 см, ширина в поясе (в окружности) 174 см. Ширина 
слегка суженных штанин в нижней части 22 см. В шагу ром
бовидный клин (46—49 см — длина линий, соединяющих его 
углы). От пояса до клина 26 см.
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Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладе. Угло
ватый покрой с боковинами, прямыми рукавами и ластови
цами в халатах почти не применялся. В то ж е время распаш
ные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах. 
Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли 
шить халаты из цельного полотнища, без боковин, со слегка 
выбранными в талии и плавно расширенными книзу боками. 
В других случаях два полотнища стыковались посередине 
спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить 
и верхнюю часть рукавов. По тому ж е принципу вырезали 
полочки.

4 Заказ 546
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В старинных халатах притачивался шалевый воротник, 
иногда он уступом переходил в полы. На картинах первой 
половины X IX  в., изображавших башкирских воинов, полы 
халатов глубоко запахнуты; верхняя уступчатая пола за 
креплена справа (реже слева) почти у плеча. Небольшие из
гибы ворота, подчеркнутые позументной или суконной об
шивкой, сохранились и в поздней одежде башкир.

Для камзолов и казакинов был свойствен приталенный 
покрой из узких выкройных деталей. Такую одежду обычно 
шили по заготовкам-лекалам татарские портные. В башкир
ских деревнях расходилась и готовая одежда «казачьего»
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покроя. Выкройная конструкция, появившаяся под влиянием 
городских фасонов, была перенесена в традиционные хала
ты: тканевые бешметы, холщовые сыба, стеганые Иырма и 
копо, праздничные елэн.

В музеях можно увидеть многие старинные виды одежды: 
чекмени, бешметы, еляны, казакины, камзолы и др.

Несколько мужских шерстяных халатов оказалось в кол
лекции, поступившей в ГМЭ из Румянцевского музея. Эти 
вещи датируются прошлым веком:

№ 29807. Халат из грубой шерстяной домотканины серого 
цвета. Длина 136 см, ширина в талии 58 см, длина рукава 82 см.
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Из северо-восточной Башкирии.
№  29808. Халат из тонкого красного сукна. Шалевый во

ротник, низ одежды и рукава обшиты позументом. Общая 
длина 124 см, ширина 42 см. Длина рукава 62 см.

Из восточных районов.
№ 29809. Сходный с предыдущим халат из красного сукна. 

Длина 133 см, ширина 47 см. Рукава 77 см.
Все три халата характеризуются одинаковым прямым, слег

ка расклешенным книзу покроем. Швы — на плечах и в боках. 
Суженные рукава вшиты полукругом. Воротник пришивной, 
шалевый. Особенностью чекменя № 29808 являются неболь
шие клинышки, расширяющие подол.

В других коллекциях мужские суконные халаты имеют 
конструкцию, близкую к туникообразной:

ГМЭ, №  1234—98. Белый чекмень из домотканины. По 
краю обшит полоской черной материи; по вороту и боковым 
разрезам украшен узкой полоской красной ткани. Длина 
133 см, ширина в поясе 167 см. Длина рукава 75 см, к низу 
он сужен. Покрой прямой, без швов в плечах, боковины рас
клешены, под мышками треугольные ластовицы.

Приобретен в 1907 г. в дер. Юлдыбаево Орского уезда (Зи- 
лаирский район).



№ 1234—6. Белый чекмень прямого покроя. Длина 136 см, 
ширина в поясе 168 см. Длина рукава 76 см, ширина в окруж 
ности 42 см.

Приобретен в 1907 г. в дер. Худайбердино Орского уезда. 
Распространены такие халаты в Оренбургской губернии.

№ 1234—7. Чекмень из темной овечьей шерсти, длиной 
133 см, шириной в поясе 160 см.

Приобретен в 1907 г. в дер. Исяново Орского уезда (Бай- 
макский район).

Среди женских халатов немало приталенных, расклешен
ных в полах, иногда значительно. В целом они сходны по
кроем с описанными мужскими чекменями из румянцевской

коллекции. К концу X IX  в. в праздничную женскую одежду 
вошла «мода» с подкройными сосборенными клиньями в бо
ках. «0 с  билле бишмэт», «биил билле би ш м эт»— укоренив
шиеся в разговорной речи понятия для характеристики на
рядной расклешенной одежды. Применялась выкройная кон
струкция и со швами, перенесенными с боков на притален
ную спинку. В цельнокроенных рукавах некоторых халатов 
угадывается покрой кимоно, мало характерный для тради
ционной одежды башкир.

ГМЭ, № 7082—9. Праздничный женский чекмень из зеле-

М уж ч и н а  
в тулупе. 
Б урзянский  
р а йо н , 1963 г.
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ного сукна (ткань 155 см шириной), без швов на плечах. Ру
кава наполовину цельнокроенные, к ним дотачено по 32 см. 
Покрой кимоно, ширина по окату плеча 26 см, ширина рука
вов внизу 15 см. Ширина одежды (в сложенном виде) в талии 
70 см, внизу 105 см. Швы в боках. Воротник-шалька, отворот 
7 см. Край одежды обшит двумя рядами узкого позумента; 
при переходе воротника к полам обшивка образует уступ. 
Халат набрасывается на голову, рукава располагаются по 
спине.

Изготовлен в начале X X  в. в дер. Ибраево (Зианчуринский 
район).
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ГМЭ, № 1002—5д. Женский халат елэн из черной хлопча
тобумажной ткани на клетчатой красной подкладке. Длина 
100 см, ширина в поясе 127 см. Пройма округлая, на плечах 
швы. Рукав длиной 61 см к концу сужен. Стан цельный, швы 
в боках. Книзу халат расширен. Обшивка позументом по краю 
рукавов, по низу и полочкам. Около ворота вдоль узкого 
позумента нашит широкий. Полоски позумента прикреплены 
на спинке по бокам у талии и под мышками.

Халат приобретен в 1906 г. в составе женского костюма 
в дер. Сары Челябинского уезда (Кунашакский район Че
лябинской обл.).

№  1002—6. Женский голубой елэн на ситцевой подкладке. 
Длина 136 см. По краю рукавов, пол и понизу обшит двумя 
рядами узкого позумента. Ворот имеет выступ, имитирующий 
«обрубленные» концы шалевого воротника. Покрой прибли
жен к прямому, подол расклешен внизу за счет маленьких 
клинышков. Рукав с полукруглой проймой, книзу сужен.

Приобретен в 1906 г. в дер. Темясово Орского уезда (Бай- 
макский район).

№  1002—7. Женский елэн из черного бархата. Покроем 
сходен с предыдущим. Украшен позументом, монетами и ко-
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раллами. Отмечается, что такие халаты сохранились у бурзян 
и только в богатых семьях.

Приобретен там же.
ГМЭ, № 7175—20. Женский бешмет из среднеазиатской 

ткани «адряс», на ситцевом клетчатом подкладе. Длина 96 см, 
ширина в плечах 36 см. Покрой приталенный. Длина рукава 
57 см, ширина 22 и 14 (внизу) см. Застежка на пуговицу с 
левой стороны. Бешмет работы казанских мастеров, куплен 
в 30-е годы.

Приобретен в дер. М аржамгулово Дуванского района 
Башкортостана.



ГМЭ, № 1002—9. С ы ба— верхняя одежда, которую на
девали женщины, выполняя хозяйственные работы. Сшит из 
льняной ткани в белую на темно-синем фоне полоску. Покрой 
приталенный выкройной. Общая длина 108 см. Пройма по
лукруглая. Рукав длиной 52 см, в пройме 25 см, книзу сужен 
до 15 см.

Приобретен в 1906 г. в дер. Краснояр Осинского уезда 
(Пермская обл.).

Камзол № 1002—20. Сыба — самотканая верхняя одежда из белого
из Бурзянского в черную полоску холста. Надевалась мужчинами поверх 
района другой верхней одежды (иногда и шубы) в дороге и во время
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работы. Длина 112 см. Покрой приталенный, сходен с пре
дыдущим.

Приобретена там же.
Из всех видов верхней одежды, принятой у башкир, наибо

лее древними надо признать суконные халаты (сэкмэн) и 
шубы (тун). Характеризуя одежду тюрок, составители китай
ских летописей, а за ними известный историк Иакинф Бичу
рин говорят о меховом и шерстяном одеянии, полы которого 
при надевании закладывались одна на другую34. Подобная 
распашная одежда, подпоясанная широким ремнем, изобра
жена на намогильных изваяниях Южной Сибири и восточно-

Бичурин Н. Я. 
(Иакинф). Собрание 
сведений о народах, 
обитавших в Сред
ней Азии в древние 
времена. М .; Л., 
1950. Ч. 1. С. 229.

Грач А. Д. 
Древнетю ркские из
ваяния Тувы. М.,
1961. С. 59; Плетнева 
С. А. Половецкие ка
менные изваяния/ 
Археология СССР: 
Свод археологиче
ских источников. М., 
1974. Вып. Е4-2. С. 
35— 51.36 АА виж анская
С. А., Бикбулатов 
Н. В., Кузеев Р. Г. 
Д е к о р а т и в н о -п р и 
кладное искусство 
башкир. Уфа, 1964. 
С. 122, 241.

европейских степей35. Обшивку сукном, цветную аппликацию 
и вышивку на башкирских праздничных чекменях исследо
ватели относят к наиболее раннему декоративному пласту 
в искусстве тюрок и монголов36. Башкирская суконная одеж 
да, украшенная шерстяными кисточками, перламутровыми 
пластинами и пуговицами, цветными кружками, треуголь
никами, звездами, роговидными узорами, донесла до нас осо
бенности одежды древнего населения Южной Сибири.

Одежда из меха у башкир считалась обязательной в м уж 
ском гардеробе. Женщины имели ее не всегда, обходясь сте- 

• ганым пальто или шалью и тканевым халатом. Случалось, 
что они надевали шубу мужа. В то же время существовали
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специально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах.
Старый покрой шуб был прямым, цельнокроеным, с 

расширением книзу в боковых швах. Длинные закрывающие 
кисти рук рукава вшивались в округлые проймы. По свиде
тельству С. И. Руденко, прежде форма шуб и тулупов в основ
ном совпадала, и главное различие было в отсутствии у шубы 
воротника37. Ворот и борта шуб оторачивались пушистым 
мехом. Тулуп, имевший назначение дорожной одежды, был 
более широк; его огромный шалевый воротник защищал го
лову при сильном ветре. Приталенный покрой в X IX  в. встре
чался главным образом в праздничной меховой одежде.
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О тканевых халатах бишмэт, елэн, сыба дают представ
ление описания музейных экспонатов, схемы покроев. До
мотканые сыба могли украшаться узорной строчкой на вороте, 
вдоль пол и вокруг карманов. На праздничные женские беш
меты нашивали только позумент. Очень декоративно выгля
дели женские еляны. Именно эти халаты имели в виду по
сетившие башкирский край ученые и путешественники, когда 
писали об украшении верхней одежды вышивкой, коралла
ми, бисером, монетами. В изданиях, посвященных декоратив
ному творчеству башкирского народа, немало иллюстраций 
с изображением этой уникальной одежды38, запечатлевшей
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наиболее древние традиции башкирского художественного 
творчества, зародившиеся под влиянием центральноазиат
ских и древнесибирских культур. Манера оформления тка
невых халатов близка той, что была принята в праздничных 
чекменях. Красочность одежде придавали полосы зеленого, 

Юго-восточные красного, синего сукна, золотого или серебряного позумен-
башкиры Та. Распространенными орнаментальными мотивами в вышив-
В традиционной к0 на халатах являлись солнце и звезды. Солнце изобража-
Н ачаж Гхх в лось концентрическими кругами с разноцветными лучами;
Фототека в э м . в середине нашивали кружок из цветного сукна и перламут-
(г. Будапешт) ровую пуговицу. Иногда солнце изображалось коралловыми

нитями. Из кораллов и монет выкладывались треугольники, 
ромбы. В вышивку и обшивку пол вводился белый бисер, 
стеклярус, слюдяные блестки. Из позумента с бахромой де
лали нашивки в верхней части спинки и у  талии. Встреча
ются на праздничной одежде гусиные и лебединые пушки, 
разноцветные кисточки, раковины, цветные пуговицы, стек
ла, сердолик. В некоторых юго-восточных халатах присут
ствует такая декоративная деталь, как наплечники-эполеты.

Несколько слов следует сказать о короткой безрукавной 
одежде — камзолах. В далеком прошлом их носили не везде. 
Тем не менее, во второй половине X IX  в. во многих случаях 
камзол не только входил в состав народной одежды, заменив 
в праздничном комплексе халат, но и включался в свадебный 
костюм. Мужские камзолы шили из темных тканей, жен
ские были более яркие (красные, зеленые, синие), иногда 
для них употреблялись среднеазиатские шелка. Покрой кам
золов был приталенным: на северо-западе Башкирии они 
были зауженными в талии, фалдистыми в подоле. Длина их 
тут была несколько большей, чем в других местах. Косо сре-



занные полочки открывали грудку платья и закреплялись 
на талии фигурной пряжкой. В украшении камзолов прояв
лялся декоративный стиль, сложившийся у тех или иных 
территориальных групп. Повсюду край одежды обшивали 
позументом. В начале XX в. была распространена декора
тивная строчка по вороту и вокруг карманов. На юго-востоке 
в этот узор вкрапляли бисер, кораллы. Камзолы молодых 
женщин у южных и восточных башкир украшались моне
тами. Манера нашивок соответствовала той, что сложилась 
в украшении халатов. Мужские камзолы имели закрытый 
ворот, глухую застежку; застегивались они на пуговицу и 
навесные петли.

Широкое использование в костюме металлических плас
тин и монет, кораллов — характерная особенность народной 
художественной культуры последнего тысячелетия. Она была 
свойственна в первую очередь населению южной Башкирии, 
оренбургских и приволжских степей, челябинского и курган
ского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вы
шивкой, применялись не только в оформлении верхней одеж
ды, но и головных уборов, обуви. Они использовались для 
создания самостоятельных украшений: нагрудников, наспин
ников, перевязей, ожерелий и др.

Все это в совокупности отличало башкирский костюм от 
одежды окружающих народов.
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Являясь логическим завершением костюма, головной убор 
нес на себе особую смысловую нагрузку. Он информиро
вал об имущественном, семейном и возрастном положении 
человека. За головным убором закреплялась охранная функ
ция: роль оберега играли нашитые на убор монеты, опреде
ленной формы ювелирные поделки, сердолик, раковины, пер
ламутр, кораллы, плоды экзотических растений, птичьи пуш
ки, когти и другие необычные предметы. По-видимому, то 
же назначение выполнял вышитый или выложенный бисером 
орнамент.

Органично вписавшись в костюмный комплекс, многие 
головные уборы представляли оригинальные образцы народ
ного искусства.

Этническая и художественная специфика костюма наибо
лее выразительно проявлялась в женских головных уборах. 
Путешественники и ученые прошлого столетия, характери
зуя башкирский костюм, обращали внимание на яркие голов
ные уборы из кораллов и серебра, поражавшие воображе
ние европейского наблюдателя необычной формой, богат
ством нашивок. Чаще других в литературе упоминаются 
тсашмау («кашбов», «кашпау») и кэлэпуш («калябаш»). В де
ревнях Башкирии в XIX в. кашмау встречался относительно 
часто, особенно в южных районах; о другом уборе помнили 
только в восточном Зауралье.

А. Игнатович в середине прошлого столетия назвал *каш- 
мау в составе костюма бурзянских башкир. По образному 
выражению автора, «сходство кашбовы имеют с женским 
капором»1. Красочное описание кашмау из придемских селе
ний принадлежит перу М. А. Круковского: «У многих бога
тых башкирок до сих пор сохранился дорогой старинный 
головной убор..., плотно облегающий голову. Спереди он 
окаймлен рядом одинаковых монет, передние концы его окан
чиваются длинными висюльками, вроде серебряных серег, 
темя, виски и уши закрыты нитями крупного коралла, иду
щими рядами, а начиная с макушки весь затылок закрыт 
крупными серебряными монетами. От макушки спускается 
длинная лента из таких же монет»2.

На старинных фотографиях, оставшихся после поездок 
М. А. Круковского и С. И. Руденко (начало XX в.)3, многие 
женщины южной Башкирии одеты в коралловые кашмау. 
Этот необычный убор дошел до наших современников и в 
натуре.

В музейных хранилищах гг. Уфы и Санкт-Петербурга в 
целом виде или в остатках имеется более 10 тсашмау . Основа



убора хорошо просматривается в старых экземплярах, где 
многие нашивки утрачены. Шапочка из Государственного м у
зея этнографии (г. Санкт-Петербург), приобретенная в 1912 г. 
в дер. Ахмерово Стерлитамакского уезда Уфимской губернии 
(№ 2881—400), имеет следующие размеры: ширина теменной 
части шлема 14 см, продолговатое затылочное отверстие вы
сотой 18 см. У щек к убору пришиты «ушки» — прямоуголь
ники 3X 7  см, соединяющиеся под подбородком пряжкой. 
Шлем сшит из красного холста с плотной белой подкладкой. 
Наспинная полоса из холста (шириной 13 см, длиной 100 с м +  
+  14 см бахрома) соединена с шапочкой вставкой (10X10 см) 
из фабричной ткани.

Ж е н щ ина  
в каш мау. 
Д етали уб ора. 
Из фондов ГМЭ
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Женский убор 
каш м ау.
Из ф он дов  ГМ Э

В оформлении каш м ау  первенствующую роль играли ко
раллы; они сочетались с серебряными нашивками. Круги из 
кораллов, мелких, затем крупных монет, нашивались на шлем 
вокруг отверстия. Основная часть шапочки покрывалась низ
ками кораллов, прикрепленными одним концом у края, дру
гим — у отверстия убора. Кроме длинных околоушных под
весок сулпы, -кашмау суты имелась спускающаяся на лоб 
теменная подвеска мацлай сук. От массивной подбородоч
ной пряжки тсаптырма на грудь свешивались длинные це
почки с ювелирными медальонами. М ежду шлемом и наспин
ной полосой располагалась треугольная или круглая бляха, 
игравшая роль не только затылочного украшения, но и оберега.
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Таким образом, с тсашмау был связан целый набор голов
ных, шейно-нагрудных и наспинных украшений. Особо сле
дует сказать об оформлении наспинной ленты; ее называли 
тсойротс— «хвост», реже олон, о?он — букв, «нечто длинное». 
Эта полоса обычно доходила до края одежды; в большин
стве случаев она располагалась поверх праздничного халата, 
дополняя его декоративное убранство. На кумачовой основе 
наспинника выкладывался бисером мозаичный узор из квад
ратиков, ромбов, треугольников и других фигур. По краю 
ленты прикреплялись раковинки тсортбаш, тсортмош; по по
верьям, они оберегали от сглаза. Заканчивался наспинник 
бахромой.

Наспинная полоса тсашмау, приобретенная в 1907 г. в дер. 
Юлдыбаево Орского уезда Оренбургской губернии (ГМЭ, 
№ 1234—19), размером 15X107 см, сделана из красного сукна 
на ситцевой подкладке, имеет по краю черную обшивку в 2 см, 
по которой на расстоянии 4 см друг от друга прикреплены 
раковины-ужовки. Середина ленты украшена разноцветным 
бисером, сгруппированным в квадраты по 12 бусинок; из них 
составлен шахматный узор с фоновыми просветами.

В начале XX в., по свидетельству С. И. Руденко, на юге 
Башкирии женщины средних лет надевали тсашмау на пла
ток, пожилые — на полотенцеобразное покрывало тартар. 
Имелись тсашмау лишь в состоятельных семьях. В последние 
десятилетия, в связи с возрождением фольклорных тради
ций, коралловые уборы приобрели большую популярность. 
В башкирском Зауралье появились тсашмау, реставрирован
ные или изготовленные из современных материалов. Новые 
уборы, созданные на старой основе, так часто включаются 
в сценический костюм, что начинают восприниматься насе
лением как символ национальной одежды.

Вместе с тем в прошлом тсашмау знали не везде. Терри
тория, где его носили, охватывала южные и юго-западные 
районы Башкирии и Оренбургскую область. В начале XX в. 
тсашмау входил в праздничный костюм у башкир-бурзян, 
тангауров, усерган, тамьянцев, юрматынцев. У демских мин- 
цев головной убор распространился, видимо, под влиянием 
появившихся здесь в последние века переселенцев с Южно
го Урала. В северной и в центральной Башкирии (на Инзере) 
такого убора не было. Не носили его челябинские и курган
ские башкиры.

В восточном Зауралье существовал другой убор из корал
лов и серебра — с высокой тульей и широкой наспинной по
лостью. Именно он упоминается в некоторых дореволюцион
ных работах под названием «калябаш». Люди старшего поко
ления в башкирских деревнях Челябинской области вспоми
нали его в 1950—60-е годы, называя башкейем. Это название 
упоминалось в начале века в материалах С. И. Руденко. 
В прошлом столетии один экземпляр убора попал в г. Москву 
на выставку, организованную к Международному конгрессу 
доисторической антропологии и археологии (1879 г.), а после 
выставки был оставлен в фондах Румянцевского музея. Сей
час он хранится в Государственном музее этнографии в 
г. Санкт-Петербурге. Черно-белый фотоснимок убора можно 
увидеть в монографии С. И. Руденко5, цветное воспроизве
дение — в книге «Декоративное творчество башкирского на
рода»6.
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Величественный башкейем (он же кэлэпуш) представляет 
собой возвышающуюся над головой округлую шапочку и 
прикрепленную к ней полость, закрывающую не только за
тылок и уши, но и верх спины. Тулья высотой 15 см покрыта 
чешуеобразно монетами, донышко — концентрическими ря
дами кораллов. Спереди имеется ниспадающая на глаза се- 
точка-налобник. Верхняя часть полости покрыта рядами мо
нет, ниже группы монет обрамлены кораллами; заканчива
ется композиция сеткой из кораллов и бахромой. На затыл
ке среди монет выделяется крупная бляха со вставками из 
сердолика и бирюзы.

Очевидно башкейем имел в виду И. И. Лепехин, когда 
писал, что у тсашмау существовал «вершок, фигуру конуса 
имеющий», который «по произволению» можно наклады
вать, прикрывая отверстие шлема. Всякий видевший тсашмау 
знает, что отверстие его, приходящееся на затылок, прикрыть 
«конусом» невозможно. Важно вспомнить, что И. И. Лепехин 
упоминал и другую особенность убора — «во всю спину ши
рокую лопасть, унизанную серебряными копейками»7.

Среди рисунков, иллюстрирующих труды П. С. Палласа 
и И. Г. Георги, есть изображение женщины-башкирки в ко
нусовидном головном уборе, боковые части которого при
крывают уши и шею, а задняя широкая полоса спускается 
почти до края одежды. Одна из иллюстраций той же серии 
(как видно, это работы одного художника) была опублико
вана в наше время в книге финской исследовательницы Илди- 
ко Лехтинен8, другая появилась на страницах переизданной 
в ГДР «Оренбургской топографии» П. Рычкова9. Как видно, 
неизвестный художник, участвовавший в поездках П. Пал
ласа по Исетской провинции (восточное Зауралье), оставил 
зарисовки одного из вариантов старинного башкирского убо
ра, к середине XIX в. исчезнувшего.

Представление о таком уборе дает этнографическая за
метка из Оренбургской губернии, присланная в 30-е годы 
прошлого века в журнал «Московский телеграф». И хотя 
головной убор в ней называется «кашмау», ясно, что речь 
идет о разновидности башкейем. Неизвестный автор сооб
щает, что форма его «имеет геометрическую фигуру полу- 
эллипса». Удерживается он на голове с помощью шнурков, 
завязываемых под подбородком. Убор украшен «мелкими 
кружочками серебра, набранными на двойную холстину в 
виде рыбьей чешуи», края «унизаны красным бисером (мар- 
жяном), корольками...» При надевании обращается внимание, 
чтобы убор «не лежал на голове перпендикулярно, а имел 
наклонение к затылку». Его полость — шириной во всю 
спину10.

Башкейем, как и тсашмау, был головным убором замуж
них женщин. Ближайшие аналогии этому убору обнаружи
ваются в каракалпакском и казахском «саукеле» — богатом 
свадебном уборе, своим происхождением связанным с куль
турой древних сакских племен, некогда населявших степные 
просторы Казахстана и Средней Азии.

В прошлом столетии в северных деревнях можно было 
встретить полусферические шапочки татсыя, украшенные мо
нетами и бляхами, с бахромой понизу из мелких бус и бисера. 
Наверху в центре прикреплялся металлический куполок. 
Возможно, именно этот убор упоминал Н. Попов, характе-



ризуя костюм пермских башкир: «Монетами, жемчугом...
или корольками убирается и шапка с заостренным, длиною 
в пядень, затыльником...»11. Такая шапка сохранилась в кол
лекциях Румянцевского музея, переданных Государственному 
музею этнографии, ее описание имеется в опубликованном 
в конце X IX  в. каталоге12. Фотография головного убора 
помещена в книге С. И. Руденко13. Украшением основы слу
ж ат три ряда кораллов, расположенных вокруг куполка, да- 

Такыя. лее прикреплены плотно, заходя друг за друга, монетки, сре-
По материалам ди них металлические шарики, по краю над бахромой — ряд
с. и. Руденко крупных штампованных блях. По-видимому, во второй по-
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ловине X IX  в. убор уж е не встречался. В этнографической 
литературе такья упоминается лишь в работе В. М. Черем- 
шанского. Автор подчеркивает, что это традиционный убор 
северных оседлых башкир (Бирский, Мензелинский уезды)— 
в противоположность -кашмау, принятому преимущественно 
среди южных кочевых групп14. В народе воспоминаний о 
такье не сохранилось. Об обычаях, связанных с ношением 
такьи, можно составить мнение лишь по аналогии с сосед
ними народами: у  удмуртов, восточных марийцев, бесермян, 
чувашей шапочка, зашитая бисером и серебром, являлась 
головным убором прежде всего невест15.



Девушки в башкирских деревнях до вступления в брачный 
возраст, лет до 10—11, ходили с непокрытой головой. Позже 
на манер взрослых женщин закрывали волосы платком или 
надевали шапочку вроде тюбетейки, украшенную галуном16.

Существовали и другие девичьи уборы. В 1970 г. в Кугар- 
чинском районе мы видели сценический вариант девичьей 
шапочки с высоким бортиком, плоским донышком и накосной 
полосой. Украшением темной тканевой основы были узоры 
из фольги и металлические жетоны. В бассейне Инзера и в 
верховьях Белой распространенным девичьим убором были 
ободки с перемычками на темени (мацлайса, тсашмау). Их на
чинали носить с 5—6-летнего возраста. Основу составляла по
лоска бересты, кожи или картона, обтянутая цветным барха
том или черной хлопчатобумажной тканью. На ткань наши
вали перламутровые пуговицы, бисер, бусины, монетки. Иног
да бисером выкладывали на ободке узор в виде зигзага, ро
зеток. На лоб спускалась бисерная бахрома. У висков были 
прикреплены бисерные кисти с монетками, а сзади — «хвост» 
из бус или окрашенных в разные цвета рыбьих позвонков. 
Скрепленные в нескольких местах кожаными перемычками, 
снизки бус составляли орнаментальную разноцветную полосу. 
Вариант убора имеется в фондах Музея археологии и этно
графии УНЦ РАН (колл. Э-24-35).

Иногда налобные повязки с монетами, более широкие, 
чем обычно, имея твердую основу, возвышались, напоминая 
кокошник. В Кунашакском районе Челябинской области в 
1959 г. мы видели такую «шапочку» с тремя рядами монет 
надо лбом и длинными боковыми кистями из бисера и монет.

В верховьях р. Уфы (в Башкирии и в пределах Свердлов
ской области) девушки повязывали налобник (мацлайса) с 
рядом монет по краю и с длинными височными, спускающи
мися на грудь, подвесками из цепочек и серебряных укра
шений.

Оригинально выглядели девичьи налобники из западной 
Башкирии, украшенные разноцветными продольными полос
ками из узких ленточек.

Широко принятым убором в северной Башкирии были так 
называемые «колпачки». Их носили взрослые девушки и мо
лодые женщины, покрывая небольшим платком. Существо
вало несколько разновидностей колпачков.

Небольшая (12—15 см, реже до 20 см в диаметре) плоская 
шапочка с твердым околышем-ободком (3—5 см высотой) 
из бересты, луба, кожи или картона, обтянутых темной хлоп
чатобумажной тканью или цветным бархатом, встречалась 
в верховьях р. Уфы и по Ику еще в 50—60-е годы настоящего 
столетия. Колпачок (бэлэкэй тсалпатс) закреплялся на темени 
с помощью шнурков, его носили чуть набок. Передняя часть 
ободка и верх донышка расшивались бисером, металлической 
нитью, блестками, жемчугом. Основные части растительного 
узора (цветы, листья, ягоды), как правило, выпуклые, соеди
нялись линиями стебельчатого шва или машинной строчкой. 
Украшением колпачка могли быть прикрепленные по краю 
жемчужные подвески, монетки. Узор выполнялся бисером. 
У висков помещали шерстяные кисточки, пушки. Похожие 
колпачки носили челябинские и курганские башкирки. Одна-

16 круковский ко в восточном Зауралье это была чаще лишь имитация ша-
а. южный Урал. почки: ободок был разъемным, а место соединения его кон
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цов на затылке прикрывала ткань, прикрепленная к околышу.
«Маленькие» колпачки умели делать многие башкирские 

женщины. В конце 50-х годов для Государственного музея 
этнографии в Дуванском районе в Башкортостане и в Нязе- 
петровском районе Челябинской области (колл. 7175—3, 
7175—22 и др.) было приобретено несколько колпачков мест
ного производства. Сшиты они из черного бархата, на сати
новой подкладке. В ободки, высотой 2,5—3 см, вставлен кар
тон, лубок. Диаметр колпачков 10— 12 см. Украшены пре
имущественно бисером молочного цвета. Бисеринки нани
заны на нити, затем прикреплены по контуру, перекрывая

Воробьев Н. И. 
Материальная куль
тура казанских та
тар. Казань, 1930. 
С. 378— 380.

рисунок. Д л я  объемности под бисер на основу рисунка под
ложена вата. В 1984 г. у  свердловских башкир было куплено 
2 колпачка для М узея археологии и этнографии (г. Уфа); 
один из них украшен жемчугом, другой бисером. Сделаны 
колпачки лет 25—30 назад, когда было принято по праздни
кам и на свадьбу надевать традиционный костюм.

Прежде в башкирских деревнях находили сбыт и изделия 
татарских мастеров. Особенно активно распространялась «мо
да» на высокие колпачки с мешкообразным округлым вер
хом. Это могли быть плотно сидевшие на голове шапочки 
с мягкой тульей, прикрывающей затылок или заломленной 
на бок, или колпачки-наколки, прикреплявшиеся к волосам 
на темени. Те и другие украшались бисерным или ж ем чуж 
ным узором, золотым или серебряным шитьем. Орнамент 
располагался на узком околыше и в закругленной части тульи. 
Такие колпачки особенно часто встречались в Пермской 
области и на северо-западе Башкирии. У казанских татар они 
являлись одним из наиболее характерных уборов17.

Представление о такого рода уборах дает колпачок, при
обретенный для Государственного музея этнографии в се
верных районах Башкирии (№ 6881— 1) — полуовальный ме
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шочек из вишневого бархата, вышит на околыше и на тулье 
серебряной проволочкой. Узор стилизованный, растительный,- 
Высота шапочки 23 см, ширина околыша 3 см, длина полос
ки, образующей околыш, 22 см.

В музеях Уфы, Казани и Санкт-Петербурга сохранились 
приобретенные в конце X IX  в. колпаки, связанные из хлопча
тобумажных, преимущественно белых ниток — мамьпс тс ал
лах, а к  -калпспс, в 50—60-е годы нашего века о них еще помни
ли некоторые информаторы. Говорили, что носили такие убо
ры в пору их детства. Колпаки представляли собой длинный, 
постепенно сужающийся мешочек, заканчивающийся кисточ
кой. Край закладывали в несколько слоев, чтобы получить 
плотный околыш; конец с кистью свешивался на сторону. 
Гладкая вязка лицевыми петлями перемежалась ажурными 
полосками; узор состоял из зигзагов, наклонных линий, угол-
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ков, елочки. Белые колпаки в числе башкирских женских 
уборов названы в 50-е годы прошлого века В. М. Черемшан- 
ским18. Писатель первой половины X IX  в. М. В. Авдеев в одной 
из повестей, написанных под впечатлением общения с на
селением деревень западной Башкирии, обратил внимание 
на праздничный наряд трех молодых женщин из зажиточной 
башкирской семьи, одетых в шелковые бешметы и «бум аж 
ные... колпаки с кисточкой, заломленные набок»; головной 
убор был один, хотя социальное положение его знакомых 
было различным: одна была замужняя, другая — девушка, 
а третья — просватанная невеста19.

К концу X IX  в. такие уборы выходили из употребления. 
С. И. Руденко засвидетельствовал их бытование в башкир
ских селениях по Таныпу, Аю и в Пермской области20. Среди
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гайнинцев в дер. Удык (Елпагир) им был приобретен старин
ный экземпляр такого убора (№ 1002— 13). Длина его 120 см, 
ширина 23—25 см.

Вязаные белые колпаки было принято носить с позумент
ным налобником с бахромой и кистями — укалы  сук, ука  
сэсэк, битлек. Одно из значений слова битлек— «наличник», 
«маска». На северо-востоке Башкирии налобники называли 
тсаш у к а — «позумент для бровей». Иногда поверх позумента 
прикалывали серебряную булавку с монетными подвесками. 
Изящную булавку-заколку местной работы приобрел С. И. Ру
денко у пермских гайнинцев (ГМЭ, №  1002-41).

Налобные повязки имеются в дореволюционных коллек
циях многих музеев. В Государственном музее этнографии 
в г. С.-Петербурге их несколько.

№ 1002—40. «Битлек» — кусок позумента 7X 32  см, на под
кладке. Носит обычно пожилая женщина, получая украш е
ние от соседок в знак уважения. Повязывает поверх платка. 
Приобретен в дер. Удык (Елпагир) Пермской губернии.

№ 1002—42. «Ука сэсэк» — серебряная бахрома на мали
новой подкладке, повязывается на лоб поверх вязаного кол
пака. Размеры 10X33 см. Приобретена там ж е одновременно 
с белым колпаком.
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Налобники из позумента имеются и в Башкирском исто
рико-краеведческом музее в г. Уфе (№№ 3028, 3111, 3165). 
Вместе с ними хранится вязаный колпак (№ 3106).

«Белый колпак» (азе -каллатс) — головной убор, известный 
за пределами Башкирии широко. Его носили все группы по
волжских татар, чуваши, удмурты. Знали его и сибирские 
татары. Появление его у прикамских и других северных баш 
кир относится, по-видимому, ко времени заселения этой тер
ритории первыми башкирскими племенами. Вязаный кол
п ак — древний вид головного убора. Тканевые появились, как 
считают исследователи, сравнительно поздно. В конце X IX  в.

бархатные мешковидные колпаки с богатой вышивкой на
девали женщины молодые и средних лет; особенно широко 
они были приняты в городском быту. Белые вязаные кол
паки остались в костюме пожилых женщин.

Большую группу головных уборов составляли покрывала.
Характерным убором молодых невесток — килен — в севе

ро-восточных и зауральских восточных районах были сдво
енные платки ’кушъяульпс. В Челябинской и Курганской 
областях их носили еще в 50—60-е годы в течение одного- 
двух лет после свадьбы — пока молодая жена «не привыкнет 
к родне муж а». Сохранились эти уборы и кое-где на северо-
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востоке республики. В первые десятилетия нашего века, по 
словам информаторов, в бассейне Ая и восточного Ика их 
носили лет до 30, в восточном Зауралье — до 40.

Представление о головном уборе-покрывале мож ет дать 
описание кушъяулыка, приобретенного С. И. Руденко в 1906 г. 
в дер. Сары, находящейся ныне в Кунашакском районе Че
лябинской области (ГМЭ, №  1002—5ж). Это большой платок- 
покрывало, размером 227X114 см. Его украшением служат 
позумент и мелкие монеты, пришитые по краю около лица. 
Он был приобретен вместе с головной повязкой баш бэщ э- 
мес — маленьким ситцевым платком, который складывался



косынкой и повязывался под кушъяулык на лоб, а концы 
завязывались на затылке.

В платках-покрывалах сфотографированы замужние ж ен
щины и девушки в деревнях восточного Зауралья, где С. И. Ру
денко побывал дважды — в 1906 и 1912 гг. (фотоархив ГМЭ, 
колл. № №  1022 и 3935). В одних случаях под кушъяулыком 
видна выше упомянутая повязка, в других — маленький кол
пачок. Нередко покрывало наброшено и на меховую шапку.

