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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы исследования. Изучение истории портнов

ских традиций, сложение и развитие которых обеспечили формирование 

народной одежды, является одной из важных задач исторической науки. 

Одежда как продукт портновского дела по праву рассматривается не только в 

качестве непременного атрибута культуры, связанного с этническими и со

циальными категориями функционирования человеческого общества, но и 

как полноценный исторический источник, несущий важную информацию о 

различных областях жизнедеятельности человека. В народной одежде и тех

нологии ее изготовления находят отражение, в частности, специфика хозяй

ства и некоторые стороны традиционного семейного быта народа. Через 

одежду можно изучить историю взаимосвязи народов, процесс взаимодей

ствия экономики и социального строя в конкретные исторические периоды.

В выступлениях Лидера нации, Основателя мира и национального со

гласия, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона 

неоднократно подчеркивалось значение национальной одежды как проявле

ние одного из самых ярких граней национальной культуры и этнической 

идентичности. Так, обращаясь к участникам Согдийского областного фести

валя «Таджикский атлас и адрас - 2015», он отметил, что «наш народ с древ

них времен имел красивые женские одеяния», а «чувство преклонения перед 

чужим и подражательство относительно одежды ... может оказать негатив

ное влияние на прочность основ национальной культуры»1.

Актуальность избранной темы определяется и тем, что сформировав

шиеся в средние века традиции изготовления и ношения народной одежды 

являются наглядным и наиболее устойчивым показателем историко-

1 Показ атласа и адраса во Дворце Арбоб. 21.10.2015 20:52, Бабаджан Гафуровский район. - 

http://www.president.tj /ru/ node/10190 (дата обращения -  13.08.2017).
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этнической принадлежности, который является своеобразной формой мате

риальной культуры.

В качестве важного показателя портновского мастерства выступает по

крой одежды. На необходимость глубокого изучения покроя народной одеж

ды указала известная исследовательница традиционной одежды таджиков 

О.А. Сухарева: «Одной из важнейших задач, которые должны быть решены 

при изучении одежды в плане ее истории, является вопрос о принципах кон

струирования, т.е. покроя... В том, как решается эта задача, проявляется спе

цифика культурных традиций каждого народа или нескольких народов одно

го региона, отражаются культурные связи между ними»2.

Именно покрой одежды определяет принципы и общую характеристи

ку исторически сложившихся норм в крое и пошиве одежды. Им в значи

тельной мере определяется и внешний вид одежды, который в свою очередь 

отражает исторические изменения, связанные с развитием культурных по

требностей общества. Важность изучения истоков и периодов развития 

покроев одежды как нельзя лучше подчеркнута в следующей цитате: «Деле

ние одежды на распашную и нераспашную с точки зрения генезиса ее форм 

не столь важно, сколько деление на типы покроя»3. Исходя из этого, суще

ствует необходимость посвятить специальные исследования исторической 

одежде таджиков в аспекте изучения эволюции ее покроев. Таким образом, 

разработка настоящей темы способствует более глубокому изучению генези

са и развития народных традиций в покрое одежды.

Актуальность работы над настоящей темой выражается также в следу

ющем:

- изучение истории портновского дела таджиков в аспекте сформиро

вавшихся покроев одежды в период ХV - первой половины ХХ века пред

2 Сухарева О.А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане их 

истории и эволюции // Костюм народов Средней Азии. - М.: Наука, 1979. -  С. 77- 103.

3 Сычев В.Л. Из истории плечевой одежды народов Центральной и Восточной Азии (К проблеме классифи

кации) // Советская этнография. -  М., 1977. - № 3. - С. 34.
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ставляется важным вопросом, так как эволюция национального одежного 

комплекса в таком широком интервале времени, включающем шесть столе

тий, еще не получила должного освещения в отечественной науке;

- изучение эволюции покроя одежды позволяет оценить состояние 

портновского дела и расширить наши знания об условиях развития общества, 

при которых происходила преемственность портновских традиций;

- накопленные в рамках настоящего исследования материалы могут 

стать основой исторических реконструкций одежных комплексов для теат

рально-художественных постановок, способствовать приданию исторической 

объективности при создании художественных и документальных фильмов, а 

также литературных произведений исторического содержания.

- знания о традициях портновского дела, исторически сформировав

шихся типах, видах и покроях традиционной одежды, позволят современным 

модельерам-дизайнерам одежды на основе их использования найти новые 

художественные решения в создании современной национальной одежды.

Степень изученности проблемы. Оценка состояния портновского де

ла таджиков и типологическая характеристика исторической и традиционной 

одежды для разных эпох даны в фундаментальных изданиях по истории та

джикского народа. В этих работах, над которыми трудились В.В. Бартольд4, 

Б.Г. Гафуров5, Б.И. Искандаров6, Р.М. Масов7, Н.Н. Негматов8, А.М. Мухта

4 Бартольд В.В. Сочинения: В 9 т. -  М., 1963; Бартольд В.В. Улугбек и его время. -  Петроград, 1918.

5 Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. -  Душанбе: Ирфон, 1989. - Кн. 1-2.

6 Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в. -  Душанбе: Дониш, 2012; Искан- 

даров Б.И. Средняя Азия и Индия (торговые, культурные и политические связи). Краткий очерк. -  Душан

бе: Дониш, 1993.

7 Масов Р.М. Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа. -  Душанбе, 2005; Исто

рия таджикского народа: В 6 т. // Отв. ред. Р.М. Масов. -  Душанбе, 1998-2013.

8 Негматов Н.Н. Таджики. Исторический Таджикистан. Современный Таджикистан. -  Гиссар, 1992; 

Негматов Н.Н. Таджикистан на пути к урбанизации // Культура первобытной эпохи Таджикистана. -  

Душанбе: Дониш, 1982; Негматов Н.Н. Государство Саманидов: таджики в IX-XIV вв. (на тадж. яз.). -  

Душанбе: Ирфон, 2010 и др.
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ров9 и другие выдающиеся историки, для каждой эпохи проанализированы и 

обобщены накопленные сведения из различных источников: археологиче

ских, письменных, художественных и др.

Важные сведения по исторической одежде таджиков собраны в резуль

тате изучения археологических находок и настенных росписей памятников 

архитектуры. Древнейший, античный и раннесредневековый этапы развития 

портновских традиций в Центральной Азии были предметом изучения М.М. 

Дьяконова10, Н.В. Дьяконовой11, В.И. Сарианиди12, Н.В. Пигулевской13, Л.И. 

Альбаума14, А.Ю. Якубовского15, Э. Шефера16, С. Яценко17, Н.П. Лобаче- 

вой18, Г. Майтдиновой и др.

Значительная работа по изучению и реставрации древних и раннесред

невековых предметов одежды и тканей, найденных в пределах Центральной

9 Мухтаров А.М. История Ура-Тюбе (конец XV -  начало XX вв.). -  Душанбе, 1998; Мухтаров А.М. 

Правители Гиссара. -  Душанбе, 1996; Мухтаров А.М. Саманидские амиры и везиры. -  Душанбе, 1997 и др.

10 Дьяконов М.М. Росписи Пенджикента и живопись Средней Азии // Живопись древнего Пенджикента. -  

М.: Изд. АН СССР, 1954.

11 Дьяконова Н.В. К истории одежды в Восточном Туркестане II-VII вв. // Страны и народы Востока. - Кн. 2. 

-  М.: Наука, 1980.

12 Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей. -  М.: Наука, 1983; Сарианиди В.И. Древние 

земледельцы Афганистана. -  М.: Наука, 1977; Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тиллятепе. -  М.: Наука, 

1989.

13 Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков // Тр. Ин-та востоковедения АН СССР.- Л., 

1946. - Т. 46; Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию: из истории торговли Византии с Востоком в 

IV-VI вв. -  М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951.

14 Альбаум Л.И. Живопись Афрасиаба. -  Ташкент: Фан, 1975.

15 Якубовский А.Ю., Беленицкий А.М., Дьяконов М.М., Костров П.И. Живопись древнего Пенджикента. - 

М., 1954.

16 Шефер Э. Золотые персики Самарканда. -  М.: Наука, 1981.

17 Яценко С.А. Центральноазиатские элементы в костюме Тиллятепе // Культура и искусство Центральной 

Азии. -  Л., 1988; Яценко С.А. Костюм ираноязычных народов древности и методы его историко

культурной реконструкции: Дисс. ... докт. ист. наук. - М., 2002 и др.

18 Лобачева Н.П. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи (по данным стенных росписей) // Ко

стюм народов Средней Азии. - М., 1979. - С. 18-48; Она же. О некоторых чертах региональной одежды в 

традиционном костюме народов Средней Азии и Казахстана // Традиционная одежда народов Средней 

Азии. - М., 1989. - С. 5-38.
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Азии, проведена таджикским историком Г. Майтдиновой. Одно из досто

инств ее исследований -  анализ покроев образцов одежды, изображенных на 

художественных памятниках указанных эпох. Несомненная заслуга Г. Майт

диновой заключается в том, что ею в рамках двухтомной монографии разра

ботана история таджикского костюма с древнейших времен до середины XX 

века19. По сути, данный труд может быть признан фундаментальным, так как 

освещает вопрос о генезисе и эволюции всех элементов костюмного ком

плекса в рамках очень большого хронологического интервала. Вместе с тем, 

каждый отдельный элемент этого комплекса заслуживает самостоятельного 

более глубокого рассмотрения, в том числе для отслеживания его эволюции 

на конкретных исторических этапах.

Некоторые аспекты данной темы затронуты в публикациях узбекского 

исследователя материальной культуры народов Средней Азии XVI века Р.Г. 

Мукминовой20, посвященных фиксации в письменных источниках сведений о 

ремесле и наименований предметов одежды. Подробные сведения об исполь

зовании средневековых таджикских тканей в одежде собраны М.Ф. Иброхи- 

мовым21. Эти исследования объединяет то, что они выполнены с привлече

нием лишь одного вида источников.

Такой подход, при котором преследуется цель глубокого исследования 

конкретного предмета изучения, имеет право на реализацию, он характерен и 

для ряда других работ. Так, выявить самые тонкие детали различных видов и

19 Майтдинова Г.М. Костюм раннесредневекового Тохаристана: история и связи. -  Душанбе: Дониш, 1992; 

Она же. История таджикского костюма: В 2 т. - Душанбе, 2004. - Т. 1. Генезис костюма таджиков: древ

ность и раннее средневековье; Т. 2. Средневековый и традиционный костюм и др.

20 Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI в. - Ташкент, 1976; Она же. 

Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI в // Костюм народов Средней Азии. - М., 

1979. - С. 70-77.

21 Иброхимов М.Ф. Традиционное ткачество таджиков: История и технология. - Душанбе: Ирфон, 2006; Он 

же. Текстильные промыслы таджикского народа в конце XIX -  начале XX в. -  Душанбе: Ирфон, 2013; Он 

же. История текстильного производства таджиков: Автореф. дис. ... доктора ист. наук.- Душанбе, 2013 и 

др.
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типов одежды, ее покроя и инноваций в конкретных образцах позволяют сю

жеты миниатюрной живописи. Г.А. Пугаченкова22 и М. Г ореликом23 на осно

ве глубокого анализа миниатюр Хорасана и Мавераннахра XV-XIX вв. соста

вили системное описание одежды представленных персонажей. Важную роль 

в изучении традиционной одежды по миниатюрам сыграли также работы 

М.М. Ашрафи24 и З.И. Рахимовой25. Эти исследователи позволили уточнить 

не только эволюцию традиционного покроя одежды, но и проследить раз

личные аспекты формирования традиционного портновского дела.

Ценные сведения собраны путем изучения покроев сохранившихся об

разцов одежды X IV ^ V  вв., в частности, из самаркандских мавзолеев XV ве

ка Ишратхана, Гур-Эмир, Шахи-Зинда. Уникальными являются одежные 

предметы ХIV-ХV веков, исследованные В.А. Шишкиным26, В.Н. Кононо

вым27, Н.М. Немцевой28.

22 Пугаченкова Г.А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV -  первой половины XVI в. по данным 

миниатюр // Труды САГУ. Вып. XXXI. -Ташкент, 1956. -  С. 44-52; Она же. К истории паранджи // Совет

ская этнография. -  М., 1952. - № 3; Пугаченкова Г. А., Галеркина О. Миниатюры Средней Азии. - М.: 

Изобразительное искусство, 1979.

23 Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах ХV-ХIХ вв. // Костюм народов Средней 

Азии.- М.: Наука, 1979.- С. 49-70.

24 Ашрафи М.М. Бехзад и развитие бухарской школы миниатюры Х ^  в. - Душанбе , 1997; Она же. 

Средневековой костюм таджиков ХIУ-ХVII веков (по данным миниатюры). - Душанбе, 2002 и др.

25 Рахимова З.И. Народная одежда на миниатюрах Мовароуннахра XVI-XVII вв. // Эстетические 

закономерности и конкретные особенности историко-художественного процесса. - Ташкент, 1984. - С. 100

110; Она же. Среднеазиатский женский костюм на миниатюрах Мовароуннахра XVI-XVII вв. // Культура 

Среднего Востока. Изобразительное и прикладное искусство. - Ташкент, 1990. - С. 135-164; Она же. 

Бухарский костюм XVI -  XVII вв. на миниатюрах Мовароуннахра // Санъат. -  Ташкент, 2003. - № 4.- С. 

15-20; Она же. Костюм Бухары и Самарканда ХVI-ХVII веков. По данным средневековой миниатюрной 

живописи. -  Ташкент, 2005.

26 Шишкин В. А. Гур-Эмир // Научные труды ТашГУ. - Вып. 232. Историч. Науки. - Кн. 48. - Ташкент, 1964. 

- С. 31-32.

27 Кононов В. Н. Анализ ткани савана из детского погребения в склепе Ишратхана //Мавзолей Ишратхана. - 

Ташкент, 1958. - С. 139 -141.

28 Немцева Н.Б. К истории тканей и одежды населения Средней Азии XV в. // Из истории искусства 

Великого города. - Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1972. - С. 243-251.
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В этнографических исследованиях историка-востоковеда О.А. Сухаре

вой выявлены характерные черты покроев традиционной одежды среднеази

атских народов. Ею также изучены различные аспекты организации труда 

ремесленников, в частности портных, Бухары и Самарканда в позднее сред

невековье29. Вместе с тем, понятно, что сведения, собранные и 

опубликованные этим выдающимся ученым, имеют отношение к 

крупнейшим историко-культурным центрам таджикской цивилизации. 

Логично, что их нельзя тождественно проецировать на другие районы 

проживания таджикского народа, веками составлявших периферию 

Бухарского ханства.

Традиционный и современный костюмные комплексы таджиков в их 

общности и различиях исследованы З.А. Широковой. В ее монографиях по

дробно описаны типы кроя и виды женской и мужской одежды, головные 

уборы и другие атрибуты костюма30. Большую научную и культурную цен

ность представляет составленный ею (совместно с Н.Н. Ершовым) «Альбом 

одежды таджиков». Очень важны цветные изображения и описания костю

мов с использованием традиционной бытовой терминологии и схемы покро

ев различных предметов одежды -  платьев и рубах, халатов и поясной одеж- 

ды31. Однако как следует из наименований ее трудов, географические рамки

29 Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара конца Х К  -  начала ХХ в. Ремесленная промышленность. 

-  Ташкент: АН УзССР, 1962; Она же. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеази

атской одежды в плане их истории и эволюции // Костюм народов Средней Азии. -  М.: Наука, 1979. - С. 

77-103; Она же. Участие женщин в товарном производстве тканей и одежды у равнинных таджиков в кон

це XIX -  начале XX в. // Ближний и Средний Восток. - М., 1980. - С. 203-212; Она же. История среднеази

атского костюма. Самарканд (вторая половина XIX —  начало XX в.). - М.: Наука, 1982 и др.

30 Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX -  XX вв. - Душанбе, 1993; Она же. Традиционная и 

современная одежда женщин Горного Таджикистана. - Душанбе, 1976; Она же. Традиционные женские 

головные уборы таджиков (юг и север Таджикистана) // Традиционная одежда народов Средней Азии и 

Казахстана. - М., 1989. - С. 182-203 Она же. Традиционный костюм жениха у горных таджиков // Костюм 

народов Средней Азии. - М., 1979. - С. 123-126 и др.

31 Ершов Н. Н., Широкова З. А. Альбом одежды таджиков. - Душанбе, 1969; Ершов Н.Н. Домашние про

мыслы и ремесла // Таджики Каратегина и Дарваза. - Вып. 1. -  Душанбе, 1966.
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исследований этого автора ограничены географическими пределами Таджи

кистана, что отнюдь не эквивалентно всей территории расселения таджик

ского народа.

Первые сведения о портновском деле жителей Горного Бадахшана при

ведены в капитальном труде М.С. Андреева «Таджики долины Хуф». Приве

денные автором этого сочинения сведения сопровождаются ценными допол

нениями и уточнениями известного этнографа А.К. Писарчик32. Некоторые 

аспекты традиционной одежды жителей Памира и Припамирья, в частности 

специфики кроя женских платьев и детской одежды, а также особенности 

строения и оформления местных одежных тканей были объектом изучения Л. 

Бахтоваршоевой33. При всем том, содержащиеся в них ценные материалы 

еще нашли отражение в специальных работах комплексного характера, по

священных эволюции народной одежды Г орного Бадахшана и традициям их 

изготовления. Более того, таких работ попросту нет.

Немаловажную роль в описании и выявлении терминологии 

традиционного портновского ремесла равнинных таджиков сыграло 

исследование видного историка А.К. Писарчик. Немаловажное достоинство 

этой работы, что одновременно отражает узость ее географических рамок -  

выявление своеобразия отдельных образцов женской одежды, бытовавших 

на конкретной территории -  в Нуратинском оазисе34.

В советский период этнографами накоплен богатый и ценный материал 

по традиционной одежде таджиков с учетом районов их компактного 

проживания. Традиционную одежду таджикского населения Ферганского 

региона и Верхнего Зеравшана применительно к первой половине XX века

32 Андреев М.С. Таджики долины Хуф. -  Вып. 2. - Сталинабад: Изд-во АН Тадж. ССР, 1958.

33 Бахтоваршоева Л. Ткани кустарного производства в Припамирье в XIX - начале XX в. (Материалы к исто

рико-этнографическому атласу народов Средней Азии и Казахстана) // Советская этнография. - 1973. -№ 3.

- С. 98.

34 Писарчик А.К. Материалы из истории одежды таджиков Нурата. Старинные женские платья и головные 

уборы // Костюм народов Средней Азии. - М.: Наука, 1979. - С. 113-122; Она же. Одежда таджиков Нурата.

-  Душанбе: Сафир, 2003.
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изучила Р.Я. Рассудова35. Народная одежда таджиков Бухарского оазиса того 

периода изучена Ф.Д. Люшкевич36. Однако следует отметить ограниченность 

в привлечении ими объектов исследования, который составляли музейные 

экспонаты предметов одежды и фотоматериалы из фондов Кунсткамеры.

Сведения Р.Я. Рассудовой по одежному комплексу жителей верховьев 

Зарафшана были значительно дополнены этнографами Е.М. Пещеревой37 и 

А.Х. Хамиджановой38. Также заслуживают внимания труды С.П. Русяйкиной, 

которой изучены виды и покрои одежды таджиков долины Рашта39. 

Сведения о традиционной одежде горцев Варзоба собраны Р.Л. Неменовой40. 

Справедливо отмечая ценность материалов по портновским традициям, 

содержащимся в их работах, следует подчеркнуть, что эти сведения

35 Рассудова Р.Я. Материалы по одежде таджиков верховьев Зеравшана (по коллекциям и записям А.Л. 

Троицкой и Г.Г. Гульбина, 1926-1927 гг.) // Сборник музея антропологии и этнографии. -  Ленинград, 

1970. -  Т. 26. -  С. 16-51; Рассудова Р.Я. К истории одежды оседлого населения Ферганского, Ташкент

ского и Зерафшанского регионов // Сборник музея антропологии и этнографии. - Ленинград, 1978. -  Т. 34. 

Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. - С. 154-174; Рассудова 

Р.Я. К истории женской одежды Ферганы и Ташкента (XIX - начале XX в.) // Полевые исследования Ин-та 

этнографии, 1979. -  М., 1983. -  С. 164-178; Рассудова Р.Я. Женские головные платки населения Ферган

ской долины и Ташкентского оазиса (конец XIX - XX в.) // Полевые исследования Ин-та этнографии, 1980

1981. -  М., 1984. -  С. 196-206; Рассудова Р.Я. К истории одежды среднеазиатского духовенства // Сборник 

музея антропологии и этнографии. 1989. -  Ленинград, 1970. -  Т. 43. Памятники традиционно-бытовой 

культуры народов Средней Азии. -  С. 16-51 и др.

36 Люшкевич Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине ХХ в. // 

Сборник Музея антропологии и этнографии. -  Ленинград, 1978. - Т. 34. Материальная культура и 

хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. - С. 123-144; Люшкевич Ф.Д. Одежда 

этнических групп населения Бухарского оазиса и прилегающих к нему районов. Первая половина ХХ в. 

(опыт сравнительной характеристики) // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. -  М., 

1989. -  С. 107-138.

37 Пещерева Е.М. Ягнобские этнографические материалы. -  Душанбе: Дониш, 1976.

38 Хамиджанова А. Х. Материальная культура матчинцев до и после переселения на вновь орошенные 

земли. -  Душанбе: Дониш, 1974.

39 Русяйкина С.П. Народная одежда таджиков Гармской области Таджикской ССР // Среднеазиатский 

этнографический сборник. -  М., 1959.- С. 132-214; Махова Е.И., Русяйкина С.П. Программа сбора 

материала для атласа по народной одежде // Материалы к историко-этнографическому атласу Средней 

Азии и Казахстана. -  М.-Л., 1961.

40 Неменова Р.Л. Таджики Варзоба. - Душанбе, 1998.
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заслуживают обобщения в условиях совместного привлечения.

В публикациях О.В. Старостиной приводятся иллюстрации прекрасных 

образцов костюмных деталей из фондов Российского этнографического 

музея и указано на большое количество локальных вариантов в женском 

народном костюме равнинных таджичек. Вместе с тем, приходится 

констатировать, что ее труды по большей части посвящены систематизации 

материалов уже опубликованных исследований по данной теме41.

Таким образом, историографический обзор показывает, что, начиная с 

последней четверти XIX века и на всем протяжении ХХ века, историки и эт

нографы исследовали различные стороны традиционной культуры, в том 

числе народную одежду, таджиков. В то же время, вопрос, связанный с изме

нением портновских традиций в XV - первой половине XX веков изучен не

достаточно. В целом, несмотря на все достижения исторической науки Та

джикистана, эволюция портновского дела, генезис и развитие существовав

ших в прошлом видов кроя исторической и традиционной 

одежды таджиков остаются малоизученным вопросом.