Во время наших экспедиционных поездок в Челябинскую 
и Курганскую области (1959, 1972 гг.) кушъяулыки носили 
и с головными повязками, и с плоскими колпачками. Середина



длинной стороны платка, приходящаяся на лоб, украшалась 
с изнанки полосой гладкой ткани, вышитой счетной гладью 
или тамбуром. Среди вышитого узора помещали бисеринки 
или мелкие монетки. Край покрывала, надевая, слегка отги
бали. Подбородник обшивали монетами, иногда к нему при
крепляли короткую коралловую сетку. В Курганской области 
к середине подбородочной тесьмы присоединяли полоску 
ткани с вышивкой или ленточку, обшитую кораллами и мо
нетами. У некоторых женщин ее заменяли шнурки с кисточ
ками. В курганских деревнях к покрывалу пристегивали длин
ные околоушные кисти из нитей с нанизанным бисером и 
плодами гвоздики, с монетками на концах.

Подбородочная тесьма с монетами (саталдыры-к, Иажал- 
дырытс) являлась наиболее характерной деталью кушъяулыка 
на всей территории, где был принят этот убор. На северо- 
востоке Башкирии и в соседних районах Свердловской и Че
лябинской областей подбородник с монетами, закрывавшими 
шею, вместе с чешуеобразно зашитым нагрудником пред
ставлял выразительный декоративный ансамбль в празд
ничном костюме.

Экспедиционные материалы 50—60-х годов позволяют го
ворить, что специальный платок (бвркэнсек) носили прежде 
невестки и в некоторых северных районах Башкирии, а также

Выш ивки  
на п о л о те н ц е 
о б р а зн о м  уб о р е  
тастар.
Из ф ондов  
БГИКМ  (г. Уф а)
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в Пермской области. В отличие от кушъяулыка он был оди
нарным и не имел украшений.

Для покрывала молодой женщины, как одинарного, так 
и двойного, выбирали фабричные красные платки с харак
терным цветочным (флур пульпе) или «турецким» (фран
цуз яулытс) узором.

По своему назначению платок-покрывало, надежно уку
тывавший женскую фигуру, был сродни восточным (пер
сидским и среднеазиатским) женским покрывалам, в том 
числе и общеизвестной чадре. Башкирское «покрывало не
вестки» сохранило традиционный красный цвет головных 
уборов невест на Ближнем Востоке — символ огня, призван-

Воробьев Н. И. 
Материальная куль
тура казанских та
тар. С. 367; Томилов 
Н. А. Этнография 
тю ркоязы чного на
селения Т о м ско го  
Приобья. Томск, 
1980. С. 113.

ного охранять молодую женщину от злых чар, способство
вать умножению животворящих природных сил. Находит на 
востоке аналогии и комплекс украшений, описанный выше 
в связи с кушъяулыком.

К разряду головных уборов-покрывал, хотя и несколько 
другого рода, относился у башкир тартар. Слово употреб
лялось в средневековье в Средней Азии и на Ближнем Вос
токе в значении «точа ткани»; позже оно закрепилось за 
уборами типа повязки или чалмы. В значении женского убора 
термин «тастар» существовал в языке не только башкир, но и 
казанских и западносибирских татар, мишарей, кряшен21
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В очерке А. Игнатовича о башкирах-бурзянах, опубли
кованном в начале 60-х годов прошлого века, описана сцена 
отъезда главы семейства на ярмарку. В числе различных на
казов есть и просьба жены купить ей «чубарый тастар»22. 
Это наиболее раннее упоминание в литературе об этом го
ловном уборе.

В конце X IX  в. покрывало тартар описано М. Баишевым 
в составе костюма пожилых женщин Орского уезда: «Вместо 

Хвраусы . платка употребляют для головы тастар — ситец аршина в 3
Из фондов вэм или 4 длины. Им старухи обматывают голову, оставляя откры- 

Будапешт) ть1м лишь одно лицо. Сверх этого вне дома накидывают на
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голову халаты »23. Примерно то ж е сообщает Д. П. Николь
ский, имея в виду восточных башкир: «Поверх волос наде
вается платок (тастар), которым обматывается вся голова 
и часть лица до половины щ ек»24.

Полвека спустя, в годы наших поездок по башкирским 
селам, этот убор почти не встречался. Однако некоторые 
пожилые люди его еще помнили и могли показать способ 
повязывания. В фотоархиве ИИЯЛ сохранились фотографии 
из башкирского Зауралья и из демских селений с изображ е
нием женщин в тастарах. Восстановить этот убор не представ
ляло трудности, т. к. для него необходим лишь кусок свет
лого ситца около 2 м длиной. Материал накладывали на го
лову вроде шарфа, при этом нижний конец оставался на гру
ди, а верхний, проведя под подбородком, прикрепляли бу
лавкой на голове у  левого виска. Головной убор покрывал 
не только голову, но и плечи женщины. На юго-востоке Баш
кирии употребляли иногда ткань большей длины и тогда ко
нец, закрепленный на голове, ниспадал на спину.

Ситцевые тастары видел неоднократно в начале века 
С. И. Руденко на юге и в горах Башкирии. Но больший интерес 
он проявил к другим покрывалам, обнаруженным в восточ
ном Зауралье — у челябинских и курганских башкир. Они 
представляли собой длинные, до 3 м, полотенца из домашнего 
холста с нарядными концами, украшенными вышивкой и 
кружевом. Их переставали носить, но в числе семейных ре
ликвий бережно хранили. Длинными тастарами голову обма
тывали дважды, оставляя один вышитый конец на груди, 
другой, проведя по темени, а затем затылку, перебрасывали 
на спину. Вышитые концы использовали неоднократно, при
шивая к новой ткани по мере изнашивания середины; их пе-



редавали от матери к дочери. Для вышивки применяли тон
кий дорогостоящий шелк. Орнамент был сгруппирован в круп
ные розетки или располагался полосами. Применялись счет
ная гладь, «роспись», шитье по выдергу. Преобладали геомет
рические узоры.

В десятках зауральских деревень (Байрамгулово, М ухамет- 
кулуево, Куромино, Давлетбаево, М урзабаево, Сарт-Абдра- 
шитово, Куйсарино, Большое Султаново, Юламаново и др.) 
С. И. Руденко удалось собрать множество тастаров в целом 
виде или комплекты вышитых концов (тартар башы ),— кол
лекцию, редкую по своей художественной ценности.

Описание нескольких головных уборов из восточного За
уралья (ГМЭ) приводится ниже:

№ 2881—372. Головное полотенце «тастар». Ширина 37, 
длина 270 см. Концы украшены тонкой вышивкой гладьевым 
настилом, «росписью», полосой строчевышитого узора. Цвета 
вышивки: розовый, вишневый, коричневый, бежевый, зеле
ный. «Роспись» — черный цвет. Ниже вышивки вставлена 
бордовая лента.

Приобретено в 1912 г. в дер. Юламаново Челябинского 
уезда Оренбургской губернии (ныне Курганская обл.).

№  2881—378. Головное полотенце «тастар». Ширина 35, 
длина 252 см. Концы переставлены со старого убора. Укра
шены шитьем по выдергу (строчевая вышивка шелком), ку
мачовой полосой-вставкой и кружевом. Приобретено там же.

№ 2881—403. Головное полотенце «тастар». Ширина 39, 
длина 287 см. Концы вышиты настилом шелковыми нитками. 
Цвета: вишневый, зеленый, бежевый, лиловый, желтый (под 
золото). Полоса цветного шитья по выдергу («строка»).

Приобретено в дер. Большое Султаново Челябинского 
уезда Оренбургской губернии (Курганская обл.).

С головными полотенцами, по всей видимости, были свя
заны реликтовые «хараусы» (hapaybic) — продолговатые лос
кутки холста с вышивкой. В наши дни об их истинном назна
чении не помнят даж е старые люди. Если кто и рассказывает 
о хараусах, то только как о составной части свадебных на- 
боров-подарков. Однако С. И. Руденко располагал данными, 
что хараусы в прошлом служили налобными повязками.

В этнографических фондах нашей страны и в музее г. Бу
дапешта сохранилось более 100 хараусов. Только в Государ
ственном музее этнографии в г. С.-Петербурге их более по-
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лусотни. Большинство их приобретено в восточных районах 
расселения башкир — на той же территории, что и вышитые 
тастары; небольшая часть западнее — в Учалинском, Бело- 
рецком, Абзелиловском районах Республики Башкортостан, 
несколько штук из Баймакского района. Учитывая их роль 
в свадебных обрядах, можно допустить, что в ряд южных 
деревень, как и в горы, они могли попасть из восточного За
уралья в качестве подарков.

Использование одинаковых вышивальных приемов на ха- 
раусах и тастарах, сходство орнаментальной композиции поз
воляют связать эти предметы в один комплект. Предположе

ние кажется вероятным в силу тех обстоятельств, что обычай 
ношения вышитых головных полотенец с начелышами был 
характерен и для других народов Приуралья и Среднего По
волжья, в том числе чувашей, удмуртов, марийцев20. Эти тра
диции, как полагают этнографы, ведут к ранним кочевникам, 
заселившим Южный Урал в булгарское время, а через них 
еще глубже — к сарматам.

Поскольку праздничные уборы -кашмау и башкейем  на
девали на покрывало тартар, налобные повязки в ранних 
этнографических источниках упоминаются в связи с этим 
сложным комплексом: «Наряд же башкирской замужней щ е
голихи состоит в следующем: волосы, заплетенные в две косы, 
обвиваются вокруг головы и прикрываются тастаром (поло
тенцем), на который в передней части головы накладыва
ется род повязки, которая опускается до самых бровей; по
том надевается головной убор, называемый «каж бау»...26 
Автор имел здесь в виду высокий убор башкейем. В записях
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академика Д. К. Зеленина есть сведения, что в горных баш
кирских селениях хараусы повязывали женщины на лоб под 
коралловый тсашмау27.

У челябинских и курганских башкир, как свидетельствуют 
источники, женщины надевали на тастары меховые шапки.

Меховые шапки — головной убор, характерный для ско
товодческого быта,— башкирские женщины носили не везде. 
Кроме восточного Зауралья (на территории Челябинской и 
Курганской областей и в Учалинском районе Башкортостана), 
в конце XIX — начале XX в. их можно было увидеть на жен
щинах по берегам Юрюзани и Ая, в некоторых западных и 
центральных районах вокруг г. Уфы и по Ашкадару. В ряде 
деревень южного Кугарчинского района меховые шапки счи
тались девичьим убором. На большой территории — в горах 
и в степях юго-восточной Башкирии — меховые шапки в жен
ском костюме не были приняты.

Шапки надевали не только на тастар, но и на платок. Свер
ху набрасывали шелковую или кашемировую шаль. Девушки 
носили шапки без платков. Женские шапки были невысо
кими, с плоским верхом и меховым околышем. Ценились 
кама бурек — шапки, широко отороченные мехом выдры; их 
верх обшивали иногда позументом. На северо-востоке Баш
кирии (зафиксировано в Салаватском районе) украшением 
праздничных шапок могла быть позументная бахрома или 
кисти из золотых крученых нитей с коралловыми бусинками.

В музейных коллекциях С.-Петербурга и Уфы есть не
сколько женских шапок:

ГМЭ, № 1234—57. Старинный головной убор башкирских 
женщин — шапка «кама бурек» на войлочной основе. Упло
щенный верх из четырех клинышков (хлопчатобумажная 
ткань) пришит к широкому околышу, опушенному мехом 
выдры. Высота шапки 8 см, диаметр 20 см. Надевали старые 
женщины на головное покрывало «тастар».

Приобретена в 1907 г. в дер. Байрамгулово (Челябинская 
обл.) Челябинского уезда Оренбургской губернии.

ГМЭ, № 1002—5м. Женская шапка из меха выдры «кама 
бурек». Верх плоский, слегка возвышается над околышем. 
Высота околыша 8 см, общая высота шапки 10 см. Над око
лышем виднеется полоса позумента, украшающая верх тульи; 
по донышку проходит поперечная лента галуна. Форма жест
кая, дно тоже (возможно, подложена кожа или береста). 
Подклад хлопчатобумажный, стеганый. Шапку надевали под 
шаль, когда шли в гости.

Приобретена в 1906 г. в составе женского костюма в дер. 
Сары Челябинского уезда Оренбургской губернии (Челябин
ская обл.).

ГМЭ, № 2881—411. Женская меховая шапка «кама бурек» 
с плоским мягким верхом (хлопчатобумажная ткань) и ши
роким околышем. Высота шапки 8 см, диаметр 20 см. Под
клад хлопчатобумажный.

Приобретена в 1912 г. в дер. Сарт-Абдрашитово Челябин
ского уезда Оренбургской области (Курганской обл.).

БГИКМ, № 3449. Шапка ватная с меховым околышем из 
выдры. Верх бархатный зеленый, дно окаймляет позумент. 
Околыш пришит к тулье с помощью мягкой полоски ткани; 
верх слегка «утопает», создается впечатление широкого от
ворота.
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Место приобретения неизвестно.
Помимо меховых на северо-востоке Башкирии были при

няты стеганые ватные шапки без отворота — тупый. Их наде
вали пожилые женщины под платок, как говорят, для тепла. 
В некоторых случаях спереди надо лбом на них нашивали 
монетки. Такая шапка из дер. Тукбаево Мечетлинского района 
имеется в Государственном музее этнографии (№ 7175). Вы
сота ее околыша 10 см, диаметр вшивного дна 14 см. Стежка 
на тулье вертикальная, на дне — круговая.

Украшением тупый могла быть и позументная налобная 
повязка с бахромой — -каш ука.

По мере исчезновения сложных и дорогих головных убо
ров все более прочное место в будничном и праздничном 
костюме стали занимать платки. Выбирали фабричные плат
ки с каймой и цветастые полушалки. Набросив на голову и 
распустив полотнище по спине, закрепляли платок под под
бородком, связав два соседних угла. Молодые в X IX  веке 
предпочитали красные, оранжевые, синие, зеленые цвета. 
Среди пожилых женщин была заметна приверженность к 
светлым платкам. Прежде использовали тонкий некрашеный 
холст.

Собираясь в гости, поверх платка набрасывали сложенную 
на угол шелковую или кашемировую шаль с кистями. Она 
прикрывала голову и спину, свободные концы свешивались 
по обеим сторонам груди. В юго-восточных и южных селах 
Башкирии носили домашние шали с длинной бахромой, со
тканные из шерсти и козьего пуха.

В последние десятилетия умением изготавливать теплые 
платки овладели башкирские женщины во многих районах 
республики. По отрогам Южного Урала и в Зауралье полу
чили распространение не только толстые пуховые шали, но 
и тонкие оренбургские платки.



Распространенные в башкирских аулах в X IX  — начале 
X X  в. мужские головные уборы были не так многочисленны, 
как женские. В путевых заметках и этнографических иссле
дованиях упоминаются колпаки и войлочные шляпы, сукон
ные и меховые малахаи. Повсеместно были приняты тю бе
тейки и меховые шапки.

Согласно мусульманским обычаям, мужчина, особенно 
если он был немолодым, не показывался на людях с непокры
той головой. Роль повседневного головного убора принад- 

Р азновидности  леж ала тюбетейке — небольшой плотно облегающей голову 
т ю б е те е к  тканевой шапочке на подкладке. Ее называли тубэтэй ; кое-

где нарядные тюбетейки обозначали словом татсыя. На юго- 
востоке Башкирии (Бурзянский, Баймакский и др. районы) 
термин татсыя относился и к скромным тюбетейкам пож и
лых мужчин.

В районах со скотоводческими традициями (на юге Баш 
кирии, в Зауралье) тюбетейка у пожилых мужчин служила 
преимущественно домашним убором; при выходе из дома 
поверх нее надевали меховую шапку. В северных деревнях 
в тюбетейках ходили не только в своей усадьбе, но и на улице.

Тюбетейка была первым головным убором в жизни маль
чиков: ее начинали носить в раннем детстве. В одном из рас
сказов с описанием быта башкирской деревни писатель 
В. Н. Львов, лечившийся кумысом на юге Башкирии, оста
вил следующие наблюдения: «Маленькие малайки (мальчи
к и — авт.) бегали в одних рубашках, постарше носили и ш та
ны, по большей части красного цвета, как и взрослые баш 
киры. Но все, начиная с тех, которые едва ползали, непремен
но носили тюбетейки, красные, синие или черные, часто рас- 

28 львов в. н. шитые цветами...»28.
Ш аме и н о р //Б а ш к и -  „
рия в русской лите- Преобладал покрои тюбетеек с круглым слегка выпуклым
т.азУРс.'53бФа' 1965 верхом из четырех клиньев и невысоким, 6—7 см, расширен
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ным книзу околышем. Верх вместе с подкладкой густо про
стегивали. Плотные ряды машинной строчки на околыше 
располагались наклонными линиями, в иных случаях узорно, 
образуя ромбы, треугольники, косую плетенку. Дно выстра
чивалось в пределах клиньев углами или параллельными 
линиями относительно одной из сторон клина. Если тю бе
тейку шили из хлопчатобумажной ткани, край обшивали 
полоской бархата. Тюбетейки пожилых были черными, мо
лодых — цветными: из красного, зеленого, синего бархата. 
Праздничные тюбетейки молодых мужчин украшали галу
ном, бисером, вышивали тамбурными узорами. В башкир

ских сказаниях «унизанная марьяном (кораллами — авт.) 
тюбетейка» называется убором знатных батыров29. На ф ото
графиях в архиве С. И. Руденко (ГМЭ) многие мужчины за 
печатлены в тюбетейках, украшенных на околыше выши
той волнистой линией, в углублениях которой прикреплены 
бисеринки, мелкий жемчуг, блестки. Реже, преимущественно 
у молодых, на околыше с четырех сторон вышиты цветоч
ные розетки.

В старину, помимо обычных, существовали маленькие 
полусферические шапочки, опушенные мехом30. Бобром обло
женная бархатная тюбетейка, стоимостью в 20 баранов, фи
гурирует в эпосе «Куз-Курпяч» в качестве награды победи
телям в состязаниях по борьбе. Ее могли украшать и кораллы .

Детальное представление о принятых в башкирском быту 
тюбетейках дают сведения из Книги описей Государственного 
музея этнографии.
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№ 751—4. М ужская тюбетейка. Диаметр 15 см, высота 
почти прямого околыша 7 см. Стежка на дне образует вихре
вую розетку, на околыше наклонные линии. На макушке — 
кисть из длинных, 17 см, крученых нитей. Тюбетейку укра
шает по околышу вышивка серебряной канителью; в узоре 
перемежаются шестилучевые звездочки и трилистники.

Тюбетейка приобретена в 1905 г. в составе «костюма баш 
кира», представленного художником Л. В. Дмитриевым-Кав- 
казским. Вероятно, из центральных районов Башкирии.

№ 2881—406. Бархатная детская тюбетейка, выкроена и 
выстегана по образцу взрослой. Дно из четырех секторов.

По окружности шапочка украшена пятью гусиными пушками.
Приобретена в 1912 г. в дер. Баязитово Челябинского уезда 

Оренбургской губернии (Курганская обл.).
№  1002— 15к. Малиновая тюбетейка, в окружности 56 см, 

высота околыша 7 см. Дно из шести секторов. Стежка по сек
торам образует вихревую розетку.

Приобретена в дер. Сары Челябинского уезда Оренбург
ской губернии (Челябинская обл.) в составе мужского кос
тюма, вместе с войлочной шляпой и шапкой из меха выдры.

В западной и северной Башкирии молодые мужчины но
сили тюбетейки с плоским дном и прямым околышем. Были 
приняты также фески — высокие головные уборы в форме 
усеченного конуса, со свешивающейся набок кистью.

Тюбетейки умели шить в башкирских деревнях. Однако 
в начале XX в. широкое распространение в крае находила 
шапочная продукция татарских мастеров-ремесленников. При
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возили также тюбетейки из Средней Азии, Ирана и Турции. 
Восточные были более нарядными, с пышным вышитым орна
ментом по низу и на дне тюбетейки.

Не менее необходимым убором до последнего времени 
оставались меховые шапки (бурек, кэлэс). Ношение шапки 
в любое время года — обычай, характерный для быта, сохра
нявшего скотоводческие традиции.

Для торжественных случаев у состоятельных башкир 
имелись дорогие шапки из меха камчатского калана, выдры. 
Шили уборы также из шкуры волка, лисы, песца, реже из 
заячьего или беличьего меха. Экспедиционные материалы

показывают, что у всех башкир очень популярны были го
ловные уборы из меха рыжей лисы. Вместе с тем, в некоторых 
народных сказаниях настойчиво повторяется образ батыра 
в кармазинном (красном суконном) халате и в шапке из чер
ного лисьего меха. Она называется то летней, то зимней. Ви
димо, высоко ценилась, поскольку дарилась победителям на 
состязаниях32. Складывается впечатление, что черно-бурые 
шапки носили больше среди лесных башкир.

Самым доступным материалом являлась овчина. Выраба
тывались также для шапок шкурки ягнят и каракуль.

Особенностью мужских шапок была характерная вытя
нутая форма. Наиболее распространенным являлся покрой 
из четырех округленных по бокам, сведенных на конус кли
нышков. Использовались и другие способы кроя: из двух 
полуовалов с вытачками; из четырех усеченных клиньев и 
маленького круглого донышка. На тулье мех обращался вор
сом внутрь. Сверху шапки покрывались бархатом, сукном
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или иной плотной тканью. С внешней стороны имелась вы
пушка или околыш. Нередко шапки из овчины обшивали по 
краю полосой дорогого меха. Иногда на тулью нашивали по
зумент.

Помимо описанных встречались низкие шапки с уплощен
ным верхом и расширенным кверху, отходящим от тульи 
околышем. Их шили из лисьих лап, отделывали выдрой.

В музее этнографии в г. С.-Петербурге имеются шапки, 
вывезенные из разных уголков Башкирии:

№ 1234—12. Шапка из шкурки ягненка (тире кэпэс), ме
хом внутрь. Крыта черным тонким сукном. Верх выкроен из 
четырех клиньев. Край отгибается, образуя узкую, 3 см, опуш
ку. Высота шапки 19 см. В примечании сказано, что такие 
шапки носили в Орском уезде Оренбургской губернии. Опи
санный экземпляр приобретен в дер. Иткулово 1-й Бурзян- 
ской башкирской дачи (Баймакский район).

№ 751—5. Меховая шапка с суконным четырехклинным 
верхом и узкой, 2 см, обшивкой края бархатом. Высота шап
ки 24 см.

Из «костюма башкира», приобретенного в начале нашего 
века у художника Л. В. Дмитриева-Кавказского:

№ 2881—410. Меховая шапка (кама бурек), крыта барха
том. Верх, выкроенный из четырех усеченных клиньев, имеет 
маленькое (диаметр 11 см) донышко. Околыш из меха выдры, 
шириной 6,5 см, слегка расширен кверху. Высота шапки 16 см.

Приобретена в 1912 г. в дер. Бол. Султаново Челябин
ского уезда Оренбургской губернии (Курганская область).

№ 1002—15. Круглая меховая шапка (кама бурек), по 
внешнему краю с узкой обшивкой (2,5 см) из меха выдры. 
Верх из черного сукна имеет поперечный шов и две вытачки. 
Благодаря вытачкам сохраняется традиционная полусфери
ческая форма. Высота шапки около 20 см. Шапка входит в 
состав костюма из дер. Сары (Челябинская обл.).

№ 1002—16. Низкая мужская шапка из овчины, опушка 
из лисьих лап (толке бурек). Хлопчатобумажный черный 
верх сшит из четырех клинышков (высота клина 15 см). Твер
дый, слегка расширяющийся кверху околыш, шириной 10 см, 
сконструирован отдельно. Тулья пришита к его верхней части, 
слегка утопая. Верх полусферический. Высота шапки 16—
17 см.

Приобретена в 1906 г. в дер. Байаул Осинского уезда Перм
ской губернии (Пермская область).

В начале XX в. среди башкирских просвещенных кругов 
получили распространение высокие мерлушковые шапки 
типа кавказской папахи с плоским дном — так называемые 
«круглые шапки» (туцэрэк бурек), слегка сжатые с боков. 
По наблюдениям М. Баишева, молодые люди носили эти 
головные уборы из меха темных тонов, а пожилые — свет
лых33.

У южных и восточных башкир характерным головным 
убором являлись «малахаи», имевшие полость для прикры
тия шеи и верхней части туловища от ветра. О суконных 
шапках подобного рода имеются сведения в одном из наибо
лее ранних этнографических источников — сочинении 
И. Г. Георги: «... по верхней шапке с первого взгляда баш
кира признать можно. Она подобна кеглю, но не очень востро 
к верху сведена, вышиною в пядень; а шьется из сукна с



узким околышем, оттопырившимся и загнутым наподобие 
голландских корабельных шляп»34. Такая ассоциация возни
кала, видимо, оттого, что в хорошую погоду боковины от
гибались назад и завязывались с помощью тесемок на затылке.

В начале X IX  в. меховые, сукном и плисом крытые, «с вост
роконечным верховищем малахаи» упоминает Н. Попов в 
числе наиболее распространенных уборов у башкир35. Их 

С уконн ы й  можно увидеть на репродукциях немецких художников, за-
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тинах А. О. Орловского (30-е годы X IX  в.). М алахаи с «крылья
ми и хвостом», прикрывавшими в буранной степи верхнюю 
часть туловища всадника, в середине X IX  в. описал В. М. Че-
ремшанский37.

В разговорной речи за меховыми уборами, крытыми 
тканью, закрепилось название -колаксын. Колаксын из меха
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красной лисицы, головной убор взрослых парней, упомина
ется в песенном фольклоре юго-восточных башкир38. Шили 
их также из овчин и волчьих шкур, отделывали мехом выдры. 
Малахаи из войлока, валяного сукна, без меха, называли 
кейе? 'колаксын или колэпэрэ.

И те и другие кроили одинаково: к полусферической вы
тянутой тулье из четырех долек пришивались налобник- 
козырек, наушники-боковины и наспинник. Задняя часть, 
спускавшаяся на спину углом, могла иметь разную длину. 
Обмеры уборов из Государственного музея этнографии дают 
представление об их конструкции:

№ 1002—17. Малахай (телко гколагксын), сшитый из лисьего 
меха ворсом внутрь, по краям и на козырьке опушка из меха 
выдры. Сверху крыт тканью и отделан позументом. Высота 
тульи 21 см, высота козырька (налобной части) 10—12 см, вы
сота боковин 23 см, наспинной полости 28 см. На затылке 
вшита мордочка лисы носом кверху, ушки свешиваются вниз.

Приобретен в 1906 г. в дер. Темясово Орского уезда Орен
бургской губернии (Баймакский район Башкирии).

№ 2881—412. Конусообразная меховая шапка на лисьем 
меху (толко тсолаксын), крыта тканью. Высота тульи 19 см, 
ширина козырька надо лбом 7 см. Бока («уши») больше, чем 
задняя часть: высота боковин 20 см, задней лопасти—16 см.

Приобретен в 1912 г. в дер. Сарт-Абдрашитово Челябин
ского уезда Оренбургской губернии (Курганская область).

№ 1234—100. Войлочный белый башлык (колэпэрэ), го
ловной убор мужчин степных и лесостепных районов. Имеет 
покрой, сходный с меховым малахаем, задняя полость имеет 
одинаковую длину с боковинами. Швы нижних деталей про
должают швы верха. По краю и по швам головной убор ото
рочен полосками красного тонкого сукна. Высота тульи 17 см, 
основание клина 15 см. Высота козырька 8 см. Высота боко
вин и задней части по центру 31 см, в швах 17 см. Задняя де
таль выкроена «по косой».

Приобретен в 1907 г. в дер. Юлдыбаево Орского уезда 
Оренбургской губернии (Зилаирский район Башкирии).

В предреволюционных изданиях не было, пожалуй, ни 
одной этнографической работы, где бы авторы не отмечали 
оригинальность этого убора. В конце XIX в. на нем остано
вили внимание П. С. Назаров, Д. П. Никольский39. В начале 
нашего столетия эти не совсем обычные шапки встречал в 
отрогах южных гор и в Зауралье С. И. Руденко40. На фотогра
фиях ученого в архиве ГМЭ в колаксынах сняты некоторые 
его информаторы. Однако уже в тот период такой убор был 
редкостью.

Тем не менее, в 1950—70 гг. о нем еще помнили люди стар
шего поколения. В экспедиционных поездках нам удалось 
собрать сведения о степени характерности описываемых 
уборов для башкир разной родоплеменной принадлежности. 
Обращает на себя внимание тот факт, что меховые и сукон
ные уборы редко сосуществовали. Только бурзяне носили 
как те, так и другие. Из сукна или войлока шили уборы ка- 
тайцы на Инзере, минцы в долине р. Уршак, усергане в отро
гах Уральских гор. Суконные малахаи надевали на обычную 
меховую шапку с опушкой. Колаксын из меха носили, кро
ме бурзян, тамьянцы, тангауры, карагай-кыпчаки, табынцы.



Баш киры  
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п о ход е . 
Х уд . А . О. Ор-
ло вский , X IX  в.

Своим происхождением колаксы н  связан со скотоводами 
степной полосы Азии и Европы. Высокие уборы с наушни
ками и угловатым наспинником можно увидеть на древне
тюркских изваяниях Сибири и Монголии. Изображены они и 
на всадниках в наскальной живописи этого времени. Как 
видно, уж е в древности появились многочисленные вариан
ты этого убора, различающиеся высотой тульи, формой и раз
мерами пришивных деталей.

Удобные в условиях открытой местности малахаи продол
жали использоваться в последнем тысячелетии главным обра
зом в зоне европейских степей. Кроме башкир они были рас
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пространены, даже в большей степени, у казахов. Уборы 
казахского производства проникали в башкирские деревни. 
В Абзелиловском, Зилаирском районах малахаи называли ка
захскими (киргизскими) шапками.

Из сукна или войлока изготовляли в прошлом веке в баш
кирских деревнях и колпаки (тсалпатс). По определению
В. М. Черемшанского, «колпаком» называлась белая остро
конечная войлочная шапка, поля которой были разрезаны 
с двух сторон и приподняты41. П. Небольсин отмечал, что 
«белые шляпы с широкими круглыми полями, надрезываемы
ми у ушей» носили не в степях, где были приняты малахаи, 
а несколько севернее. В горах Южного Урала и в предгорьях 
в этом характерном уборе можно было увидеть служилых 
башкир, а также тех, кто отправлял повинность почтовой 
гоньбы. П. Небольсин отмечал, что колпаки бывают сукон
ные и иногда «обшиваются вдоль тульи крест-накрест узким 
позументом»42. А. Игнатович «щегольским нарядом муж
чин» у бурзян назвал «красный суконный колпак»43.

Внося ясность в этнографические сведения ученых и пу
тешественников прошлого столетия, следует отметить, что 
колпаки были разной формы, не все имели «разрезные» поля. 
У некоторых выкройная из тонкого войлока основа покры
валась дорогой тканью. Именно в таких экземплярах, которые
Н. С. Назаров назвал «киргизскими»44, и разрезались поля. 
К концу XIX в. они выходили из употребления.

На основной территории, в том числе и на северо-западе, 
носили цельнокатанные колпаки с «цельными опущенными 
вниз полями, меньшею высотою тульи и закругленной вер
хушкой»45. Такие уборы можно причислить к разряду ката
ных шляп, принятых в XIX в. в центральной и северной Баш
кирии. П. С. Назаров подметил их сходство с татарскими го
ловными уборами. Речь идет об элементе народной одежды, 
общем для двух родственных культур.

В башкирских коллекциях Государственного музея этно
графии можно найти разные виды «колпаков»:

№ 29813. Мужская войлочная шапка в форме колпака 
с «разрезанными», слегка отгибающимися полями. Они при
шиты к тулье, составленной из четырех вытянутых клиньев. 
Сверху войлок «обтянут» коричневым бархатом, поля обши
ты кантом из темно-зеленого сукна. Шапка украшена по 
швам позументом. Общая высота головного убора 33 см, вы
сота тульи 27 см, ширина полей 6 см. Поля в сложенном виде 
составляют по краю 44 см.

Шапка из Челябинского уезда Оренбургской губернии. 
Прислана в г. Москву в конце XIX века для выставки.

№ 2881—407. Белая войлочная шляпа в виде пологого кол
пака. Верх переходит в мягкие поля. Общая высота 23 см; 
ширина по низу в сложенном виде 42 см.

Приобретена в 1912 г. в дер. Уметбаево Стерлитамакского 
уезда Уфимской губернии (Белорецкий район Башкортостана).

№ 2881—408. Темно-серая мужская катаная шляпа-кол
пак. Поля слабо намечены, не отогнуты. Высота колпака 22 см, 
разворот полей (в сложенном виде) 45 см. Оттуда же.

Войлочную белую шляпу (№ 1002—19) с полями 8 см при
обрел С. И. Руденко в 1906 г. у башкир дер. Маматеевой Бир- 
ского уезда (Татышлинский район). В примечании сказано, 
что поля при носке «вследствие их мягкости опускаются».
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Отмечено, что такие шляпы носили башкиры в западных 
районах Уфимской губернии. Другая катаная шляпа с сфор
мированным полушаровидным верхом и полями около 7 см, 
обшитыми узким черным кантом (№ 1002— 15в), появилась 
в тот год в коллекции в результате посещения ученым че
лябинских аулов (дер. Сары Бала-Катайской башкирской 
дачи).

Помимо описанных встречались валяные шляпы с низким, 
по голове, верхом и широкими приподнятыми полями. Осо
бенно они были приняты на крайнем севере (в частности, 
у пермских башкир) и на северо-востоке в верховьях р. Уфы

и по Аю. Есть сведения, что иногда такие уборы покупали 
на базарах у марийцев и удмуртов, которые слыли м асте
рами по изготовлению цельнокатаных шляп.

Большое сходство с южными колпаками с «разрезными» 
полями сохранял высокий головной убор с якоревидными 
полями, «подвернутыми,— по словам П. Небольсина,— на 
висках кверху и имеющими форму раздвоенного уха». По 
наблюдениям путешественника, побывавшего у  оренбургских 
башкир, эти праздничные уборы шили из цветного бархата, 
преимущественно малинового, их поля подшивали белым 
плисом. Украшением служил золотой позумент: кроме че
тырех продольных, полосок (по швам верха), позумент шел 
вокруг тульи; между каждой парой полосок нашивалось по
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одной небольшой «стрелке». Золотой галун на шапке при 
ярком солнце «как жар горел»46. Такие уборы имеются в ста
рых коллекциях Башкирского историко-краеведческого музея 
(г. Уфа) и Государственного музея этнографии (г. С.-Петер
бург). Они зарегистрированы как шапки башкирских старшин, 
стоявших в XVIII — первой трети XIX в. во главе небольшой 
административной единицы — кантона; позже они утверди
лись в костюме волостных правителей. Иногда такие уборы 
можно увидеть на сановных лицах на старых фотографиях. 
Шились они не только из малинового бархата, но и из зелено
го сукна. Как и большинство головных уборов башкир, они 
имели тулью из четырех вытянутых клиньев и пришивные 
поля. По бокам заостренные концы полей раздвигались, при
поднимаясь кверху. Верх шапки сохранял форму благодаря 
каркасу из войлока или картона. По швам и вдоль полей шап
ка обшивалась узким позументом. Иногда такие шапки приво
зили из Средней Азии или Казахстана; у казахов и киргизов 
они считались знаком султанского достоинства. В этих убо
рах прослеживается влияние средневековой светской одежды 
среднеазиатских городов, в которых мужчины из высших 
кругов носили высокие головные уборы со всевозможными 
украшениями.47.

Другой распространенный в Средней Азии и на Среднем 
Востоке мужской убор — чалма — в костюме башкир стал 
атрибутом, главным образом, служителей мусульманского 
культа. Его носили, совершая молитвы, также некоторые по
жилые мужчины. «Тюрбан, как и у татар, употребляется толь
ко в торжественных случаях, когда, например, идут молиться 
в мечеть»,— писал проф. Соммье, побывавший в конце XIX в. 
среди башкир на р. Кизил в Зауралье48. Выразительный образ 
идущих в мечеть белобородых стариков в цветных бешме
тах с «бесконечным полотном белой чалмы», обвивающей 
голову, использован в рассказах писателя И. П. Недолина, 
родившегося в Башкирии и в 20—30-е годы работавшего в 
Уфе49.