Степень изученности проблемы. Оценка состояния портновского де 

ла таджиков и типологическая характеристика исторической и традиционной 

одежды для разных эпох даны в фундаментальных изданиях по истории та

джикского народа. В этих работах, над которыми трудились В.В. Бартольд42, 

Б.Г. Гафуров43, Б.И. Искандаров44, Р.М. Масов45, Н.Н. Негматов46, А.М. Мух

41 Старостина О.В. Символика традиционной свадебной одежды таджиков // Лавровские (Кавказско- 

Среднеазиатские) чтения. Краткое содержание докладов. -  СПб., 2003. -  С. 51-52; Она же. Некоторые 

особенности женской ритуальной одежды таджиков // Лавровский сборник. Материалы 36 и 37-х 

Среднеазиатско-Кавказских чтений 2012-2013 гг. -  СПб., 2013. -  С. 297-301.Она же. Традиционный 

женский костюм равнинных таджиков (конец XIX - начало XX в.) // Таджики: история, культура, 

общество. -  СПб.: Музей антропологии и этнографии РАН, 2014. -  С. 366-402 и др.

42 Бартольд В.В. Сочинения: В 9 т. -  М., 1963; Бартольд В.В. Улугбек и его время. -  Петроград, 1918.

43 Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. -  Душанбе: Ирфон, 1989. - Кн. 1-2.

44 Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в. -  Душанбе: Дониш, 2012; Искан- 

даров Б.И. Средняя Азия и Индия (торговые, культурные и политические связи). Краткий очерк. -  Душан

бе: Дониш, 1993.
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таров47 и другие выдающиеся историки, для каждой эпохи проанализированы 

и обобщены накопленные сведения из различных источников: археологиче

ских, письменных, художественных и др.

Важные сведения по исторической одежде таджиков собраны в резуль

тате изучения археологических находок и настенных росписей памятников 

архитектуры. Древнейший, античный и раннесредневековый этапы развития 

портновских традиций в Центральной Азии были предметом изучения М.М. 

Дьяконова48, Н.В. Дьяконовой49, В.И. Сарианиди50, Н.В. Пигулевской51, Л.И. 

Альбаума52, А.Ю. Якубовского53, Э. Шефера54, С. Яцен ко55, Н.П. Лобаче-

45 Масов Р.М. Актуальные проблемы историографии и истории таджикского народа. -  Душанбе, 2005; Исто

рия таджикского народа: В 6 т. // Отв. ред. Р.М. Масов. -  Душанбе, 1998-2013.

46 Негматов Н.Н. Таджики. Исторический Таджикистан. Современный Таджикистан. -  Гиссар, 1992; 

Негматов Н.Н. Таджикистан на пути к урбанизации // Культура первобытной эпохи Таджикистана. -  

Душанбе: Дониш, 1982; Негматов Н.Н. Государство Саманидов: таджики в IX-XIV вв. (на тадж. яз.). -  

Душанбе: Ирфон, 2010 и др.

47 Мухтаров А.М. История Ура-Тюбе (конец XV -  начало XX вв.). -  Душанбе, 1998; Мухтаров А.М. 

Правители Гиссара. -  Душанбе, 1996; Мухтаров А.М. Саманидские амиры и везиры. -  Душанбе, 1997 и др.

48 Дьяконов М.М. Росписи Пенджикента и живопись Средней Азии // Живопись древнего Пенджикента. -  

М.: Изд. АН СССР, 1954.

49 Дьяконова Н.В. К истории одежды в Восточном Туркестане II-VII вв. // Страны и народы Востока. - Кн. 2. 

-  М.: Наука, 1980.

50 Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей. -  М.: Наука, 1983; Сарианиди В.И. Древние 

земледельцы Афганистана. -  М.: Наука, 1977; Сарианиди В.И. Храм и некрополь Тиллятепе. -  М.: Наука, 

1989.

51 Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков // Тр. Ин-та востоковедения АН СССР.- Л., 

1946. - Т. 46; Пигулевская Н.В. Византия на путях в Индию: из истории торговли Византии с Востоком в 

IV-VI вв. -  М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951.

52 Альбаум Л.И. Живопись Афрасиаба. -  Ташкент: Фан, 1975.

53 Якубовский А.Ю., Беленицкий А.М., Дьяконов М.М., Костров П.И. Живопись древнего Пенджикента. - 

М., 1954.

54 Шефер Э. Золотые персики Самарканда. -  М.: Наука, 1981.

55 Яценко С.А. Центральноазиатские элементы в костюме Тиллятепе // Культура и искусство Центральной 

Азии. -  Л., 1988; Яценко С.А. Костюм ираноязычных народов древности и методы его историко

культурной реконструкции: Дисс. ... докт. ист. наук. - М., 2002 и др.
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вой56, Г. Майтдиновой и др.

Значительная работа по изучению и реставрации древних и раннесред

невековых предметов одежды и тканей, найденных в пределах Центральной 

Азии, проведена таджикским историком Г. Майтдиновой. Одно из досто

инств ее исследований -  анализ покроев образцов одежды, изображенных на 

художественных памятниках указанных эпох. Несомненная заслуга Г. Майт- 

диновой заключается в том, что в рамках двухтомной монографии ею разра

ботан вопрос о генезисе и развитии таджикского костюма с древнейших вре

мен до середины XX века57. По сути, данный труд может быть признан фун

даментальным, так как освещает вопрос о генезисе и эволюции всех элемен

тов костюмного комплекса в рамках очень большого хронологического ин

тервала. Вместе с тем, каждый отдельный элемент этого комплекса заслужи

вает самостоятельного более глубокого рассмотрения, в том числе для от

слеживания его эволюции на конкретных исторических этапах.

Некоторые аспекты данной темы затронуты в публикациях узбекского 

исследователя материальной культуры народов Средней Азии XVI века Р.Г. 

Мукминовой58, посвященных фиксации в письменных источниках сведений о 

ремесле и наименований предметов одежды. Подробные сведения об исполь

зовании средневековых таджикских тканей в одежде собраны М.Ф. Иброхи- 

мовым59. Эти исследования объединяет то, что они выполнены с привлече

56 Лобачева Н.П. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи (по данным стенных росписей) // Ко

стюм народов Средней Азии. - М., 1979. - С. 18-48; Она же. О некоторых чертах региональной одежды в 

традиционном костюме народов Средней Азии и Казахстана // Традиционная одежда народов Средней 

Азии. - М., 1989. - С. 5-38.

57 Майтдинова Г.М. Костюм раннесредневекового Тохаристана: история и связи. -  Душанбе: Дониш, 1992; 

Она же. История таджикского костюма: В 2 т. - Душанбе, 2004. - Т. 1. Генезис костюма таджиков: древ

ность и раннее средневековье; Т. 2. Средневековый и традиционный костюм и др.

58 Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI в. - Ташкент, 1976; Она же. 

Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI в // Костюм народов Средней Азии. - М., 

1979. - С. 70-77.

59 Иброхимов М.Ф. Традиционное ткачество таджиков: История и технология. - Душанбе: Ирфон, 2006; Он 

же. Текстильные промыслы таджикского народа в конце XIX -  начале XX в. -  Душанбе: Ирфон, 2013; Он
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ниитем лишь одного вида источников.

Такой подход, при котором преследуется цель глубокого исследования 

конкретного предмета изучения, имеет право на реализацию, он характерен и 

для ряда других работ. Так, выявить самые тонкие детали различных видов и 

типов одежды, ее покроя и инноваций в конкретных образцах позволяют сю

жеты миниатюрной живописи. Г.А. Пугаченкова60 и М. Г ореликом61 на осно

ве глубокого анализа миниатюр Хорасана и Мавераннахра XV-XIX вв. соста

вили системное описание одежды представленных персонажей. Важную роль 

в изучении традиционной одежды по миниатюрам сыграли также работы 

М.М. Ашрафи62 и З.И. Рахимовой63. Эти исследователи позволили уточнить 

не только эволюцию традиционного покроя одежды, но и проследить раз

личные аспекты формирования традиционного портновского дела.

Ценные сведения собраны путем изучения покроев сохранившихся об

разцов одежды XIV-ХV вв., в частности, из самаркандских мавзолеев XV ве

ка Ишратхана, Гур-Эмир, Шахи-Зинда. Уникальными являются одежные

же. История текстильного производства таджиков: Автореф. дис. ... доктора ист. наук.- Душанбе, 2013 и 

др.

60 Пугаченкова Г.А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV -  первой половины XVI в. по данным 

миниатюр // Труды САГУ. Вып. XXXI. -Ташкент, 1956. -  С. 44-52; Она же. К истории паранджи // Совет

ская этнография. -  М., 1952. - № 3; Пугаченкова Г. А., Галеркина О. Миниатюры Средней Азии. - М.: 

Изобразительное искусство, 1979.

61 Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах ХV-ХIХ вв. // Костюм народов Средней 

Азии.- М.: Наука, 1979.- С. 49-70.

62 Ашрафи М.М. Бехзад и развитие бухарской школы миниатюры Х ^  в. - Душанбе , 1997; Она же. 

Средневековой костюм таджиков Х ^ -Х А Л  веков (по данным миниатюры). - Душанбе, 2002 и др.

63 Рахимова З.И. Народная одежда на миниатюрах Мовароуннахра XVI-XVII вв. // Эстетические 

закономерности и конкретные особенности историко-художественного процесса. - Ташкент, 1984. - С. 100

110; Она же. Среднеазиатский женский костюм на миниатюрах Мовароуннахра XVT-XVTI вв. // Культура 

Среднего Востока. Изобразительное и прикладное искусство. - Ташкент, 1990. - С. 135-164; Она же. 

Бухарский костюм XVI -  XVII вв. на миниатюрах Мовароуннахра // Санъат. -  Ташкент, 2003. - № 4.- С. 

15-20; Она же. Костюм Бухары и Самарканда ХVI-ХVII веков. По данным средневековой миниатюрной 

живописи. -  Ташкент, 2005.
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предметы XIV-XV веков, исследованные В.А. Шишкиным64, В.Н. Кононо

вым65, Н.М. Немцевой66.

В этнографических исследованиях историка-востоковеда О.А. Сухаре

вой выявлены характерные черты покроев традиционной одежды среднеази

атских народов. Ею также изучены различные аспекты организации труда 

ремесленников, в частности портных, Бухары и Самарканда в позднее сред- 

невековье67. Вместе с тем, понятно, что сведения, собранные и 

опубликованные этим выдающимся ученым, имеют отношение к 

крупнейшим историко-культурным центрам таджикской цивилизации. 

Логично, что их нельзя тождественно проецировать на другие районы 

проживания таджикского народа, веками составлявших периферию 

Бухарского ханства.

Традиционный и современный костюмные комплексы таджиков в их 

общности и различиях исследованы З.А. Широковой. В ее монографиях по

дробно описаны типы кроя и виды женской и мужской одежды, головные 

уборы и другие атрибуты костюма68. Большую научную и культурную цен

64 Шишкин В. А. Гур-Эмир // Научные труды ТашГУ. - Вып. 232. Историч. Науки. - Кн. 48. - Ташкент, 1964.

- С. 31-32.

65 Кононов В. Н. Анализ ткани савана из детского погребения в склепе Ишратхана //Мавзолей Ишратхана. - 

Ташкент, 1958. - С. 139 -141.

66 Немцева Н.Б. К истории тканей и одежды населения Средней Азии XV в. // Из истории искусства 

Великого города. - Ташкент: Изд-во литературы и искусства, 1972. - С. 243-251.

67 Сухарева О.А. Позднефеодальный город Бухара конца XIX -  начала XX в. Ремесленная промышленность.

-  Ташкент: АН УзССР, 1962; Она же. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеази

атской одежды в плане их истории и эволюции // Костюм народов Средней Азии. -  М.: Наука, 1979. - С. 