Чалма (сэллэ, салма) представляла собой длинную (1,2—
1,5 м) полосу тонкой белой ткани, слегка свитую и намотан
ную вокруг шапки, шляпы или на тюбетейку. Нижний ко
нец выпускали висящим по спине до уровня лопаток; верх
ний, завязав у левого виска, аккуратно заправляли в склад
ки обмотки. Для чалмы старались приобрести тонкую вос
точную ткань. Тонкой персидской тканью на чалму одарил 
Алдар одного из набожных родственников Зухры. В эпосе 
«Алдар и Зухра» по ходу событий неоднократно появля
ется святой человек — авлия — в длинной белой или зеленой 
одежде с тонким белым «повивалом» на голове, конец ко
торого свешивается до пояса50.

Сочетание чалмы с повседневным меховым или катанным 
из шерсти головным убором, принятое у башкир, было свой
ственно тюркскому скотоводческому населению степной и 
лесостепной полосы Азии и Европы, принявшему восточный 
тюрбан в связи с обращением в мусульманство.

В далеком прошлом различные группы башкирского на
селения носили и другие головные уборы. На рисунках ху
дожников начала XIX в. на башкирских воинах, помимо ма
лахаев, можно увидеть конусовидные островерхие шапки с 
узкой меховой оторочкой. В Средней Азии такие шапки из
вестны под названием «кулохи»; исследователи относят их
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к уборам, некогда имевшим распространение в иранском 
мире.

На севере Башкирии и в Пермской, Свердловской облас
тях в 60-е годы нашего века сохранялись воспоминания о 
белых покрывалах тсыНытсса — уборе почитаемых старших 
женщин. Судя по способу ношения («один конец ложится на 
голову, а другой перебрасывался спереди через плечо и спус
кался низко, почти до щиколоток»)51, это покрывало было 
одного рода с вышеописанным тастаром.

В северо-западных районах пожилые женщины четверть 
века назад помнили покрывала ерлек в виде большой белой

косынки, укутывавшей голову и плечи. Заслуживает внима
ния заявление Н. Попова о том, что некоторые пермские 
башкирки (каяновские и култаевские) носят на головах «бе
лые косынки, по которым повязывают, сложив нешироко, 
разных цветов бумажные и шелковые платки». При этом
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«косынка, шею и грудь прикрывающая, выкладывается че- 
шуйчато монетами...» 2.

В фондах Государственного музея этнографии в г. С.-Пе
тербурге и в Башкирском историко-краеведческом музее 
в г. Уфе сохранились большие прямоугольные накидки с 
овальным вырезом для головы и остатками ниток от приши
тых монет-петровок, некогда покрывавших всю ткань. С. И. Ру
денко полагал, что они имели отношение к головным убо- 
рам , однако не очень ясно, как именно их носили.

Вызывает интерес высокая цилиндрическая шапка на бе
рестяной основе (тойед бурек— «ш апка-туесок»)— ритуаль

ный убор, венчавший голову женщин-распорядительниц на 
весеннем празднестве «каргатуй» («карга туйы»). Основу 
шапки обшивали красной тканью и украшали речными ра
ковинами, бляхами, монетами.

52 Попов Н. Хозяй- По мере отмирания старых обычаев уходили из быта и
перм"°ой губерний атрибуты, их сопровождавшие, в том числе и из состава одеж- 
с-22. ды. Исчезновение и обеднение головных уборов было обу-
БашкирыенГ9°25С И' словлено и снижением материального достатка башкирских
с. 146, рис. 132. семей.
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Украшения, включавшие в свой состав множество самых 
разнообразных предметов, служили колоритным дополне
нием праздничного и повседневного башкирского костюма. 
Среди них были косоплетки и косники, серьги, браслеты, 
кольца, бусы, ожерелья, нагрудники, наспинники, перевязи.

При изготовлении украшений отдавалось предпочтение 
серебру и кораллам. Использовались также сердолик, бирю
за, перламутровые пластинки, морские раковины-каури, зо
лотистый и коричневый янтарь, бисер, красное, зеленое, го
лубое шлифованное стекло. Эти материалы, помимо декора
тивных качеств, обладали в представлении людей магически
ми свойствами. Серебро, бирюза, сердолик, кораллы, пер
ламутр, янтарь издавна употреблялись мусульманами в каче
стве талисманов, оберегов. С ними нередко бывала связана 
охранная и усилительная магия, способствовавшая плодо
витости. Корни подобных поверий отыскиваются в идеоло
гии древнего Востока. Красное и зеленое граненое стекло, воз
можно, заменило популярные на Востоке рубин, изумруд.

Этнографы неоднократно подчеркивали социально-знако
вую функцию украшений. Монеты, кораллы и другие пред
меты роскоши, нашитые на головные уборы и одежду, явля
лись показателем обеспеченности семьи, свидетельствовали 
об определенном месте человека в обществе.

Браслеты, кольца, серьги, косные подвески «сулпы», пряж
ки, поясные накладки, подвески на одежду, медальоны и 
бляхи для нашивки на ткань, изящные ожерелья изготов
лялись руками мастеров-ювелиров. Собственное ювелирное 
производство в начале XX в. в башкирских деревнях было 
незначительным*. Большой сбыт находила продукция татар
ских ремесленников. Поступали также украшения с Кавказа, 
из Средней Азии, а иногда и с более далеких восточных рын
ков.

Сохранившиеся в музеях старинные украшения дают пред
ставление о традициях ювелирного ремесла у башкир. На 
пластинчатые серебряные браслеты, фигурные накладки и 
кольца узор наносили чеканом и гравировкой. Изредка при
меняли чернение и зернь. В северных районах владели фи
лигранью. Распространены были вставки из шлифованного 
сердолика, бирюзы.

Ограниченным местным производством ювелирных изде
лий объясняется распространение у башкир составных укра
шений: способом нашивки монет, кораллов, раковин на плот
ную суконную или тканевую основу изготавливали различ
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ные ожерелья, воротники, нагрудники, наспинники, пере
вязи. Самостоятельно использовались сплетенная из корал
лов сетка, ожерелья и браслеты из кораллов. Этого рода 
украшения умели делать многие женщины, проявляя при этом 
незаурядный художественный вкус, богатство фантазии, вы
думку.

Большинство украшений связано с женским костюмом. 
Из мужских — в фондах музеев сохранились перстни, пояс
ные накладки и застежки.

Самым ярким украшением женского костюма были нагруд
ники. Несмотря на дороговизну этих вещей (некоторые из 
них в конце XIX в. приравнивались по цене лошади или ко
рове), они были многочисленны еще в начале нашего века. 
Довольно много их попало в музейные фонды. Назывались 
нагрудники по-разному: селтэр, дакал, /штсал, яга, муйынса, 
башки?еу, алми?еу и пр. Каждое из названий было принято 
у ограниченной локальной группы башкир. За терминами 
нередко стояли разные виды нагрудных украшений: разли
чались форма, соотношение кораллов и серебра, манера рас
положения нашивок на ткани и пр.

Юго-восточный селтэр, состоявший из «коралловой по- 
низи, перемешанной с деньгами..., простыми высеребрян- 
ными бляхами», упоминает А. Игнатович в очерке, посвя
щенном населению Бурзянской волости1. Нагрудник был мас
сивным, закрывал грудь и спускался ниже талии на 15— 
20 см. Плетенная из кораллов сетка занимала нижнюю поло
вину украшения, она завершалась коралловой бахромой. По
верх сетки располагались две-три сложносоставные подвес
ки «сулпы». Грудка плотно зашивалась кораллами, образу
ющими круги, полукружья, ромбы. В этот рисунок вписыва
лись перламутровые пластинки, медальоны с сердоликом 
или граненым стеклом, крупные монеты. Между низом и 
верхом нагрудника располагалось несколько рядов монет. 
Верхний край украшения, вырезанный по шее, обводился 
рядом монет или цепочками. Украшение удерживалось лям
ками и пришитым поясом.

В нагрудных украшениях юго-востока преобладали ко
раллы. Они сочетались с монетами. Нагрудники описанного 
вида, с тремя-четырьмя рядами монет у талии, носили баш- 
киры-бурзяне, тангауры, усергане, т. е. преимущественно в 
южных районах этой территории. Севернее, к Учалинскому 
и Белорецкому районам, количество монет возрастало. Уже 
у тамьянцев Абзелиловского района нашивалось шесть-семь 
горизонтальных рядов монет, столбцы монет располагались 
по краям нагрудника. У башкир-телевцев и инзер-катайцев 
(Учалинский и Белорецкий районы) монеты занимали цент
ральную часть, число рядов доходило до двенадцати. Поверх 
плотной коралловой зашивки в верхней части и по краям 
нагрудника помещались сгруппированные по две монеты. 
В центре украшения среди монет оставлялось место для сетки 
из разноцветного бисера. И бисерная, и коралловая сетки 
завершались бахромой. Особенностью инзерских и учалин
ских украшений (за ними закрепилось название Иакал) были 
подкройные воротники в виде охватывающего шею полукру
га ткани, обведенного кораллами.

У тамьянцев юга Белорецкого района (дд. Кагарманово, 
Азангулово, Шигаево и др.) отличительным декоративным
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элементом были небольшие узорные фрагменты из цветного 
бисера, вплетенные в коралловую сетку.

Нагрудники севера Учалинского района, Челябинской и 
Курганской областей были короче юго-восточных, их форма 
приближалась к трапеции. Четко выделялся полукруг, ко
торый Д. П. Никольский назвал «ож ерельем »2. Эта конст
руктивная деталь и дала название украшению яга, дословно: 
«воротник». В оформлении нагрудника использовались те же 
приемы, что и на юго-востоке: на основу прикреплялись ко
ралловые нити, коралловая сетка, бахрома, металлические 
подвески. Но композиция была несколько иной. Преобладал
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металл. Кораллы обрамляли «воротник» и края нагрудника, 
слегка проглядывали в промежутках между монетами, сви
сали по низу бахромой. Для восточнозауральских нагрудни
ков был характерен способ нашивки монет на тесемки-шну- 
ры (бау), прикрепленные верхним концом в центральной части 
нагрудника. Обычно шнуров было пять — семь, редко больше. 
Таким способом достигался шумовой эффект при ходьбе и 
особенно в танцах. В верхней части грудки монеты нашива
лись ярусами, с боков — несколькими заходящими друг на 
друга столбцами. Помимо монет использовались ювелирные 
медальоны, перламутровые кружки, сердоликовые пластинки.
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Их подбирали парами, располагая по обеим сторонам сим
метрично. На талии нагрудник придерживался поясом.

В прошлом веке и ранее нагрудник яга в восточном За
уралье носили вместе с наспинником (ицИэлек). Он зашивал
ся мелкими монетами, бляхами, кораллами, раковинами- 
каури. Как и на нагруднике, прикреплялась коралловая сет
ка с бахромой. Завершался наспинник тремя язычками, по
крытыми перламутровыми пуговицами, кораллами, бусами, 
монетками. С нагрудником это украшение соединялось лям
ками, с которых спускалось коралловое оплечье с бахромой.

Характерный комплекс восточнозауральских украше-
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ний — нагрудник с наспинником — можно увидеть на фотогра
фиях С. И. Руденко; один из снимков опубликован в его 
книге3. В башкирских коллекциях Уфы и Ленинграда име
ется несколько яга. Многие из них попали в музейные хра
нилища в 50—60-е годы нашего века. В тот период в деревнях 
Челябинской и особенно Курганской областей их имели мно
гие женщины, надевая в праздники и на семейные торжества. 
Наспинники же ушли из быта к концу прошлого века. В м у
зеях они относятся к редким экспонатам (БГИКМ, колл. № 3163; 
МАЭ УНЦ, Э—33—53). Как правило, на наспинниках, изго
товленных полтора-два века назад, часть нашивок утрачена,
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целых вещей нет. В 1972 г. в Альменевском районе Курган
ской области нам довелось по воспоминаниям женщин прек
лонного возраста сделать графическую реконструкцию ста
ринного наспинника4.

Женский костюм северо-восточной Башкирии дополнял 
сравнительно небольшой, чуть ниже талии, нагрудник — 
муйынса. Для северо-восточных, айских и юрюзанских де
ревень использование кораллов не было типично. Тканевую 
поверхность зашивали чешуеобразно монетами. Нижний ряд 
состоял из рублевиков, штампованных блях, выше помеща
лись мелкие монеты. Край нагрудника мог быть обшит по-
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зументом, цепочками, украшен перламутровыми или разно
цветными стеклянными пуговицами. Имелись шнурки для за 
крепления «муйынса» на шее. Иногда среди монет прикреп
лялись ювелирные медальоны со вставками из синего, крас
ного, зеленого стекла. В Мечетлинском районе (дер. Куту- 
шево) мы обнаружили на нагруднике редкостную подвеску 
из когтей беркута в серебряной оправе. Большое внимание 
уделялось поясу нагрудника. Его узорно прострачивали, вы
шивали серебряной нитью, украшали аппликацией из разно
цветных уголков, расположенных рядами вдоль пояса. В ф о
тотеке отдела этнографии ИИЯЛ Уфимского научного центра



Ж ен щ ина  
с верховьев 
р. Уфы. 
М а тер иа лы  
ф ол ьклорн ой  
экспедиц ии , 
60-е год ы

представлены несколько северо-восточных нагрудных укра
шений.

Возможно потому, что украшения с берегов Ая, Юрюзани 
и верхней Уфы были менее красочны, чем южные и восточ
ные, их не оказалось в старых музейных коллекциях. Лишь 
в конце 50-х годов в Государственном музее этнографии 
в г. С.-Петербурге появилось два таких нагрудника (колл. 
№ №  7175—6, 7175—42). В настоящее время «муйынса» есть 
и в музее археологии и этнографии Уфимского научного 
центра (колл. Э—22— 12).

Среди башкирских нагрудников выделялся полуовальной

формой юго-западный ратсал. Он встречался в приуфимских 
районах, в бассейне р. Демы и у ток-чуранских (оренбург
ских) башкир.

Размеры нагрудника были разными. Иногда он спускался 
ниже пояса. У небольшой группы башкир-минцев, расселив
шихся за  р. Белой (Нуримановский район), нагрудник, на
против, был маленьким, сантиметров 20 в длину, едва прикры
вал разрез на платье.

Предельно завершенным было художественное оформле
ние нагрудника. Середина заполнялась монетами, куполо-



П одвески  
и ко гти  б еркута  
на н а гр у д н о м  
украш ении. 
М е четл инский  
ра йо н , 1977 г.

образными бляхами, медальонами. Край обрамлялся в несколь
ко рядов коралловыми нитями; полоса кораллов обводилась 
витой цепочкой. К краю нагрудника прикреплялись бубен
чики, сердоликовые шарики на металлическом стерженьке. 
Многие украшения (бубенчики, сердоликовые подвески, ку
полообразные бляхи, кораллы) привозились из Средней Азии.

Демские нагрудники имеются в музеях г. Уфы (БГИКМ, 
№ 6432—3; БГХМ, Б— 197). Хранящийся в Государственном 
музее этнографии нагрудник, приобретенный в 60-е годы в 
дер. Азнаево Бижбулякского района, вместо кораллов обшит 
по краю штампованными бляхами; ряд крупных вертикаль

ных нашивок располагается по центру этого украшения. Его 
особенности объясняются отсутствием в последние десяти
летия кораллов.

В правобережье Белой в долине р Зилим у табынцев и 
лесных кыпчаков закругленный снизу нагрудник h e n сад, по 
сравнению с демским, имел более дробное композиционное 
построение. Сохранялось обрамление края кораллами, укра
шение бубенчиками и шариками, центральное ж е поле го
ризонтальной коралловой полосой делилось на две части. 
Нижняя часть, как и на Деме, была покрыта монетами и круг
лыми бляхами. Верх зашивался в определенном порядке ко
раллами. М еж ду снизками оставлялось место для подвесок 
из крупных монет, сердоликовых пластин, перламутровых 
кружков. Обязательными были две крупные бляхи, прикреп
ленные симметрично с обеих сторон груди. Кораллами обво
дился пришивной воротник-ожерелье.
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Ближе к Инзеру нагрудник, сохраняя тот ж е орнамен
тальный порядок, приближался по форме к восточным и 
южным прямоугольным украшениям; появлялась понизу ко
ралловая бахрома.

Описанные нагрудники являлись украшением женского 
костюма в южной Башкирии, на северо-востоке, в челябин
ском и курганском Зауралье. Местами вместе с ними суще
ствовали и другие нагрудные украшения. Небольшой нагруд
ник алми$еу или баш кщ еу, обшитый позументом и покры
тый столбцами монет, в Бурзянском, Баймакском и соседних 
районах носили в прошлом девушки; в последние десяти

летия он перешел в костюм пожилых женщин. Кораллы для 
него использовались редко, но иногда среди монет прикреп
лялись крупные бусины, перламутр.

В 1962 г. в дер. Аминево Баймакского района у  одной из 
молодых женщин мы увидели не совсем обычный нагрудник. 
На полуовальной покрытой монетами основе по центру вы
делялась вертикальная полоса из чередующихся рядов монет 
(по три в ряд) и кораллов. Внизу были прикреплены пять блях-
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подвесок, в центре помещена крупная бляха со вставкой.
В оформлении башкирских нагрудников воплощались 

местные традиции. Однако каждое украшение, хотя и выпол
нялось по существующим образцам, было индивидуально.

В северных и западных районах нагрудным украшением 
были перевязи: эмэй?ек, дэуэт, хэситэ. Иногда они встреча
лись много восточнее и южнее. Находясь на территории 
Исетской провинции, среди челябинских башкир, П. С. Пал
лас описал «широкое и спереди через плечо как будто орден 
висящее украшение», состоящее «отчасти из мелких денег, 
а отчасти из коральков»5. Украшение повязывали с левого

8  Заказ 546
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плеча под правую руку. Изготавливая перевязь, на тканевую 
основу (в виде полосы или растянутого полукруга) нашивали 
медальоны, бляхи, крупные монеты, бусы, реж е кораллы. 
Иногда эти украшения были широкими и закрывали грудь. 
Прежде их могли носить все взрослые женщины, но в нашем 
веке их сохранили лишь пожилые.

В украшениях-перевязях подчеркивалось их магическое, 
сакральное назначение. Среди нашивок, выполнявших деко
ративную роль, помещали кожаные и металлические футляр
чики с молитвами. В эпосе «Алдар и Зухра» одна из девушек, 
встретившихся Алдару, носила «дагуат» (дэуэт — а вт .)— му-
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сульманский оберег, способный оградить от злых козней 
«нечистой силы». Это была молитва в футляре, нашитая на 
украшение под левой подмышкой*. «Дагуат» вручила девуш 
ке ее мать, получив его от святого человека, который сопро
водил этот дар словами: «кто дагуат носить будет, того не 
коснется никакая неистовая рука»6.

В северо-западной Башкирии, где не существовало мас
сивных нагрудников с серебряными и коралловыми нашив
ками, распространенным украшением, как в праздники, так 
и в будни, были ожерелья (hbipra, муйынса) и «воротники». 
Для ожерелий использовали ювелирные медальоны и под-

* Такое разъясне
ние было дано пер
вым переводчиком
эпоса Р. Г. Игнатье
вым (X IX  в.).6 гБашкирское на
родное творчество. 
Уфа, 1987. Т. 1. С. 
434, 516.
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вески, а также серебряные монеты, соединяя их металли
ческими кольцами и цепочками. Нередко ожерелье было 
широким, в несколько рядов, покрывало всю грудь. В дру
гих случаях оно состояло из ряда крупных монет, соединен
ных колечками или пришитых к шнурку. У пермских баш 
кир молодые женщины носили нарядные воротники я-ка сыл- 
быры с массивными застежками и нагрудными подвесками- 
медальонами на колечках. Эти украшения часто приобрета
лись у  казанских татар.

У северных и западных башкир, кроме ожерелий из ме
талла, носили бусы из янтаря, граненого стекла или шлифо-
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7 Руденко С. И. 
Башкиры. 1925.
С. 142.

ванных сердоликовых пластин. На остальной территории, 
особенно в восточном Зауралье и на крайнем юге, были рас
пространены коралловые ожерелья. Это могли быть несколько 
коралловых низок, свитых в жгут. Иногда коралловые нити 
перемежались с тонкими цепочками. В других случаях ко
раллы нанизывались вперемежку с монетками. У состоятель
ных женщин ожерелья в несколько коралловых нитей до
полнялись коралловыми кистями.

В X IX  в. и ранее в некоторых деревнях был обычай на
девать на платье пелерину из коралловых нитей, сплетенных 
в сетку. Такое украшение изображено на башкирской ж ен
щине в книге П. С. Палласа.

Редким украшением надо признать теркэмэ — металличе
скую дуж ку с прикрепленными монетками, встреченную
С. И. Руденко в деревнях центральной Башкирии7. Ее описа
ние вызывает ассоциацию с шейными ожерельями и грив
нами древнего, дотюркского, населения, оставившего архео
логические памятники по берегам средней и нижней Белой.

В работах дореволюционных авторов есть упоминания, что 
к косам башкирские женщины привешивали металлические 
подвески, «брякушки». Экспедиционные поездки последних 
десятилетий позволили в комплексе других украшений соста
вить разностороннее представление о косниках. Многие из
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этих украшении существовали в семьях до последнего вре- 
мени. Наиболее редкие виды имеются в коллекциях, приоб
ретенных С. И. Руденко.

В очерке «Народная одежда башкир» (1968 г.) показано 
распространение косников по территории расселения баш 
кир8. Каждое из украшений было принято сравнительно на 
небольшом пространстве. Особенно разнообразны были де
вичьи украшения.

По обычаю девушки заплетали волосы в две косы, но 
старались скрепить их вместе. Косоплеткой служил длинный 
плетеный из шерсти или конского волоса шнур каралы к, ко-



торый пропускали через основание кос. В южной и восточной 
Башкирии существовали специальные девичьи затылочные 
украшения елкэлек, елкэмес. Их делали на тканевой, сукон
ной или кожаной основе, зашивали рядами кораллов, бисера, 
бусин, перламутровых пуговиц, монет. В горах и по восточ
ным склонам Уральских гор они были полуовальной формы. 
Кое-где в юго-восточном Зауралье и по южным отрогам, а 
такж е у  оренбургских и саратовских (камеликских) башкир 
кожаные или суконные позатылени имели треугольную фор- 

О ж е р е л ь е  му. Описание такого украшения обнаруживается в статье
из кор ал л о в  итальянского ученого Соммье, жившего в конце X IX  в. в дер.

Проф. Соммье. 
О б аш кирах//3 апис- 
ки/Уральское общ- 
во любителей есте
ствознания. Екате
ринбург, 1891— 92.
Т. X I II ,  вып. 1. С. 28.

^  Ш итова С. Н. 
Ф инно-угорский 
компонент в народ
ной одеж де баш
ки р //И с с л е д о в а н и я  
по исторической эт
нографии Башкирии. 
Уфа, 1984. С. 18.

Ташбулатово (современного Абзелиловского района): «Я ви
дел одну девочку, к косе которой (она достигала у нее только 
до плеч) был прикреплен кожаный треугольник, около деци
метра по каждой стороне, вышитый красным бисером и ме
таллическими украшениями и с бахромой из морских рако
вин...»9. В Гафурийском районе на затылке между косами 
помещалась трапециевидная накладка из красного или черно
го сукна, зашитая рядами бус. Отдельные экземпляры ста
ринных «елкялек» можно увидеть в Государственном музее 
этнографии в г. С.-Петербурге (№ 1002—36а, 2881—448) и в 
Историко-краеведческом музее в г. Уфе (№ 6703—3).

В ранее опубликованных статьях по одеж де10 было выска
зано предположение о связи девичьих позатыленей с мас
ками, которые встречались в археологических памятниках 
Западной Сибири и Алтая. На погребальных кожаных «ли
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чинах» на месте глаз и рта нашиты пуговицы или бляшки. 
Тот ж е прием использован в оформлении хантыйских и баш 
кирских позатыленей. По описанию пожилых женщин, не
редко на башкирские полуовальные «елкялек» на месте глаз 
пришивали голубые стекла, на месте рта — сердоликовую 
пластинку, край обрамляли рядами кораллов, по низу при
шивали бахрому. Украшение, имитирующее в наиболее арха
ичной форме «личину», по всей видимости, выполняло охран
ную функцию для девушки, вступившей в брачный возраст. 
Оберегом служили вставки из сердолика, кораллы, нашитые 
на ткань серебряные монетки.
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Поздним вариантом затылочных украшений-оберегов явля
лись ювелирные бляхи (кембэ?), усыпанные полудрагоцен
ными камнями, в том числе бирюзой. Ту же роль могла играть 
бахрома с монетками. Оберегом могли быть также несколько 
крупных серебряных монет или кожаный футлярчик с молит
вой, пришитые к середине косоплетки, соединяющей косы на 
затылке.

Вместе с затылочным украшением девушки носили на
рядные косоплетки из темной или цветной шерсти, украшен
ные кисточками, бусами. Косники (каральпс), в виде плетеной 
тесьмы или шнуров с кисточками были особенно характерны
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для челябинского и курганского девичьего костюма. Косо- 
илетку пропускали через петлю затылочной бляхи или тре
угольного кожаного футляра-оберега.

У юго-восточных башкир вместе с елкялек вплетали 
косники из бус — сэсмау. Раньше вместо бус нанизывали 
высушенные и окрашенные в разные цвета крупные рыбьи 
позвонки. В начале XX в. С. И. Руденко приобрел несколько 
украшений для волос. В верховьях р. Белой в дер. М ахмутово 
(ныне Белорецкий район) был куплен «сасьмау» длиной 40 см, 
из 12 нитей разноцветных (красных, розовых, синих) бус, за 
канчивающихся желтыми, зелеными, красными шерстяными

кистями; нити скреплены двумя узкими пластинами. В приме
чании отмечено, что такой косник носили по восточным 
склонам Южного Урала (ГМЭ, №  1002—36в). Происхожде
нием из этих мест (дер. Абзаково) косник из четырех узор
ных тесемок с кисточками из разноцветной шерсти на кон
ц а х — каралъпс (№ 1002—36с).

В дер. Уметбаево (Белорецкий район) С. И. Руденко были 
приобретены 3 косника из бус, пуговиц и монет с кисточ
ками и наперстками и одна шерстяная косоплетка из тесьмы
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(№ 2881—442, 443, 444, 445). В косниках по 3—4 низки бус, 
прикрепленных к тесьме или вдетых в металлическое кольцо.

В дер. Темясово Баймакского района в 1962 г. нами был 
обнаружен массивный накосник из разноцветных бус. Семь 
нитей с бусами были прикреплены к кожаному треуголь
нику; внизу они заканчивались кистями. Бусы нанизаны та
ким образом, что составляли орнаментальную ленту из квад
ратов. Низки скреплены металлическими пластинками.

На юго-западе Башкирии, в бассейне р. Демы, и кое-где 
на севере было распространено косное украшение сэскап  
(аркалы к) в виде полосы ткани, зашитой в два-три ряда мо-



Н акосная лента. 
Из ф он дов  ГМ Э

нетами, с ювелирными подвесками сулпы  внизу. Оно имело 
петлю для закрепления на голове. В верхней части, прихо
дящейся на затылок, располагалась крупная бляха со вставкой 
из сердолика или цветного стекла. Одно из названий этого 
украш ения— «сэскап» переводится как «футляр, чехол для 
волос»; у некоторых тюрко-монгольских народов убирать 
свитые волосы в чехлы было традицией. У башкир сэскап  
прикрывал косу сверху. Иногда и этого не было, поскольку 
косы оставались под верхней одеждой; сэскап  превратился 
в наспинное украшение. Северные «косные ленты» при длине 
25—30 см имели ширину 10— 12 см; юго-западные были вдвое
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больше: их ширина доходила до 25 см, длина равнялась 60— 
70 см. Северный накосник с монетами был приобретен С. И. Ру
денко в 1906 г. у пермских башкир-гайнинцев (ГМЭ, №  1002— 
36е).

Взрослые женщины вплетали в косы тесьму с металли
ческими подвесками. Из-под платка, закрывавшего волосы, 
были видны тяжелые сулпы  или монеты, прикрепленные 
к концу тесьмы. Иногда это были рублевики или полтинни
к и — Иумньпс, тэцкэ. В южной Башкирии, в Оренбургской, 
Челябинской областях были приняты косоплетки (сэс ургес, 
урмес): на тесьму нашивали по 5—7—9— 11 мелких монет, 
заверш ая ряд крупной монетой или подвеской сулпы.

Вплетать косные шнурки с металлическими оттягивающи
ми волосы подвесками стало устойчивой привычкой. Укра
шение было распространено среди пожилых женщин до по
следнего времени.

Серебряные подвески сулпы  были характерным украш е
нием не только у  башкир, но и у  других, близких в культур
ном отношении народов: казанских татар, казахов, киргизов. 
У башкир они встречались повсюду, но в то время как на се
вере, западе и в центральных районах они служили косным 
украшением, на юго-востоке, в челябинском и курганском
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Зауралье их чаще прикрепляли к нагрудникам и головным" 
уборам или нашивали на праздничную верхнюю одежду.

В конце X IX  — начале X X  в. в башкирских деревнях были 
распространены сулпы  из скрепленных колечками двух
трех фигурных пластин с выгравированным растительным 
орнаментом. К ним прикреплялись монетки, листовидные 
или ромбические привески. В башкирских коллекциях м у
зеев страны таких подвесок сохранилось немало. В северных 
и западных районах, ближе к Татарии, встречались сулпы 
из филигранных медальонов со вставками из сердолика или 
красного граненого стекла. Как и пластинчатые, они могли



быть разной длины: из одного, двух или трех центральных 
звеньев. Сулпы, использовавшиеся как косные подвески, 
были парными.

«Серьги в уш ах носят немногие башкирки, особенно в 
юго-восточной половине их страны»,— отмечал в начале на
шего века С. И. Руденко". Покрывала и платки — головные 
уборы замужних женщин, тщательно укрывавшие волосы и 
шею,— не располагали к ношению ушных украшений. К тому 
ж е многие шапочки, как женские, так и девичьи, имели око
лоушные подвески, исключавшие ношение серег.

С. И. Руденко обратил внимание, что серьги, которые он

иногда видел у башкирок, нередко были работы казанских 
мастеров. Это ажурные украшения со вставками из полу
драгоценных камней или шлифованных цветных стекол.

Население различало два вида серег: маленькие, в форме 
колечка или полулунницы с разъемной дужкой, и длинные 
с ювелирными или монетными подвесками. Первые были 
больше приняты в северной и западной Башкирии, вторые — 
в южной и особенно восточной. У челябинских и курганских

11 Р уд е н ко  С. И. 
Б а ш кир ы . 1925.
С. 160.

9  Заказ 546
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башкир «длинные» серьги считались праздничными, наряд
ными, иногда они соединялись под подбородком цепочкой. 
Н. Попов на рубеже X IX  в. свидетельствовал, что серьги 
являлись популярным украшением у шадринских* башкир12. 
В экспедиции 1972 г. среди курганских башкир нами были 
встречены старинные серебряные серьги, состоящие из ром
бического филигранного щитка с небольшой бирюзовой встав
кой в центре. От щитка на колечках свисало по три монетки; 
к верху был припаян крючок. Подобные серьги с тремя мо
нетками, подвешенными на колечках к подтреугольной плас
тинке, были приобретены в 1959 г. для Государственного м у

зея этнографии в Дуванском районе (№ 7175—39). Фигурные 
длинные серьги, серебряные и медные, упоминает в середине 
прошлого столетия В. М. Черемшанский. Судя по составу 
костюма, он имел в виду юго-западных баш кир13.

Маленькие сережки назывались в народе алтса, серьги с 
подвесками — суклы алка (сук  — кисть,/, Лырга. Словом 
«Лырга» в восточном Зауралье обозначались не только длин
ные серьги, но и бисерные подвески у головного покрывала 
кушъяулык.

Серьги, соединенные подбородной цепочкой, не всегда 
воспринимались как ушное украшение. В некоторых случаях 
их прикрепляли к тесьме, перекинутой через темя.

Из ювелирных изделий у башкирских женщин особой 
любовью пользовались украшения для рук: браслеты, коль-



ца, перстни. Еще в 50—60-е годы нашего века в разных угол
ках Башкирии встречались мастера, изготавливавшие брасле
ты из монетного серебра. В то же время среди старинных 
украшений обнаруживается немало изделий работы казан
ских или даж е рыбнослободских (русских)* ювелиров, а так
ж е перстни и браслеты, попавшие на Южный Урал из К азах
стана и Средней Азии. Отчасти этим объясняется сходство 
в украшениях башкир, татар и некоторых восточных народов.

Вместе с тем, следует заметить, что общие ювелирные тра
диции на Южном Урале и в Приуралье, в корне близкие вос- 

Браслеты точным, связаны не только с последним периодом. Начало

* Р усские  м а сте 
р а, р аб ота я  на м е 
стны й р ы н о к , учи ты 
вали вкусы  н е р у с 
с к о го  населения.14

М а ж и то в  Н. А. 
К у р г а н ы  Ю ж н о г о  
У р ала . V I I I — X II  вв. 
М ., 1981. С. 11, 21, 
45, 59— 60, 63, 66, 68, 
70, 82 и д р .; П ш е н и ч- 
н ю к  А . X. К урган ы  
с р е д н е в е к о в ы х  к о 
че вн иков на Ю ж н о м  
У р а л е /  /П а м я т н и к и  
ко че вн и ко в  Ю ж н о го  
У р ала . Уф а, 1984. 
С. 62, 66, 68.

их формированию было положено в первом тысячелетии на
шей эры. В археологических памятниках полуторатысяче
летней давности обнаруживаются серебряные или посереб
ренные пластинчатые и витые браслеты, кольца с сердолико
выми вставками или со щитками, украшенными орнаментом, 
нанесенным насечкой или чеканом. Предполагается, что по
добные украшения стали распространяться с продвижением 
групп кочевников из Азии в Восточную Европу .

Древние традиции, затрагивавшие, как видно, не только 
форму изделий, характер и технику исполнения орнамента, 
но и обычаи, связанные с использованием украшений в кос
тюме, пережив века, проявились в культуре современных 
народов. Как у многих тюркских и иранских народов (неко
торые аналогии простираются до Индии), у башкир сущ ест
вовал обычай носить одинаковые, «парные» браслеты на 
обеих руках. Кольца надевались обычно на все средние паль
цы рук, иногда по два кольца на палец. У башкир Оренбург
ской области встречались праздничные комплекты из двух 
или трех колец, соединенных цепочками с браслетом.

Самыми распространенными были пластинчатые браслеты 
(белэ^ек, бе^элек) с несомкнутыми закругленными концами. 
Они были шириной 1,5—2,5 см; в северных районах носили 
браслеты до 4—5 см и шире. Украшения охватывали запястье 
свободно. Основной орнамент располагался полосой по сред-



ней линии пластины. Это мог быть растительный узор раз
ной степени стилизации или арабская вязь, выполненные 
резцом или чеканом. Реже наносился штампованный узор. 
Фон заполнялся насечкой в виде треугольных, круглых углуб
лений, точек или кружков. Узким бордюром (из таких же 
элементов, но более крупных) обводились края браслета. 
Иногда браслет имел гнезда для сердоликовых и бирюзовых 
вставок. В конце X IX  — начале X X  в. многие из браслетов 

Браслеты . с гнездами были татарского или среднеазиатского происхож-
Из ф он дов  ВЭМ  дения.



П ерстни.
Из ф он дов  М А Э  
(г. Уф а)

П о по в Н. О п и 
сание  П е р м с к о й  гу 
б е р н и и . С. 23.

Эффектно выглядели «звенящие» плоские браслеты с 
прикрепленными на колечках монетками. В южной Башки
рии, помимо плоских, существовали витые браслеты из се
ребряных проволочек; к ним такж е прикреплялись парные 
монетки.

В богатых башкирских семьях, особенно в северных де
ревнях, можно было встретить браслеты из нескольких звеньев 
со стеклянными цветными вставками, сердоликом, бирюзой. 
«Поручни, из разных камешков сделанные», встречаются в 
описании быта шадринской группы башкир Н. Попова15. На



У зо р н ы е
п о д в е с к и
украш ения
од е ж д ы

руке они застегивались с помощью крючков. Помимо глад
ких, были изделия и филигранные — серебряные и позоло
ченные.

У южных башкир носили коралловые витые запястья.
В праздничном комплексе украшений, как правило, при

сутствовали перстни йо?ок. Плоский или слегка выпуклый 
ободок кольца расширялся или раздваивался перед тем, как 
присоединиться к щитку. Шлифованный щиток в форме овала 
или восьмиугольника с гравированным, реж е черненым узо
ром был обычным на старинных перстнях. Так ж е выгля
дели и мужские печатки. Ценились перстни с сердоликом,

опущенным в гнездо с зубчатым краем; зубцы, загнутые к 
центру, придерживали круглую или овальную пластинчатую 
вставку.

Простые кольца (балдспс) носили девочки и пожилые ж ен
щины. Их поверхность могла быть украшена бороздкой, на
сечкой в виде «елочки» или припаянным «ж гутом». У деву
шек и молодых женщин встречались изящные колечки с 
«звенящими» монетками.

Пристрастие башкирских женщин к наручным украш е
ниям не случайно. Объяснение ему отыскивается в восточ
ных обычаях. Население Средней Азии, Ирана, Афганистана, 
Индии воспринимало браслеты как украшения, приносящие 
здоровье и счастье. Особая, охранная, роль, как правило, 
приписывалась «звенящим» браслетам. Связь с идеологией 
Востока подкрепляется и использованием серебра, сердоли
ка, бирюзы и других «заморских» материалов. «Сердолик — 
камень счастья» — называется статья В. И. Марковина, рас-
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крывающего на археологическом материале влияние дале- 
кого Востока на народы Европы16.

В Среднем Поволжье и Приуралье активным проводни
ком восточных традиций в конце I — начале II тысячелетия 
стала Волжская Булгария, влиявшая на формирование куль
туры местных народов, в том числе башкир. Однако обычаи, 
связанные у башкир с изготовлением и употреблением укра
шений, идут из необозримой дали веков.

Сохранившиеся благодаря усилиям собирателей и ученых 
ювелирные изделия и сложные украшения — лишь небольшая 
часть художественного наследия башкирского народа.

*
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Сведения о башкирской обуви в литературных источни
ках отрывочны. Авторы конца XVIII и XIX вв. свидетель
ствуют о выделке в хозяйствах, занимавшихся скотоводством, 
лошадиных кож для сапог; сообщается, что шили их размяг
ченными коровьими или конскими «жилами». В старину де
лали сапоги из обработанной копчением кожи1. Кроме сапог 
на твердой подошве, принятых и у других скотоводов, су
ществовали различные варианты низкой кожаной обуви: 
башмаки и глубокие калоши2. В работах путешественников 
и ученых при описании костюма пожилых мужчин и жен
щин упоминаются щегольские «ичиги» — сафьяновые сапож
ки с мягкой подошвой, черные или цветные: алые, желтые, 
«расшитые шелком» на голенищах3.

Кроме названной, широко распространенной обуви, в зна
чительной части привозной, существовали местные виды, 
иногда довольно своеобразные. При выделке обуви на мес
тах, помимо кожи, использовали сукно, войлок, мех, шкуры, 
а также материалы растительного происхождения: лыко, 
бересту. Нередко обувь была комбинированной. Шили ее муж
чины и женщины.

По словам И. И. Лепехина, северо-восточные башкиры 
носили высокие «бахилы», у которых «только кайма у голов 
кожаная, а прочее все суконное»4. Более подробно эту обувь 
описал Д. П. Никольский, впервые упомянув ее зауральское 
название— «сарытс»: «Шьется он (сарык — авт.) башкирами и 
состоит из суконного или войлочного голенища..., которое 
вышивается цветной шерстью; к голенищу пришивается ко
жаная подошва из дубленой конской кожи. Чтобы голенище 
не спадало вниз, оно подвязывается около колена шнурком 
или тесемкой»5. Обувь с высокими суконными голенищами 
и кожаным низом существовала в качестве рабочей и в горах 
у бурзян6. Глубокие кожаные башмаки тсата с небольшим 
холщовым верхом являлись распространенной мужской и 
женской обувью у башкир-катайцев по р. Инзер7.

Отличалась самобытностью меховая обувь, названная в 
«Пермских губернских ведомостях» «кисами». «Шьют кисы,— 
писал корреспондент из Красноуфимского уезда,— из невы
деланной снятой с ног конины, шерстью вверх»8; обувь на
девали мужчины и женщины. У екатеринбургских и шад- 
ринских башкир имелись суконные чулки, обшитые в стопе 
«сырою, снятою с ног кониною, шерстью вверх»; о них упо
минал на рубеже XIX в. Н. Попов9.
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И. Г. Георги, проезжая по северу Башкирии в 70-е годы
XVIII в., обратил внимание, что малосостоятельные люди в 
башкирских деревнях в будни ходили в лаптях — обуви, мало 
принятой на остальной территории10. В. М. Черемшанский 
засвидетельствовал, что башкирские лапти «более мягкие, 
чем русские, и сделаны на одну ногу, но в прочности усту
пают» 1. Помимо лыковых, лесные башкиры изготовляли кое- 
где «из бересты поршни»12.

Как отмечали очевидцы, держать ноги в тепле в любое 
время года — было неукоснительным правилом, поддерживав
шимся и мусульманским запретом обнажать тело. На ноги 
надевали чулки, «сделанные из холста или сукна, а чаще 
шерстяные»13. Носили также суконные или холщовые пор
тянки.

Почти все упомянутые виды обуви дошли до наших дней. 
Полтора — два десятилетия назад в Восточном Зауралье, осо
бенно у челябинских и курганских башкир, можно было 
встретить нарядную обувь с белыми голенищами из сукна; 
женщины надевали ее на свадьбу или в праздники. В отдель
ных деревнях Нижнесергинского района Свердловской обла
сти еще и теперь имеются люди, умеющие делать непромо
каемые «поршни» из лошадиной шкуры; их используют охот
ники при ходьбе на лыжах. В разных уголках северной и 
центральной Башкирии совсем недавно носили лыковые лап
ти, которые считались удобной обувью в пору сенокоса. 
У пожилых людей находят применение мягкие сапожки — 
ситек. Широко распространены резиновые галоши, в первую 
очередь глубокие, «узбекские». О суконных чулках в боль
шинстве случаев сохранились лишь воспоминания, но вязаные 
чулки и носки имеются почти в каждом доме.

В составе ранних приобретений в музейных хранилищах 
Уфы и С.-Петербурга есть отдельные виды кустарных ко
жаных сапог и башмаков.

Существует ряд публикаций с описанием и даже изобра
жением наиболее ярких с декоративно-художественной точки 
зрения экземпляров старинной башкирской обуви14. В моно
графии С. И. Руденко «Башкиры» дана общая характеристика 
обуви, принятой у башкир15. В 50—70-е годы в этнографиче
ских экспедициях Института истории, языка и литературы 
Башкирского научного центра были выявлены малоизвестные 
разновидности обуви, сделаны фотографии и зарисовки. 
Одновременно изучались музейные коллекции. Все это дает 
основание обобщить имеющиеся сведения.

Кожаные сапоги на твердой подошве итек — обувь пре
имущественно молодых мужчин и женщин — носили с шер
стяными вязаными или суконными чулками, но чаще с пор
тянками сылгау. Степень распространения сапог на терри
тории была неодинаковой. Они были мало приняты в север
ной и центральной Башкирии. В бассейне Демы и в восточном 
Зауралье они считались обувью преимущественно мужской. 
У некоторых горных башкир (кузгун-катайцев, кубаляков) 
они были праздничной обувью молодых женщин. В южных 
и юго-восточных скотоводческих районах их носило в будни 
и праздники почти все взрослое население.

Праздничные сапоги шили из черной или подкрашенной 
кожи, с мягкими голенищами. На низ шла воловья или коне
вая кожа, верх могли делать из козлиной или телячьей.
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Для башкирских сапог были характерны широкий носок, 
относительно прямое по всей длине, слегка приподнятое 
уступом на колене голенище. Шов располагался сзади. Обувь 
шили по одной колодке, одинаковую для обеих ног. Высота 
сапога доходила до колена. Носок сапога кроился отдельно, 
иногда он заходил на голенище спереди мыском. Задник в 
некоторых случаях вырезался вместе с голенищем. Празд
ничные сапоги, особенно женские, могли быть на высоком 
каблуке. Нередко каблук отсутствовал, но пятка укрепля
лась несколькими слоями кожи и на это утолщение заходила 
подошва.

На праздничные сапоги было принято набивать шпунты, 
подковки. На заднике дратвой или конским волосом обозна
чался несложный контурный узор; иногда его выкладывали 
тонкой крученой проволочкой.

До сих пор описания башкирских сапог в этнографиче
ских работах не было. В связи с этим здесь приводятся 
подробные данные о четырех парах сапог (двух женских и 
двух мужских) из фондов Государственного музея этнографии 
в С.-Петербурге:

№ 1234—14. Женские кожаные сапоги на высоких, 6 см, 
суженных книзу каблуках, на толстой (1,5 см) подошве. Вы
пуклые задники, выкроенные отдельно, украшены гвоздями 
с большими медными шляпками и строчкой. Высота сапога
45 см. Голенище, длиной 34 см, сшито из мягкой кожи; ши
рина его в сложенном виде 18 см. В музейной описи отме
чено, что подобные сапоги были распространены главным 
образом в горах по Инзеру и в верховьях Белой у башкир- 
катайцев.

Данная пара была приобретена С. И. Руденко в 1907 г. 
в дер. Серменево Верхнеуральского уезда Оренбургской 
губернии.

№ 29829. Женские сапоги из черной кожи на сплошной ко
жаной подошве (длина подошвы 24 см). На пятке утолщение 
из нескольких слоев кожи, на него заходит подошва. Носок 
широкий, круглый, соединен с голенищем внутренним швом. 
Высота сапог 41 см. Ширина голенищ от 17,5 до 19,5 см. Верх
ний край слегка приподнят на колене. В задний шов на пятке 
вделаны мелкие кораллы.

Сапоги приобретены в 70-е годы прошлого века в Челя
бинском уезде Оренбургской губернии для этнографической 
выставки в г. Москве.

№ 29815. Мужские сапоги с круглыми носами и невысоким,
2 см, каблуком. Голенища со швом сзади, выкроены вместе 
с задником. Высота сапог (без каблука) 43 см. Носок с неболь
шим мыском, заходящим на голенище. Подошва (длина 27 см) 
покрывает уступом каблук. В задней части, ближе к пятке, 
она укреплена двумя металлическими выпуклыми шпунтами.

Сапоги из той же коллекции, что и предыдущие.
№ 29816. Мужские сапоги из желтоватой кожи. Носок 

выкроен в форме полуовала, голенище — вместе с задником; 
шов сзади. Носок нашит на голенище конским волосом ред
ким приметочным швом. Пяточная часть укреплена несколь
кими слоями кожи, создающими видимость каблука. С внеш
ней стороны по краю задника «каблук» оконтурен полоской 
кожи, приметанной поверху редкими стежками. Высота са
пог 39 см, длина подошвы 27,5 см.
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Приобретены там же.
На фотографиях начала XX в. (ГМЭ, коллекция М. А. Кру- 

ковского) можно увидеть немало мужчин из башкирских 
селений в традиционной одежде и сапогах кустарной выра
ботки. Для обуви характерны низкий каблук, широкие носы. 
Мягкие высокие голенища (верхний край прикрыт обычно 
кафтаном или халатом) слегка приспущены «гармошкой». 
Такая манера ношения сапог в конце XIX— начале XX в. 
стала своего рода модой.

Рисунки XVIII — начала XIX в. (иллюстрации в книге 
П. С. Палласа и в других изданиях этого периода, произведе
ния западноевропейских мастеров с изображением башкир — 
участников Отечественной войны 1812 года) зафиксировали 
на мужчинах сапоги и несколько иной формы: узкие в щи
колотке, с острыми носами. В прошлом в Башкирии, как и в 
Средней Азии, они имели некоторое распространение в знат
ных слоях общества; вместе с шелками, драгоценными кам
нями, ковровыми поясами и другими предметами роскоши, 
их привозили с Востока. Можно заметить, что обувь с заост
ренными носами была популярной и среди монголов, в свое 
время оказавших влияние на культуру тюркоязычных народов.

Сапоги с широкими прямыми носами были, по всей ве
роятности, исконно тюркскими. В их форме, как и в обычаях 
использования в быту, обнаруживается много общего у баш
кир, казахов, киргизов и других, близких по происхождению 
народов.

Во второй половине XIX — начале XX в. среди мужского 
башкирского населения пользовались спросом фабричные са
поги. «Чиновники и достаточные башкиры носят сапоги рус
ского изделия»,— пишет в середине прошлого столетия Н. Ка
занцев16. О «русских сапогах» — распространенной обуви у 
башкир Красноуфимского уезда — можно найти сообщение 
в 80-е годы в пермской губернской газете17.

Из разряда низкой кожаной обуви на твердой подошве 
в башкирских селениях было распространено два вида:

Низкая кожаная обувь в виде туфель — башмаки (баш
мак, ката, кун калуш); для нее были характерны прикры
вающий подъем глубокий носок, низкий задник, каблук. 
В северных районах Башкирии, в Челябинской и Курганской 
областях башмаки носили женщины и мужчины, причем на
девали их не только на вязаный или суконный чулок, но и 
на сапожки ситек. Особых украшений на обуви не было, тем 
не менее она считалась праздничной, входила в состав сва
дебного костюма.

На значительной территории, включая южные и централь
ные районы, туфли-ката являлись женской праздничной 
обувью. Их принято было надевать на белые суконные чул
ки. Обувь отличала устойчивая форма, невысокий, около
3 см, каблук. У минцев, бурзян, усерган, тангауров, южных 
кыпчаков обувь украшали выстроченным на заднике узором, 
цветными кисточками, узором из крученой проволочки, за
клепками. На каблуки набивали медные подковки, шпунты, 
гвозди с большими шляпками.

Пара праздничных женских туфель сохранилась в мос
ковской коллекции Государственного музея этнографии в 
С.-Петербурге (№ 29826). Они были изготовлены в прошлом 
столетии и приобретены в Челябинском уезде Оренбургской
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губернии. Их отличает подквадратный носок, прикрывающий 
подъем ноги мысовидный выступ. Высота задника 6,5 см. 
Он уплотнен слоем кожи и оторочен по краю кожаной по
лоской зеленого цвета. На внешней стороне по бокам задни
ка нанесен контурный узор в виде сдвоенных наклонных 
линий, за  ними выстрочена полурозетка. Пяточная часть 
уплотнена слоями кожи, на которые находит подошва. При 
соединении деталей применены внутренние швы. Другие ко
жаные туфли (ГМЭ, № 2881—429), из дер. Уметбаево (Бело- 
рецкий район), имеют толстую в несколько слоев подошву 
и высокий наборный каблук.

На севере и северо-востоке в некоторых зажиточных 
семьях, помимо уличных, имелись узорные комнатные туф 
ли кэуеш с верхом из мягкой кожи или бархата. Нередко у 
них были несоединяющиеся задник и носок. Такие туфли, 
как правило, изготавливались татарскими мастерами.

В северо-западных районах, по соседству с Татарией, баш 
маки с глубокими головками, почти без задников, служили 
уличной обувью мужчин. М ужские кожаные туфли (калуш) 
имеются в фондах бывшего краеведческого музея г. Уфы 
(БГИКМ, №  3215). Они приземисты, со слегка удлиненным 
носком, низкими задниками; спереди они прикрывают подъем 
ступни. В примечании отмечено, что эти башмаки — татарской 
работы.

Нужно заметить, что мелкая обувь из плотной, тщательно 
выработанной, кожи в Башкирии была привозной. Тата
рия — один из центров ее производства, но лишь в послед
ние века она являлась активным поставщиком кожаной про
дукции. В средневековье и в древности традиции изготовле
ния подобной обуви были связаны с арабским и иранским 
Востоком. Под его влиянием низкие кожаные башмаки стали 
повседневной и праздничной обувью в Средней Азии, на



Кавказе. Здесь выросли своеобразные центры их изготовле
ния (Хива, Новый Ургенч и др.), снабжавшие отчасти и По
волжье. Под влиянием разных ремесленных школ время от 
времени менялась форма калош, высота каблука, форма носа; 
появлялись туфли без задника. Привозили обувь всевозмож 
ных фасонов из Ирана, Турции, с Кавказа. Попадал импорт 
прежде всего в состоятельные семьи.

Особенностью, присущей башкирам и татарам, как и тю р
кам Средней Азии (узбекам, уйгурам, туркменам и др.), было 
ношение мелких кожаных калош с сапожками — ичигами. 
У пожилых людей (в первую очередь, мужчин) такая обувь

хранилась и использовалась в торжественных случаях: в ней 
шли в мечеть, в гости. При этом, заходя в помещение, калоши 
оставляли у порога. Позже вместо кожаных распространи
лись резиновые калоши.

Почти по всей Башкирии и за ее пределами использова
лась глубокая, до щиколоток, обувь на небольшом каблуке, 
с широкими носами. Она напоминала сапоги с урезанными 
голенищами. В конце X IX  — начале X X  в. такая обувь часто 
фигурировала под названием куцыслы калуш  — «калоши с 
голенищами». Она являлась уличной обувью мужчин и ж ен
щин, в первую очередь — пожилых. Носили ее, как и мелкие 
калоши, с шерстяными вязаными, суконными, войлочными 
чулками, надевали на ичиги.

В некоторых северных районах, а также у  отдельных 
групп центральной Башкирии и в Зауралье глубокие кож а
ные калоши ('ката) служили рабочей мужской обувью. Напро-
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тив, на юго-западе, в бассейне р. Демы, украшенные подков
ками, цветной строчкой, тиснением, металлическими наклад
ками, обшитые по краю красным сукном глубокие башмаки, 
как и мелкие, являлись праздничной обувью женщин.

Подобной обуви не знали тюркские народы Средней Азии. 
В то же время она была распространена в южных, централь
ных и восточных губерниях России — причем не только у 
тюркского, но и финно-пермского и славянского населения. 
Из письменных источников известно, что еще в XII—XIV вв. 
на Руси существовало производство женских глубоких баш
маков— «котов»18. Эта обувь относилась, по-видимому, к раз
ряду заимствованной славянами в домонгольское время у ско
товодческих племен. Она находила большой спрос в России 
и в более позднее время. С веками ее производство терри
ториально расширилось. Изготовленные на восточноевропей
ских фабриках «коты» в XVII в. доставлялись в большом ко
личестве на центральные и местные ярмарки, вывозились 
в Сибирь; затем и там было налажено собственное произ
водство19.

Праздничные фабричные «коты» украшались цветным 
сукном, сафьяном, декоративными блестками, бусинами, бу
бенчиками. Возможностью приобрести нарядную женскую 
обувь фабричного изготовления объясняется ее широкое 
распространение в XIX в. у башкир, особенно в приураль
ских районах.

Мужские глубокие калоши нередко шили в башкирских 
деревнях местные сапожники. На них расходовалась кожа 
домашней выделки. Пара кожаных калош сохранилась в со
ставе коллекции, приобретенной в 1907 г. С. И. Руденко в 
юго-восточном Зауралье (№ 1234—13; дер. Исяново бывшей 
Бурзянской башкирской дачи Орского уезда). Их характе
ризует широкий и довольно высокий, более 3-х см, каблук 
с металлическими подковками. Верхний край отвернут и при
креплен приметочным швом. Выступающая пяточная часть 
украшена фигурными металлическими накладками. В приме
чании сказано, что такая обувь в начале XX в. встречалась 
среди башкир повсеместно. Ее надевали на мягкие сапожки. 
Очевидно поэтому башмаки шились достаточно просторными.

Отдельные экземпляры глубоких калош башкирской ра
боты нам приходилось встречать в сельских краеведческих 
музеях южной и юго-восточной Башкирии. Отличал их тот 
или иной декоративный элемент на заднике: это мог быть 
прикрывающий шов треугольник кожи, металлические плас
тинки в середине и по бокам запяточной части, в редких 
случаях — тисненый узор в виде зигзага, елочки, пересека
ющихся линий.

Мягкие сапожки ситек были известны во многих башкир
ских аулах. Эта обувь несла в себе элемент престижности: 
ее носили пожилые люди (чаще — мужчины) из зажиточных 
семей. Сами шили ее редко, предпочитая покупать на ярмар
ках изделия казанских, оренбургских, среднеазиатских масте
ров. Привозили ичиги также из Дагестана и Закавказья. Муж
ские сапожки обычно были черными, женские — цветными: 
красными, зелеными, коричневыми. Встречались нарядные 
женские ичиги, украшенные кожаной мозаикой, цветной 
строчкой, контурной вышивкой. Иногда узор покрывал всю 
поверхность сапога.



С. И. Руденко говорил о позднем распространении этой 
обуви среди башкир, о ее нехарактерности для них в прош
лом20. В начале X X  в. в Башкирии было немало населенных 
пунктов, где эту обувь не носили. И все ж е создается впечат
ление, что у целого ряда кочевников, особенно кыпчакского 
происхождения, она существовала искони.

Многие исследователи подчеркивают активную роль татар 
в распространении в X IX  в. ичигов не только в Поволжье, 
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крупных предприятия . Большой популярностью в западной 
и северной части Башкирии пользовались казанские ичиги 
с богато орнаментированными голенищами. Вместе с тем не
безосновательно предположение, что у  ряда тюркских наро
дов (киргизов, ногайцев, западносибирских татар)22, навер
няка и у башкир, раньше были • свои разновидности мягких 
сапог.

В ряду кочевничьей обуви ичиги представляются кож а
ными чулками. Не случайно повсюду их носили с обувью 
на твердой подошве — кожаными калошами или башмаками. 
Очевидно, и в далеком прошлом в быту скотоводов они счи
тались роскошью. В той или иной форме мягкие сапожки 
надолго сохранялись в быту кочевых племен тюркского про-
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исхождения. Для них использовались козловая и баранья 
кож а мягкой выработки. Существовали и более простые ва
рианты сапог: из материала менее качественного, однотон
ные. Известно, что у  башкир-юрматынцев по берегам Демы 
встречались ичиги с суконным верхом.

Обувь с суконными голенищами представлена у  башкир 
несколькими видами.

Наиболее самобытны сарыки (сарытс) с головками из гру
бой, домашней выделки, кожи и длинным суконным верхом, 
закреплявшимся под коленками плетеными шерстяными 
шнурками. В конце X IX  в. их носили по восточным склонам

Уральских гор и в зауральских степях — в Челябинской и 
Курганской областях. Надевали их на суконные чулки или 
портянки. У женщин они входили в состав свадебного и празд
ничного костюма; белые голенища украшали цветной аппли
кацией. В горных районах сарыки применялись в качестве 
мужской рабочей обуви.
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Мастерами по изготовлению сарыков были женщины. Ко
жаная часть выкраивалась в виде двух полуовалов; большой 
выполнял роль подошвы, меньший — носка. Два небольшие 
(до 3 см) надреза помогали сформировать жесткий прямо
угольный задник, при этом боковые кусочки кожи наклады
вались друг на друга, а средний закрывал шов; подошва по 
бокам слегка заходила наверх. Кожу сшивали конским во
лосом или конопляной дратвой большими наметочными стеж
ками; на заднике выполнялся гребенчатый или елочный узор. 
Голенище выкраивалось из сложенного по длине куска сукна, 
шов приходился сзади. Высота голенища составляла 40—
46 см, ширина — около 23 см.

На мужских, а также на рабочих женских сарыках на 
голенище на месте мыска и по бокам нашивались язычки 
кожи, над ними помещался узор из треугольников-амулетов 
(бетеу)-

О вышивке на праздничных женских сарыках и другой 
суконной обуви восточных башкир в этнографической ли
тературе последних десятилетий писалось неоднократно23. 
Основным способом орнаментирования голенищ была сукон
ная аппликация, в некоторых случаях она сочеталась с двой
ным тамбуром. Орнаментальная композиция могла вырезать
ся из сукна целиком и нашиваться на задник обуви в опре
деленной последовательности. Но чаще орнамент выполнял
ся ленточками, прикрепленными с обеих сторон, декор при
обретал особую рельефность.

В основе рисунка на заднике обуви была арочная компо
зиция. Она подчеркивалась полукругом из треугольников, 
двусторонних завитков, «гребенки» и других элементов, со
единенных в линию. Внутри арки и вокруг нее помещался 
тонко разработанный орнамент. Иногда внутреннее поле име
ло дополнительный цветной фон. Элементами орнамента 
являлись линии с завитками на концах, составлявшие при 
пересечении ромбическую сетку, турбулентную розетку и 
другие комбинации. В зависимости от сложности и плотности 
узора различались в народе простые сарыки — четырех- и 
шестикускарные*, а также богато орнаментированные вось
ми-, десяти-, двенадцатикускарные.

Вышитые суконные голенища, как и сама обувь, пред
ставлены довольно хорошо не только в музеях Уфы, но и Че
лябинска, Кургана, Учалов, а также в Государственном му
зее этнографии С.-Петербурга. Их можно увидеть и в башкир
ских деревнях Челябинской и Курганской областей. Из мно
жества подобной обуви не найти и двух пар с абсолютно 
одинаковым узором. Изготовление сарыков каждый раз ста
новилось для мастерицы увлекательным творчеством.

Образцы вышивки на голенищах обуви дают представле
ние не только о допустимых сочетаниях кускарных узоров 
в единую композицию, но и показывают разную технику 
оформления задников голенищ.

Целесообразно привести данные, касающиеся обмеров са
рыков женских и мужских:

№ 7175—36. Женские сарыки из Государственного музея 
этнографии. Приобретены в 1959 г. в дер. Нов. Соболево 
Аргаяшского района Челябинской области. Высота голенища 
40 см, ширина в сложенном виде 23 см. Высота вышивки на 
заднике 27 см. Верхний полуовал кожи, образующий носок,

ю*
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имеет высоту 13 см, ширину на подъеме ноги 14 см. Нижний 
вытянутый полуовал — шириной в средней части 16 см, дли
ной 28 см, из них 2,5 см загибается назад, формируя задник, 
25,5 см образует подошву; способ формирования задника 
традиционный. Голенище над задником присборено, за счет 
этого вышитая часть выглядит объемно.

№ 6490. М ужские сарыки из Башкирского историко-крае- 
ведческого музея. Приобретены в 1971 г. в башкирском За
уралье (дер. Казаккулово Учалинского района). Высота го
ленища 33 см, ширина в сложенном виде 22 см; вверху белое 
голенище обшито черным сатином. Высота носка 11,5 см.

Длина подошвы 26 см; ширина в средней части 11,5 см. Над 
подошвой к сукну пришито 4 полуовала — язычка; высота 
переднего 16,5 см, заднего 13 см, боковых — 7,5 см. Кожаная 
накладка на заднике украшена «елочкой». Все швы распола
гаются поверху, выполнены грубыми стежками. М ожно за 
метить, что эти сарыки значительно ниже женских челя
бинских.

Искусство аппликации у башкир перекликается с тради
циями тюрко-монгольских кочевников, на которых в свое 
время оказала влияние художественная культура населения 
древнего Алтая и всего юга Сибири. Вместе с тем аппликация 
и вышивка на суконных голенищах башкирской обуви в вос
точном Зауралье настолько своеобразна, что с полным пра
вом можно говорить о длительном самостоятельном ее раз
витии и формировании в высокое по уровню мастерство.



В некоторых группах деревень на основной территории 
Башкирии появились местные излюбленные приемы украш е
ния сарыков. В Учалинском и Абзелиловском районах рас
пространенной деталью на женских сапогах стал двусторон
ний завиток («интеграл»): несколькими рядами таких завит
ков окружали арку, иногда заполняли центральное поле, 
почти не оставляя фона. Образцы подобных сарыков имеют
ся в Учалинском краеведческом музее. В горных районах, 

Лапти ближе к Инзеру, голенища украшали поперечными цветны-
на «подставках». г  J J 1 г
Б елебеевский  ми полосами, рядами треугольников, уголков, орнаментом
р а йо н, 1969 г. «гребенка» и др.

Основным украшением детских сарыков (ГМЭ, №  3075— 1) 
стали полосы аппликации у их верхнего края. Использованы 
зубчатые линии и мотив «бегущей волны»; край нашивок 
обведен тамбурным швом. В нижней части голенищ нашиты 
кожаные язычки, ромбы и треугольники-амулеты.

В ряде деревень на стыке Учалинского и Абзелиловского 
районов кожаные треугольники и ромбы покрывали значи
тельную часть голенища и служили главным декоративным 
средством украшения не только мужских, но и женских 
сапог.

В фондах Башкирского историко-краеведческого музея 
имеется редкий экземпляр обуви — сарыки с короткими хол
щовыми голенищами на подкладке, украшенными попереч
ными узкими ленточками синего, красного и зеленого цвета. 
Сзади шов голенища укреплен полосой ткани.
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Одновременно с сарыками в ряде районов существовала 
другая обувь с суконным верхом — бышым  или ишем ката  
(«башмаки с голенищами»), ката. Ее особенностью был ко
жаный низ на твердой подметке и с каблуком. В зависимости 
от высоты суконного, реж е холщового голенища можно вы
делить несколько разновидностей этой обуви.

Праздничные женские ката  восточного Зауралья с длин
ными белыми голенищами, закрепляемыми под коленками 
плетеной тесьмой, по форме голенищ и их орнаментации 
идентичны женским сарыкам этой территории. Такие сапоги 
являлись обувью молодых женщин и девушек; они имелись

только в состоятельных семьях. Кожаный низ украшался 
цветной строчкой, тиснением, бисером, монетками, метал
лическими накладками, шерстяными кистями — теми ж е сред
ствами и приемами, что и женские туфли.

В бассейне Инзера и Сима были приняты в качестве ж ен
ской обуви низкие ката, с голенищами 15—20 см высотой. 
Чтобы они держали форму, голенища подбивали войлоком. 
Украшали голенища поперечными разноцветными полосами 
из красного, зеленого, оранжевого, синего сукна. Цветная 
полоска прикрывала вертикальный задний шов. Кое-где та
кую обувь обшивали по краю цветной тканью, мехом. На
девали ее на суконные чулки, в свою очередь украшенные 
аппликацией.



П о кр о й
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У тамьянцев и тангауров Абзелиловского района сапоги 
с кожаным низом на твердой подошве и высокими суконными 
голенищами, украшенными четырьмя полуовалами кожи, 
служили самой распространенной обувью мужчин.

Преимущественно мужскими были башмаки с небольшим 
холщовым или суконным верхом на вздержке; использова
лась не только светлая, но и темная ткань. Эта обувь встре
чалась на северо-востоке Башкирии и в центральных районах, 
на юг и восток от Уфы. Она выполняла роль сезонной в пе
риод распутья или рабочей: надевалась на лесоразработки, 

чул ок  в сенокос.

Меховая обувь из шкуры лошади, коровы, а в прошлом 
также оленя или лося принадлежит к наиболее архаическим 
видам обуви, распространенным некогда у населения при
уральской зоны. Она была приспособлена к условиям тайги. 
Ее изготовление не требовало сложного раскроя, поскольку 
использовалась часть кожи с коленных суставов животного, 
ворс оставался снаружи. К краю пришивалась полоса ткани, 
в подгиб вставлялась веревочка. Верх затягивался вокруг 
ступни. К началу нашего века такая обувь (тсынйыратс) сохра
нилась у башкир в качестве рабочей (в ней ездили в лес за 
дровами, за сеном) или охотничьей, промысловой и исполь
зовалась при ходьбе на лыжах. Ее могли надевать и мужчи
ны, и женщины. Известна она была у северо-восточных и се
верных башкир. Отдельные воспоминания о такого рода обуви 
сохранились в предгорьях у табынцев и в горах у бурзян. 
Степные скотоводы-кочевники ее не знали. Зато у таежных 
народов, живущих севернее (коми, манси, хантов), она суще
ствовала в разных вариантах.

Как и в сарыки, в нее клали сухую траву и надевали на 
суконный или холщовый чулок.

Очевидно, в прошлом, помимо короткой обуви, была и 
длинная, с суконными голенищами до колен. Именно о ней
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и писал Н. Попов в «Хозяйственном описании Пермской гу
бернии»24. У северных башкир сохранился термин бышым 
кынйырспс— «кынйырак с голенищами».

К обуви, вошедшей в быт башкир в Приуралье, относят
ся лапти (сабата). Областью распространения обуви из раз
мягченных полос древесной коры издавна являлась зона про
израстания лиственных лесов, прежде всего липы. Это была 
средняя часть Восточной Европы, включавшая и Приуралье. 
Лапти носили не только русские крестьяне, но и финноязыч
ное население Поволжья (мордва, марийцы, удмурты), а так
ж е коми и коми-пермяки. Тюркские племена, как видно, пе-



реняли лапти у местного населения, продвигаясь в зону лесов 
Прикамья и Поволжья. Большой популярностью в последние 
века эта обувь пользовалась у чувашей. Наряду с кожаной 
обувью носило ее татарское население; в XIX в. кое-где в Та
тарии лаптеплетение стало промыслом, в который были во
влечены целые деревни25. Несколько иная картина наблюда
лась у башкир.

На значительной территории, включавшей восточное и 
юго-восточное Зауралье, южные отроги Уральских гор, степ
ные пространства юго-запада республики и Оренбургской 
области, лапти в прошлом не носили. И все же неправильно 
было бы считать, что лапти для башкирского костюма не ха
рактерны. Существовала значительная по площади область, 
охватывавшая бассейн западного Ика, нижней Белой с впада
ющим в нее Быстрым Таныпом и ряд более восточных райо
нов до берегов Караидели, где плетеная из лыка обувь явля
лась у большей части населения не только повседневной, 
но и в некоторых случаях и праздничной. Южнее и восточнее 
этой полосы пролегала зона, куда входил северо-восток совре
менной Башкирии, приуфимские и забельские районы, а так
же крайний запад республики, где лапти надевали на сенокос 
и в жатву. На всем этом пространстве плетеную из лыка обувь 
умели делать сами. Были башкирские мастера по изготовле
нию лаптей кое-где и в горных районах: в окрестностях Бе- 
лорецка и других призаводских селениях, в аулах на юге 
Бурзянского района. Однако в горах плетеная обувь не вхо
дила в обязательный состав народного костюма; ее появление 
у местных башкир могло быть связано с развертыванием ле
соразработок и горнозаводского строительства в XVIII—
XIX вв. и вовлечением в эти работы мужского башкирского 
населения; женщины в горных аулах лаптей не носили.

По берегам Демы, Уршака и Ашкадара лыковую обувь не 
делали, не было сырья, но для сельскохозяйственных работ 
лапти покупали на окрестных базарах у чувашей, татар, рус
ских, мордвы из соседних деревень или у башкир изобилу
ющего липой Приуралья.

Для лаптей, распространенных среди башкир, было харак
терно косое расположение полос лыка на подошве, прямое 
на «личике». Прямой носок имел подтреугольную форму, 
приподнимаясь в середине небольшим выступом. Сплетен
ная в два слоя подошва слегка заходила наверх, образуя 
выступ, напоминающий «косичку». Основание лаптя было 
приближено к прямоугольнику; четко обозначены углы у зад
ника и на передке. Низкие борта не превышали 4 см, глубина 
головки — около 5 см. Плели лапти от головки, в 7 лыковых 
полос. Оборы были мочальные; их забирали в борта при пле
тении, формируя край. В средней части боковых сторон остав
ляли по отверстию, через которые пропускали оборы, на
девая лапоть. Перекрестив оборы на подъеме ноги, обхватив 
длинным концом щиколотку, их завязывали снаружи. Лишь 
в некоторых северо-западных деревнях на мужских лаптях 
могли быть длинные оборы, но и они не доходили до колен. 
К башкирским лаптям близки лапти, распространенные у та
тар и чувашей. Вместе с тем техника плетения лаптей у всех 

20 воробьев н. и. этих народов близка марийской. У марийцев башкирами и
М а те р и а л ьн а я  к ул ь - 1 „  гтура казанских та- татарами были заимствованы не только главный принцип
тао. Казань. 1930. г*с 272, 355. изготовления обуви от головки, но и легкое перекручивание
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полос в начале работы, за счет чего многие башкирские лапти, 
более глубокие, чем марийские, кажутся сплетенными не
плотно. Большая глубина головки лаптей у тюркских наро
дов Поволжья явилась усовершенствованием, естественным 
при обстоятельствах, когда сплетенная из лыка обувь стала 
использоваться прежде всего в качестве рабочей.

На крайнем юго-западе Башкирии, где мордовскими по
селенцами было основано немало деревень, в башкирские 
аулы попадали с базаров лапти, изготовленные мордовски- 

У з о р  на чулках ми мастеРами- Люди старшего поколения вспоминают, что 
Н ур и м а н о вский  в 20-е гг. носили лапти из 9— 12 лык, но сами их делать
ра йо н , 1982 г. не умели.

rtJhr

Вместе с лаптями некоторыми северо-западными башки
рами от волжско-камского населения были заимствованы 
холщовые онучи ыштыр. Носили лапти такж е с вязаными 
или суконными чулками.