77-103; Она же. Участие женщин в товарном производстве тканей и одежды у равнинных таджиков в кон

це XIX -  начале XX в. // Ближний и Средний Восток. - М., 1980. - С. 203-212; Она же. История среднеази

атского костюма. Самарканд (вторая половина XIX —  начало XX в.). - М.: Наука, 1982 и др.

68 Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX -  XX вв. - Душанбе, 1993; Она же. Традиционная и 

современная одежда женщин Горного Таджикистана. - Душанбе, 1976; Она же. Традиционные женские 

головные уборы таджиков (юг и север Таджикистана) // Традиционная одежда народов Средней Азии и 

Казахстана. - М., 1989. - С. 182-203 Она же. Традиционный костюм жениха у горных таджиков // Костюм 

народов Средней Азии. - М., 1979. - С. 123-126 и др.
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ность представляет составленный ею (совместно с Н.Н. Ершовым) «Альбом 

одежды таджиков». Очень важны цветные изображения и описания костю

мов с использованием традиционной бытовой терминологии и схемы покро

ев различных предметов одежды -  платьев и рубах, халатов и поясной одеж- 

ды69. Однако как следует из наименований ее трудов, географические рамки 

исследований этого автора ограничены географическими пределами Таджи

кистана, что отнюдь не эквивалентно всей территории расселения таджик

ского народа.

Первые сведения о портновском деле жителей Г орного Бадахшана при

ведены в капитальном труде М.С. Андреева «Таджики долины Хуф». Приве

денные автором этого сочинения сведения сопровождаются ценными допол

нениями и уточнениями известного этнографа А.К. Писарчик70. Некоторые 

аспекты традиционной одежды жителей Памира и Припамирья, в частности 

специфики кроя женских платьев и детской одежды, а также особенности 

строения и оформления местных одежных тканей были объектом изучения Л. 

Бахтоваршоевой71. При всем том, содержащиеся в них ценные материалы 

еще нашли отражение в специальных работах комплексного характера, по

священных эволюции народной одежды Г орного Бадахшана и традициям их 

изготовления. Более того, таких работ попросту нет.

Немаловажную роль в описании и выявлении терминологии 

традиционного портновского ремесла равнинных таджиков сыграло 

исследование видного историка А.К. Писарчик. Немаловажное достоинство 

этой работы, что одновременно отражает узость ее географических рамок -

69 Ершов Н. Н., Широкова З. А. Альбом одежды таджиков. - Душанбе, 1969; Ершов Н.Н. Домашние про

мыслы и ремесла // Таджики Каратегина и Дарваза. - Вып. 1. -  Душанбе, 1966.

70 Андреев М.С. Таджики долины Хуф. -  Вып. 2. - Сталинабад: Изд-во АН Тадж. ССР, 1958.

71 Бахтоваршоева Л. Ткани кустарного производства в Припамирье в XIX - начале XX в. (Материалы к исто

рико-этнографическому атласу народов Средней Азии и Казахстана) // Советская этнография. - 1973. -№ 3. 

- С. 98.
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выявление своеобразия отдельных образцов женской одежды, бытовавших на 

конкретной территории -  в Нуратинском оазисе72.

В советский период этнографами накоплен богатый и ценный материал 

по традиционной одежде таджиков с учетом районов их компактного 

проживания. Традиционную одежду таджикского населения Ферганского 

региона и Верхнего Зеравшана применительно к первой половине XX века 

изучила Р.Я. Рассудова73. Народная одежда таджиков Бухарского оазиса того 

периода изучена Ф.Д. Люшкевич74. Однако следует отметить ограниченность 

в привлечении ими объектов исследования, который составляли музейные 

экспонаты предметов одежды и фотоматериалы из фондов Кунсткамеры.

Сведения Р.Я. Рассудовой по одежному комплексу жителей верховьев 

Зарафшана были значительно дополнены этнографами Е.М. Пещеревой75 и 

А.Х. Хамиджановой76. Также заслуживают внимания труды С.П. Русяйкиной,

72 Писарчик А.К. Материалы из истории одежды таджиков Нурата. Старинные женские платья и головные 

уборы // Костюм народов Средней Азии. - М.: Наука, 1979. - С. 113-122; Она же. Одежда таджиков Нурата. 

-  Душанбе: Сафир, 2003.

73 Рассудова Р.Я. Материалы по одежде таджиков верховьев Зеравшана (по коллекциям и записям А.Л. 

Троицкой и Г.Г. Гульбина, 1926-1927 гг.) // Сборник музея антропологии и этнографии. -  Ленинград, 

1970. -  Т. 26. -  С. 16-51; Рассудова Р.Я. К истории одежды оседлого населения Ферганского, Ташкент

ского и Зерафшанского регионов // Сборник музея антропологии и этнографии. - Ленинград, 1978. -  Т. 34. 

Материальная культура и хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. - С. 154-174; Рассудова 

Р.Я. К истории женской одежды Ферганы и Ташкента (XIX - начале XX в.) // Полевые исследования Ин-та 

этнографии, 1979. -  М., 1983. -  С. 164-178; Рассудова Р.Я. Женские головные платки населения Ферган

ской долины и Ташкентского оазиса (конец XIX - XX в.) // Полевые исследования Ин-та этнографии, 1980

1981. -  М., 1984. -  С. 196-206; Рассудова Р.Я. К истории одежды среднеазиатского духовенства // Сборник 

музея антропологии и этнографии. 1989. -  Ленинград, 1970. -  Т. 43. Памятники традиционно-бытовой 

культуры народов Средней Азии. -  С. 16-51 и др.

74 Люшкевич Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине ХХ в. // 

Сборник Музея антропологии и этнографии. -  Ленинград, 1978. - Т. 34. Материальная культура и 

хозяйство народов Кавказа, Средней Азии и Казахстана. - С. 123-144; Люшкевич Ф.Д. Одежда 

этнических групп населения Бухарского оазиса и прилегающих к нему районов. Первая половина ХХ в. 

(опыт сравнительной характеристики) // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. -  М.,

1989. -  С. 107-138.

75 Пещерева Е.М. Ягнобские этнографические материалы. -  Душанбе: Дониш, 1976.
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которой изучены виды и покрои одежды таджиков долины Рашта77. 

Сведения о традиционной одежде горцев Варзоба собраны Р.Л. Неменовой78. 

Справедливо отмечая ценность материалов по портновским традициям, 

содержащимся в их работах, следует подчеркнуть, что эти сведения 

заслуживают обобщения в условиях совместного привлечения.

В публикациях О.В. Старостиной приводятся иллюстрации прекрасных 

образцов костюмных деталей из фондов Российского этнографического 

музея и указано на большое количество локальных вариантов в женском 

народном костюме равнинных таджичек. Вместе с тем, приходится 

констатировать, что ее труды по большей части посвящены систематизации 

материалов уже опубликованных исследований по данной теме79.

Таким образом, историографический обзор показывает, что, начиная с 

последней четверти XIX века и на всем протяжении ХХ века, историки и эт

нографы исследовали различные стороны традиционной культуры, в том 

числе народную одежду, таджиков. В то же время, вопрос, связанный с изме

нением портновских традиций в XV - первой половине XX веков изучен не

достаточно. В целом, несмотря на все достижения исторической науки Та

джикистана, эволюция портновского дела, генезис и развитие существовав

76 Хамиджанова А. Х. Материальная культура матчинцев до и после переселения на вновь орошенные 

земли. -  Душанбе: Дониш, 1974.

77 Русяйкина С.П. Народная одежда таджиков Гармской области Таджикской ССР // Среднеазиатский 

этнографический сборник. -  М., 1959.- С. 132-214; Махова Е.И., Русяйкина С.П. Программа сбора 

материала для атласа по народной одежде // Материалы к историко-этнографическому атласу Средней 

Азии и Казахстана. -  М.-Л., 1961.

78 Неменова Р.Л. Таджики Варзоба. - Душанбе, 1998.

79 Старостина О.В. Символика традиционной свадебной одежды таджиков // Лавровские (Кавказско- 

Среднеазиатские) чтения. Краткое содержание докладов. -  СПб., 2003. -  С. 51-52; Она же. Некоторые 

особенности женской ритуальной одежды таджиков // Лавровский сборник. Материалы 36 и 37-х 

Среднеазиатско-Кавказских чтений 2012-2013 гг. -  СПб., 2013. -  С. 297-301.Она же. Традиционный 

женский костюм равнинных таджиков (конец XIX - начало XX в.) // Таджики: история, культура, 

общество. -  СПб.: Музей антропологии и этнографии РАН, 2014. -  С. 366-402 и др.
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ших в прошлом видов кроя исторической и традиционной одежды таджиков 

остаются малоизученным вопросом.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является изучение 

истории развития портновского дела и исследование основных исторически 

сложившихся видов и покроев одежды таджиков в XV - первой половине XX 

веках.

В число задач исследования входят:

- комплексное изучение вопроса о портновских традициях таджикского 

народа в аспекте сложения и развития покроев традиционной одежды;

- отслеживание эволюции видов и покроев национальной одежды та

джиков в широком хронологическом интервале (более пяти веков);

- рассмотрение исторической одежды в процессе ее развития и транс

формации в традиционную одежду, с учетом регионального аспекта, влия

ния природно-климатических и социально-экономических факторов и др.;

- выявление основных прототипов таджикской одежды рассматривае

мой эпохи в контексте использованной портновской технологии;

- изучение характера развития портновского дела таджиков во взаимо

связи с историческими предпосылками возникновения новых форм одежды, а 

также в аспекте единства и локальной специфики наиболее характерных ви

дов их покроя;

- изучение процессов, связанных с распространением портновских тра

диций ремесла, в контексте культурно-экономического взаимовлияния райо

нов исторического проживания таджиков с соседними регионами;

- исследование изменения покроя одежды в исследуемый период под 

воздействием смены господствующей в обществе идеологии, культуры и ре

лигии;

- самостоятельное исследование и введение в научный оборот новых 

памятников одежды рассматриваемой эпохи, лично собранных автором и 

хранящихся в фондах НИИ искусствоведения Республики Таджикистан;

20



- на основе раннее наработанных заключений и дальнейшего исследо

вания выдвижение авторских интерпретаций отдельных уже известных об

разцов музейных коллекций.

Теоретико-методологическая основа исследования. В качестве мето

дологической основы исследования использована система методов, среди ко

торых ведущими являются методы исторического сравнения: историко

типологический (для изучения конвергентных явлений); историко

генетический, т.е. исследование генетически сформировавшихся типов по

кроев; историко-диффузный, для изучения явлений, связанных с взаимодей

ствием разных культур.

При выполнении работы большое внимание уделялось принципу науч

ной объективности, как одному из основополагающих условий исторической 

науки. При выработке теоретических основ исследования учитывалась важ

ность использования научных достижений историков, этнографов, специали

стов в области материальной культуры народов Центральной Азии.

При рассмотрении эволюции портновского дела и развития покроя тра

диционной одежды автор опирался на методологические разработки извест

ных исследователей народной одежды таджиков. Традиции портновского 

ремесла рассмотрены через призму выработанной в исторической науке ме

тодологии с использованием сложившихся норм и методов изучения истори

чески сложившихся технологий пошива, формообразования и т.д.

Источниковедческая база исследования. Одним из важнейших ис

точников для изучения таджикских портновских традиций исследуемого пе

риода служит среднеазиатская миниатюра XV - XIX веков, в которой тради

ционная одежда получила наиболее реалистичное отражение. Восточные 

книжные миниатюры успешно привлекаются для освещения истории одеж

ды, как и всего костюма, народов Средней Азии, Ирана, Монголии, Индии,
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Турции, стран Ближнего Востока80, однако возможности миниатюры как ис

точника для извлечения сведений об исторической одежде далеко не исчер

паны. В миниатюрах, как памятниках искусства, достаточно точно отражены 

форма, покрой, цвет, оформление и другие специфичные черты одежды 

представленных персонажей. Нередко в них детально прорисованы направ

ления швов, пропорция одежды (длина и ширина), манера ношения. Одежда 

играла важную роль в создании облика человека, т.е. одежда и ее детали бы

ли важными социальными показателями, поэтому художники придавали им 

большое значение. На социальные различия указывают количество одновре

менно надеваемой одежды, а также ткани, их декор и т.д. Виды одежд, 

нашедшие отражение в миниатюрах разных эпох, находят свое документаль

ное подтверждение в письменных источниках - в летописях, трактатах, поэ

зии и др.

В контексте настоящего диссертационного исследования были привле

чены миниатюры различных собраний: из фондов Российской национальной 

библиотеки в Санкт-Петербурге, Г осударственного Эрмитажа, Санкт- 

Петербургского отделения Института востоковедения РАН, Института во

стоковедения АН Узбекистана им. А. Беруни, Государственного музея искус

ств народов Востока, Национальной библиотеки США в Оксфорде, Библио

теки Честера Битти, Британской библиотеки в Лондоне, Бодленской библио

теки в Оксфорде, Метрополитен-Музея в Нью-Йорке, Королевской 

библиотеки в Виндзоре и др.81

Для изучения особенностей таджикской одежды ХV - первой половины 

ХХ века огромное значение имеют данные письменных источников -  слова

80 Горелик М.В. Ближневосточная миниатюра XII -  XIII вв. как этнографический источник. Опыт изучения 

мужского костюма // Советская этнография. - № 2. -  М., 1972. - С. 37-51; Пугаченкова Г.А. К истории 

костюма Средней Азии и Ирана XV-XVI вв. по данным миниатюр // Труды Среднеазиатского 

государственного университета. Новая серия. - Вып 81. История науки. - Ташкент, 1956. - С. 85-119.; 

Ашрафи М.М. Из истории развития миниатюры Ирана XVI в. - Душанбе , 1978. и др.

81 Автором использованы миниатюры и письменные источники из фонда Научно-исследовательского 

института искусствоведения (г. Худжанд).
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рей, исторических хроник, мемуаров, трактатов, произведений художествен

ной прозы и поэзии. Они способствуют определению не только названий 

одежды, но и некоторых других характерных признаков, в том числе ее по

кроя. При разработке настоящей темы были использованные ценные сведе

ния об исторической одежде из таких средневековых персидских словарей, 

как «Словарь Каввоса» (XIV в.), «Веское доказательство» (XVII в.)82, «Сурь

ма Соломона» (XVII в.), «Светильник руководства» (XVIII в.)83, «Словарь 

Гияса» (XIX в.)84.

Для изучения покроя одежды исследуемого периода огромное значе 

ние имеют данные исторических сочинений той эпохи, в частности «Истории 

Рашиди» Мирзы Мухаммад Хайдара (XV в.)85, «Удивительные события» 

(«Бадайи ал-вака-йи») Зайн-ад-дина Махмуда Васифи (XV в.)86, «Книги шах

ской славы» («Шараф наме-йи шахи») Хафиза Таныш Бухари (XVI в.)87, «За

писок Мирзы Шемса Бухари»88, «Записок бухарского гостя» Фазлаллаха ибн 

Рузбихан Исфахани (XVI в.)89, «Истории Мангитской династии» Ахмада До- 

ниша (XIX в.)90, «Книги славы Хусрава» («Зафарномаи-йи Хусрави»)91 и др.

Полезные по теме сведения содержатся в средневековых уставах ре

месленников рисола. В цеховых трактатах зафиксированы, в частности, 

названия профессий, содержание их работ, используемые материалы и ин

82 Мухаммедхусейн Бурхон. Бурхони коте’ («Веское доказательство»). Словарь. -  Т. 1-2. - Душанбе: Адиб, 

1993, 2004.

83 Сироджуддин Алихон Орзу. Чароги хидоят («Светильник руководства»). -  Душанбе: Ирфон, 1992.

84 Мухаммед Гиясуддин. Гияс ул-лугот («Словарь Гияса»). -  Т. 1-3. - Душанбе: Адиб, 1987-1989.

85 Мирза Мухаммад Хайдар. Тарих-и Рашиди. -  Ташкент: Фан, 1996.

86 Болдырева А.Н. Очерки жизни гератского общества на рубеже XV-XVI вв. // Государственный Эрмитаж. 

Труды отдела Востока, Том IV. Л. 1947.

87 Хафиз-и Таныш ибн Мир Мухаммад Бухари. Шараф-нама-йи Шахи. - М.: Наука, 1983, 1989. - Т.1-2.

88 Григорьев В.В. О некоторых событиях в Бухаре, Коканде и Кашгаре. Записки Мирзы Шемса Бухари. - Кн. 

1. - Казань, 1861.

89 Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Записки бухарского гостя. - М.: Восточная литература, 1976.

90 Дониш А. История Мангитской династии. - Душанбе: Дониш, 1967.

91 Зафар-номаи-йи Хусрави. - Худжанд, 2011.
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струменты, цеховые традиции92. Нами использованы сведения из «Трактата 

портных», который содержит ряд сведений, имеющих косвенное отношение
93к покрою одежных предметов93.

Другим ценным источником является бесценное творчество классиков 

таджикско-персидской поэзии. Наследие Саади Ширази94, Камола 

Худжанди95, Абдурахмана Джами96 и других светочей восточной поэзии со

держит в изобилии упоминания о названиях и отдельных признаках одежды. 

Анализ и систематизация этих сведений позволяет определить виды одежд,
97манеры их ношения, другие характерные детали97.

Ценные сведения о таджикской одежде нашли отражение в мемуарах 

путешественников. О важных деталях одежды туземцев встречаются заметки 

в сочинениях западноевропейских гостей Средней Азии, таких как Плано 

Карпини и Вильом Рубрук (XIII в.)98, Марко Поло (XIV в.)99, испанский по

сол Рюи Гонзалес де Клавихо (XV в.)100, английский купец Антонио Джен- 

кинсон (XVI в.)101. Одежда жителей Бухары была описана Филиппом Ефре

92 Сухарева О.А. Рисала как исторический источник // Источниковедение и текстология средневекового 

Ближнего и Среднего Востока. - М., 1984. - С. 201-215; Рисоля сартовских ремесленников. Исследование 

преданий мусульманских цехов. - Ташкент, 1912.

93 Рисола-и хайети («Трактат портных») / Рукопись из фондов Ин-та востоковедения АН Республики 

Узбекистан им. А. Бируни. - Инв. № 5321.

94 Саади Ширази. Гулистан // Энциклопедия персидско-таджикской прозы.- Алмаата: ИП «Дар» , 2007.

95 Камоли Худжанди. Диван. -  Худжанд: ООО «Андеша», 2011.

96 Джами Абдурахмон. Сочинения: В 8 т. - Т. 1: Первый диван «Фатихат-уш-шубаб» (на тадж. яз.). - Душан

бе: Ирфон, 1986.

97 Зайнад-дин Махмуд Васифи. Бадаи' ал-вакаи'. - Т. 1-2. - М., 1961; НосирХисроу. Избранное. -  Сталинабад, 

1954 и др.

98 Путешествие в Восточные страны Плано Карпини и Вильома Рубрука. - М.: География, 1957.

99 Книга Марко Поло. - М.: География, 1955.

100 Рюи Гонзалеса де Клавихо. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд в 1403-1406 гг. - М.,

1990.

101 Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию в 1558-60 гг. // Английские путешественники в 

Московском государстве в XVI в. - М.: Объединение государственных книжно-журнальных издательств, 

1938. - с. 175-197.
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мовым, побывавшем здесь во второй половине XVIII века102. Отдельные по

лезные сведения о костюмных комплексах таджиков и иранцев содержатся в 

воспоминаниях русского путешественника в Персию Федора Котова103.

В первой половине XIX в. данные о быте и одежде таджиков дополни 

ли А. Борнс, А. Вамбери, П. Небольсин104. Приведенные ими описания одеж 

ды в значительной степени помогают идентифицировать отдельные ее виды.

Более обстоятельное изучение этой темы началось после присоедине

ния Средней Азии к Российской империи. В данном контексте следует отме

тить, например, статьи А.Д. Гребенкина «Заметки о Когистане» и «Таджики», 

в которых автор подробно описывает характерные особенности одежды та

джиков Зарафшанской долины105. К наиболее ранним источникам по изуче

нию таджикской этнографии также относится книга В. и М. Наливкиных, по

священная городским и сельским жителям Ферганской долины, в которой 

зафиксированы, в том числе, виды, крой и способы ношения одежды 106.

Важную роль для выявления характерных особенностей одежды таджи

ков во второй половине ХЕХ века играют иллюстрации «Туркестанского аль

бома». Старинные костюмы запечатлены фотографически не только во вто

рой (этнографической)107 части этой работы, но и трех других его разделах 

(археологическом, промысловом и историческом). В конце XIX века, помимо

102 Ефремов Ф. Десятилетнее странствие. - М.: География, 1950.

103 Котов Ф. Хождение купца Федора Котова в Персию. - М.,1958.

104 Борнс А. Путешествие В Бухару. - Ч. 1-2. - М.: География, 1948-1949; Вамбери А. Путешествие по 

Средней Азии. -  СПб.,1865; Небольсин Н. Очерки торговли России со странами Средней Азии. -  

СПб.,1856.

105 Гребенкин А.Д. Заметки о Когистане // Материалы для статистики Туркестанского края. - 1873. -  Т. 2. -  

С. 60-88; Гребенкин А.Д. Таджики // Русский Туркестан: Сборник, изданный по поводу Политехнической 

выставки. -  Вып. 2. Статьи по этнографии, технике, сельскому хозяйству и естественной истории. -  М., 

1872. -  С. 1-50.

106 Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины туземного оседлого населения Ферганы. - Казань, 

1886.

107 Туркестанский альбом. Часть этнографическая. 1871-1872 гг. -  Ташкент: Изд. Туркестанского генерал- 

губернатора, 1872.
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Н.Н. Нехорошева и Г. Е. Кривцова, выполнивших фотографии для «Турке

станского альбома», в Туркестанском крае работали и другие фотографы: 

Г.А. Панкратьев, В.Ф. Козловский, И. Введенский, Н. Ордэ, П. Надар и др. 

Художественное наследие этих мастеров в виде множества фотоснимков 

местных жителей, их занятий, повседневных сцен и предметов быта также 

представляет для нас значительный интерес. В целом, по своей источниковой 

значимости старые фотоснимки не уступают миниатюрной живописи: в них 

также зафиксированы тончайшие детали предметов одежды. Однако в отли

чие от книжной миниатюры, нередко отражающей плод фантазии художни

ка, фотография является еще и документальным источником. Следовательно, 

ценность фотоснимка более высока, так как в нем отражена реальная, а не 

вымышленная картина.

Большую ценность для исследования покроя традиционной одежды 

представляют подлинные предметы старинной одежды, хранящиеся в фон

дохранилищах российских музеев. В коллекции Музея антропологии и этно

графии Академии наук Российской Федерации (Санкт-Петербург) находятся 

предметы одежды, преподнесенные в виде даров бухарскими эмирами чле

нам императорской семьи Романовых. Большой научный интерес представ

ляют материалы С. М. Дудина, собранные им во время поездок в Среднюю 

Азию по поручению Русского комитета для изучения Средней и Восточной 

Азии108.