В бассейне Ая и по берегам его притока Ика башкирское 
население, изготавливая лапти, укрепляло подошву берестя
ными полосами. Сочетание бересты с лыком практикова
лось на крайнем севере Башкирии и в Пермской области при 
изготовлении лаптей с небольшим тканевым верхом, затя
гивающимся вокруг ноги на шнурок (бышымлы сабата). Их 
носили женщины и мужчины, надевая летом и зимой. Один



26 Р уд е н ко  С. 
Ба ш кир ы . 1955. 
С. 160.

экземпляр такого рода обуви, приобретенный у гайнинцев, 
имеется в С.-Петербурге (ГМЭ, № 1002—24). Использование 
бересты у северных башкир не случайно: береста являлась 
основным материалом при изготовлении плетеной обуви на 
всем севере России.

Типично татарскими надо признать лапти, укрепленные 
на дощечках, вырезанных в виде скамеечки, реже в форме 
подошвы. Их называли кутэрмэле сабата — «лапти на под
ставках». В них было удобно ходить по двору и улице в грязь. 
Такие лапти носили молодые женщины в некоторых северо- 
западных башкирских деревнях.

В заключение хотя бы вкратце стоит остановиться на осо
бенностях башкирских чулок. Существовало несколько их 
разновидностей: войлочные (кейе? ойотс, байпспс), суконные 
(тула ойотс), холщовые (киндер ойотс), шерстяные вязаные 
(бэйлэм ойок). У мужчин, кроме того, были портянки. В пос
ледние десятилетия распространились шерстяные вязаные 
носки.

Сравнительно редким видом чулок, даже в прошлом сто
летии, являлись войлочные. На Южном Урале их носили бур- 
зяне, тангауры и усергане. У названных башкирских племен 
они были самой распространенной домашней и уличной обу
вью; выходя за пределы дома, на них надевали кожаные ка
лоши. Особенно нарядно выглядели такие чулки у усерган: 
их украшал цветной задник, верхний край был расшит рого
видными узорами, выполненными цветным сукном. В дале
ком прошлом войлочные чулки были, очевидно, распростра
нены у многих кочевников Европы и Азии.

Как видно, с кочевым бытом были связаны и чулки, сши
тые из сукна, хотя появление последних предполагало овла
дение навыками ткацкого производства и искусством слож
ного кроя. Как и войлочные, их носили мужчины, реже жен
щины в южной и восточной Башкирии. В северных районах 
домашнее сукно изготавливали не во всех хозяйствах: не хва
тало овечьей шерсти. Однако навыки изготовления сукон
ных чулок не были утрачены; в некоторых аулах их можно 
было встретить в 50—60-е годы нашего века. Иногда по типу 
суконных здесь шили холщовые чулки.

Зафиксировано два варианта суконных чулок. Более просты 
цельнокроеные чулки из полотнища ткани, сложенного по
полам (со швом сзади) и зашитого снизу к переду на конус. 
В этот шов вставлен небольшой, около 12 см, каплевидный 
следок (БГИКМ, № 3448). Весь чулок был около 60 см при ши
рине 20 см. В другом варианте к прямому голенищу приши
вался поперечный кусок ткани для стопы; как и в первом 
случае, подошевку формировал маленький следок. На пятке 
углы заготовки закладывались друг на друга, образуя утол
щение.

В горной Башкирии и в восточном Зауралье существовали 
праздничные белые чулки с красной обшивкой и полосой 
аппликационного узора из завитков — «кускаров» (тсаршы 
тсустсар) по верхнему краю; иногда вверху пришивалась по
лоса ткани, вышитая счетной гладью, тамбуром.

По данным С. И. Руденко, в начале XX в. по всей Башки
рии носили вязаные чулки, белые и коричневые; причем жен
щины надевали их чаще мужчин26. Их сочетали с низкой ко
жаной обувью и лаптями.



На крайнем севере, в северо-восточных районах респуб
лики и в пограничных районах Челябинской и Свердловской 
областей в 50—60-е годы нашего века были модными белые 
чулки с рельефным узором на паголенках. Вывязывались 
линии зигзагов, ромбическая решетка, сдвоенные и строен
ные горизонтальные полосы и другие геометрические узоры. 
Носили такие чулки с резиновыми галошами, собирая на щи
колотке «гармошкой». Узорные чулки были хорошо видны, 
поскольку подол платья подтыкали на боках за пояс.

К новым видам обуви, появившимся в башкирских дерев
нях лишь в последние века, относятся валенки. Их покупали 
у русских, удмуртов или марийцев, а также у татар. Появи
лись в северных и зауральских деревнях и башкирские мас- 
тера-пимокаты. В начале века большой любовью у населения 
северных районов пользовались валенки, украшенные цвет
ными нашивками и кисточками. Иногда узор из цветной 
шерсти был ввалян в однотонную основу. Такие валенки на
зывались «кукмарскими» — по названию фабрики на юге Уд
муртии (с. Кукмары), выпускавшей нарядную обувь. Они 
имеются в коллекциях Башкирского историко-краеведческо
го музея.
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При стилевом единстве народного костюма, однотипности 
одежд, одинаковости покроя и декоративных средств у баш
кир, как и у всякого народа, обнаруживается немало терри
ториальных различий. Они видятся отчетливо в маршрутных 
этнографических экспедициях, рассчитанных на охват не
скольких административных районов, а то и прилегающей 
территории соседних областей. Именно так из года в год 
в течение трех последних десятилетий проводились полевые 
исследования Института истории, языка и литературы Уфим
ского научного центра РАН. Результатом уже первых этно
графических поездок, проведенных в конце 50-х годов, 
явилось описание одежды северных башкир1, затем на
селения восточного Зауралья — челябинских и курганских 
групп2. Более подробная характеристика костюма северо- 
востока Башкирии была дана в очерке, написанном после 
обследования деревень по берегам рек Ай и Юрюзань3. 
Накопление этнографических сведений позволило в середине 
60-х годов составить карты распространения наиболее ярких 
в этническом плане элементов народного костюма: женских 
головных уборов, украшений, некоторых видов обуви, празд
ничной верхней одежды, одежды из узорного холста. Карты 
были опубликованы в одном из томов серии «Археология 
и этнография Башкирии»4. Анализ картографического ма
териала позволил выделить локальные комплексы в башкир
ской народной одежде и дать их характеристику5. Выводы 
относились к концу XIX — началу XX в., но имели глубокую 
историческую основу.

Локальные комплексы в одежде соотносятся с этногра
фическими группами башкир, сложившимися в течение по
следнего тысячелетия под влиянием природно-хозяйствен- 
ных, культурных и политических факторов. Об этнографи
ческом районировании, его принципах имеются подробные 
сведения в работах Р. Г. Кузеева6. С учетом достижений в со
ветской истории, этнографии, языкознании Р. Г. Кузеев в 
конце 60-х годов внес коррективы в разделение территории 
проживания башкир на области и подобласти, проведенное 
в начале нашего века С. И. Руденко. Нужно отметить, что мно
гие исследователи единодушны в выделении основных этно
графических групп башкирского населения: северо-западной, 
северо-восточной (айско-юрюзанской), восточно-зауральской, 
юго-восточной, юго-западной; иногда отдельно говорится о 
центральных (горных) башкирах. Оренбургских и иргиз-ка-



меликских* башкир относят к юго-западной области, однако 
исторически их правильнее было бы считать самостоятель
ной этнографической группой, в культуре которой перемеша
лись юго-западные (преобладающие) и юго-восточные эле
менты. Пестр этнический состав этого населения; в памяти 
старшего поколения в 60-е годы сохранились воспоминания 
о родственных связях с той или иной деревней в отрогах 
Уральских гор, в бассейнах средней Белой или Демы.

Цельным кажется культурный облик восточно-заураль
ских (челябинских и курганских) башкир, хотя и они отли
чаются сложностью этнического состава, а культурные ана

логии связывают их то с северо-востоком Башкирии, то с юго- 
восточными (преимущественно, горными) районами. Предпо
лагается, что значительная часть челябинских и курганских 
башкир переселилась в Сибирь с Урала7.

В основе культурного своеобразия этнографических групп 
лежали родо-племенные особенности. Изменения в мате
риальной культуре на протяжении II тысячелетия опреде
лялись интенсивностью хозяйственного развития: сочетанием 
скотоводства с земледелием, степенью перехода к оседлости, 
расцветом домашних производств, вовлечением населения в 
активный товарооборот. Эти процессы затрагивали башкир
скую территорию неравномерно. Южные и восточные, как

4— самаро- 
иргн зска я ;
5—  се ве р о -  
восточная ;
6—  централ ьная  
(и н зе р ска я );
7—  во сто чн о 
зауральская
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7 К узее в  Р. Г., Б ик
булатов Н. В., Ш и т о 
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степные, так и горные районы, долгое время оставались ско
товодческими. Внешние рыночные связи осуществлялись 
здесь более активно. Покупные кустарные и фабричные тка
ни определяли колорит костюма башкирского населения 
этих мест. На севере больше использовались материалы до
машнего изготовления: конопляные, крапивные холсты. На 
развитие ткачества у северных башкир, бесспорно, оказало 
влияние местное финно-угорское население. Ранние этни
ческие контакты с населением Прикамья и нижней Белой 
отчасти изменили состав костюма, способствовали появлению 
новых видов одежды и украшений.

Таким образом, бытовой уклад этнографических (терри
ториальных) групп формировался в зависимости от конкрет
ных обстоятельств.

Народный костюм, по сравнению с другими сторонами 
материальной культуры, в своем развитии проявлял опреде
ленную консервативность. Этим объясняется тот факт, что 
отдельные его элементы обнаруживают весьма древние 
истоки.

В литературе неоднократно привлекалось внимание к тер
риториальным различиям в материальной культуре и, преж
де всего, в одежде башкир. В книге П. С. Палласа отмечены 
особенности костюма челябинских башкир — Исетской про
винции. О населении среднего Забелья писал И. И. Лепехин, 
о пританыпских башкирах — И. Г. Георги (XVIII в.). Северо- 
восточные уезды на рубеже XIX в. описал Н. Попов. Быт гор
ных бурзян представлен в очерке А. Игнатовича (1863 г.), 
инзер-катайцев — в статье Л. Берхольца (1898 г.). О населении 
южных и юго-восточных районов сообщали П. С. Назаров 
(1890 г.), С. Г. Рыбаков (1897 г.) и др. Исчерпывающие данные 
о распространении тех или иных видов одежды по террито
рии расселения башкир содержатся в монографии С. И. Ру
денко (1925 г.).

Интересно отметить, что некоторые сведения (правда, до
вольно общего плана) о существовании в прошлом различий 
в одежде башкирских племен можно обнаружить в эпических 
сказаниях. Когда батыр Абляй с берегов р. Сакмары попал 
в кочевку Масембая в верховьях Белой (эпос «Кара юрга»), 
местные девушки сразу приметили в нем пришельца: «Ах, 
егет, одежда твоя говорит нам, что ты чужак»8. В сказании 
«Алдар и Зухра» героиня, встретив всадника, прибывшего 
на просторы западной Башкирии из-за Уральских хребтов, 
еще не зная, откуда он, заключает по его барсовой дохе и 
обуви, что он «из степного народа»9. В повествовании «Алдар 
и Зухра» бий Кидряс, занимавший земли по р. Уфе и коче
вавший летом у озера Кандры, видя прибывающих на объяв
ленное им празднество соседей, дает им следующие характе
ристики: «Это ближние мои соседи, кочующие по берегам 
Кармасана, степи у них просторные и скотоводство великое. 
Овцы их приносят длинную и белую, как снег, шерсть, и для 
того видишь их одеянных в белую одежду»... Гостей с реки 
Бирь он отрекомендовал как «великих звероловцев», обратив 
внимание на то, что каждый из них в шапке, сшитой из шкуры 
молодого медведя. Когда со стороны р. Демы показались 
всадники в красных кафтанах, Зухра, дочь Кидряса, заметила, 
что они охотятся в степи, догоняя на лошадях волков и лисиц, 
оттого-то у них шапки из черно-бурых лисиц. Северные жи

11 З а ка з 546
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тели, среди которых были и гайнинцы, были представлены 
как охотники на куниц и белок. «Их убивают там такое мно
жество, что на всяком увидишь кунью шубу»10. Даже если 
допустить, что в перевод эпоса в какой-то мере влился поэти
ческий восторженный настрой неизвестного собирателя 
фольклора, приведенный текст интересен как ранний лите
ратурный источник — своего рода документ, поскольку он за
писан, судя по посвящению, на рубеже XIX века или в самом 
его начале.

Многолетние экспедиционные поездки свидетельствуют, 
что население хорошо представляло особенности не только 
своего костюма, но и одежды ближайших соседей. Различия 
воспринимались не столько как территориальные, сколько 
как родоплеменные. В ходе сбора материала по специальной 
программе11 нередко можно получить любопытную информа
цию. При выяснении территории распространения видов одеж
ды, головных уборов и украшений, нередки ответы: «У нас 
такого убора (или иного элемента костюма) не было. Так оде
вались соседние катайцы (в других случаях: тамьянцы, кып- 
чаки и пр.)».

Этнографами сделано немало не только по выявлению ло
кальных различий, но и по обобщению всего собранного ма
териала. В работах по декоративно-прикладному искусству 
писалось о художественных особенностях народного костюма 
в районах Башкирии и за ее пределами12. В монографическом 
очерке, посвященном башкирской одежде, в конце 60-х го
дов была дана краткая характеристика территориальных 
костюмных комплексов13. За последние 20 лет были уточнены 
границы распространения многих деталей костюма, выявле
ны новые варианты головных уборов, украшений, обуви.

Описание каждого из территориальных комплексов воз
можно сделать лишь обобщенно; внутри выделенных терри
торий существовало множество вариантов одежды. Даже в 
пределах небольшого района или внутри деревни, при сохра
нении общей декоративной традиции, было сильно индиви
дуальное творчество. Следуя из района в район, можно обна
ружить, как на смену одним украшениям и головным уборам 
постепенно приходят другие. В пограничной зоне они сосу
ществуют, далее новый вид становится преобладающим. Внут
ри больших территорий иногда выделялись небольшие райо
ны со своими особенностями — прежде всего, в декоре и в 
оформлении украшений. Одновременно другие признаки 
(распространение узорного ткачества, домашнего сукноделия, 
отдельные виды одежды и обуви) были распространены на 
значительном пространстве, захватывая два-три этнографи
ческих района.

Выделенные локальные комплексы названы в соответ
ствии с теми территориями, на которых были распростране
ны: северо-западный (охватывал западный Ик, междуречье 
Ика и Белой, Белой и Уфы, прилегающие районы Татарстана 
и Пермской области); северо-восточный (северо-восток Баш
кортостана: бассейн Юрюзани, Ая, восточного Ика; соседние 
районы Свердловской и Челябинской областей); юго-запад - 
ный (бассейн Демы, Уршака, левобережье Белой от впадения 
в нее Нугуша до устья Демы); юго-восточный (на большой 
территории, ограниченной с севера Стерлитамакско-Белорец- 
ким трактом, включающей горы, степное Зауралье, а также



соседние оренбургские районы по р. Урал); центральный 
(бассейн Зилыма, Инзера и верхней Белой); восточный (север 
Учалинского района, Кунашакский, Аргаяшский, Сосновский 
и другие районы Челябинской области, Сафакулевский и Аль- 
меневский — Курганской); самаро-иргизский (токсуранские и 
иргиз-камеликские башкиры).

Наиболее далеки по характеру северо-западный и юго- 
восточный комплексы, представляющие две этнографические 
группы башкир, сформировавшиеся в весьма различных при
родно-географических и исторических условиях.

Северо-западный костюмный комплекс характеризовало 
широкое использование при изготовлении одежды конопля
ных, а затем хлопчатобумажных тканей домашней выработки. 
Они шли на женские платья и фартуки, мужские рубахи, 
штаны. Из домотканины в узкую полоску шили верхнюю 
одежду сыба (чыба).

Северо-запад славился узорными браными холстами. Вы
полненные в процессе тканья разноцветные розетки распо
лагались на клетчатой пестряди. Узор был сконцентрирован 
на рукавах платьев и рубах, в низу подола. В начале XX в. 
тканые платье и фартук составляли на северо-западе празд
ничный комплект. Так одевались молодые и средних лет жен
щины. Для мужчин и пожилых женщин привычной буднич
ной и праздничной одеждой был обшитый позументом без
рукавный камзол.

Покупное и домашнее сукно употреблялось для чекме
ней— теплой мужской одежды. У женщин на зиму имелись 
ватные пальто сырма (Нырма), реже шубы. Распространенной 
верхней одеждой был приталенный бешмет. Праздничные беш
меты было принято шить из среднеазиатских тканей. Укра
шением женских халатов был позумент и ювелирная зас
тежка.

Кроме обычных головных уборов — платков и шалей — 
на северо-западе в прошлом носили белые покрывала кыйык- 
са. Невестки ходили в кумачовых платках с белыми узорами 
(беркэнсек, француз яулы-K). В конце XIX — начале XX в. на 
северо-западе характерным убором были колпачки. Здесь су
ществовали все виды колпачков: маленькие плоские, полу
овальные, длинные мешкообразные. В числе последних — 
ак калпак, сшитый из белой ткани или связанный из белых 
ниток. Первые два вида носили девушки и молодые женщи
ны, последний закрепился в конце XIX — начале XX в. в кос
тюме старух.

В междуречье Белой и Уфы в старину молодые женщины 
и девушки надевали шапочку с монетами и бусами (татсыя). 
Девичьим убором в некоторых северных районах служили 
венчики с монетами (мацлайса), к ним прикрепляли около
ушные подвески из цепочек с монетами. Самостоятельно су
ществовала накосная полоса с ювелирными бляхами и дру
гими металлическими нашивками (сэскап, аркалык), имевшая 
петлю для закрепления на голове.

Головными уборами мужчин являлись разной формы тю
бетейки, стеганые шапки, иногда отороченные мехом, ката
ные шляпы.

Распространенной обувью были лыковые лапти, их наде
вали с портянками, вязаными или суконными чулками. Со
стоятельные носили кожаные башмаки (кун калуш, баш
мак).

и*
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Из украшений были приняты ожерелья из монет и блях 
муйынса, сырта — узкие, под шею, или закрывавшие в не
сколько рядов всю грудь. Носили крупные бусы из янтаря 
или граненого стекла. Существовали ошейники-воротники с 
узорной застежкой и нагрудными подвесками. Небольшие 
нагрудники тушлек, муйынса, сходные с северо-восточными, 
встречались лишь в Пермской области и в Аскинском районе 
Башкирии, т. е. на территории, близкой к северо-востоку. 
Косником служил шнурок с мелкими или крупными монета
ми, иногда к косоплетке прикреплялись узорные подвески 
сулпы. Среди ювелирных поделок (серег, застежек, подвесок) 
преобладали изделия, выполненные в технике филиграни, со 
вставками из бирюзы.

Ю го-восточный костюмный комплекс существовал на зна
чительной по площади территории, но отличался редкостной 
целостностью.

При изготовлении одежды широкое применение в нем на
ходили покупные ткани. Одежда отличалась яркостью, окра
шивались даже домашние холсты. Еще в первые десятилетия 
нашего века платья шили традиционным туникообразным 
покроем, в наиболее старинном варианте — цельнокроеные.

На платье надевали тканевый или суконный халат (елэн, 
сэкмэн) или кафтан. Камзол здесь не стал общепринятой 
одеждой. Более популярным был приталенный кэзэкей. Его 
носили мужчины и женщины; мальчики надевали кафтан
чики лет с пяти.

Для юго-востока было особенно характерно обилие и раз
нообразие верхних одежд. Халаты служили повседневной 
и праздничной одеждой в любое время года. Их надевали 
в праздник, не запахивая. В отрогах Уральских гор невестки, 
выходя из дома, набрасывали тканевый елэн или суконный 
сэкмэн на голову.

В юго-восточном комплексе праздничные и свадебные ха
латы, в первую очередь женские, выглядели очень декора
тивно. Их вышивали, украшали аппликацией, отделывали по
зументом, цветным сукном, нашивали на них монеты, ме
дальоны, подвески, кораллы, бисер. В некоторых южных 
районах женские елэн имели эполеты с позументной бах
ромой.

Шубы из лисьего, волчьего меха, отделанные мехом выд
ры, составляли праздничный наряд. Для зимы шили тулупы, 
полушубки из овчины. Зимней одеждой могло быть также 
стеганое пальто копе из пластов овечьей или верблюжьей 
шерсти.

Разнообразными были мужские головные уборы: меховые 
шапки с узкой или широкой опушкой, меховые и суконные 
малахаи, войлочные «колпаки». Тюбетейка являлась голов
ным убором в домашних условиях. На праздники или в гости 
поверх нее надевали меховую шапку.

Женщины носили всевозможные платки, самотканые шали. 
В качестве убора пожилых сохранялось покрывало тадтар. 
«Символом» юго-восточного костюма надо признать тсаш- 
мау — оригинальный головной убор, покрытый кораллами и 
серебром.

Женский костюм украшали большие прямоугольные на
грудники селтэр, зашитые монетами и кораллами. Кроме них



существовали более скромные украшения: «воротники» из 
монет, нашитых на полукруг ткани (эмэйлек), позументные 
нагрудники с монетами (алми?еу, баилки?еу). Были популяр
ны ожерелья из кораллов и коралловые запястья. Во всех 
деревнях можно было встретить девичий косник с бусами 
(сэсмэу). Его носили с затылочным украшением елкэлек (ел- 
кэмес). Взрослые женщины вплетали в косу тесьму с наши
тыми монетами.

На юго-востоке дольше, чем в других местах, сохраня
лись мастера по выработке серебряных украшений — в пер
вую очередь, браслетов и колец. Приняты были пластинча
тые браслеты с гравировкой. Особой любовью пользовались 
ювелирные изделия с сердоликовыми вставками. Распростра
нены были «звенящие» кольца и браслеты.

Обувью являлись сапоги, мелкие и глубокие башмаки. 
Кожаную обувь носили преимущественно с суконными чул
ками, иногда украшенными по краю аппликацией, вышивкой.

В пределах выделенной территории на севере было за
метно влияние соседнего инзерского комплекса, наблюда
лось также некоторое сходство с восточно-зауральским. В Бур- 
зянском районе и на севере Абзелиловского вместе с кожа
ной существовала обувь с суконными голенищами. Употреб
лялось инзерское название нагрудного украшения («Ьакал»), 
хотя форма его оставалась традиционной юго-восточной.

Центральный костюмный комплекс. Платья, рубахи и на
тельную одежду в бассейне Инзера и на верхней Белой шили 
как из светлого холста, так и из ярких фабричных тканей. 
Верхней одеждой женщин и мужчин служил елэн. В отличие 
от юго-восточного, женский халат украшали лишь позумен
том; характерными были подчеркнутые позументной лентой 
боковые «разрезы». Мужчины, особенно пожилые, нередко 
надевали темный бешмет.

Женскими головными уборами были белые покрывала 
тадтар, красные «французские» платки, кашемировые и шел
ковые шали. Девушки и молодые женщины носили на голове 
ободок с околоушными кистями и наспинником из бус. В от
дельных деревнях в излучине Инзера в состоятельных семьях 
носили шлемовидный кашмау, близкий к юго-восточному. 
Пожилые надевали на тадтар меховые шапки.

Мужчины носили тюбетейки и меховые шапки с опушкой. 
Малахаев здесь не знали. В прошлом распространенным убо
ром были войлочные «колпаки» с разрезными полями.

Примечательностью центрального комплекса следует при
знать обувь ката с войлочными голенищами, украшенными 
разноцветными суконными полосами. У мужчин они были 
низкими, едва прикрывавшими ступню, у женщин — до щи
колоток и выше. Носили и кожаные сапоги.

Женский нагрудник какал, прямоугольной формы, имел в 
середине поле из мелких монет; среди монет помещалось 
небольшое «оконце», затянутое бисерной сеткой. На запад, 
к р. Белой, нагрудник приобретал округлую форму, прибли
жаясь к юго-западному; однако в его оформлении проявля
лись свои, присущие этому району особенности.

Как и всюду на юге, были популярны ожерелья из корал
лов. Перекликались с юго-восточными девичьи косники из 
шерстяной тесьмы с кистями и бусами; имелись и позатылени.

Ю го-западный (демский) комплекс. В конце XIX— начале



XX в. для одежды на юго-западе употреблялись разнообраз
ные материалы. В домашних условиях изготовлялись холст, 
пестрядь, в северной части встречалось браное тканье. До
мотканина использовалась на платья, фартуки, мужские ру
бахи, штаны. На верхнюю одежду — халаты и камзолы — 
покупали сукна, шелка, плотные фабричные материалы.

Верхней одеждой мужчин и женщин служил елэн. Жен
ские праздничные халаты шили не только темными (как на 
юго-востоке), но и цветными; употребляли зеленые, разных 
оттенков синие, желтые, бордо, вишневые и другие ткани. 
Верхняя одежда женщин шилась несколько короче, чем на 
юго-востоке. Халаты кроили приталенными, расклешенными 
в полах; на талии их скрепляли пряжкой. Украшением слу
жили позумент, цветная строчка, мелкие монеты. Согласно 
принятым в этих краях обычаям, монеты помещали вразброс 
на полах одежды, покрывали ими спинку на лопатках, рас
полагали по бокам у проймы и у позумента на талии. У муж
чин елэн был темным. Нередко его надевали на бешмет. Теп
лой одеждой служили чекмени и шубы. У женщин цветные 
чекмени выполняли роль свадебной и праздничной одежды.

Основным, а порой и единственным видом обуви являлись 
кожаные башмаки ката, глубокие и мелкие. Их надевали на 
суконные или вязаные чулки. Праздничные женские ката 
украшались аппликационными кожаными накладками, круче
ной проволочкой, металлическими заклепками, цветными 
кисточками, строчкой. Пожилые состоятельные мужчины и 
женщины носили ичиги с калошами. На сенокос и в жатву 
надевали лапти, но сами их не делали, покупали у чувашей, 
мордвы или у забельских башкир.

У мужчин преобладали степные головные уборы: меховые 
островерхие малахаи, шапки с оторочкой разной ширины. 
Помимо пологих тюбетеек, носили высокие фески с кистью. 
Летом надевали иногда на низкую тюбетейку катаную шляпу.

Женские головные уборы мало отличались от юго-восточ
ных. Совсем недавно здесь можно было встретить на пожилых 
женщинах покрывающий голову и плечи белый тадтар. Го
ловным убором состоятельных женщин считался коралловый 
тс ашмау. В то же время в нижнем течении р. Демы и в запад
ных деревнях девушки и молодые женщины носили неболь
шие колпачки со стеклярусом и монетками, подобные севе- 
ро-западным.

Оригинален набор юго-западных украшений. Необычна 
форма полуовального нагрудника дакал; характерная для 
него манера нашивок в других местах не повторялась. Вместе 
с ним носили наспинное украшение сэскап, иногда довольно 
широкое. С нагрудником сосуществовали разнообразные оже
релья из монет, кораллов, а также массивная перевязь, за
шитая монетами. Коралловые ожерелья в виде сетки, с кис
тями по краю закрывали иногда всю грудь, плечи и спину 
женщины.

Косная тесьма украшалась монетами (их нашивали в одних 
случаях по две, в других — по 5—7 в ряд) или ювелирными 
подвесками. Сохранились воспоминания о девичьем налоб
нике из монет — мацлайса.

Как видно из описания, основу юго-западного костюма 
составляли южные степные черты; во многом он близок юго- 
восточному. В то же время в деталях проявляется связь и с



северо-западом. Сочетание разнохарактерных черт опреде
лило его своеобразие.

Самаро-иргизский комплекс. Основа его была скотовод
ческая. Большое применение находила одежда из сукна и 
меха: чекмени, шубы, тулупы, меховые и войлочные уборы. 
Вероятно, близостью к сторожевой линии, причастностью 
к казачьей службе объясняется популярность среди башкир
ского населения приталенной одежды кэзэкей.

Меховая шапка являлась распространенным головным 
убором в любое время года. Женщины носили платки и шали. 
Праздничным убором взрослых женщин был коралловый 
тсашмау.

Обувью являлись кожаные калоши, ичиги, кожаные сапоги.
Соединение культурных традиций выходцев из юго-вос- 

точных и юго-западных районов выразилось прежде всего 
в комплексе украшений. Зачастую здесь надевали одновре
менно два нагрудника: под подбородком помещали полукруг
лый дакал, чуть ниже сетчатый селтэр. От последнего сохра
нялась иногда лишь нижняя часть — коралловая сетка; она 
становилась в ряде случаев самостоятельным украшением.

Северо-восточный комплекс во многих чертах перекли
кался с северо-западным. На северо-востоке носили платья 
и рубахи из пестроткани с браным узором. Именно здесь 
были приобретены имеющиеся в фондах музеев нарядные 
жениховские штаны. Признанной одеждой молодых женщин 
в начале XX в. был фартук. В бассейне Ая для украшения 
платьев и фартуков широко применялась вышивка: тамбур
ная и строчевая (перевить).

Пожилые на платье надевали украшенный позументом 
камзол. Верхней одеждой женщин и мужчин являлся темный 
бешмет. Женские халаты нередко шили из среднеазиатского 
полушелка. Край полочек и подола женских бешметов укра
шал узкий позумент. Преимущественно мужской одеждой 
являлись чекмени. Просторные черные чекмени с большим 
шалевым воротником служили зимней одеждой. Женщины 
шили для себя ватные пальто — сырма (Ьырма), кепо. В хо
лода носили шубы, овчинные или из лисьего меха.

Как и везде в начале XX в. распространенными головными 
уборами были платки и шали. Невестки ходили в покрывалах 
тсушъяулытс. Под платок на волосы надевали колпачки: ма
ленькие плоские или мягкие с округлым верхом. Околыш 
расшивали бисером, металлической нитью, жемчугом. Старые 
женщины под платком носили стеганые шапки тупый; их 
дополняли иногда позументной налобной лентой. Престиж
ным убором, который могли иметь только в богатых семьях, 
были шапки из меха выдры. В мужском костюме тюбетейки 
сочетались с меховыми или ватными шапками, с катаными 
шляпами; особенностью последних были приподнятые поля.

Примечательность северо-восточного комплекса — обувь 
с невысоким тканевым верхом: кожаная, меховая или лыко
вая. Лапти здесь плели не только из лыка, но и из размягчен
ной бересты. Только на северо-востоке умели делать бышым- 
лы кынйырак— обувь из шкуры лошади или коровы с хол
щовым или суконным верхом. Покупали также фабричные 
кожаные башмаки, сапоги и мягкие ичиги. Обувь носили с 
вязаными, холщовыми или суконными чулками, сапоги — 
с портянками.
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Украшения изготавливались в основном из серебра. Наряду 
с ювелирными изделиями (кольцами, браслетами, «малень
кими» и длинными серьгами, косными подвесками), широко 
применялись мелкие и крупные монеты. Способом чешуйча
той зашивки тканевой основы составляли нагрудники муйын
са, широкие перевязи. Одну-две монеты прикрепляли к косо- 
плетке. У пожилых женщин встречались бусы.

В восточном (зауральском) комплексе платья и рубахи 
были сходны с подобной одеждой на северо-востоке Баш
кирии. В качестве верхней одежды женщины носили темные 
халаты елэн, мужчины — кафтан кэзэкей. Одеждой обоих 
полов были чекмени. Для зимы во многих семьях имелись 
шубы. Особенно ценились женские шубы из лисьего меха. 
Носили также ватные пальто квпо, бишмэт.

По-видимому, в прошлом на севере Челябинской области, 
как и в соседней Башкирии, женскую одежду (платья и фар
туки) шили иногда из браного холста. В XX веке повсюду 
была принята вышитая одежда. Вышивали платья и фартуки, 
мужские рубахи и пояса. Фартук присутствовал в костюме 
молодой женщины; он мог быть и будничной, и празднич
ной одеждой. Существовали праздничные комплекты жен
ской одежды, вышитые тамбуром, счетной гладью или укра
шенные аппликацией14.

Праздничное платье пожилых женщин дополнялось кам
золом— безрукавкой с позументом и монетами. Женские ха
латы обшивались только позументом. В нашем веке у челя
бинских и курганских башкир елэн редко включался в празд
ничный костюм; чаще он служил сезонной одеждой.

Для восточно-зауральского комплекса была характерна 
обувь с высокими расшитыми на заднике голенищами — са- 
рык и ката. Носили сапоги и ичиги с калошами.

Декоративно выглядело покрывало невесток кушъяулы'к. 
Его край украшала вышивка. Подбородник, покрытый мо
нетами, и околоушные кисти составляли обязательный ком
плект украшений; нередко к подбороднику прикреплялись 
нагрудная ленточка с вышивкой, шерстяные кисти. Под покры
вало на голову надевали цветную повязку баш бэй?эмес, 
молодые — колпачок с бисером.

В старину в Зауралье носили вышитый тадтар с налобни
ком. Манера вышивки этих вещей («косой стежок», счетная 
гладь, роспись) в других районах Башкирии была мало из
вестна.

Сохранились воспоминания о высоком уборе башкейем 
из кораллов и серебра; он имел широкую наспинную полость.

Среди женщин и мужчин распространенным убором были 
меховые шапки кама бурек. Из овчины шили мужские шап
ки с узкой оторочкой и уборы с наушниками.

Нагрудник яга из монет и кораллов с подвесками бау 
был типичен только для восточного Зауралья; его носили с 
наспинником ицЬэлек. Существовали также коралловые оже
релья с монетками. Распространены были перевязи. В косы 
вплетали цветную тесьму с кисточками. Кое-где в Челябин
ской области знали девичий косник из бус. Как и на юго-вос- 
токе носили его с позатыленем елкэлек. Взрослые женщины 
имели косоплетки с монетами.



Таким образом, каждый из территориальных комплексов 
характеризовался рядом признаков. Одни из них были узко
локальными, присущими небольшой группе, другие обнару
живались и на соседних территориях. Сочетание специфи
ческого с широко распространенным каждый раз порождало 
оригинальный вариант. Местное своеобразие подчеркивалось 
определенными декоративными традициями.

Комплексы, выделенные с помощью картографирования 
элементов башкирского костюма конца XIX — начала XX в., 
к нашему времени стали историческим сюжетом. Изучение 
народной одежды в наши дни, хотя и выявляет некоторые 
местные особенности, целостной картины дать не может. 
Всякий разговор о различиях в народной одежде сводится 
сейчас к выяснению степени сохранения традиционного в тех 
или иных частях республики. Настоящее же представление
о существе этих различий можно получить из старых лите
ратурных источников, музейных коллекций, из этнографи
ческих работ.
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА В ПРАЗДНИКАХ, 
ОБЫЧАЯХ И ОБРЯДАХ

Одежда — часть материальной культуры, тесно связанная 
с духовным миром людей, их мировоззрением, эстетическими 
и религиозно-магическими представлениями. Неудивительно, 
что оформлению праздничного костюма уделялось большое 
внимание, а отдельным предметам отводилась особая роль 
в обычаях и обрядах — особенно в тех из них, которые были 
связаны с переходом человека в новое возрастное или семей
ное положение.

На праздники и гуляния надевали лучшие наряды, доста
вали из сундуков старинные украшения, яркие платки и шали, 
новую обувь. Для башкирского костюма, в первую очередь 
праздничного, была характерна особая декоративность, свой
ственная народам, культура которых формировалась под влия
нием восточных традиций. Из привозных среднеазиатских, 
персидских шелков, западных тонких сукон шилась верхняя 
одежда богатых женщин и мужчин. На платья и рубахи, по
мимо кустарных и домашних тканей, шли российские кумачи 
и ситцы. Красный цвет был особенно популярным у людей 
молодого и среднего возраста. Красными были платки и по
крывала молодых женщин. Полотнища кумача с вышивкой 
использовались в качестве свадебных поясов. Красные тона 
были ведущими в аппликационных узорах на одежде и обу
ви, в старинной вышивке. Красным сукном обшивали полы 
праздничных халатов. Красный цвет преобладал и в домо
тканых материалах.

Вместе с тем, к началу нашего столетия в башкирском 
декоре утвердилась богатая цветовая палитра. Она затрону
ла и производство домашних тканей, развитое в северных 
районах Башкирии и в башкирских деревнях на территории 
Татарии, Пермской, Свердловской областей. Домотканина из 
разноцветных ниток, составляющих при переплетении клетку 
или полоску (в фоне преобладал красный или оранжевый цвет), 
украшалась в процессе тканья небольшими розетками или 
гирляндами браного узора, выполненными нитками желтого, 
зеленого, белого, черного, синего цвета. То же многообра
зие цветов наблюдалось и в вышивках — особенно в тамбур
ных, распространенных на северо-востоке и в восточном За
уралье.