Многочисленные предметы женской и мужской одежды (халаты бар

хатные и золотошвейные, парчовые рубахи, замшевые штаны с вышивкой, 

золотошвейные и расшитые шелком тюбетейки, чалмы, поясные платки и 

т.д.) находятся в коллекции Среднеазиатского этнографического фонда Госу

дарственного Эрмитажа. Государственный исторический музей в Москве

108 Прищепова В. К 150-летию со дня рождения С.М. Дудина -  художника-этнографа (по материалам Музея 

антропологии и этнографии РАН) // Антропологический форум. Электронный раздел. -  2011. - № 15. -  С. 

608-649.
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располагает 750 экспонатами (одежды и другие предметы быта) из Средней 

Азии, которые относятся ко второй половине XIX - началу XX веков. Музей 

искусств народов Востока располагает более 5000 предметов (тюбетейки, вы

шивка и т.д.) из Средней Азии.

Ценные экспонаты в виде старинных одежных предметов и материа

лов, собранных в пределах разных историко-культурных центров таджикско

го народа, хранятся в фондах различных музеев Республики Узбекистан 

(Государственном музее истории Узбекистана, Самаркандском музее- 

заповеднике, Бухарском музее-заповеднике и др.). Так, Государственный му

зей истории Узбекистана содержит богатую коллекцию традиционных тка

ней и предметов народной одежды таджикского народа. В частности, в кол

лекции музея есть мужские халаты из хлопчатобумажных тканей, верхние 

одежды из бархата с золотым шитьем, шелковые и полушелковые рубахи, 

штаны, камзолы XIX - начала XX веков из Бухары, Самарканда, Худжанда, 

Ферганы. В Государственном музее искусств Узбекистана также собраны 

многочисленные образцы традиционной одежды таджиков.109

Важными источниками для изучения покроя народной одежды являют

ся одежные экспонаты музеев Таджикистана. В их числе Национальный му

зей республики, Музей этнографии Института истории, археологии и этно

графии имени А. Дониша АН РТ, областные, городские и районные истори

ко-краеведческие музеи. Так, более 130 таких экспонатов хранится в Истори

ческом музее Согдийской области, более 100 экспонатов насчитывают фон

ды Республиканского историко-краеведческого музея имени А. Рудаки в г. 

Пенджикенте.

Впервые в качестве источников исследованы более 120 экспонатов 

предметов старинной одежды из коллекции НИИ искусствоведения, в сборе 

и инвентаризации которых автор настоящей работы принимал непосредст

109 Хакимов Н.Г Предисловие // Бободжанова Н.И., Хакимова Н.А. Традиционный костюм и покрой одежды 

Худжанда XIX -X X  веков. -  Худжанд, 2011. -  С. 4-7.
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венное участие.

Таким образом, работа над настоящим исследованием предполагала 

использование разнообразных источников -  археологических, письменных, 

художественных, документальных.

Хронологические рамки исследования указаны в его названии и 

охватывают эпоху с ХV по первую половину ХХ веков. Выбор нижней гра

ницы обосновывается тем, что ХV век в истории Средней Азии являлся вре

менем блестящего развития искусства и ремесел, когда происходило интен

сивное внедрение новых форм и материалов одежды. К середине ХХ века эт

ническая специфика, региональная и половозрастная дифференциация в тра

диционной одежде таджиков достигли наивысшей ступени развития, после 

которой под влиянием русско-европейской культуры одежды и огромных пе

ремен в образе жизни, произошла коренная трансформация народного ко

стюма.

Географические рамки исследования. Развитие портновского дела и 

эволюция покроев народной одежды таджиков в ХV -  первой половине ХХ 

веков прослеживается в регионах компактного их проживания на территории 

современных государств Центральной Азии - Таджикистана, Узбекистана, 

Кыргызстана, Туркмении, Северного Афганистана, Восточного Ирана, Се

верной Индии, Китайского Синьцзяна. При изучении исторической и тради

ционной одежды таджиков в исследуемый период был сделан акцент на ос

новные центры развития моды, что позволило выявить общие и локальные 

черты в эволюции одежды.

Объектом настоящего исследования является народная одежда та

джикского населения Центральной Азии во всем ее типологическом (муж

ская, женская, детская, верхняя, нижняя, праздничная, специальная и т.д.) и 

историческом разнообразии.

Предметом исследования стало изучение этнической и региональной 

специфики портновского ремесла таджиков в исследуемый период с учетом
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сложения традиций кроя под влиянием политических и социальных преобра

зований и, в рамках культурогенеза, некоторых форм одежды других наро

дов, исторически населяющих с таджиками одни и те же географические об

ласти. В исследование не вошло рассмотрение покроя некоторых специфиче

ских предметов костюма, в частности головных уборов, элементов военного 

костюма (доспехов, боевых поясов, шлемов, панцирей и т.п.), которые тре

буют специального изучения.

Научная новизна работы заключается:

- в комплексном изучении еще не исследованной темы истории матери

альной культуры таджиков -  вопроса о портновских традициях в аспекте 

сложения и развития покроев традиционной одежды;

- в отслеживании эволюции видов и покроев национальной одежды та

джиков в широком хронологическом интервале, охватывающем более пяти 

столетий;

- в рассмотрении исторической одежды в процессе ее развития и 

трансформации в традиционную одежду в условиях многофакторного анали

за, с учетом регионального аспекта, влияния природно-климатических и со

циально-экономических факторов и др.;

- в выявлении основных прототипов таджикской одежды рассматрива

емой эпохи в контексте использованной портновской технологии;

- в изучении характера развития портновского дела таджиков во взаи

мосвязи с историческими предпосылками возникновения новых форм одеж

ды, а также в аспекте единства и локальной специфики наиболее характер

ных видов их покроя;

- в изучении процессов, связанных с распространением портновских 

традиций ремесла, в контексте культурно-экономического взаимовлияния 

районов исторического проживания таджиков с соседними регионами;
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- в исследовании изменения покроя одежды в исследуемый период под 

воздействием смены господствующей в обществе идеологии, культуры и ре

лигии.

- во введении в научный оборот собранного и исследованного автором 

большого числа (более 120 шт.) памятников одежды рассматриваемой эпохи 

из коллекции НИИ искусствоведения Таджикистана;

- в предложении новых, основанных на аргументах, интерпретаций от

дельных артефактов из состава известных в научном мире музейных коллек

ций.

На защиту выносятся следующие положения:

- истоки процесса сложения исторической одежды таджиков и их пред

ков прослеживаются, начиная с VI тысячелетия до н.э. Виды исторической 

одежды, которые возникли в древнейший и древний периоды, раннее средне

вековье и затем, вплоть до XIV века, послужили прототипами для многих 

элементов одежного комплекса таджиков, сложившихся в исследуемый пе

риод;

- в XV -  первой половины XX веков все основные виды одежды созда

вались на основе трех основных покроев: туникообразного, кимонообразного 

и втачного или выкройного. Покрой одежды определил принципы и общую 

характеристику исторически сложившихся норм в одежде и ее внешний вид. 

Он отражает исторические изменения в одежде, связанные с развитием куль

турных потребностей общества;

- для наиболее старинного туникообразного вида покроя традицион

ной одежды таджиков характерно множество элементарных изменений, 

обеспечивших огромное разнообразие форм традиционной одежды. Форми

рование кимонообразного покроя в традиционной одежде таджиков связано с 

процессом включения Центральной Азии в состав монгольского государства. 

Втачной (выкройной) покрой одежды начал внедряться в аристократической 

среднеазиатской одежде в XVIII-XX веках, а на его повсеместное распро
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странение повлияло возникновение в регионе капиталистического уклада. 

Интенсивное распространение выкройного покроя было связано также с его 

наличием в основе таджикской народной одежды, существованием принци

пов ее конструирования, а также широким распространением новых европей

ских традиций кроя одежды.

- в XV - первой половине XIX веков влияние политических и культур

ных факторов на эволюцию одежды привели к изменению некоторых форм и 

технологическим переменам. При этом покрой одежды, некоторые его дета

ли, становятся важными социальными показателями. В одежде таджиков со

циальные различия выражаются не в покрое одежды, а в ее количестве, в 

тканях и их декоре, украшениях, аксессуарах. Одежда сыграла важную роль в 

создании облика человека в миниатюрной живописи. Развитие одежного 

комплекса и покроя его элементов в последующий период привел к форми

рованию традиционной одежды таджиков, системное изучение которой 

началось со второй половины XIX века, с активным прониканием в Среднюю 

Азию русской культуры и науки.

- эволюция основных форм традиционной одежды таджиков XV -  пер

вой половины XIX веков была связана с культурными инновациями в крое 

средневековой одежды. Этот исторический этап оставил глубокий след в 

традиционной одежде и ее покрое. Формирование устойчивых комплексов 

кроя одежды в одежде таджиков наблюдается с XVIII века;

- в исследуемый период традиции в покрое одежды таджиков сохрани

ли свои самобытные исторические отличия, истоки которых восходят к древ

нейшим пластам истории таджикского народа. Сохранение исконных осо

бенностей кроя и пошива одежды таджиков происходило в условиях и во

преки интенсивному взаимодействию с соответствующими традициями дру

гих народов;

Теоретическая и практическая значимость исследования. Полу

ченные результаты диссертации могут быть использованы при написании
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обобщающих трудов по проблемам истории искусства и материальной куль

туры таджиков; для составления лекционных курсов, учебных и методиче

ских пособий по истории и этнографии таджикского народа, истории культу

ры и культурологии таджикского народа. Они полезны, кроме того, при 

идентификации одежных предметов, представленных на миниатюрах, а так

же в процессе атрибуции иллюстраций восточных рукописей, так как иссле

дования исторической одежды по данным миниатюр дополняют сведения о 

самой миниатюрной живописи. Практическая значимость работы состоит 

также в возможности использования полученных результатов исследования в 

педагогической деятельности по патриотическому воспитанию молодежи, а 

также в практике модельеров и дизайнеров одежды.

Материалы, приведенные в настоящей работе, изложенные теоретиче

ские изыскания способствуют объективному пониманию современных акту

альных проблем в развитии народной одежды и ее роли в обществе. Выводы 

и предложения диссертации, безусловно, могут быть полезными в решении 

многих назревших практических вопросов современной культуры Таджики

стана.

Апробация диссертации. Отдельные главы, основные выводы и ре

зультаты диссертационного исследования были обсуждены на совместном 

заседании отдела этнографии и отдела истории и теории искусств Института 

истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ (протокол № 11 от 

06.10.2017 г.).

Материалы статьи получили освещение в выступлениях на различных 

научных и научно-практических конференциях “Проблемы и пути развития 

легкой промышленности Таджикистана”; «Проблемы и пути развития легкой 

промышленности Таджикистана (Худжанд, 2013), «Традиционные занятия и 

возрождения народных ремесел (г. Худжанд, 26 сентября 2014 г.) и др.
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Результаты исследования нашли отражение в учебном процессе кафед

ры текстиля, одежды, дизайна Худжандского политехнического института 

при Техническом университете Таджикистана имени академика М.С. Осими.
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОРМ И ПОКРОЕВ 

ТРА ДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ ТАДЖИКОВ

1.1. Исторические прототипы традиционной одежды

Все основные виды исторической одежды таджиков до XV века были 

созданы на основе туникообразного и кимонообразного покроя, которые яв

лялись общими для всех предметов одежды независимо от возрастных и со

циальных признаков. Исследователи, учитывая эволюцию кроя традицион

ной одежды предков таджикского народа, выделяют в ее развитии несколько 

исторических этапов.

Схематизированные изображения костюма нашли отражение на 

энеолитеческих памятниках Средней Азии, в особенности в коропластике VI 

тыс. до н.э.110 Туникообразаная рубаха воротом-разрезом сзади, с застежкой и 

длинной завязкой, длинная рубаха с боковыми разрезами, а также пояс с за

вязкой изображены на терракотовой скульптуре из Карадепы111. На наличие в 

культуре одежды рубахи с круглым воротом указывает коропластика Ал- 

тындепы. На этом памятнике женская одежда имеет V- образный разрез во

рота и облегающий воротник-стойку112.

Коропластика из Дашлыджидепы передает силуэт древней одежды: об

легающая верхняя часть подчеркивает талию и расширяется книзу113. Длин

ная туникообразная рубаха с V- образным вырезом ворота была одеждой 

мумифицированной девочки из погребений Синьцзяна и датируется III тыс. 

до н.э.114

110 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. -  Т 1. - С. 158.

111 Археология СССР. Энеолит СССР. -  М.: Наука, 1982. - С. 77, табл. XI.

112 Шишкин И.Б. У стен Великой Намазги. - М., 1981.- С. 104-106.

113 Археология СССР. Энеолит СССР. -  М.: Наука, 1982. - С. 32.

114 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. -  Т. 1. - С. 158.
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Интересным в аспекте изучения покроя традиционной одежды пред

ставляется опыт реконструкции покроя одежды по изображениям на древних 

памятниках Ирана и Средней Азии115. Важными источниками для изучения 

костюма эпохи древности, в частности V-III веков до н.э. выступают матери

алы Амударьинского клада, в особенности пластинки с человеческими изоб

ражениями. М.В. Горелик, проводя сопоставительный анализ костюмов, вы

деляет южные и северные костюмные комплексы. К драгианскому комплексу 

он относит бактрийский, драгианский, парфянский и арийские костюмы, а к 

северному - согдийский и хорезмийский. Для драгианского комплекса харак

терны рубахи с глухим воротом и очень широкими штанами. Верхней одеж

дой служит распашной кандиз. Для хорезмийцев характерны короткие, выше 

колен, куртки со скошенными назад полами. У согдийцев верхней одеждой 

служит нераспашная рубаха.116

Исследования В.И Сарианиди и С.А. Яценко костюмного комплекса из 

Тиллятепы показали, что женский костюмный комплекс одежды I в. до н.э. - 

IV в. н.э. состоял из нательной рубахи туникообразного покроя с вертикаль

ным разрезом ворота, халата-накидки длиной ниже колен, шаровар, головно

го убора. Рубаха (нижняя плечевая нераспашная одежда) была длиной до ко

лен и с рукавами до запястья с оформленными обшлагами, воротами различ

ных типов (вертикальным, горизонтальным, глухим, стоячим - с вертикаль

ным разрезом). В комплексе мужского костюма выделяется плечевая одежда, 

в частности короткий кафтан, плащ. С. Яценко отмечает, что в кушанский 

период нераспашная верхняя одежда удлиняется. Рубахи были с короткими и 

длинными рукавами. Рукава коротких рубах расширялись к локтям, под ними 

носили рубахи с длинными и узкими рукавами117.

115 Широкова З.А. Таджикский костюм конца ХГХ -  ХХ вв. - С. 24.

116 Горелик М.В. К этнической индентификации персонажей, изображенных на предметах Амударьинского 

клада. -  С. 38-39; Майтдинова Г. История таждикского костюма. - Т 1. - С.169.

117 Яценко С.А. Характерные черты кушанского мужского костюма II-III вв. н.э. - С. 42-44.
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Для изучения истории костюма интересным представляется одежда из 

скульптурной композиции Халчаяна с символом власти - скипетром. Персо

наж одет в распашной кафтан и с треугольно идущим справа налево запахом, 

что характерно для эфталитского костюма. Это указывает на связь костюмов 

саков и эфталитов118.

Одной из значительных вех истории одежды в Средней Азии был пе

риод раннего средневековья, когда в различных ее районах возникли соб

ственные центры художественного шелкоткачества. Распространению новых 

форм одежды в этот период способствовали также оживленные культурные 

контакты с соседними регионами. Изучение обнаруженных в Кургане (Ста

ром Термезе) наиболее ранних сохранившихся предметов одежды показало, 

что в это время покрой одежды активно совершенствовался.

В эволюции раннесредневековой одежды прослеживается три этапа 

развития. На первом этапе (V-VI вв.) наблюдается сохранение кушанских 

традиций, в частности в покрое, и распространяется одежда «эфталитского» 

типа. Второй этап (конец VI - середина VII вв.) характеризуется тем, что в 

этот период наблюдается изменение длины эфталитской одежды, в том числе 

в Согде, и распространяется тюркская одежда. На третьем этапе (конец VII -  

начало VIII вв.) наблюдается введение усложнений в покрой одежды119.

Об основных видах покроя одежды VI - середины VII веков свидетель

ствуют археологические материалы из погребения Мунчактеппа. Мужские 

тукообразного покроя рубахи этого периода были прямые и с плечевыми сре

зами. В рубахах пройму, для лучшего облегания одежды, вырезали. Ворот 

рубах был V- образной, овальной и ступенчатой формы. Бытовали и облега

ющие рубахи с четырехосным подолом или многоярусной юбкой. В обще

стве были распространенны эфталитские кафтаны с односторонними отво

ротами удлиненные до щиколотки и тюркские халаты с двухсторонними от

118 Майтдинова Г. История таждикского костюма. -  Т. 1. - С.189.

119 Майтдинова Г. История таждикского костюма. -  Т. 1. - С.206.
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воротами. В моде господствовал трапециевидный силуэт. В женской одежде 

были распространены платья туникообразного покроя с облегающим лифом, 

складчатым подолом и длинными рукавами. Подобные платья бытовали в 

Самаркандском Согде в конце VII - начале VIII вв., что нашло отражение в 

живописи Пенджикента.

Названия некоторых видов одежды и одежных тканей VIII в. нашли от

ражение в письменных источниках. Один из таких источников - текст дого

вора от 713 г. между Кутейбой и Гуреком - правителем Согда, опубликован

ного в сокращенном изложении О.И. Смирновой. Гурек согласно перечню 

условий контрибуции, обязался осуществить поставку разных товаров нату

рой с указанием их цен. Среди этих товаров упоминается и шелковая ткань 

диба, каждый кусок которой стоил «за сто дирхемов ...»120 В «Истории Таба

ри» сообщается, что Курсуль (каган - Н.Б.) выдавал в качестве жалованья 

каждому воину «кусок шелка, а каждый (кусок) стоил 25 дирхемов». Второе 

сообщение Табари указывает на одежду самого кагана Курсуля: «На нем бы

ли штаны из дибаджа (диба), украшенные кругами, и плащ (цабо) из шелка 

(фиринда), обшитого каймой из дибаджа...»121.

В конце VII -  начале VIII веков наблюдается нивелирование этниче

ской дифференциации в костюме. В одежном комплексе Средней Азии 

наблюдается тенденция к синтезу местных архаических традиций с прошлы

ми компонентами одежды в результате этнических и культурных контактов. 

В покрое халатов появляются клинья (за счет клиньев силуэт одежды расши

ряется книзу). Длина мужской и женской одежды чуть ниже колен или дохо

дит до середины икр. В женском ансамбле бытовали и длинные платья в со

четании четырехслойными накидками и туникообразные рубахи. Изменяется 

крой рукавов, рукава пришиваются чуть ниже плеча, и плечевые швы деко

120 Смирнова О.И. Из истории арабских завоеваний в Средней Азии. СВ. 1957. №2.- С. 131.

121 Беленицкий А.М., Бентович И.Б. Из истории среднеазиатского шелкоткачества (К идентификации ткани 

«занданечи»).- С. 71-72.
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рируются декоративным текстилем. В рассматриваемый период при пошиве 

одежды крой усложняют. Женские платья, были до пят, с завышенной талией 

и многоклиньевым подолом. Кафтаны, облегающие фигуру, имели вырез

ную пройму, а рубахи - вырезную угловатую. Эфталитские и тюркские тра

диции в одежде оказали воздействие на процесс синтеза центральноазиат

ских традиций. В мужской одежде бытовали верхние халаты, похожие на 

эфталитские кафтаны. Они имели правосторонний отворот, глубокий запах 

направо под рукав или односторонний отворот и длинные рукава до запя

стья. Особенность кроя халатов - широкий стан, рукава пришиты посередине 

предплечий, их длина - до середины икр.

Анализ одежды V-VIII веков показывает, что ее эволюция непосред

ственно связана с этнической историей народов Средней Азии. Однако каж

дый этап развития раннесредневековой одежды имеет свои стилевые особен

ности. Эволюция шла по пути большего усложнения кроя одежды.

Формирование и эволюция покроя таджикской одежды происходили в 

течение нескольких веков. На заре эпохи развитого средневековья (IX-X 

века) наблюдается сохранение доисламских традиций в одежде. Связь с 

этими художественными традициями прослеживается вплоть до 

монгольского нашествия в регион в первой четверти XIII века. Согласно Г. 

Майтдиновой, одежда эпохи развитого средневековья представляет собой 

элемент культуры, созданной творчеством разных народов.

В этот период в женской одежде господствовали свободные туникооб

разного кроя платья. Как указывают исследователи, одежда в течение шести 

веков исламского правления была удивительно консервативной. Несмотря на 

это, были введены новые стили, инновационные фасоны и ювелирные укра

шения. Появившиеся в этот период плотные кафтаны, застегивающиеся 

справа налево, типологически напоминают иранские одежды, появившиеся в
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последние десятилетия сасанидской династии (период раннего ислама). Тюр- 

ко-монгольские типы этих кафтанов застегивались слева направо122.

Подлинные названия предметов одежды IX-X веков - кафтан (хафтон), 

халат (хилъат), мантия (цабо), плащ (ридо), рубаха (курта) - приводятся в 

«Шахнаме» Абулкосима Фирдавси.

В период с первой четверти XIII века по вторую четверть XIV века в 

одежде таджиков, в частности в ее покрое, получили распространение мон

голо-китайские традиции, что было связано, с одной стороны, с монгольским 

завоеванием, с другой -  процессом усиленного насаждения этих традиций. 

Именно в этот исторический период стали характерными распашные халаты 

с диагональным запахом, халаты с длинными боковыми разрезами до пояса, с 

вышивкой на груди и т.д. Отметим, что этот тип одежды был принят по всей 

Центральной Азии.123

Исследования И.Б.Бентович и Н.П.Лобачевой показали, что в Тоха- 

ристане и Согде в период раннего средневековья использовались сходные 

комплексы одежды. В них входили верхние туникообразные распашные (на

кидка, халат) и нераспашные (рубаха) одежды, плащи-накидки, платья, шта

ны, обувь, головные уборы. Важной составной частью костюма были укра

шения и прически. Наиболее распространенной женской одеждой, изобра

женной на росписях Тохаристана и Согда, являлись накидки двух типов: ха

латы и плащи. Халаты-накидки шили из орнаментированных и однотонных 

тканей, на подкладке. Борта оторачивали другой тканью.

В Тохаристане халаты-накидки имели правосторонний отворот и лево

сторонний выем ворота. Наряду с ними, в Дильберджине, Балалыктепе, бы

товали накидки без отворотов, иногда обшитые мехом (возможно, и целиком 

меховые). Длина накидок Северного Тохаристана, очевидно, была до щико

122 Майтдинова Г. История таждикского костюма. -  Т. 1. - С. 210-215; Т. 2. - С. 10-23.

123 Майтдинова Г. История таждикского костюма. -  Т. 2. - С. 23.