В книге «Декоративное творчество башкирского народа»1 
декору народного костюма посвящена отдельная глава. Мож
но заметить, что декоративная основа оформления одежды 
многосоставная: при изготовлении одежды использовались 
и получили самостоятельное развитие разнохарактерные
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приемы: художественное тканье, вышивка и плетение, узор
ная аппликация и своего рода мозаика из кусочков тканей, 
коралловое и бисерное шитье, изготовление оригинальных 
украшений на тканевой основе. Особняком стояло ювелирное 
ремесло, имевшее у башкир славную, но не очень счастли
вую историю*.

Праздничный костюм, впитав художественные традиции 
народа, представлял их в целом виде, в гармонии, в стилевом 
и колоритном единстве. В этом и заключалась сила его эмо
ционального воздействия, его роль в создании приподнятого 
торжественного настроя на майдане или в гостевой церемо

нии. Особой красочностью отличалась одежда молодых лю
дей. Женщины из состоятельных семей надевали на себя пол
ный комплект серебряных и коралловых украшений, сложные 
и дорогие головные уборы. У писателя В. Н. Львова, жившего 
в Башкирии в начале нашего века, есть описание гостевого 
приема — своеобразного «пиршества», которое проводилось 
в усадьбах перед началом полевых работ: «На земле, на посте
ленной белой кошме, сидело человек 12— 15 башкирок в не
обыкновенно оригинальных красивых праздничных костюмах. 

• об этом подроб- Блестящие, украшенные кораллами и серебряными моне-
но ска зан о  в р а зд е л е  —  —«Украшения». тами головные уборы, такие ж е серебряные красивые нагруд-
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ники, черные бешметы с серебряными позументами на спине, 
яркие цветные платья, красные, синие и зеленые сафьяновые 
сапоги — все это вместе представляло такую своеобразную 
и гармоничную картину, что я не сразу мог опомниться от 
удивления. Хотя я уже видел их праздничные костюмы, но 
в массе они производили несравненно более сильное впе
чатление»2.

Праздничная одежда пожилых мужчин и женщин выгля
дела скромнее. Здесь редко использовались яркие ткани. 
Платья и рубахи шили светлыми; на камзолы и халаты шли 
ткани темных расцветок. Очень сдержанно применялись де

коративные средства. С годами все реж е надевали большие 
нагрудники и головные уборы из кораллов и серебра. Укра
шением женского праздничного костюма служили позумент, 
ювелирная пряжка-застежка на камзоле или халате, косные 
подвески «сулпы», браслеты и кольца.

Говоря о башкирском праздничном костюме, нужно за 
метить, что не существовало раз навсегда принятого ком
плекса одежды, который необходимо было иметь для тор
жественных случаев. Имелись местные различия в составе 
костюма, в преимущественном использовании тех или иных 
декоративных средств. На подбор вещей и их внешнее оформ
ление влияло общественное представление, которое уста
навливало своеобразный «эталон»; он и определялся как обы
чай. Но обычаи время от времени, с появлением новых м а
териалов и привозных товаров, менялись. Нельзя не учиты
вать и разницы в материальной обеспеченности семей. Иму
щественное неравенство в обществе с наибольшей нагляд
ностью проявлялось в одежде людей на празднике. 

уфаК°9б5 Итерзатуре' Не было вещей, которые определялись бы как исключи-
c. 548. тельно праздничные. Многие из них, если имелся достаток
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в доме, поносив на праздники, начинали надевать и в других 
бытовых ситуациях. Необходимо также иметь в виду, что 
украшения из кораллов и серебра воспринимались в народе 
не столько как роскошный наряд, но больше как предметы, 
способные оградить от неблагоприятных внешних воздейст
вий. На юго-востоке (Зилаирский район, 1971 г.) пожилая 
женщина рассказывала, что она выходила раньше доить ко
былиц, надев все украшения, в том числе и тяжелый нагруд
ник из кораллов и серебра селтэр. Поскольку доили каждые 
два часа, переодевалась она пять-шесть раз в день. В Абзе- 
лиловском и Баймакском районах все работы за пределами

дома, особенно связанные с уходом за скотом, с заготовкой 
сена, с посевом или жатвой, исполняли в традиционном на
боре серебряных украшений, имевшем в целом вес 4—6 кг. 
Если не было у  женщины дорогих украшений, их мог зам е
нить нагрудник из позумента или камзол, зашитый монетами 
на полочках и понизу. В платье традиционного покроя и та
ком камзоле выходили на праздник.

Практически складывалось несколько комбинаций одежд 
в их праздничном сочетании. В юго-восточном регионе по
мимо платья и халата елэн, а также наброшенных на голову 
шали или чекменя, исторически традиционного наряда, могли 
выходить на праздник в кафтане кэзэкей  или камзоле, покрыв 
голову платком и шалью. В восточном Зауралье роль верхней 
одежды выполнял в праздники елэн, позже камзол, а в 50-х 
годах нашего века праздничный комплект молодых женщин 
здесь составляли платье и фартук. Еще в первые десятилетия 
этого столетия фартук был включен в праздничный наряд на 
севере Башкирии. Распространение новых одежд сопровож-



I далось вытеснением старых. Женские чекмени во второй по
ловине X IX  в. стали выходить из употребления даже на юге 
Башкирии из-за недостатка животного сырья и дороговизны 
фабричных сукон. Их заменили небольшие в объеме кэзэкей, 
вошедшие в повседневный и в праздничный костюм. Стали 
шить даже свадебные казакины, употребляя для них покуп
ное белое сукно, атлас.

У частницы

Байм акский Говоря об особой роли народной одежды в обычаях и
ра йо н , 1964 г. обрядах, следует, по-видимому, подробно остановиться на
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свадебной одежде. Свадьба и по своей значимости в жизни 
человека, и по обрядовому содержанию занимала централь
ное место в цикле обрядности. Костюму в ней было отведено 
значительное место. Он выполнял не только практическую 
роль, но и нес смысловую, знаковую нагрузку. Правда, затра
гивал он не все моменты продолжительного свадебного дей
ствия, а только центральные: обряжение (одевание) девушки 
перед переездом в дом жениха; появление и пребывание ее 
в доме мужа. Одежда входила составной частью в систему 
«платы» за девушку и в обряды, включавшие обмен подар
ками роднящихся сторон. Она составляла значительную часть 
приданого.

По сравнению с праздничным костюмом, одежда жениха 
и невесты отличалась более сложным и обязательным соста
вом. Женский свадебный костюм, кроме платья, включал 
несколько верхних одежд. В северных районах на камзол на-



девали тканевый бешмет. На юге камзол невеста готовила 
к свадьбе не всегда; обязательными здесь были темный елэн 
и светлый суконный халат. Во второй половине X IX  в. один 
из халатов заменился приталенным кафтаном. Примерно тот 
же состав верхней одежды включался и в мужской костюм. 
На севере он был иногда более сложным, чем женский: по
верх бешмета надевали просторный елэн.

В источниках X V III—X IX  вв. обрядовая мужская одежда 
не описана. Особенности женской свадебной и послесвадеб- 
ной одежды отмечены мимоходом. И. И. Лепехин сообщает 
лишь об одной детали свадебного костюма девушки: платке

или «кружевной сетке», закрывавших ее лицо в момент про
щания с родными и подругами перед отъездом в дом м уж а3. 
Обязательным дополнением платья молодой женщины была 
нагрудная повязка4 — тушелдерек, кукрэксэ. У южных и вос
точных башкир на платье надевали нагрудник из монет и ко
раллов и богатый халат или кафтан5. Многие исследователи 
подчеркивали особую роль головного убора для молодухи: 
чаще всего, это был большой платок или покрывало, краем 
которых закрывали лицо при посторонних6.

Из большого числа одежд выделялось несколько предме
тов, присутствие которых считалось обязательным в свадеб-

4 Н е б о л ь с и н  П. 
Рассказы  п р о е з ж е го . 
С П б., 1854. С. 275.

5 Т ур ки н  А . Г. 
С т е п н о е //Б а ш к и р и я  
в р у с с к о й  л и те р а ту 
р е . Уф а, 1965. Т. 3. 
С. 504.

Л е п е хи н  И. И. 
Д н е вны е  за писки ... 
С. 172; Рыбаков С. Г. 
М у з ы к а  и песни 
ур а л ь ски х  м у с у л ь 
ман с о ч е р к а м и  их 
б ы т а / /З а п и с к и /
И м п. А к а д е м и я  наук. 
С П б., 1897. С е р. 8. 
Т. 2, №  2. С. 279.

Л е п е хи н  И. И. 
Д н е вны е  за писки  п у 
теш ествия по р а з 
ным п р о в и н ц и я м  го 
с у д а р с тв а  Р о с с и й 
ско го , ч. 3 / /П о л н .  
с о б р . уч е н ы х  п у те 
ш ествий по  России.
С П б., 1822. Т. 4.
С . 169.
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ном комплекте. Их приобретению или изготовлению прида
валось первостепенное значение.

У челябинских и курганских башкир, в Учалинском и ряде 
северо-восточных районов Башкирии девушка заранее гото
вила покрывало замужней женщины тсушъяулы'к со всем соп
ровождающим его набором украшений. При однотипности 
уборов на большой территории в их декоративном оформле
нии проявлялись незаурядный вкус, творческая индивидуаль
ность их владелиц; особенно разнообразными были покры
вала женщин из курганских сел.

На севере Белокатайского района в 1959 году, перечисляя

приданое, нам называли белые домотканые штаны, платье с 
оборками, вышитый передник, нагрудник из монет (муйынса) 
с узорным поясом, белые чулки ажурной вязки. В меж ду
речье Белой и Уфы во второй половине X IX — первые десяти
летия XX в. свадебный наряд включал вещи, сотканные ру
ками девушки: украшенные браным орнаментом платье и 
фартук.

В Курганской области уделялось большое внимание вы
шивке на платье; она была видна из-под халата. Когда стали 
исчезать праздничные халаты, появились новые комплекты 
свадебной одежды — платье и фартук, украшенные на подо
ле тамбурной вышивкой или счетной гладью, иногда аппли
кацией.

На юго-востоке и юге Башкирии для свадьбы готовили 
нарядные халаты елэн и сэкмэн, украшая их позументом,
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красным и зеленым сукном, вышитыми и нашивными узора
ми. Обязательными на них были солярный орнамент, рого
видные мотивы, разноцветные «кисти».

В вышивке шерстью или шелком применялись молочрый 
бисер, кораллы, перламутровые пуговицы, нашивались сереб
ряные пластинки и сердолик. Белый свадебный чекмень из 
фондов Государственного музея этнографии (№ 1002—147) 
опубликован в книге «Декоративное творчество башкирского 
народа»7. На белое тонкое сукно домашнего изготовления 
нашиты красные треугольники, узоры «рога барана», красная 
и зеленая бахрома. Двойным тамбуром вышиты красно-зе
леные «солнца», по своей конфигурации приближенные к 
многолучевым звездам. В центре узоров прикреплены ма
ленькие перламутровые пуговицы. Халат обшит по краю 
красным сукном и позументом.

Нередко чекмень выполнял роль головной накидки. Под
ражая восточным обычаям, его набрасывали на голову по
верх платка или шали. Рукава, более узкие, чем обычно, скреп
лялись на спине. Если не было суконного халата, роль голов
ного покрывала принадлежала тканевому елэн.

Со свадьбой у башкир, в отличие от соседних славянских 
и финно-угорских народов, не была связана полная смена 
головного убора. Соблюдался строго лишь один обычай — не 
показывать волосы и шею. С этой целью на невесту набрасы
вали платок, шаль или покрывало кушъяулык. В Мелеузов- 
ском районе неподалеку от с. Сергеевка сохранилось место, 
где, по преданию, невеста с подругами, верхом на конях, встре
чала жениха. Увидев всадников, девушки пускали лошадей 
вскачь. Жених должен был, догнав любимую, на скаку на
кинуть ей на голову тадтар8.

Вместе с платком или покрывалом до рождения одного- 
двух детей молодая женщина продолжала носить «девичьи» 
уборы — колпачок с бисером, налобную повязку или голов
ной ободок. Могла вплетать также прежние косники с бусами 
и шерстяными кистями. В большинстве районов уборы из 
кораллов и серебра (тсашмау) начинали надевать ближе к 30 
годам, когда появлялись один-двое детей. В связи с этим мож
но вспомнить, что Алдар, герой эпоса «Алдар и Зухра», раз
давая при посещении дома молодой жены подарки, обра
щаясь к Зухре, говорит: «У меня... женских уборов много, 
но прошу тебя ими не украшаться до тех пор, пока не родишь 
мне сына»9. Лишь у отдельных башкирских групп (в частности, 
у бурзян в Баймакском и Кумертауском районах) кашмау 
было принято надевать на невесту во время свадьбы.

В ряде мест существовал обычай «благословения кашмау» 
(кашмау котлау), когда девушка или молодая женщина со
бирала на угощение пожилых женщин, чтобы завершить 
оформление головного убора. Приглашенные срезали со своих 
украшений монеты и дарили их с благопожеланиями. Часть 
монет переносилась на кашмау с девичьего накосника сэскап*.

Желательны в свадебном наряде были украшения из се
ребра и кораллов. Часто нагрудники переходили от матери 
к дочери. Сведущие люди могли по нагруднику определить, 
из каких мест взята женщина в жены. Если родители девуш
ки были бедны, выйдя замуж, она старалась собрать монеты 
и другие украшения, чтобы в конце концов изготовить себе 
нагрудник. Пока не набиралось необходимого количества
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кораллов и серебряных нашивок, могли носить скромные 
украшения: ожерелья из монет, кораллов, нагрудники из лент 
и позумента.

Ичиги (ситек) с калошами в конце X IX  и в первые десяти
летия нашего века были наиболее престижной свадебной 
обувью в северной и западной Башкирии. Наряду с ними сва
дебными могли быть кожаные башмаки или резиновые га
лоши, которые надевали с вязаными или суконными чулками. 
В южных районах старались приобрести сапоги или фабрич
ные башмаки. В восточном Зауралье к свадьбе готовили рас
шитую праздничную обувь с белыми суконными голенища
ми — сарык, -ката.



Обращает на себя внимание присутствие в женском сва
дебном костюме пояса, хотя в повседневном быту, как у боль
шинства скотоводов-тюрков, подпоясывание женской одежды 
у башкир не было принято. Обматывание фигуры девушки 
поверх надетых на нее одежд длинным кушаком или поло
тенцем имело, как видно, символическое значение: оно озна
чало не только переезд в новый круг людей, иногда на зна
чительное расстояние от дома, но и переход из одного со
циального положения в другое: в разряд несвободных женщин.

В экспедиционных дневниках, хранящихся в отделе этно
графии Института истории, языка и литературы, можно найти 
немало вариантов свадебной одежды, описанных по воспо
минаниям людей преклонного возраста. Здесь приводятся 
отдельные выписки.

Баймакский район, дер. Темясово (этнографическая экспе
диция, 1962 г.).

Платье невесты украшалось на подоле складочками-за- 
щипами и аппликационным узором в виде зигзага, вписан
ных углов, треугольников. На платье надевали бархатный 
кафтан кэзэкей и темный елэн, украшенный кораллами, би
сером, монетами, узорами-солнцами. Камзол в свадебном 
костюме присутствовал редко. Штаны были из красного ку
мача, ситца. На голову покрывали яркий ситцевый платок 
«француз яулытс», на него шаль. Сверху на голову набрасы
вали чекмень из белого или зеленого сукна. Фигуру обма
тывали поверх одежд красным длинным кушаком с кистями.

Под верхнюю одежду на платье надевали нагрудник из 
кораллов и монет селтэр; если его не было, костюм дополняли 
нагрудником башки?еу из позумента с несколькими столбца
ми монет.

Свадебной женской обувью считались сапоги на каблуке. 
Девушки из богатых семей надевали ичиги и калоши.

Свадебную одежду женщина носила, пока она не изно
сится. С месяц килен ходила, тщательно укутываясь и закры
вая лицо, а затем более активно включалась в домашнюю 
работу.

Хайбуллинский район, дер. М амбетово (этнографическая  
экспедиция 1970 г.).

На платье невеста надевала камзол и вышитый елэн. На 
голове были платок и шаль. Сверху девушку накрывали на
рядным чекменем и обвязывали красным суконным поясом 
«шириной в полторы ладони». В дальнейшем женщина, вы
ходя на улицу, набрасывала на голову елэн и его краем 
закрывала лицо от посторонних.

Чишминский район, дер. Чукраклы (этнографическая экс
педиция 1969 г.). На свадьбу было принято надевать платье 
с широкой оборкой, пришитой пониже груди, на него полу
круглый нагрудник датсал. Сверху надевали халат елэн с мо
нетами и позументом; камзола могло не быть. Полы елэн 
подтыкали за пояс, которым подвязывали халат. Головным 
убором невесты служили платок и нарядная кашемировая 
или шелковая шаль.

Гафурийский район, дер. Кулканово (экспедиция 1978 г.). 
На праздничное платье невеста надевала прямоугольный на
грудник из кораллов и серебра (Иатсал), сверху — елэн, обши
тый позументом и редкими монетами на подоле. Девушку 
подпоясывали, обертывая несколько раз кушаком, или наде
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вали ковровый пояс с ювелирной пряжкой. На голову при
крепляли маленький девичий колпачок и набрасывали ка
шемировую шаль. В редких случаях на платок надевали 
головной убор тсашмау.

Кунашакский район Челябинской области, дер. Ибраги
мово (экспедиция 1972 г.). Невеста наряжалась в платье с дву
мя оборками понизу, надевала камзол с монетами, сверху 
темный елэн с позументом. На голову покрывала тсушъяулытс 
с подбородной тесьмой с монетами и околоушными подвес
ками hbipFa. Краем его закрывала лицо. Сверху на девушку 
набрасывали шаль. На ногах были новые узорные сарытс или
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сапоги -ката с белыми суконными голенищами. Кто был богат, 
на платье надевал нагрудное украшение из кораллов и се
ребра — яга.

Невесту обряжали в традиционный костюм жены старших 
братьев — ецгэ. Происходило это на третий день праздничной 
трапезы, перед переездом в дом родителей жениха. В За
уралье этот обряд, на котором присутствовали и подруги 
невесты, сопровождался традиционными причитаниями сен,- 
дэу. В других случаях исполнялись такмаки-куплеты, весе-



лые или назидательные. Кульминационным становился мо
мент, когда на девушку набрасывали шаль или халат и наде
вали пояс. В закутанном состоянии, в сопровождении оде
вавших ее женщин и подруг, девушка прощалась с родствен
никами, садилась на приготовленную телегу или на лошадь 
и вместе с женихом и его провожатыми отправлялась на новое < 
место жительства. Когда она входила в дом мужа, золовка или 
другая младшая родственница снимала с нее пояс.

Первое время, находясь в новых условиях, молодуха сто
ронилась домашних, в первую очередь старших мужчин, 
закрывая лицо концом покрывала или платка. Во многих се
верных и центральных районах обязательной принадлеж
ностью не только домашнего, но и праздничного костюма 
килен в конце XIX— начале XX в. становился фартук.

В ряде мест центральной Башкирии и восточного Зауралья 
описан обряд замены девичьего убора на женский. В Нури- 
мановском районе (дер. Старо-Кулево) на второй день по пе
реезде в дом мужа молодая отправлялась к местному роднику 
за водой. Ее сопровождали девочки — младшие родственницы 
мужа. Туда килен шла в платке и шали. Перед тем, как за
черпнуть воду, она бросала в родник монету. В этот момент 
одна из девочек набрасывала на нее заранее приготовленный 
гкушъяулыгк. Последующие несколько лет это покрывало слу
жило ее главным головным убором, пока не изнашивалось 
два-три платка. Ближе к нашему времени этот срок посте
пенно сокращался, пока обычай не отошел в прошлое.

Нередко смена убора происходила постепенно. Вместе с 
покрывалом замужней женщины невестка продолжала носить 
девичий колпачок. Ближе к 30 годам вместо колпачка повя
зывала на лоб маленький платок. В холодное время поверх 
покрывала гкушъяулыгк набрасывала шаль. После 35 лет пол
ностью переходила на платки и шали.

Костюм жениха, как и костюм невесты, включал основ
ные, считавшиеся традиционными виды одежды. К такой 
одежде на севере относился бишмэт, на юге — елэн и сэкмэн, 
в демском бассейне — елэн и бишмэт, в восточном Зауралье — 
елэн. На большой территории, в южных и восточных районах, 
в XIX — начале XX в. в свадебный мужской костюм вклю
чали кэзэкей. Приталенный, напоминающий по покрою каза
чий мундир, он был непременной принадлежностью костюма 
не только жениха и дружки, но и всех присутствовавших на 
свадьбе молодых мужчин. Поверх него талию затягивали ши
роким ковровым поясом кэмэр с серебряными украшениями 
и массивной пряжкой. На кафтан надевали темный халат 
елэн, обшитый красным сукном и позументом, иногда вы
шитый. На юге существовали свадебные цветные чекмени.

В северных районах Башкирии, у челябинских и курган
ских башкир, жених одевался в одежду, сшитую для него де
вушкой. Это могла быть вышитая тамбуром или счетной 
гладью (последнее — в Зауралье) рубаха, тканые узорные шта
ны (на севере Башкирии), кумачовый с расшитыми концами 
кушак. Иногда девушка готовила жениху нарядную тюбе
тейку с вышитыми бисером узорами, цветными кистями.

В Кумертауском районе (1970 г.) пожилые женщины отме
чали особую красочность жениховой одежды: юноша наде
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вал белый чекмень с цветными нашивками на концах рукавов, 
по низу подола и по краям полочек, тканые штаны, шапку 
с меховой оторочкой или белую войлочную шляпу, поверх 
чекменя — красный ситцевый кушак; обувью были сапоги с 
аппликацией или вышивкой.

В дер. Темясово Баймакского района (1962 г.), по словам 
людей старшего поколения, в прошлом жених надевал на 
рубаху кэзэкей, затем елэн. И та, и другая верхняя одежда 
была из плотной хлопчатобумажной темной ткани. Кэзэкей 
был наглухо застегнут на пуговицы и подпоясан кэмэр — 
широким поясом с серебряной застежкой. Елэн пуговиц не 
имел, но была у него фигурная пряжка клптырма; ее могли 
и не застегивать. На голову надевали тюбетейку, поверх — 
шапку, отороченную мехом выдры (тсалш бурек). На ноги на
девали сапоги или ичиги с галошами.

В конце 50-х годов в экспедиции в Курганской области 
мы встречали молодых, одетых в праздники в традиционный 
костюм, бывший их свадебной одеждой. В сборнике «Архео
логия и этнография Башкирии» (1962, т. I) помещена цветная 
фотография молодой супружеской четы из дер. Куйсан Са- 
факулевского района Курганской области10. Женщина в крас
ном платье с лентами, камзоле с монетами, с нагрудным 
украшением яга, с головной повязкой и покрывалом тсушъ- 
яулык. На мужчине вышитая по воротнику и нагрудной план
ке белая рубаха, красный пояс с вышитыми концами, зеленая 
тюбетейка с узорами. Все эти вещи были изготовлены его 
женой в канун свадьбы.

В Государственном музее этнографии в г. С.-Петербурге 
имеются белые суконные чулки с красной аппликацией по 
краю паголенок (колл. № 1002-5д). Узор характерный: рого
видные фигуры, мотив «волны», треугольники. Чулки выве
зены в 1906 г. из дер. Сары (Челябинская обл.); они были при
готовлены как свадебный подарок жениху.

Примечательно, что среди вещей, которые преподносили 
по договоренности жених и его родня невесте и ее родителям, 
преобладали вещи покупные: верхняя одежда или ткань на 
нее, головные платки, шали, кожаная обувь, галоши. Это могли 
быть также украшения: браслеты, кольца, бусы, ожерелья 
или серебряные монеты и определенное количество кораллов 
для нагрудника. В некоторых случаях дарили головной убор: 
меховую шапку, коралловый -кашмау, покрывало гкушъяулы,к. 
Впоследствии женщина могла их переделывать на свой лад, 
дополнять нашивками.

Девушка готовила подарки своими руками: ткала, шила, 
вязала, вышивала. Обычно для преподношения в те или иные 
моменты свадьбы заготавливалось несколько платьев, рубах, 
штанов, фартуков, плетеных шнурков и подвязок, поясов, 
кисетов, платочков, чулки, варежки или перчатки, шарфы.

В состав обговоренного калыма в качестве выкупа за де
вушку помимо скота, денег входила и свадебная одежда. 
В Иглинском районе (дер. Нижние Лемезы, записано в 1975 г.) 
для невесты привозили два платья, безрукавный камзол, плю
шевый бешмет, две шали, ожерелье из монет, ичиги и галоши. 
В Архангельском районе (1961 г.)11 отец жениха дарил буду
щей невестке елэн с позументом, камзол из среднеазиатской 
кустарной ткани, бешмет, платье, галоши. В Гафурийском 
районе (1961 г.)— несколько платьев, елэн, фартук, ков
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ровый пояс. В Татышлинском районе (1959 г.) в состав калыма 
было принято включать тканевый бешмет с галунами. В Ка- 
раидельском районе (1968 г.) помимо халата покупали че- 
респлечное украшение Иэйкэ. В бассейне Демы (Алыпеев- 
ский район, 1969 г.) жених должен был подарить невесте 
бархатный или тканевый цветной (желтый, вишневый, си
ний) елэн с позументом; перед свадьбой сестры невесты на
шивали на его спинку и полочки монеты. В Баймакском районе 
(дер. Темясово, 1962 г.) всю одежду для невесты, в том числе 
и чекмень, который набрасывали на девушку перед прово
дами в дом мужа, привозил жених. В Кунашакском районе
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Челябинской области (1972 г.) от имени отца жениха пере
давали чекмень из тонкого покупного сукна (будтау сэкмэн), 
шапку с мехом выдры (кама бурек), 10 рублевых серебряных 
монет и определенную меру (бер сирек) кораллов для нагруд
ника яш. Б. Юлуев, описывая свадьбу юго-восточных башкир,
в число калыма включал и головной убор с кораллами каш-

12мау .
Во многих районах Башкирии и за ее пределами помимо 

одежды для невесты в «выкуп» входила также шуба для ее 
матери (инэ тун, баса тун), которая преподносилась якобы 
в знак благодарности за воспитание девушки — «плата за
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молоко». В Баймакском районе, по воспоминаниям информа
торов (1962 г.), это была щегольская праздничная одежда, сши
тая из лисьих лап, узко отороченная мехом выдры, крытая 
среднеазиатским шелком. В дальнейшем она становилась 
праздничной одеждой, ее могли надевать и в летнее время. 
На северо-востоке в бассейне Ая для таких шуб употребляли 
и беличий мех. Иногда их шили из шкурок ягнят, оторачивая 
лисьим мехом или мехом выдры. Когда не было шубы, пре
подносили отрез тонкого сукна на чекмень или покупали го
товый елэн13.

Перечень всех необходимых вещей специально оговари-
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вали в период сватовства при определении размеров калыма. 
Необходимую одежду для невесты и ее матери привозил отец 
жениха перед совершением религиозного обряда «никах». 
В ряде мест этот обряд, соединявший брачащихся и дававший 
право на встречи молодых, отстоял от собственно свадебного 
торжества на значительный срок. Возможность встреч с не
вестой в этот промежуточный период жених получал после 
одаривания ее родителей: матери — платьем и платком, отца — 
штанами и рубахой14.

Отправляясь со своими родственниками на главное сва
дебное празднество «туй», мать жениха везла сундук с гостин
цами, где, кроме сладостей, содержались мелкие вещи — по-
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дарки, вручавшиеся новой родне при знакомстве. В их числе 
было множество нагрудных повязок, головные платки, пле
теные шнурки для скрепления ворота и подвязки для чулок 
и обуви. Раздача подарков происходила в доме невесты; для 
этого ее мать собирала своих родственниц на торжественный 
чай. Хозяйка получала от матери жениха главный подарок — 
платье с нагрудными нашивками и платок10.

Определенными правилами и обычаями регламентирова
лись состав подарков и порядок их подношения и со стороны 
невесты. Выше упоминалось об обычае изготовления невес
той части свадебной одежды для жениха. На севере Башки-

в.
Б икб улато вы м  у  че
л я б и н ски х  б а ш ки р , 
1959 г.
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рии это были тканые штаны и рубаха; на северо-востоке — 
штаны с браными узорами и вышитая тамбуром рубаха; в вос
точном Зауралье — вышитая рубаха и широкий кушак. В ряде 
мест было принято дарить жениху узорные чулки или пор
тянки, перчатки или рукавицы, вышитую тюбетейку, кисет, 
вышитый носовой платок. Эти вещи юноша получал при пер
вом посещении невесты. Он надевал их каждый раз, приез
ж ая на свидание с ней, наряжался во время основного свадеб
ного торжества, затем продолжал носить в праздники после 
свадьбы.

Иногда количество вещей для жениха было внушительным.

В 1961 г. Галиакберова Закира, 70 лет, из дер. Нижние Лемезы 
Иглинского района вспоминала, что, выходя замуж , она при
готовила для своего муж а 5 рубах (2 ситцевые, 3 домотканые 
с узором), 5 пар перчаток, узорные штаны, связала шарф, 
носки, вышила тюбетейку с позументом16.

16 за п и си  н .  в. В фондах музеев С.-Петербурга и Уфы сохранилось не- 
Бикбулатова. мало вещей из мужского свадебного костюма. Это рубахи,



нарядные штаны, пояса, перчатки и другие вещи, в свое вре
мя изготовленные как подарок невесты.

В музее этнографии в г. С.-Петербурге имеется старинная 
жениховская рубаха селтэрле кулдэк (№ 1002-21) из белого 
льняного холста домашнего изготовления, с красными широ
кими ластовицами и широким (15 см) отложным воротником, 
украшенная по низу рукавов и подола тремя рядами проши- 
вок — мережкой,— которая и носила название селтэр, т. е. 
«сетка, кружево». Длина рубахи 115 см, ширина в поясе 
(в окружности) 155 см. Ширина ровных по всей длине рукавов 
в сложенном виде 26 см. Покрой традиционный туникооб

разный с боковыми клиньями-вставками, расширенными 
книзу; прямой нагрудный разрез. Приобретена в 1906 г. в дер. 
Тулбаш (Сосновка) Осинского уезда Пермской губернии. 
В 1959 г. в дер. Верхне-Кудашево Татышлинского района 
была приобретена для ГМЭ (№ 7175-26) жениховская пестря
динная рубаха (желто-красное сочетание полос, образующих 
клетку), сделанная в 1928 г. как свадебный подарок.

13 Заказ 546
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по да рок . 
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Во всех музеях Уфы и в ГМЭ в г. С.-Петербурге имеются 
вышитые свадебные рубахи, изготовленные в середине нашего 
века. Излюбленным на них является тамбурный многоцвет
ный узор на воротнике и планке. Интересен комплект, состоя
щий из красной вышитой рубахи и пояса из дер. Юламаново 
Челябинского уезда Оренбургской губернии, приобретенный 
в 1912 г. (ГМЭ, колл. 2881-436). Рубаха туникообразного по
кроя с ластовицами вышита гладьевым настилом шелковыми 
нитками разных цветов на воротнике, обшлагах и по низу по
дола; имеет отложной воротник, ворот скреплен плетеными 
шнурками. В том ж е стиле вышит на концах кумачовый пояс; 

гмэ его длина 280 см, ширина 60 см (№ 2881-393).



Декоративны жениховские тканые штаны с северо-востока 
Башкирии, украшенные по пестрядинному полосатому или 
клетчатому красному полю квадратиками, ромбами, зигза
гами. Реже на них имитирован растительный узор. Все они 
сшиты на старинный лад — с прямоугольной, соединяющей 
прямые штанины серединой. Такие штаны есть в ГМЭ (№ 2881- 
441, 7175-29), в Башкирском историко-краеведческом музее 
(№ 5828, 6128-4, 6190), в Башкирском художественном музее 
(колл. Б-201, Б-340).

Большое количество всевозможных вещей готовила невеста 
и ее родители для родителей и родственников юноши. Состав 
вещей и порядок дарения здесь сохранялись те же, что и на
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первом этапе брачной церемонии, проходившем в доме не
весты. Свекрови могли дарить платье, платок. В первые деся
тилетия нашего века почетным подарком на севере Башкирии 
и в восточном Зауралье считался вышитый фартук. У одной 
из пожилых женщин в дер. Соркино Кунашакского района 
Челябинской области в 1972 г. хранилось 4 вышитых ф арту
ка — подарки ее четырех невесток. Нарядные фартуки не
веста могла дарить и старшим сестрам мужа.

Пожилым женщинам было принято дарить нагрудные по
вязки тушелдерек. Их заготавливали 15—20 штук. Не менее 
почетным считалось получить вышитый кусочек холста —



так называемый «хараус». Младшим женщинам и девушкам 
раздавали плетеные шнурки с кистями, платочки и другие 
мелкие предметы.

Сундук со сладостями и специальными подарками (куре- 
нес) вез и передавал родителям жениха арсый — человек, 
сопровождавший на новое место жительства девушку, или 
жена ее старшего брата — ецгэ. В доме жениха инсценирова
лась «продажа подарков». Для этой сцены невестой были 
заранее заготовлены комплекты вещей, состоявшие из нагруд
ной повязки, харауса, вышитого кисета и пасмы ниток. Эти 
традиционные наборы вывешивались для обозрения, затем по-
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очередно, по принципу старшинства, назывались имена жен
щин и каждая из них, получая подарок, провозглашала свою 
плату за него: что-нибудь из домашней скотины или сереб
ряные деньги, которые затем использовались молодой для 
украшений. Обычай «продажи» наборов свадебных вещей су
ществовал на юго-востоке Башкирии, в Челябинской и Кур
ганской областях. В Абзелиловском районе мы наблюдали 
его в 1977 году. Кое-где ему следуют и поныне; правда, испол
няется он теперь в полушутливой форме. В 1987 году в де
ревнях Рыскужино, Утяганово, Казмашево нам было подарено 
множество таких свадебных комплектов для Музея археоло
гии и этнографии Уфимского научного центра РАН.

Порядок одаривания новой родни мог иметь некоторые 
особенности по районам. В ряде мест подарки младшим сест
рам и родственницам мужа килек раздавала, вернувшись пер
вый раз с родника; это могли быть платки, передники, лоскут
ки ткани, нитки17. Прежде чем начать общаться с кем-либо 
из родственников, женщина должна была одарить его вещью. 
Наиболее значительные подарки получали свекровь, свекор 
и старшие родственники. В качестве подарков выступала одеж
да: рубахи, платки, перчатки и др.

Во всей восточной Башкирии в качестве ритуальных и наи
более почетных подарков информаторы неизменно называли 
продолговатые вышитые кусочки ткани — «хараусы» (ha- 
pay ыс)\ ценились старинные «хараусы» из конопляного хол
ста, вышитые красно-коричневым шелком. Эту традицию 
объяснить трудно, поскольку «хараусы», по крайней мере на 
протяжении настоящего столетия, не имели в быту практи
ческого применения. Есть литературные свидетельства об 
использовании их в прошлом в качестве налобной повязки*. 
Но в нашем распоряжении имеется и другая информация. 
В 1971 г. в Баймакском районе (дер. 2-е Иткулово) о «харау- 
сах» рассказывали следующее: «Вышивали продолговатые ку
сочки ткани и прикрепляли их к нагрудной повязке тушел- 
дерек. Невеста дарила этот подарок матери жениха. Если у 
свекрови была дочь, она оставляла «хараус» ей и та дарила его 
во время своей свадьбы будущей свекрови. Самые ценные 
«хараусы» с нагрудниками на свадьбе «продавали»; обряд 
исполняли снохи невесты. Первой имела право выкупить по
дарок свекровь, затем ее сестры и другие пожилые родст
венницы18.

Более определенно о связи харауса с нагрудником можно 
судить по записям Р. Г. Кузеева, сделанным в 1958 г. в горной 
Башкирии: «Хараусы»— дорогая вещь, они были только в бо
гатых семьях. Во время свадьбы вместе с тушелдерек их да
рили матери жениха и ее пожилым родственницам; молодые 
получали только нагрудники. Были случаи, когда «хараусы» 
нашивали на тушелдерек. Такой подарок был особенно дорог, 
так как означал, что невеста признает мать жениха своей ма
терью. Отдельно от нагрудной повязки «хараус» не дарили» 
(дер. Атиково Бурзянского района). «Во время свадьбы мать 
невесты дарила «хараусы» пожилым родственницам жениха; 
они нашивали их на тушелдерек в качестве украшения. Деды 
рассказывали, что до Пугачевского восстания «хараусы» хо
дили вместо денег и очень ценились» (дер. Нижне-Сермене- 
во Белорецкого района). В Аргаяшском районе Челябинской 
области в 1959 г. нам рассказывали, что мать невесты гото
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вила в качестве подарка для матери жениха платье с наши
тыми на грудь «хараусами». Иногда «хараусы» были нашиты 
на получаемый в дар платок.

Видимо, благодаря вышитому узору, этот предмет играл 
магическую роль в сближении людей разной родовой принад
лежности.

Нужно заметить, что еще большее распространение в ка
честве знака, символизирующего сближение людей, выража
ющего их симпатии, имели вышеупомянутые нагрудные по
вязки. Ими обменивались женщины не только на свадьбе. 
Тушелдерек заготавливались пожилыми женщинами для раз
дачи на их предстоящих похоронах. Нагрудные повязки да
рила роженица женщинам, пришедшим ее проведать после 
появления на свет ребенка.

В нашем веке самым популярным подарком во всех се
мейных обрядах стали фабричные головные платки.

Немало интереснейших свидетельств использования тех 
или иных вещей из числа одежды в обрядах содержится в 
фольклоре.

В сказании «Кара-юрга» дочь Масим-бая Мактымхылу 
в знак своего расположения дарит батыру Абляю серебром 
вышитый пояс «камар» («дай твой стан опояшу им...») и се
ребряное кольцо с сердоликом. Из контекста ясно, что эти 
вещи знаменуют свадебный сговор19. В предании «Махуба» 
отец девушки, обещавший отдать дочь в жены батыру, су
мевшему стрелой попасть в перстень, в знак исполнения 
своего обещания опоясывает победителя Айбулата: «Как под
тверждение своего обещания даю тебе свой пояс. Пусть ты 
будешь им подпоясан, когда приедешь ко мне женихом». 
Сама Махуба в знак согласия дарит джигиту шелковый вы
шитый платок. В ответ Айбулат надевает на ее руку перстень20. 
В сказании «Таштугай» полюбившие друг друге Кюнхылу и 
Байгубак решают соединить свою судьбу и в зж ^ шэго юно
ша дарит девушке медный перстень с сердоликом \

В рассказе Н. А. Крашенинникова «Вишни смерти», в сю
жете которого использован фольклорный материал, упоми
нается свадебный перстень, «голубой, как небо». Его подарил 
сын хана Карима девушке после свадебного сговора с ее 
отцом. Возвращение перстня незадолго до свадьбы расцени
вается ханом как оскорбление и влечет за собой месть22.

В эпосе «Алдар и Зухра» Алдар, впервые приехав в аул 
Зухры, чтобы взять ее в жены, привозит подарки. Отцу и ма
тери Зухры после обряда «никах» он дарит множество шел
ковых и бумажных материй, да сверх того тестю — карма
зинный кафтан с персидским кушаком, а теще — серебряный 
«кажбов» (тсашмау — авт.). Молодому Итбаю, способство
вавшему этой свадьбе, подарил он крепкую кольчугу с поя
сом, локотниками и нарукавниками, а на голову — стальную 
сетку с серебряной бляхою наверху. Старейшине Балтасу — 
рысью доху. Набожному Кушбаю — два белых халата и тон- 
кую ткань на чалму .

В свадебных и семейных обрядах пояс входил в костюм 
не только жениха и невесты, но и присутствовал с опреде
ленным значением в одежде их близких. В эпосе «Алпамыша» 
нет свадебного пира. Судьбу героев решает их схватка в борь
бе. Молодые живут на горе в шатре, от всех в отдалении. 
Лишь в ожидании ребенка Барсынхылу решает познакомить
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Адпамышу со своими родными. Характерно ее обращение 
к отцу: «Вставай, отец. Вставши, пояс затяни, отец. Жениха 
я в дом привела с собой». Но то же обращение она адресует 
и матери мужа, когда Алпамыша, после длительного отсут
ствия, появляется на пороге родного дома: «Вставай, свек
ровь... Затяни-ка свой пояс, свекровь. Алпамыша, краса стра
ны, твоя любовь, возвратился — взгляни, свекровь» .

Очевидно, пояс играл магическую роль во многих тради
ционных обрядах и общественной значимости. «Пояс потуже 
я повязал, что есть мочи к тебе прискакал»,— говорит бога
тырь Яик, поспешивший на помощь Уралу25. В эпосе «Ку- 
зыкурпяс и Маянхылу» легендарный конь-тулпар передает 
герою принадлежавший его отцу пояс «камар» с серебряными 
узорами. Собираясь в далекий и опасный путь, Кузыкурпяс, 
надев выдровую шубу, подпоясался «серебряным поясом»26. 
Заятуляк получает украшенный серебром и драгоценными 
камнями ковровый пояс от своего отца, убедившегося в воз
мужании сына27.

Наиболее ценными вещами из состава мужского костюма 
одаривали победителей в конных скачках, борьбе и других 
состязаниях. У автора начала прошлого века П. М. Кудряшова 
есть красочное описание «воинских игр» на конях: «Уж баты
ры у самой цели, где шапки и кушак висели...», в примечании 
к этому сказано: «Во время конских скачек башкирцы выстав
ляют на том месте, к которому скакать должно, длинный 
шест и вешают на оный разные вещи, как-то: шапки, кушаки, 
халаты, кафтаны и проч. Первый, прискакавший к шесту, по
лучает сии вещи себе в собственность»28.

В эпосе «Куз-Курпяч» для победителей-борцов определе
ны подарки: кармазинный кафтан; шелковый персидский ку
шак; шитая кораллами и бобром отороченная тюбетейка; 
зимняя черно-бурая шапка. Нарядный кафтан, обшитый крас
ным сукном (кармазином),— первую премию — получает в 
ханской ставке Куз-Курпяч. После победы Куз-Курпяча в 
скачках хан одаривает его богатым персидским кушаком29.

Кармазинный кафтан и «черных лисиц шапка» были в чис
ле премий на скачках в эпосе «Алдар и Зухра»30.

В эпосе, легендах и преданиях отразился, без сомнения, 
наиболее ранний пласт материальной и духовной культуры 
народа.

Как уже неоднократно упоминалось выше, вместе с раз
витием костюма развивалась, хотя и замедленными темпами, 
обрядовая одежда. В нее вводились новые элементы, разно
образились сочетания одежд, менялся покрой рубах и халатов. 
В начале XX в. под влиянием городского костюма распростра
нились оборки на платье, стали более узкими рукава, нагруд
ный разрез закрывался планкой. Приталенная верхняя одеж
да заметно потеснила просторные халаты. В башкирский быт, 
в первую очередь в мужской костюм, все решительнее стали 
входить фабричные вещи.

В то же время именно в праздничной и обрядовой одежде, 
особенно женской, до начала нашего века прослеживалось 
сохранение некоторых древних традиций.
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В настоящее время традиционную одежду в путешествиях 
по башкирским деревням встретить маловероятно. Одежда 
сельских жителей почти не отличается от городской. Случаев 
сохранения и использования головных уборов, украшений, 
традиционных халатов, рубах и других вещей, даже в качестве 
праздничной одежды, наблюдается все меньше. Сценический 
же костюм, включая и тот, который создается в народе, пред
ставляет значительную стилизацию старины. У подрастающего 
поколения может создаться неполное, обедненное представ
ление о национальном костюме.

В этой обстановке чрезвычайно важно сбережение и изу
чение подлинно народного костюма в фондах музеев. Му
зейные хранилища, особенно те, что закладывались в прошлом 
столетии, стали наиболее достоверным источником, дающим 
возможность не только прикоснуться к глубинным народным 
традициям, но и уловить их истоки, проследить их видоизме
нение на протяжении по крайней мере последних полутора 
веков.

В настоящей главе дается обзор наиболее крупных собра
ний башкирской одежды в государственных музеях страны 
и за рубежом. Сделана попытка дать научную оценку этим 
коллекциям. Говорится о составе коллекций, перечисляются 
наиболее интересные с исторической точки зрения экспо
наты, называются некоторые обстоятельства приобретения 
вещей, упоминаются имена собирателей. Этот материал дол
жен помочь молодым исследователям-ученым, художникам 
и другим работникам искусства, обратившимся в своем твор
честве к башкирскому народному костюму, сориентировать
ся в многочисленном и многообразном историческом насле
дии, нередко сокрытом от широких масс во вместительных 
подвалах старинных зданий, отданных под музейные вла
дения.

Самое богатое собрание башкирской одежды хранится в 
Государственном м узее этнографии (ГМЭ)* в г. С.-Петербурге.

Первым приобретением здесь стал «костюм башкира», 
купленный в 1905 г. у художника Л. В. Дмитриева-Кавказ- 
ского (колл. 751). В его составе 5 вещей: рубаха, кумачовые 
штаны, расклешенный в полах кафтан с короткими рукава
ми, расшитая серебром тюбетейка, меховая шапка с узкой 
бархатной оторочкой. Костюм, по-видимому, принадлежал че-



ловеку из западной Башкирии, население которой в своей 
культуре обнаруживало немало общего с татарами. Не слу
чайно при регистрации коллекции было, в частности, поме
чено: «шапка... татарского фасона». Однако такие головные 
уборы носили и среди башкир.

Основой башкирского этнографического раздела в ГМЭ 
стали дореволюционные приобретения С. И. Руденко, совер
шившего по поручению Этнографического отдела Русского 
музея* несколько поездок по Башкирии.

В 1906 г. С. И. Руденко побывал в башкирских деревнях 
Осинского, Шадринского и Екатеринбургского уездов Перм
ской губернии (часть современной территории Пермской и 
Свердловской областей), в Челябинском, Верхнеуральском и 
Орском уездах Оренбургской губернии (башкирские районы 
Челябинской области и юго-восточная Башкирия), в Злато
устовском и Стерлитамакском уездах Уфимской губернии. 
Из более чем двухсот привезенных вещей третью часть со
ставляла одежда. Особенно много экспонатов в тот год было 
куплено у северных башкир-гайнинцев. Ученым были приоб
ретены наиболее характерные для этой этнической группы 
вещи: белая холщовая рубаха с прошивками, клетчатый до
мотканый фартук, верхняя холщовая в полоску мужская и 
женская одежда ииыба (сыба) белый женский колпак, вязаные 
белые варежки, мужская шапка с широким околышем из лись
их лап, лыковые лапти с холщовым верхом на вздержке, обувь 
'кынйыра-к из жеребячьей шкуры, накосник в виде узкой 
полосы ткани с пришитыми серебряными подвесками, на
лобные украшения из позумента, воротник-«ошейник» с 
нагрудными подвесками, изящная булавка, нагрудная пере
вязь, браслеты. Один из браслетов — «звенящий» — сделан из 
крученой проволоки с прикрепленными на кольцах пятью 
серебряными монетками.

В бассейне Таныпа у ирехтинцев (современный Татыш- 
линский район) северная коллекция пополнилась домотка
ной красной рубахой, фартуком и белой войлочной шляпой.

Содержательным оказался набор одежды из восточного 
Зауралья. В дер. Сары (современный Кунашакский район Че
лябинской области) были сформированы мужской и женский 
комплекты одежды, состоявшие более чем из 20 предметов. 
В том числе была приобретена местная обувь: мужские и 
женские сарьпс и узорные суконные чулки. В коллекции 
представлены и головные уборы: мужские (меховая шапка, 
тюбетейка, овчинный малахай, войлочная шляпа) и женские 
(покрывало из сдвоенных платков, налобная повязка баш бэй- 
?эмес, полотенцеобразный вышитый тартар, бархатная шапка 
с позументом и широкой оторочкой из меха выдры). Досто
примечательностью явился ковровый пояс -кэмэр с ювелир
ной пряжкой. Интересным экспонатом оказалась шуба из 
лисьих лап (баса тун), в прошлом выступавшая в качестве 
свадебного подарка жениха будущей теще или отца жени
ха — невесте.

У юго-восточных башкир (в основном в дер. Темясово) 
было приобретено несколько колоритных вещей, типичных 

* на базе отдела Для населения скотоводческой зоны: женский белый чекмень 
отЬ:ы т ВПОгосеАСТВИИ с вышивк°й, два женских «еляна» (один украшен кораллами 
венный мУзейАэ?но- и серебряными нашивками), овчинный тулуп, лисий головной 
граф ни народов убор колаксын. На территории современного Белорецкого
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района (дд. Махмутово, Абзаково) были куплены старинные 
девичьи украшения из бус: косник сэсмэу и позатылень 
елкэлек, а также шерстяная косоплетка тсаралытс с разноцвет
ными кистями. В верховьях Инзера коллекция пополнилась 
нарядной женской обувью ката с аппликацией на белых су
конных голенищах.

В ту поездку в коллекции появились коралловый убор 
кашмау (с берегов р. Нугуш) и нагрудное украшение селтэр 
в виде плетеной коралловой сетки (д. Ахметово, вблизи 
г. Стерлитамака).

Обращает на себя внимание умелый подбор вещей в кол
лекции 1906 г.: не дублируя друг друга, они раскрывали осо
бенности костюма разных территориальных групп.

Летом 1907 г. С. И. Руденко вновь совершил поездку на 
Южный Урал, работая по заданию Русского музея. На этот 
раз он сосредоточил внимание на юго-восточных группах 
башкир, побывав в деревнях Орского, Верхнеуральского и 
Челябинского уездов Оренбургской губернии (территория 
современных Белорецкого, Абзелиловского, Баймакского, Зи- 
лаирского, Зианчуринского районов Башкортостана и части 
Аргаяшского района Челябинской области). За время экспе
диции было приобретено 100 вещей, из них более 10 пред
метов народной одежды. Особое внимание было уделено 
шерстяной и меховой одежде, распространенной в прошлом 
среди кочевников-башкир. В музей были доставлены муж
ские и женские чекмени, мужские суконные шаровары, тка
ный шерстяной кушак для верхней одежды, головной убор 
из сукна колэпэрэ. Единственным в своем роде экспонатом 
стала шуба из жеребячьих шкур ятсы тун*; экзотично выгля
дела на ней отделка из лошадиных грив, расположенная по 
продольным швам на спине и вдоль рукавов. Женская верх
няя одежда елэн из темной ткани была украшена звездчатым 
коралловым узором, серебряными нашивками и позументом. 
Излишне говорить о значении приобретения ученым платья 
старинного покроя: без швов на плечах, с цельным станом. 
Старинную обувь представили высокие женские сапоги на 
каблуках и мужские кожаные калоши. Имевшаяся в музее 
коллекция башкирских украшений из серебра и кораллов 
пополнилась двумя разновидностями женских нагрудников — 
селтэр и яга, косными подвесками сулпы, косоплеткой с бу
сами сэсмэу.

Во всех деревнях, где С. И. Руденко бывал тем летом, он 
обращал внимание на образцы вышивки на реликтовых ха- 
раусах. Эти продолговатые лоскутки холста с тонким орна
ментом, выполненным шелками и шерстью, в ту пору были 
популярны как подарки невесты присутствующим на свадьбе 
гостям-женщинам. Кое-где исследователь зафиксировал вос
поминания о связи хараусов с женскими головными уборами. 
В дд. Темясово, Исяново, Бурангулово, Габдюково, Утяганово, 
Шигаево, Серменево и других в 1907 г. было приобретено 
около 20 хараусов.

Экспедиция С. И. Руденко 1912 г. была организована с 
целью дополнить имеющиеся в музее материалы, разносто
ронне представить бытовую и духовную культуру башкир. 
Работа велась в восточном Зауралье (с захватом не только 
челябинских, но и курганских деревень), по р. Инзер, в гор
ных селениях в излучине р. Белой (современные Бурзянский
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и Бедорецкий районы). Ученый побывал также в Бирском и 
Стерлитамакском уездах, заезжал к юго-западным башкирам 
на Ашкадаре и Деме. Эта поездка, со слов самого С. И. Ру
денко, по результатам превзошла его ожидания. По коли
честву предметов она вдвое превысила все приобретенные 
до того коллекции.

Покупались в первую очередь вещи, имевшие художест
венную ценность. Не случайно из большого числа экспонатов 
(почти 800 предметов, колл. 2881) около половины составили 
вышитые вещи. Среди них было много одежды. Это старин
ное платье курганских башкирок с контурным тамбурным 
узором, комплект одежды для жениха: рубаха и широкий 
тканевый кушак с тонкой счетной гладью, орнаментирован
ные воротники-заготовки к рубахам, вышитые женские на
грудные повязки, несколько десятков хараусов и полотен
цеобразных тадтар* .

Как и в предыдущие поездки, исследователь стремился 
выявить и приобрести варианты головных уборов. Появился 
еще один шлемовидный убор из кораллов и серебра тс ашмау 
(Стерлитамакский уезд), детские и девичьи шапочки, мехо
вые шапки с оторочкой из меха выдры, лисий тсолатссын из 
восточного Зауралья, войлочные шляпы.

Верхнюю одежду представили овчинная шуба и празднич
ный чекмень из красного сукна.

Разнообразной в коллекции этого года была обувь: вой
лочные чулки, мужские кожаные калоши, мягкие сапожки 
ситек, высокие тсата с суконным верхом.

В разных районах было куплено несколько ковровых поя
сов с ювелирными накладками и фигурной пряжкой. Набор 
украшений дополнил инзерский нагрудник Латсал из корал
лов и серебра, браслеты, перстни, узорные бляхи, нарядные 
косоплетки.

Специалисты высоко оценивают вклад С. И. Руденко в фор
мирование башкирских этнографических фондов ГМЭ: 
«...Коллекции, собранные С. И. Руденко в 1906—1907 и 1912 гг., 
и по количеству предметов, в которых отражены различные 
стороны материальной культуры народа, и по полноте ва
риантов многих форм являются уникальным собранием и дают 
довольно полную этнографическую характеристику башкир 
в конце XIX— начале XX века»1.

Научно обработав и обобщив этнографический материал 
в виде монографического исследования2, ученый в качестве 
иллюстраций в книге использовал фотоснимки и рисунки со 
многих приобретенных им вещей.

В 1948 году Государственному музею этнографии были пе
реданы коллекции существовавшего долгое время в г. Москве 
Музея народов СССР. Из более чем полутораста башкирских 
экспонатов около 60 составили вещи, так или иначе имевшие 
отношение к одежде**. В том числе образцы сукна и домаш
них тканей, употреблявшихся во второй половине XIX в.

Ценность московской коллекции заключалась в том, что 
большинство ее предметов попало в музейные фонды в прош
лом столетии. Часть одежды была включена в каталог му
зея***, изданный еще в 1887 г.3. Это были вещи, собранные 
в Башкирии Г. С. Аксаковым и К. А. Бухом для экспозиции 
на этнографической выставке в Москве в 1879 г.; впоследст
вии они были переданы генерал-губернатором Н. А. Кры-
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жановским Дашковскому этнографическому музею. В музее 
одежда была зарегистрирована четырьмя комплектами, пред
ставлявшими два мужских (№№ 32, 35 по каталогу В. Ф. Мил
лера) и два женских (№№ 33, 34) костюма. Местом их проис
хождения значился Челябинский уезд Оренбургской губер
нии. Однако форма женских головных уборов и украшений 
заставляет думать, что не вся одежда была приобретена у 
зауральских башкир: некоторые вещи обнаруживают особен
ности костюма башкирского населения бассейна р. Демы. 
Вызывает сомнение характеристика одного из костюмов 
(№ 34) как «одежды девушки». По всей видимости, это тер
риториальный вариант женского костюма.

Уникальным надо признать женский головной убор кэ- 
лэпуии, описанный В. Ф. Миллером в составе костюма № 33. 
Высокий убор с наспинной полостью, сплошь покрытый ко
раллами и монетами-новгородками, был редкостью уже в пер
вой половине XIX в. К нашему времени население его забыло. 
Единственный экземпляр этого убора, полученный ГМЭ в 
составе Московской коллекции, хранится в Ценной кладовой 
музея.

Несколько необычны в этом собрании мужские рубахи 
с горизонтальным воротом, заходящим на плечи, и вышивкой 
цветными нитками и бисером. По-видимому, в прошлом они 
существовали кое-где у южных и восточных (зауральских) 
башкир. Своеобразна техника вышивки «козликом», напоми
нающим «крест».

Следует отметить участие в формировании московских 
фондов известного ученого второй половины XIX в., этно
лога и антрополога П. С. Назарова. В поездках по юго-вос- 
точной Башкирии в 1889—90-е годы он, как видно, стал обла
дателем содержательной этнографической коллекции; боль
шая ее часть была принесена в дар московскому музею4. 
В частности, музей получил комплекты мужской (рубаха, 
верхние штаны, чекмень, кожаный пояс) и женской (платье, 
штаны, тканевый нагрудник, халат «елян», шаль из козьего 
пуха) одежды. Тогда же, благодаря П. С. Назарову, появи
лась и самая ранняя коллекция (6 экз.) вышитых хараусов, 
которые были записаны как «начельники, часть женского 
головного убора».

Новый этап активной собирательской деятельности музея 
на Южном Урале (в том числе и среди башкир) начался со 
второй половины 50-х годов нашего века. Участвуя в этно
графических экспедициях Института истории, языка и лите
ратуры Башкирского филиала АН СССР, сотрудники музея 
Т. А. Крюкова (1955, 1956 гг.), С. А. Авижанская (1956, 1957, 
1958, 1959, 1969 гг.), позже Е. Н. Котова и Л. М. Лойко (1980 г.) 
не только восполнили существовавшие в прежних собраниях 
пробелы (в частности, за счет расширения территории экспе
диционных исследований), но и в какой-то мере попытались 
отразить развитие традиционной культуры на протяжении 
последних десятилетий. Сбор материалов охватил разные ло
кальные группы башкирского населения, в том числе север
ных, айско-юрюзанских, демских, южных, юго-восточных 
(зауральских и горных), челябинских, курганских башкир 
(колл. 6888, 6910, 6973, 7082, 7175, 7892, 10143)5.

14 Заказ 546



Приобретению одежды, по-возможности в комплектах, 
было уделено особое внимание. Если вещи встречались по
рознь, собиратели, отбирая наиболее характерные, стреми
лись представить особенности костюма тех или иных мест. 
На северо-востоке, по границе Башкирии с Челябинской и 
Свердловской областями, где в 40—50-е годы процветала там
бурная вышивка с пышным растительным орнаментом, в 1956, 
а затем в 1959 г. было куплено несколько комплектов жен
ской вышитой одежды (платья, фартуки), мужские свадеб
ные сорочки и другие декоративные вещи (колл. 6910, 7175). 
В соседних деревнях — Арсланово (Нязепетровского района 
Челябинской области) и Белянка (Башкортостан) — был собран 
полный женский комплект: вышитые платья и фартуки (в ва
риантах: № 7175-1-7, 15—16, 24, 42 и др.), нагрудное украше
ние муйынса, серьги с монетками, косные подвески сулпы, 
головное покрывало тсушъяулы'к и колпачок, белые узорные 
чулки, галоши. Происхождением из северных районов Баш
кирии нарядные тканые вещи: мужские свадебные рубахи 
и штаны, фартуки, платья, изготовленные в первые десяти
летия XX в. Редкостна подборка вязаных шерстяных вещей 
из северной Башкирии и из Зауралья; в ней представлены 
узорные и простые чулки, носки, варежки, перчатки.

В 1957 г. на р. Ашкадар (дер. Аючево Стерлитамакского 
района) были приобретены вышитые платье и фартук, два 
женских праздничных «еляна», украшенных позументом, бу
сами и серебряными нашивками, и небольшой нагрудник сел
тэр (колл. 6973). Южнее этих мест, за г. Мелеузом, были куп
лены пуховые шали, представлявшие развитие пуховязаль
ного промысла в 50-е годы.

В результате экспедиционной поездки 1958 г. собралась 
многочисленная коллекция (№ 7082) женской и детской одеж
ды из южных и юго-восточных районов Башкирии (Зианчу- 
ринский, Хайбуллинский, Баймакский, Абзелиловский): 
платья, безрукавки, нарядная верхняя одежда елэн, празд
ничный женский чекмень, косные украшения и нагрудники 
(последние иногда изготовлены по старинным образцам). 
Своеобразием отличался один из женских халатов «елян» с 
тонкой вышивкой (солярный орнамент) и многочисленными 
перламутровыми нашивками-пуговицами. Перламутром, вы
шивкой с применением бисера, серебряными накладками и 
подвесками украшались в Хайбуллинском и Баймакском 
районах также девичьи и женские камзолы.

Примечательностью демской коллекции 1969 г. (№ 7892) 
явился бархатный елэн из Алыпеевского района с характер
ным расположением плотных рядов монет на спине и раз
бросанно спереди на полах. В Миякинском районе (дер. На- 
рыстау) в коллекции появились вязаные жениховские пер
чатки. В дер. Азнаево Бижбулякского района был составлен 
комплект серебряных украшений: полуовальный нагрудник, 
зашитый штампованными бляхами, браслеты и кольца с сер
доликом и перламутровыми пластинами.

Нужно заметить, что приобретение украшений в 50—60-е 
годы стало одной из наиболее важных и трудных задач со
бирателей, поскольку С. И. Руденко в годы своих поездок 
из-за стесненности в средствах не мог представить в музей все 
многообразие дорогостоящих праздничных украшений из 
серебра и кораллов; спустя полвека, в годы этнографических
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экспедиций 1957—60 гг. и позже украшения приходилось 
разыскивать и приобретать с трудом. В связи с вышесказан
ным, определенной удачей явилось появление в коллекции 
нескольких челябинских нагрудников яга. По свидетельству 
С. А. Авижанской, последние по своим художественным до
стоинствам и материальной ценности превзошли все укра
шения, имевшиеся до 1959 г. в Ценной кладовой музея6. Тогда 
же у курганских башкир был куплен головной убор тсушъ- 
яулык с набором необходимых декоративных принадлеж
ностей: подбородника с монетами, околоушных подвесок из 
плодов гвоздики и кораллов и пр. Юго-восточные нагрудни
ки селтэр появились в музее во время экспедиционных поез
док 1958 г.

В результате экспедиции на север Башкирии и в восточное 
Зауралье (1959 г.) обогатилась коллекция башкирской обу
ви: были приобретены варианты обуви с суконными голени
щами, украшенными аппликацией и вышивкой, а также ста
ринная охотничья обувь из телячьей шкуры с небольшим 
холщовым верхом на вздержке.

Количество предметов башкирской одежды, содержащих
ся в настоящее время в Государственном музее этнографии, 
исчисляется сотнями экземпляров. Ценность башкирских кол
лекций этого культурного и научного учреждения состоит 
в том, что они собирались квалифицированно и в достаточ
ной мере отражают особенности культуры башкир во всех 
основных ее локальных проявлениях.

Дополнением к коллекции служит в ГМЭ фототека. Здесь 
снимки С. И. Руденко, М. А. Круковского, С. А. Авижанской 
и других исследователей, работавших среди башкир. В фото
графиях запечатлены бытовые моменты, отражающие нацио
нальную специфику культуры. Благодаря им рельефнее про
ступают и стилевые особенности традиционной одежды.

В м узее антропологии и этнографии им. Петра I П етер
бургского центра Российской Академии наук содержится не
сколько небольших башкирских коллекций, три из них вклю
чают одежду7.

Наиболее ранние вещи (колл. 766) попали в музей в конце 
XVIII в. благодаря усилиям П. С. Палласа, возглавлявшего 
один из отрядов естественнонаучной академической экспе
диции, охватившей исследованиями и территорию с башкир
ским населением. Заслуживает внимания украшенный корал
лами и серебром женский головной убор тс ашмау и нагруд
ная перевязь с металлическими привесками и сумочкой для 
молитвенника8. Особенностью украшений XVIII века являет
ся использование для них не только кораллов, серебряных 
нашивок (среди монет преобладают чешуйчатые «новгород- 
ки» и подделки под них), но и бисера, жемчуга, перламутро
вых пластин, медных пронизок. Крупным жемчугом обшит 
край тс ашмау.

Около 30 предметов одежды было приобретено в 1912 году 
у преподавателя одной из Санкт-Петербургских гимназий 
Н. Ф. Арепьева (колл. 2027). Вещи были вывезены из дер. 
Старые Турбаслы Уфимской губернии (ныне деревня нахо
дится в Благовещенском районе).
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В мужской комплект (№№ 1—14) входят туникообразного 
покроя рубаха, широкие тканевые штаны, безрукавка, каф
тан, верхняя приталенная одежда из фабричной ткани, до
мотканый чекмень, узорные штаны с широким шагом, шер
стяной кушак (длиной около 4 м), узорные портянки, выши
тая тюбетейка, две меховые шапки, вязаные варежки и наряд
ный платочек. Когда-то в этот состав входили и вязаные бе
лые чулки, со временем списанные по причине их ветхости.

Женскую одежду (№№ 15—28; 37—39) представляют два 
платья, нагрудная повязка, камзол, шелковый бешмет, выши
тый фартук, домотканые штаны, два колпачка (один с моне
тами на околыше, другой с бисерной вышивкой), оренбург
ский платок, шаль, вязаные чулки и перчатки, сафьяновые 
ичиги, два пластинчатых браслета и «звенящее» кольцо с 
монетками.

По-видимому, оба комплекта являются свадебной одеж
дой. На эту мысль наталкивает не только состав костюма и 
особая декоративность одежды, но и наличие таких обяза
тельных атрибутов свадебной обрядности, как вышитые пор
тянки, узорные штаны и рубаха, украшенные вышивкой го
ловные уборы, нарядный платочек с кисточками — подарок 
невесты жениху.

Вещи этой коллекции по стилю близки татарским, хотя 
отдельные предметы (рубахи, верхняя одежда, обувь, кол
пачки) могли существовать и в башкирском быту.

Несколько образцов старинных башкирских вышивок из 
восточного Зауралья поступило в фонды музея в составе 
собрания Д. К. Зеленина (колл. 6576), специалиста по одежде 
и народному искусству Восточной Европы. Интересны заго
товки для полотенцеобразных головных уборов и украшен
ное аппликацией сукно для голенищ женской обуви (№№ 180, 
236—239 и др.).

В Екатеринбургском Государственном историко-краевед- 
ческом музее* сохранилась уникальная коллекция башкир
ской одежды второй половины XIX— начала XX в. По ней 
можно получить представление об особенностях костюма 
населения верховьев р. Уфы — территории, входившей преж
де в Екатеринбургскую губернию. В ней около трех десят
ков предметов. Большая часть из них перешла из старого гу
бернского музея (колл. 7593—7609); остальные были получены 
в 1927 г. из музея г. Красноуфимска (колл. 7615, 1 —16).

В башкирской коллекции музея вещи из фабричных и 
кустарных среднеазиатских материалов сочетаются с домо
ткаными— из серого сукна и холста. Из клетчатой и полоса
той пестряди, иногда орнаментированной браными розетка
ми, изготовлены не только рубахи и штаны, но и женские 
головные покрывала. Полосой узорной домашней ткани укра
шена женская верхняя одежда.

Женские платья отличает длинный ровный подол с одной- 
двумя лентами по низу. Чуть выше талии пришита широкая 
оборка— «второй подол».

Для мужских и женских безрукавок-камзолов характерен 
приталенный силуэт.

Необычным экспонатом надо признать женский суконный 
халат-накидку (№ 7593) с длинными узкими скрепленными



на спине рукавами и завязками у ворота, с помощью которых 
эта одежда удерживалась на голове.

Оригинален нагрудник, зарегистрированный в книге опи
сей под названием «сакома» (№ 7608). Его основу составляет 
кожаный воротник, к которому прикреплена коралловая сет
ка, заканчивающаяся бахромой. Воротник покрыт кораллами 
и мелкими монетами; от него на сетку спускаются три кума
човые полоски (10 см длиной) с металлическими бляхами. 
Другой нагрудник (№ 7615-7), трапециевидной формылсплошь 
покрыт серебряными монетами и фибулами с цветными встав
ками; среди них прикреплены две янтарные подвески. Толь
ко в этой коллекции имеются небольшие девичьи нагрудники, 
расшитые бисером, счетной гладью, кистями и разноцвет
ной бахромой из крученых ниток (№ 7607, 7609).

Бисером украшена женская шапочка-колпачок (№ 7603). 
Тамбуром и гладью расшиты головные покрывала.

Примечателен мужской убор типа высокого башлыка с 
наспинной полостью и длинными «ушами» (№ 7602).

Обувь представлена женскими «сарык» с арочной аппли
кационной композицией на задниках, ичигами и кожаными 
башмаками (№ 7606, 7615-11, 12).

В фондах музея имеется и детская одежда: камзол и две 
тюбетейки мальчика, платье, фартук и два вышитых нагруд
ника девочки.

Интересен фотоархив музея, в том числе небольшая кол
лекция фотографий башкир с территории современного Крас
ноуфимского района Свердловской области (колл. 7615-19, 
20, 21, 22, 23, 24). Эти и другие снимки сделаны в начале века.

Башкирская коллекция музея до сих пор нигде не публи
ковалась, она неизвестна даже научной общественности.

Вековую историю имеют многие виды одежды в хранили
щах Башкирского государственного историко-краеведческого  
м узея (БГИКМ).

Историко-краеведческий музей (поначалу он назывался 
историко-социальным музеем народов Востока) был органи
зован на базе Уфимского губернского музея, основанного 
в 60-е годы прошлого века. Наиболее ранние его экспонаты 
(вышивки, тканая одежда, головные уборы, некоторые укра
шения) были изготовлены в первой половине XIX, отдель
ные— даже в XVIII в.

В 20-е годы, после открытия народного музея, его фонды 
значительно пополнились в результате регулярно органи
зуемых экспедиций по районам Башкирии и за ее пределы. 
В собирательской деятельности приняли активное участие 
3. Ш. Шакиров (первый директор музея), научные сотрудники 
Г. Ф. Вильданов, М. И. Касьянов, художник А. Э. Тюлькин 
и др. Была собрана внушительная этнографическая коллек
ция, в том числе немало одежды. С юго-востока Башкирии 
были привезены уникальный мужской халат из черного бар
хата, отделанный красным сукном и оригинальной вышив
кой в технике «двойного тамбура» (№ 3454). Появилась верх
няя одежда из среднеазиатского шелка (№ 3081, 3082), мехо
вые мужские и женские головные уборы, обувь. Расширился 
набор старинных вышивок на хараусах и тастарах. В 1929 г. 
среди аргаяшских башкир в восточном Зауралье были приоб
ретены новые образцы вышитых головных полотенец и обувь 
с суконными голенищами.
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Отдельные вещи (в основном вышивки нагрудные повяз
ки и др.) приобретались в 30-е годы во время экспедиционных 
выездов в Бурзянский, Баймакский и другие районы. В 1940 г. 
в Аургазинском и Давлекановском районах были куплены 
женский головной убор тсашмау, нагрудник /штсалгай, кольца 
и браслеты (№ 4608 и др.).

Массовое пополнение и обновление этнографических фон
дов произошло в конце 60 — начале 70-х годов. Музейные 
экспедиции охватили многие районы Башкирии: бассейн
Демы и Уршака, горную часть, юго-восточное Зауралье. Ощу
тимый вклад в обогащение этнографических коллекций в это 
время внесла зав. отделом дореволюционной истории музея 
Э. Д. Терегулова. Благодаря ее усилиям музей стал облада
телем коллекции массивных украшений из кораллов и се
ребра; в ней представлены многие локальные варианты на
грудников (№ 6094, 6277, 6476, 6477, 6478, 6564, 6565, 6566 и др.). 
Появились разновидности верхней праздничной одежды 
елэн, украшенной позументом, цветным сукном, серебряны
ми бляхами, монетами, расшитой шелком и шерстью, бисе
ром, кораллами (№ 6398, 6403, 6553, 6278 и др.). На берегах 
р. Демы был приобретен комплект женской праздничной 
одежды: халат юго-западного типа, головной убор тсашмау 
и нагрудник <?атсал (№ 6432—1, 2, 3).

К настоящему времени в основных фондах республикан
ского музея насчитывается более 200 экземпляров, характери
зующих башкирский костюм. Ранее была опубликована спе
циальная работа, посвященная коллекциям музея по одежде9.

В последнее время после реставрации наиболее ценных 
вещей ценность республиканской коллекции повысилась. 
Отдельные экспонаты (холщовая одежда, некоторые голов
ные уборы) были выполнены по старинным образцам, име
ющимся в ГМЭ.

Говоря об исторических и художественных достоинствах 
собраний музея, надо, видимо, подчеркнуть достаточно пол
ное отражение в нем составных частей башкирского костюма. 
В них можно обнаружить немало предметов редких, в других 
музеях отсутствующих. Многочисленны принадлежности 
женской одежды: платья, нагрудные повязки, камзолы, верх
няя одежда, головные уборы, обувь. Несколько беднее пред
ставлен мужской костюм, но среди этого рода вещей имеются 
в историческом и художественном плане весьма ценные.

Женские платья, приобретенные в разное время, отражают 
эволюцию «моды» на протяжении XIX—XX в. Есть платья 
старинные, из тканей домашнего производства: белого холста 
(№ 3079, 3080, 3087), желтой, оранжевой домотканины, клет
чатой пестряди (№ 3089, 6128-1, 6589-2). Для части платьев, 
сшитых в первые десятилетия нашего века, использованы 
фабричные материалы (№ 3195, 4232). Редким экспонатом 
является белая холщовая рубаха с вытканным красным узо
ром по низу подола, рукавов и вверху боковых клиньев 
(№ 3079). Оригинальны жениховские штаны из домотканины 
(№ 5828, 6128-4, 6190). Сохранились мужские штаны из до
машнего сукна (№ 3214). Представлена верхняя одежда из 
конопляного холста в полоску и белая, украшенная аппли
кацией (№ 3453, 4225).

Только в этом музее можно увидеть костюм сановитого 
башкира: зеленый суконный чекмень, ковровый пояс с наряд
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ными бляхами и высокий головной убор с якоревидными 
полями, обшитый позументом (№ 3175). Богат набор мужских 
поясов, особенно ковровых, известных у башкир и на Ближ
нем Востоке под названием «камар» (№ 3022, 3031, 3272, 3297, 
5060, 5760, 6128-5). Из мужских головных уборов наиболее 
типичны меховой малахай и войлочная шляпа (№ 3291, 3034).

Многие редкие виды традиционной одежды из музея были 
опубликованы в этнографических работах по искусству10. Из 
женских головных уборов в его коллекциях заслуживают 
внимания белый вязаный колпак (№ 3106), женские шапки 
(№ 3256, 3449), украшенные монетами, бисером, канителью 
бархатные колпачки (№ 6128-5, 3272, 3411). Многочисленны 
образцы вышивок к головным «полотенцам» тадтар (№ 3104, 
3105, 3112, 3114, 3121, 3343—3348, 3380—3387), есть и целые 
головные уборы (№ 3384). Не менее интересны старинные 
хараусы (№ 3332, 3358—3367 и др.).

Чрезвычайно богат набор традиционных украшений из ко
раллов и серебра. Здесь есть нагрудники демских, инзер- 
ских, восточных и южных башкир; старинный наспинник, 
судя по нашивкам, мог быть изготовлен еще в XVIII веке 
(№ 3163). Имеются ожерелья из монет и блях (колл. № 6605, 
6611, 6627 и др.), шейные застежки с подвесками (№ 6406, 
6407-2, 6424-2), перевязи (№ 3056, 3057, 6610). Разнообразны 
косники из шерстяных шнуров, тесьмы, монет, ювелирных 
блях. Только здесь представлено девичье затылочное укра
шение на треугольной кожаной основе (№ 6703-3). Много 
колец и браслетов.

В музее собрано несколько пар сапог с узорными сукон
ными голенищами — обуви, характерной для башкирского на
селения восточного Зауралья, особенно Челябинской и Кур
ганской областей; как правило, аппликационные композиции 
на них не повторяются (№ 3139, 6562, 6476-2, 6482, 6490-1). 
Имеются детские сарыки с кожаными нашивками и апплика
ционными полосами в виде ряда зубцов и волн (№ 3140, 3141, 
3142). Оригинальна обувь инзерских башкир с короткими 
тканевыми голенищами. Из других экспонатов можно отме
тить суконные чулки, жениховские узорные перчатки.

Обзор этнографических коллекций музея будет неполным, 
если не упомянуть об Учалинском филиале, который перво
начально возник как музей при Доме пионеров в г. Учалы. 
Благодаря усилиям местного краеведа С. Ш. Гизатуллина в 
короткий срок в самом городе и окрестных селах была собра
на внушительная этнографическая коллекция, легшая в осно
ву развернутой экспозиции, занявшей два этажа небольшого 
дома в центре города. В экспозиции и фондах музея немало 
вещей, изготовленных старожилами по заказу устроителей. 
Верхняя одежда из домашнего сукна, подпоясанная кушаком, 
овчинная шапка с выпушкой представляет в витринах ха
рактерный костюм скотовода-полукочевника. Мягкие муж
ские и женские сарыки изготовлены по традиционным образ
цам; есть и нарядные сапоги с суконным верхом, на твердой 
подметке. Собраны женские платья и камзолы, приталенная 
одежда кэзэкей. Много украшений: нагрудники из монет и 
кораллов, принятые у местных башкир кубеляк-телевцев и 
барын-табынцев, ожерелья и перевязи, косные подвески.

Фонды Башкирского государственного худож ественного  
музея им. М. В. Нестерова закладывались в советское время.
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Музей был открыт в 1920 г. Коллекционирование и пропа
гандирование произведений народного декоративно-приклад
ного искусства с первых лет стало одной из целей его суще
ствования. В 20—30-е годы было организовано несколько 
экспедиций по районам республики, материалы которых легли 
в основу организованного позже раздела Башкирского народ
ного искусства. В них приняли участие художники и тонкие 
ценители народного творчества К. Давлеткильдеев, В. Сыро
мятников, Ю. Блюменталь. В конце 60-х — начале 70-х годов, 
благодаря усилиям работавшей в тот период в музее искусст
воведа А. Г. Янбухтиной, раздел пополнился современными 
экспонатами декоративно-прикладного искусства.

В сравнительно небольшой, но яркой коллекции тканевых 
и вышитых вещей в разделе башкирского народного искус
ства существенное место занимает одежда. Нарядны красные 
штаны жениха, украшенные разноцветным орнаментом, вы
полненным в выборной технике тканья (колл. Б-201, Б-340). 
Разнообразны праздничные фартуки: тканые с браными ро
зетками в центре, с широкой каймой (Б-387, Б-454); вышитые 
тамбуром, перевитью, счетной гладью. Плотная, стежок к 
стежку, тамбурная вышивка украшает подол черных женских 
платьев, воротник, планку, рукава и низ мужских рубах. 
Реалистический растительный орнамент на фартуках, платьях 
и мужских рубахах, почти не оставляющий фона, был ха
рактерен для северо-востока Башкирии в 50—60-е годы. В этот 
период и были привезены в музей из ряда деревень Белокатай- 
ского района названные вещи (колл. Б-240, Б-275, Б-277, Б-278, 
Б-280 и др.). Из тех же мест и ажурный фартук, покрытый 
разноцветной перевитью (Б-260). Фартук, украшенный поло
сами орнамента, тонко очерченного цветными нитками в тех
нике росписи и счетной глади, был привезен из деревни Боль
шое Султаново Сафакулевского района Курганской области 
(Б-249). Старинная контурная тамбурная вышивка представ
лена на нагрудных повязках из ранних коллекций (Б-170, 
Б-172, Б-177 и др.).

Поездки сотрудников музея в 20—30-е годы в горные и за
уральские районы Башкирии позволили собрать образцы вы
шивки на покрывалах тадтар и хараусах (колл. Б-26, Б-29, 
Б-31, Б-34, Б-53, Б-73, Б-74, Б-83, Б-87 и др.).

В музее имеются отдельные экземпляры верхней празднич
ной одежды. Особо следует отметить два темных женских 
халата, один из которых, типичный для юго-западной Баш
кирии, украшен узким позументом и большим количеством 
мелких монет (Б-386). Другой, южный, вышит шелком (со
лярный узор), кораллами, украшен ювелирными бляхами 
(Б-391). Широкая обшивка рукавов и пол позументом, крас
ным и зеленым сукном придает ему особую парадность, тор
жественность.

Праздничная обувь с аппликацией на суконных голени
щах была доставлена в начале 70-х годов в составе коллекции 
из Курганской области, разносторонне представившей деко
ративно-художественные традиции восточной группы башкир.

В музее относительно немного ценных украшений из ко
раллов и серебра. Полуовальный нагрудник с ювелирными 
бляхами, обрамленный кораллами и бубенчиками (колл. 
Б-197), привезен из юго-западных районов. Другой, на трапе
циевидной основе, покрытый кораллами, характерен для кос
тюма инзерских башкир (Б-379).



Шлемовидный кашмау из кораллов, бисера и серебра 
(Б-195), шитые бисером и жемчугом колпачки могут дать 
представление о женских головных уборах. Из ювелирных 
украшений имеются ажурные подвески из серебра с сердоли
ком и ожерелье из фигурных блях со вставками из цветного 
стекла.

Полноценным этнографическим источником являются ху
дожественные полотна из собраний музея — в первую оче
редь, произведения местных мастеров. Колоритно изобра
жение башкир в картинах К. Давлеткильдеева, А. Лутфул- 
лина, Р. Нурмухаметова, Ф. Кащеева и др. Большое внимание 
уделено изображению народного быта и одежды.

В фондах музея собраны также эскизы декораций и кос
тюмов представителей театрально-декорационного искусства 
(Г. Имашевой, А. Арсланова и др.), разработанные для поста
новок, созданных с использованием фольклорных сюжетов.

Примерно 250 вещей из состава башкирской одежды име
ется в экспозициях и хранилищах самого молодого из офици
ально функционирующих исторических музеев области — м у
зея археологии и этнографии Уфимского научного центра 
Российской Академии наук. Его фонды начали формировать
ся в 70-е годы. К этому времени заметно модернизировался 
покрой народной одежды, обновились декоративные средст
ва, прочное место в быту заняли промышленные материалы. 
Тем не менее вместе с современными вещами в музей попало 
немало экспонатов, выполненных в старом традиционном духе.

Башкирская одежда в музее археологии и этнографии 
г. Уфы содержится в 26 коллекциях. В накоплении этногра
фических материалов принимали участие сотрудники Инсти
тута истории, языка и литературы Н. В. Бикбулатов, С. Н. Ши
това, Л. И. Нагаева, С. X. Долотказина и др. Вещи привозились 
из поездок по Башкирии, из Пермской, Свердловской, Челя
бинской, Курганской областей. Большая группа вещей была 
доставлена в музей из Абзелиловского района вместе с вы
полненной по специальному заказу юртой. Она была допол
нена приобретениями, сделанными в 1977 г. в горном Бело- 
рецком, зауральском Учалинском и в соседних районах Че
лябинской области (колл. Э-1). Богатые декоративно-худо
жественные традиции представлены в тканой и вышитой 
одежде из северных и северо-восточных районов республики 
и соседней территории Свердловской области (колл. Э-2, 
Э-22, Э-25, Э-38). Яркой самобытностью отличается одежда 
из Альменевского и Сафакулевского районов Курганской 
области (Э-33).

Неоднократно предпринимались экспедиции с целью сбора 
материала в южные и юго-западные районы Башкирии, до 
середины нашего века сохранявшие скотоводческие тради
ции (колл. Э-14, Э-17, Э-19, Э-20, Э-24, Э-34, Э-35, Э-36, Э-39, 
Э-45).

Состав одежды в музее разнообразен: платья и муж
ские рубахи, пояса, камзолы, верхняя одежда, обувь, голов
ные уборы, украшения.

Из тканой одежды можно выделить два платья с браным 
узором (Э-25-5, 11), тканые мужские и женские штаны; все 
эти вещи были выполнены в первые десятилетия нашего 
века.



Немало платьев, фартуков и рубах украшено тамбурной 
вышивкой. Есть комплекты вышитой женской одежды (платье 
и фартук) из Курганской, Свердловской областей (Э-33-41, 42; 
Э-38-1, 2, 3, 36 и др.), из Мечетлинского района (Э-2-8, 13). 
Кроме трех вышитых мужских рубах (Э-2-10, 12; Э-22-16) 
имеются заготовки воротников и планок.

Редким приобретением являются свадебные (тканый и вы
шитый) жениховские пояса из Архангельского района и из 
Курганской области. Разнообразные местные традиции про
слеживаются в украшении женских безрукавок позументом, 
узорной строчкой, монетами, пуговицами, вышивкой с приме
нением бисера и стекляруса.

Верхняя одежда представлена мужскими и женскими каф
танами кэзэкей, ватным бешметом. Большой удачей было при
обретение праздничных женских халатов (елэн) из разных 
районов Башкирии. Есть два демских «еляна» с обильной на
шивкой монет в верхней части спинки, по полочкам и подолу 
и пышным контурным орнаментом на талии и на рукавах, 
выполненным строчкой (Э-14-15, Э-43-6). Праздничный халат 
йЗ кмго-восто^шой Башкирии украшен кораллами и монетами 
(Э-1-117). Старинные традиций вышивки цветной шерстью и 
молочным бисером прослеживаются в изображении солнца 
на свадебных «елянах» из Зилаирского района (Э-20-58, 
Э-45-34).

Меховая одежда включает овчинный тулуп и две шубы — 
дубленую и крытую черной тканью (Э-1-129, 127, 128). Из му
зея Республиканской гимназии № 1 г. Уфы в 1982 г. была пе
редана шуба баса тун, входившая ранее в обязательный со
став свадебных подарков со стороны жениха (Э-27-1).

С большими трудностями удалось собрать коллекцию го
ловных уборов. Она представлена женским убором из ко
раллов и серебряных нашивок тс ашмау, женскими колпач
ками разной формы, девичьим ободком с монетами и бу
сами, покрывалами кушъяулык, платками, ткаными и вяза
ными шалями (колл. Э-24, Э-33, Э-38 и др.). Благодаря участию 
в формировании фондов МАЭ некоторых других музеев, в 
частности, Башкирского художественного музея им. М. В. Нес
терова, в его фондах оказались старинные хараусы и концов
ки вышитых тадтар (Э-18: 8—17; Э-21-7). Мужских головных 
уборов немного: это шапки из овчины, тюбетейки, чалма.

В собраниях музея отсутствует кожаная обувь; нет сапог 
и башмаков. В то же время его достопримечательностью 
является обувь с белыми суконными голенищами из восточ
ного Зауралья. Нарядный аппликационный узор на задниках 
сапог выполнен в традициях, типичных для восточных баш
кир (Э-1-67, 73; Э-33-14, 58). Происхождением из северных 
районов лыковые лапти, узорные вязаные чулки. Имеются 
образцы суконных чулок — женских и мужских (Э-14-32; 
Э-38-24).

Музей по праву может гордиться богатой коллекцией 
украшений из кораллов и серебра. В ней представлены почти 
все варианты массивных нагрудных украшений: юго-восточ- 
ные селтэр, демские дакал, северо-восточные муйынса, вос
точно-зауральские яга и др. (Э-1-107, 109, 110, 112, 113; Э-19-4, 
5; Э-22-12 и др.). Из Курганской области привезен носившийся 
там в комплекте с нагрудником наспинник (Э-33-53). Имеются 
коралловые ожерелья (Э-34-31, Э-46-172), шейные застежки



11 Подробности 
этой поездки и ха
рактеристика соб
ранной коллекции 
содержатся в статье: 
Мандоки Ласло, Ку
зеев Р. Г. Предметы 
народного искусства 
в башкирской кол
лекции Венгерского 
этнографического 
музея//Археология 
и этнография Башки
рии. Уфа, 1962. Т. 1. 
С. 302—322.

с подвесками из металлических пластинок на цепочках 
(Э-19-6). В числе ювелирных украшений около двух десятков 
подвесок на одежду и головные уборы, фигурные накладки 
и бляхи. Есть в коллекциях кольца, перстни, браслеты, раз
новидности серег.

К редким экспонатам относится охотничий пояс с тради
ционными принадлежностями, в том числе кожаной дробни
цей и роговой пороховницей (Э-1-63).

Лишь небольшая часть перечисленных вещей была исполь
зована в экспозиции.

' Башкирскую одежду можно встретить и в других музеях 
страны. В Государственном историческом м узее (г. Москва) 
хранится небольшая коллекция вещей, привезенная этногра
фом В. Н. Белицер в 30-е годы из поездки по Бурзянскому 
и Баймакскому районам, в том числе ювелирные украшения 
(И-138, 302, 442), головные уборы (Е-413-416), принадлеж
ности традиционного костюма (Б-809-817).

Небольшие собрания башкирской одежды имеются в исто
рико-краеведческих музеях гг. Челябинска, Кургана, Перми, 
Оренбурга, Казани. Костюм юго-восточных башкир представ
лен в районном музее в г. Баймаке.

Вещи из состава башкирской одежды и украшения не
ожиданно обнаруживаются в самодеятельных музеях, создан
ных в последней четверти века во многих уголках Башкирии 
по инициативе местных энтузиастов, историков и краеведов. 
Из числа таких музеев с интересными собраниями народной 
одежды можно назвать музей Н. С. и С. А. Зыряновых в пос. 
Юматово под Уфой, историко-краеведческий музей при Рес
публиканской гимназии № 1 в г. Уфе, Усть-Икинский музей 
при Доме пионеров (Мечетлинский район), колхозный музей 
в дер. Ахуново (Учалинский район), Бардымский районный 
музей (с. Барда Пермской обл). Старинные вещи попадают 
иногда и в школьные уголки краеведения. Однако условия 
их хранения здесь и паспортизация во многих случаях осу
ществляются не на должном уровне. В функционировании 
же таких уголков присутствует элемент случайности.

Башкирская этнография представлена не только в оте
чественных музеях. Колоритная коллекция фотоснимков и 
вещей (225 предметов), собранная в начале нашего века, со
держится в Венгерском этнографическом м узее в г. Буда
пеште. Она появилась в результате поездки на Южный Урал 
венгерского этнолога и лингвиста Месароша Дьюлы. Летом 
1909 г. около трех месяцев он работал среди башкир Орен
бургской и Пермской губерний . В долине р. Сакмары он по
сетил дд. Юмашево, Юлук, Исяново, Темясово, Тупаково. 
В Челябинском уезде остановился в дер. Мухаметкулуево, 
совершая выезды в соседние деревни. В Пермской губернии 
основные работы ученого были сосредоточены в Екатерин
бургском уезде. В собранной им коллекции (колл. 79950- 
79992, 80106—80115, 83196—83393) большое место занимали 
украшения: браслеты, кольца, серьги, застежки с подвесками, 
коралловый нагрудник селтэр, ювелирные бляхи и подвески 
с гравировкой и инкрустацией. Происхождением с Сакмары 
традиционный головной убор кашмау с длинной наспинной 
лентой, украшенной бусами и раковинами-ужовками. В вое-



точном Зауралье внимание ученого привлекли вышитые кон
цовки тадтар, хараусы. Согласно сведениям Д. Месароша, по
крытые орнаментом хараусы местное население пришивало 
по обеим сторонам ворота холщовых рубах. Из одежды в вен
герской коллекции привлекают внимание вышитые нагруд
ные повязки и женский безрукавный камзол с кускарным 
узором на талии. Такая вышивка была типична для юго-вос
точных районов.

В фотоколлекции Д. Месароша имеются снимки башкир
ских женщин и детей в праздничной одежде, сделанные в 
окрестностях озера Талкас неподалеку от дер. Исяново. Хо
рошо видны особенности юго-восточного традиционного кос
тюма: длинные платья и халаты, массивные нагрудники, на
брошенные на голову большие шали и платки. Молодая жен
щина в халате из среднеазиатского шелка сфотографиро
вана у юрты. Для нас эти материалы интересны как непо
средственные свидетельства очевидца, побывавшего в южных 
и восточных башкирских аулах, сохранявших колорит ко
чевого быта.

Итак, в музейных фондах сбережены сотни экземпляров 
старинной башкирской одежды. И хотя наиболее ранние 
образцы насчитывают не более двух веков, по одежде XIX— 
начала XX в. можно составить представление о традиционном 
костюме раннего времени.

В последнюю четверть века культурная общественность 
имела возможность ознакомиться с высокохудожественны
ми образцами национальной одежды из Гос. музея этнографии 
в г. С.-Петербурге, Башкирского художественного музея, 
Башкирского историко-краеведческого музея, отчасти Вен
герского этнографического музея. Материалы этих музеев 
изучались башкирскими этнографами. На их основе были 
написаны статьи, монографии, составлены альбомы, попу
ляризирующие башкирский костюм. И все же далеко не все 
возможности даже названных фондов исчерпаны до конца. 
Совершенно не затронуты материалы Екатеринбургского, 
Челябинского, Курганского музеев, Музея антропологии и 
этнографии в г. С.-Петербурге, Музея археологии и этногра
фии в г. Уфе, как и десятки небольших собраний сельских, 
районных и областных музеев в Республике Башкортостан 
и за ее пределами. Богатое наследие, надежно законсерви
рованное в музейных хранилищах, может лечь в основу еще 
не одного красочного издания.



НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 
В РАЗВИТИИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Как и всякая бытовая и художественная культура народа, 
одежда, при относительной ее консервативности, находилась 
в постоянном развитии. С течением веков осваивались и при
менялись новые материалы, совершенствовался покрой, видо
изменялась форма вещей. При характеристике украшений 
говорилось, что их богатое оформление (сплошная зашивка 
основы кораллами и серебром) появилось в средневековье — 
в пору интенсивного расслоения башкирского общества, в 
условиях активных торговых связей с Востоком. Старые баш
кирские коллекции петербургских и уфимских музеев со
держат немало вещей, к началу XX в. в деревенском быту 
утраченных. В башкирской одежде XVIII — начала XIX вв. 
нетрудно выделить более ранний пласт. Старинная одежда 
отличается непривычными пропорциями кроя (большие лас
товицы, широкий воротник, длинный подол рубах и пр.), 
экзотическими украшениями (перламутровые пластинки, 
индийские раковины, монеты-чешуйки, медные пронизки, ле
бединые и гусиные пушкй). В этнографических заметках 
XVIII—XIX вв. встречаются описания редких уборов, упо
минаются не совсем обычные способы украшения одежды: 
«горным камнем», соком растений. Применялась исчезнув
шая позже плотная вышивка «косым стежком», росписью. На 
рисунках и гравюрах XVIII—XIX вв. можно увидеть голов
ные уборы, о которых к настоящему времени воспоминаний 
в народе не сохранилось.

Существенные изменения народная одежда претерпела 
в первые десятилетия нашего века. Участие в первой мировой 
войне, затем в сражениях на фронтах гражданской войны 
и в социалистическом строительстве привели фактически к 
утрате мужского костюма. Если и оставались в. мужской 
одежде некоторые традиционные детали, то лишь у людей 
старшего поколения. Много новшеств под влиянием города 
появилось в одежде женщин.

Дальнейший подъем экономики, технизация производства, 
рост образования, расширение мировоззрения, крепнущие 
интернациональные связи способствовали все более актив
ному вытеснению из сельской жизни привычных форм, бы
товых обычаев и устоев. Однако вместе с устаревшим, пере
житочным утрачивалось и рациональное. Исчезла самобыт
ность, отличавшая в прошлом народы и этнические группы. 
Забывалось наиболее ценное — художественные традиции, 
в сложение которых внесли вклад десятки и сотни предше
ствующих поколений.
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Вопрос о судьбе традиционного после Октябрьской ре
волюции поднимался неоднократно. Его затрагивал В. И. Ле
нин, говоря о духовной преемственности эпох и поколений, 
о необходимости, в связи с этим, хранить и изучать «нас
ледство»1. Делая наброски к статье «О пролетарской куль
туре», он замечает, что культурное строительство в стране 
должно ориентироваться прежде всего на «развитие лучших 
образцов, традиций, результатов существующей культуры»2. 
А. В. Луначарский призывал усвоить старую культуру — по
нять ее как историческое прошлое, «сделать ее живой частью 
культуры современной»3.

В 30-е, затем в 50-60-е годы и позже в Башкирии на госу
дарственном уровне решался вопрос о развитии декоратив
ного искусства в народных промыслах. Специальные поста
новления сессий Верховного Совета Республики Башкортостан 
способствовали появлению сувенирных художественных объ
единений, стимулировали развитие ткачества, вышивки и вя
зания в районах республики. Отчасти это коснулось и одежды.

В последние два десятилетия пробудившееся внимание 
населения к своему творческому наследию, воссоздание наибо
лее ярких праздников и обрядов, интерес к фольклору по 

лени» в. и. всей стране вызвали необходимость восстановления тради-
19л' т5 <2 c3fl507— Ций, связанных с костюмом. Во многих случаях речь шла
550; м., 1963. т. 41. о возрождении костюма, поскольку истинное представление
S 3” « т 41 о традиционном сохранилось лишь в памяти старшего поко-
с. 462. ления. Этнографические архивы и научное описание накоп-
а  вЛуо б чаиРсСкК сстве  ленного материала приобретают при этом первостепенное
м., 1982. с. зз5. значение.
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Народная башкирская одежда в последние десятилетия 
развивается в том ж е направлении, что и одежда других на
родов нашей страны. В быту остаются и находят примене
ние те ее виды, которые в наибольшей степени приспособ
лены к местным условиям: шубы, полушубки, тулупы, ва
ляная и меховая обувь, катаные шляпы, шерстяные пуховые 
платки, шали. Широко используются вещи, удобные в повсе
дневном быту: фартуки, камзолы — у женщин, тюбетейки — 
у мужчин. Люди среднего и старшего возраста с пристрастием 
относятся к вышитой одежде, к украшениям из серебра и ко
раллов. Высоко ценятся старинные вещи, расстаются с ними

неохотно даже в тех случаях, когда их уж е не носят.
Насыщенная гамма, свойственная народному костюму 

конца X IX — начала XX вв., определяет колорит современной 
одежды не только в башкирских деревнях, но и в многона
циональных городах республики. М олодежь с готовностью 
принимает яркие ткани, использует цветовые контрасты.

В наши дни национальный костюм популярен в тех райо
нах, где поддерживаются фольклорные традиции — прежде 
всего, на юго-востоке Башкирии: в Абзелиловском, Бурзян- 
ском, Баймакском, Хайбуллинском районах и др. Участницы 
фольклорных коллективов из этих мест используют старин
ные вещи, но чаще изготавливают новые по старым образ
цам. Женщины надевают платья с оборками и лентами, без
рукавки с позументом и металлическими украшениями, на
грудники с нашивками, используя кораллы, бисер, ювелир-
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ные украшения, старинные монеты. Головными уборами слу
ж ат цветастые платки, нарядные шали. В последние годы 
в ряде деревень Абзелиловского района распространился 
опыт восстановления традиционного убора «кашмау». К со
жалению, допускается вольная имитация, искажающая не 
только прежнюю манеру нашивок, но и форму основы; вво
дятся орнаментальные композиции, несвойственные башкир
скому декоративному искусству.

Взаимосвязь современной культуры и национальных тра
диций— проблема, волнующая не только ученых. Сейчас ею 
заняты творцы-практики: художники, конструкторы, моделье

ры, работающие над созданием модной одежды, обуви, раз
нообразных бытовых вещей. Использование традиций в совре
менности предполагает их глубокое изучение. Овладение 
этнографическими источниками дает возможность разви
вать традиции, не копируя и в то ж е время подчеркивая на
циональную специфику.

Творческое восприятие традиций профессионалами-ху- 
дожниками, в зависимости от направленности их деятель
ности, предусматривает неоднозначный подход к истори
ческому материалу. При создании фольклорных костюмов 
отступление от привычных форм осуществляется в ограни
ченных пределах. Особенно важно здесь знание закономер
ностей объединения предметов в единый ансамбль, сбере
жение характерных деталей костюма, сохранение прежнего 
декоративного стиля.
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Над созданием фольклорных театральных и эстрадных 
костюмов уж е много лет работает коллектив Башкирского 
экспериментального производственного комбината Всерос
сийского музыкального общества. Им создана не одна серия 
костюмов для артистов Башкирского государственного ан
самбля народного танца, для хореографических и музыкаль
ных коллективов республики. В последний период художни
ки комбината уделяют большое внимание местным особен
ностям башкирской одежды, разрабатывая сценические кос
тюмы тех или иных районов. Более 10 вариантов женских 
комплектов одежды было выполнено в начале 80-х годов для 
популярного фольклорного ансамбля «Кубаир» Башкирского

научного центра. С учетом локальных различий готовились 
костюмы для участников республиканского музыкально
хореографического праздника «Тальянка» (1986— 1988 гг.) 
и для других культурных событий.

Тонкий национальный колорит тактично вводится в мо
дели платьев и костюмов, создаваемых для эстрады. В отличие 
от фольклорной, эта одежда разрабатывается на современной 
модной основе.

По-своему живут традиции старого быта на подмостках 
театров. Сохраняя этнографичность, театральные костюмы 
трансформируются, подчиняясь общему идейно-художествен
ному замыслу спектакля. Талантливые декораторы Башкир
ского академического театра драмы им. М. Гафури (Г. Има- 
шева, Т. Еникеев), Башкирского театра оперы и балета (М.Ар
сланов, В. Плекунов, Р. Арсланов), разрабатывая эскизы кос-
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тюмов, переосмысливают народные традиции, акцентируя 
детали, способные усилить эмоциональный настрой вопло
щаемого на сцене драматургического или музыкально-хо- 
реографического действа. В ряде случаев допускается стили
зация и условность4. И все же костюмы персонажей в пьесах 
на народные темы, даже в балете, узнаваемы и близки зри
телю.

Большая и неограниченная сфера существования и разви
тия национальной одежды — современный быт, прежде всего 
праздники и различного рода семейные и общественные тор
жества.

Фарзутдинов а 
Я. С. Традиции баш
кирской народной 
одежды в театраль
ном костюме//Тра- 
диции башкирского 
народного искусства 
в современной 
одежде. Уфа, 1988. 
С. 42—49.

К сожалению, многое из традиционного к настоящему 
времени безвозвратно утрачено. Фабричные платья, костюмы, 
пальто, головные уборы вытеснили не только домотканые, 
но и вышитые руками деревенских мастериц вещи. Сельские 
жители молодого и среднего возраста потянулись к модной 
городской одежде.

Тем не менее, нельзя не заметить, как старинный костюм, 
извлекаемый из сундуков почтенных женщин во время экспе
диционных поездок, вызывает у присутствующих людей лю
бого возраста волну теплых чувств и радостных воспомина
ний. Как показывают беседы с сельским населением во вре
мя социологических и иных обследований, многие не против 
заказать и носить отдельные традиционные виды одежды. 
В районных мастерских пробуют шить на заказ камзолы, пы
таются наладить производство тюбетеек, мягких ичигов. 
Пользуются популярностью «узбекские» галоши. Успешно 
развивается на юге Башкирии пуховязальный промысел. По
всеместно вяжут шерстяные носки, чулки.
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Повседневные вещи из состава одежды пытаются разра
батывать и выпускать опытные лаборатории производствен
ных и художественных объединений. Выявление наиболее 
приемлемых в современном быту видов одежды, их рекон
струкция в духе времени и серийное производство — одно 
из направлений возрождения национального в массовой куль
туре. Творчество в этом плане осуществляется в формах, 
приближенных к традиционным. Профессионалы-художни
ки Башкирского художественного объединения «Агидель» и 
сувенирного объединения «Дружба», осваивая народные тра
диции, создают вещи, необходимые в повседневной жизни:

Моджина О. В. 
Современная мода и 
народные тради- 
ции//Традиции баш
кирского народного 
искусства в совре
менной одежде.
С. 57.

варежки с орнаментом, теплые полушалки, тюбетейки, без
рукавки, домашнюю одежду и мягкую обувь, украшенные 
вышивкой и аппликацией платья, блузки, мужские сорочки, 
пояса и сумочки. Модели бытовой одежды с использованием 
традиционных декоративных элементов предлагают и худож 
ники Башкирского экспериментального производственного 
комбината Всероссийского музыкального общества.

Высокий уровень развития культуры одежды и глубокое 
знание народных традиций предполагает использование их 
в современном моделировании. Художники башкирских швей
ных предприятий и центра моделирования — Дома моделей — 
выработали свободный подход к традициям прошлого, ру
ководствуясь правилом: «не механически переносить, непо
средственно заимствуя или «цитируя», а творчески перера
батывать их через призму современных требований»5. К аж 
дый раз модельеры стремятся найти наиболее удачное соот
ношение в синтезе народных традиций и господствующей 
моды.



Определенным этапом в освоении этнографических цен
ностей явился утвердившийся в моде первой половины 80-х 
годов фолькстиль. Основные черты этого направления — прос
той лаконичный покрой, сочетание в костюме сходных по 
фактуре тканей, применение оборок, вышивок, аппликации, 
металлической фурнитуры, бисера, тесьмы, кантов — удачно 

А нсам б ль обыгрывались на башкирском материале. Применялся туни-
«К убаир» кообразный покрой в платьях и рубахах, создавались мно-
У ф и м ско го  госоставные объемные комплекты одежды, использовались
н а учн о го  ц ентра _ _РАН в качестве отделки бахрома, суконная обшивка, узорная строч-
1988 г. ка, окантовка, меховая оторочка, бисерные и серебряные

украшения. Одежда орнаментировалась тамбурной вышивкой, 
перевитью, гладью. Яркие ткани соединялись по принципу 
контраста.

Коллекции современной одежды, разработанные мастера
ми Дома моды и Дома моделей, были представлены на орга
низованной в г. Уфе по инициативе Министерства культуры 
Республики Башкортостан выставке «Башкирский костюм. 
Традиции и современность». Выставка функционировала с 
конца августа 1985 г. до середины февраля 1986 г. в Централь
ном выставочном зале Союза художников Башкирии (г. Уфа). 
Местные газеты и радио, откликнувшись на это событие, от
мечали его особое значение в культурной жизни республики, 
раскрывали содержание экспозиций, демонстрировавших 
«соединение народных традиций и современных форм». По-
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мимо моделей одежды швейных предприятий, а такж е сце
нических костюмов на выставке была представлена одежда 
из трикотажного полотна, изделия художественных объеди
нений «Агидель» и «Дружба», обувь, разработанная худож- 
никами-конструкторами фирмы «Башобувьбыт». Современная 
одежда показывалась на фоне музейных исторических кос
тюмов. Выставка, поставившая главной целью показать опыт 
воплощения народных традиций в современном материале, 
явилась, по-существу, первой не только в Башкирии, но и в 
стране. Нужно заметить, что она отраж ала не столько состоя
ние этого процесса, сколько демонстрировала возможности
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мастеров по выявлению и переработке исторического «арсе
нала». Ни для кого не было секретом, что многие образцы 
современной одежды были подготовлены как выставочные. 
На ней присутствовали авторские модели, созданные для 
специальных показов на международных ярмарках-просмот
рах в Багдаде, Нью-Дели, Лейпциге, а также на ВДНХ и ф ес
тивалях в Москве и Уфе. Не случайны были сожаления по
сетителей о том, что выставленных моделей нет в производ
стве, пожелания наладить выпуск хотя бы отдельных видов 
одежды, обуви и головных уборов.

На основе выставки в сентябре 1985 г. была проведена

Традиции баш
кирского народного 
искусства в совре
менной одежде. 
Уфа, 1988.

Там же. С. 86—

республиканская научно-практическая конференция. М ате
риалы конференции опубликованы отдельной книгой6. В ре
шениях конференции отмечалось, что «богатое наследие ху
дожественной культуры народа не в полной мере использу
ется в производстве и моделировании современной одежды»7, 
и был высказан ряд практических рекомендаций по изучению 
и пропаганде подлинного народного костюма, развитию сце
нического и современного моделирования и дальнейшему 
производству бытовой, обрядовой и эстрадной одежды с уче
том национальных традиций.
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Наиболее точная оценка содержания выставки и конфе
ренции была дана в одной из публикаций, в газете «Вечерняя 
Уфа» в декабре 1985 г. В ней подчеркивалось главное назна
чение выставки — «дать новый импульс развитию современ
ной одежды на основе использования лучших, прогрессивных 
элементов традиционного башкирского костюма»8.

Выставка «Народный костюм. Традиции и современность» 
вывозилась в города Башкирии, а в октябре-ноябре 1988 г. была 
представлена в Центральном выставочном зале Государствен
ного музея этнографии в г. С.-Петербурге. В начале 1989 г. 
она была показана в Курске, а в мае, в Дни литературы и

искусства в Татарстане,— в Казани. Роль ее как «импульса», 
будоражащего творческую мысль создателей современной 
одежды, оказалась долговременной и более действенной, чем 
представлялось вначале.

Художники не прекращают поиски и в настоящее время. 
Ввиду этого публикация дополнительных материалов, помо
гающих раскрыть богатство художественного наследия, долж- 

s На ае на способствовать его углубленному изучению, творческому
Костюм не только восприятию. Этнографические материалы — неисчерпаемый
черн«Г'Уфа™ ms" источник для дальнейшего развития присущих народу деко-
4 декабря. ративно-художественных традиций.



БГИКМ — Башкирский государственный историко-краеведческий музей 
БГХМ, БХМ — Башкирский государственный художественный музей им.

М. В. Нестерова 
ВЭМ — Венгерский этнографический музей (г. Будапешт)
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