39



лоток (Калаи-Кафирниган), а в Южном Тохаристане (Дильберджине) - чуть 

ниже колен. В качестве декоративной отделки использовались ленты-завязки 

на уровне талии и бусы по кайме обшивки бортов (Балалыктепе), кайма из 

декоративных тканей. В Согде были халатаи-накидки двух типов: с двусто

ронними отворотами и без них, с глубоким выемом на груди. Для Пенджи

кента и Калаи-Кахкаха (настенная живопись большого зала дворца афшинов 

Бунджиката. Уструшана) характерны накидки с двусторонними отворотами 

из другой ткани. Верх отворота украшали бусы. Для Самарканда и Варахши 

были присущи традиционные накидки без отворотов.

Халаты Тохаристана и Согда имеют те же особенности, что и накидки - 

небольшую длину, правосторонние отвороты у тохаристанок и двусторонние 

(или же без них) - у согдийских женщин, но в южном Согде встречаются ха

латы и с левосторонними отворотами. Ворот, длинные облегающие рукава с 

манжетами и борта халатов обшивались декоративной тканью. Тохаристан- 

ские халаты носили с поясами (Бамиан, Балалыктепе) и без них (Дильбер- 

джин).

Пенджикентские облегающие халаты с прямым воротом на застежке- 

пуговице, с сужающимися к запястью высокими прямыми или косыми ман

жетами, носили с пояском. Расстегнутый ворот образовывал двухсторонние 

отвороты. Длина халатов, вероятно, была до середины икр. Прямые свобод

ные согдийские халаты из плотной однотонной ткани, с глубоким выемом на 

груди и длинными, закрывающими кисти рук, рукавами, сходны с современ

ными. Носили их нараспашку, без поясов. В Самарканде, по-видимому, хала

ты были сходны по покрою с накидками без отворотов. Судя по материалам 

коропластики, в Варахше тоже бытовали традиционные для Согда халаты. В 

отличие от тохаристанской, согдийская верхняя нераспашная туникообразная 

одежда выполняла функции платья или кофты. На росписях Афрасиаба са

маркандские женщины одеты в широкие однотонные платья с прямым воро

том. Ворот и основание кокетки обшивались золотистой тканью. Платье
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непосредственно под воротом или же под кокеткой украшалось вертикаль

ными вставками или лентами (не исключено, что сама ткань орнаментирова

на разноцветными полосками).

В живописи Пенджикента женщины изображены одетыми в облегаю

щие платья с длинными рукавами. Платья имеют высокие манжеты из деко

ративной ткани. Той же тканью обшит ворот и подол. Разнообразны вырезы 

ворота - прямые, V-образные, глубокие круглые, прямые с выемкой. Пен- 

джикентские рубахи носили с узким пояском.

В Согде бытовали короткие кофты из тонкой ткани с длинными и уко

роченными рукавами. Длина кофт - чуть ниже бедер. Рукава, прямой ворот с 

выемкой и подол декорировались бусами, лентами.

Плащи-накидки Тохаристана и Согда состояли из цельного куска тка

ни. Края их обшивались другой тканью. Закругленные углы тохаристанских 

плащей (Дильберджин) закреплялись на груди фибулами или пуговицами. В 

Согде (Пенджикент) их свободно набрасывали на плечи. Верхние их концы 

закругляли, к ним прикрепляли массивные бубенчики или кисти, вероятно, 

для того, чтобы плащи не сползали с плеч. В живописи Пенджикента имеют

ся изображения женщин в четырехлопастных накидках, надеваемых через 

голову и украшенных драгоценными камнями.

Платья, присборенные под грудью, бытовали, и в Северном Тохариста- 

не, и в Согде, причем имелось множество их вариантов. Прямые облегающие 

платья со шлейфами изображены на росписях Дильберджина. Они имели 

длинные рукава с манжетами, сужающимися к запястью, иногда снабжались 

поясками. Платья Бамиана - однотонные, отрезные по талии, с широкой 

присборенной юбкой, прямым обшитым воротом и плотно облегающими ру

кавами длиной до запястья. Женщины Чаганиана на росписях Афрасиаба 

одеты в платья из тонкой ткани со складками под грудью, с широкими, 

присборенными у запястья рукавами. Платья на кокетке или отрезные под 

грудью, с поперечной золотистой планкой под кокеткой и грудью, с разно
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цветными лентами или вставками, иногда с воланами, характерны для Са

марканда Платья имели длинные рукава с высокими узкими манжетами и 

прямой вырез, иногда с декоративной кокеткой-шемизеткой из прозрачной 

ткани, украшенной золотыми бляшками. У педжикентского варианта платья 

этого типа встречаются вороты двух видов: V-образный, украшенный вы

шивкой или бусами, и прямой, декорированный другой тканью. В Согде но

сили широкие платья из тонкой ткани, подпоясанные на талии, с пышным 

напуском или же без пояса, свободно ниспадающие до щиколоток, с прямым 

воротом, украшенным бисером или металлическими пластинками, с манже

тами, сужающимися к запястью, или без манжет, с широкими прямыми рука

вами. Подобные платья в живописи Калаи-Кахкаха отличаются декоратив

ными элементами ворота и рукавов. Согдийские платья украшались защипа-
124ми на подоле.124

После арабского завоевания Средней Азии культура и искусство та

джикского народа входит в исламскую цивилизацию. Одежда таджиков под

вергается изменению, это затрагивает все его элементы: изменение стиля, 

орнамента, украшений, текстильного декора, используемых материалов, что 

было связано с новыми представлениями о красоте. В этот период происхо

дит процесс завершения формирования таджикского народа. В рамках госу

дарства Саманидов происходит не только развитие традиций предшествую

щего периода, но и формирование нового стиля.

В одежде домонгольского периода таджиков наблюдается использова

ние раннесредневековых традиций одежды с незначительным воздействием 

традиций костюма кочевников. В XII-XIII веках на огромных просторах Ма- 

вараннахра и Хорасана развивается единая таджикско-персидская культура 

(язык, литература, архитектура, изобразительное искусство и др.). На тради

ционную одежду этого периода указывают изобразительные материалы, в

124 Майтдинова Г.М. Отражение в женских костьюмах Тохаристана и Согда культурных взаимосвязей ран

него средневековья. - C. 114-132.

42



частности миниатюры рукописи «Варка и Гульшах» поэта Айюки. Анализ 

миниатюр показывает, что одежда этого периода по своему силуэту была об

легающей сверху и расклешенной от талии книзу. Несмотря на единообразие 

силуэта мужской и женской одежды, они имели свои характерные разли-
125чия.125

В XIV веке происходит расцвет костюмного комплекса, на который 

оказало сильное влияние стиль костюма восточно-центральноазиатских ко

чевников. Миниатюры к «Джами ат-Таварих» («Всеобщая история») Рашид 

ад-Дина (Тебриз 1306-314 гг.) показывают изменение общего силуэта муж

ской и женской одежды, она становится прямой, длинной, широкой и более 

объемной. В комплекс одежды входят монголо-китайские и арабские тради

ции.

Формирование синкретического стиля одежды происходит в конце 

XIV- начале XV веков. Этот стиль синтезировал, с одной стороны, исконные 

традиции таджикской народной одежды, с другой - элементы одежды кочев

ников. Более точное представление о покрое мужской одежды этого периода 

дают археологические изыскания. Среди археологических находок на терри

тории комплекса Шахи-Зинда в Самарканде (1963 г.) внимание исследовате

лей привлекло погребение мальчика семи - девяти лет. Он был погребен в 

халате (погребение в одежде говорит о мученической кончине покойника). 

Халат туникообразного покроя состоит из стана, рукавов и боковых частей 

(хранится в Самаркандском музее-заповеднике). Передний и задний станы 

выкроены прямо, а боковые части выкроены с раскошенными срезами. Рука

ва длинные и узкие у запястья, и они имеет форму трапеции. Ворот халата 

круглой формы, плотно прилегает к шее, халат сшит темно-коричневыми

125 Ашрафи М.М. Средневековой костюм таджиков XIV-XVII веков (по данным миниатюры). - С. 15-17.
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нитками, стежком вперед иголку. Ткань халата - тонкий шелк светло

коричневого цвета с узором126.

Историческое описание одежды ХV века дает в своем дневнике путе

шественник Руи Гонзалес де Клавиахо (1403-06 г.). Он описывает одеяние 

старшей жены Тамура - Биби-Ханум (Каньо): «А когда все заняли свои ме

ста, из одной ограды, расположенной около шатра, вышла Каньо, старшая 

жена сеньора, которая собралась прийти на праздник к нему. И вышла она 

одетой так: в красном шелковом одеянии, расшитом золотом, широком и 

длинном, волочившемся по земле и без рукавов и без какого-либо выреза, 

кроме как у головы и пройм, куда продевались руки; платье было просторное 

и без всякого подреза у талии, очень широкое внизу; а подол его несли около 

пятнадцати женщин, поднимая вверх, чтобы она могла идти ...»ш

Подводя итоги данного раздела, отметим, что процесс формирования 

исторической одежды таджиков и предков этого народа прослеживается с VI 

тыс. до н.э. по энеолитеческих памятникам Средней Азии. В коропластике из 

Карадепе, Алтындепе, Дашлыджидепе, а также в находках из погребений 

Синьцзяна (III тыс. до н.э.) нашли отражение различные туникообразных ру

бахи, что указывает на древние истоки такой формы одежды.

Археологические материалы показывают, что в эпоху древности, в 

частности во второй половине I тысчелетия до н.э., в одежде выделяются 

южный (бактрийский, драгианский, парфянский, арийский) и северный (сог

дийский, хорезмийский) комплексы. В I веке до н.э. - IV веке н.э. одежный 

комплекс состоял из халатов, накидок, шаровар, рубах, платьев туникообраз

ного покроя и головного убора. В комплексе мужской одежды выделяется 

одежда плечевая (кафтан, плащ).

126 Немцева Н.Б. К истории тканей и одежды населения Средней Азии XV в. -  С. 243-251; Сухарева О.А. 

История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-ая половина ХГХ -  начало ХХ в.). - С. 30.

127 Рюи Гонзалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403-1406 гг.). - С. 125.
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В эпоху раннего средневековья в различных районах Средней Азии 

распространились новые формы одежды, что было связано с возникновением 

собственных центров художественного шелкоткачества. В эволюции ранне

средневековой одежды прослеживается три этапа развития. Первый этап (V- 

VI века) характеризуется сохранением кушанских традиций и распростране

нием эфталитской одежды. Второй этап (конец VI - середина VII вв.) можно 

обозначить как промежуточный, а на третьем этапе (конец VII -  начало VIII 

веков) наблюдается нивелирование этнической дифференциации в одежде.

В силуэте и отдельных элементах раннесредневековой одежды можно 

проследить сохранившиеся до конца XII - первой четверти XIII веков черты 

доисламской одежды: это выявленные в науке элементы тохаристанской 

одежды V-VIII веков, для которой был характерен общий трапециевидный 

силуэт -  одежда узкая в плечах и расширенная книзу.

В эпоху перехода к развитому средневековью (IX-X века) наблюдается 

сохранение доисламских традиций в одежде. Связь с этими художественны

ми традициями прослеживается вплоть до монгольского нашествия в первой 

четверти XIII века. Возрастная дифференциация в одежде таджиков сложи

лось уже в XII веке. Процесс дифференциации одежды привел к разделению 

по полу: у мужчин нательной одеждой стала распашная рубаха типа халата, у 

женщин -  нераспашная рубаха. Они не отличались своим покроем, разница 

была лишь в используемой ткани и в некоторых второстепенных деталях.

В период с первой четверти XIII века по вторую четверть XIV века в 

традиционой одежде получили распространение монголо-китайские тради

ции. В этот период характерными стали распашные халаты с диагональным 

запахом, халаты с длинными боковыми разрезами до пояса, с вышивкой на 

груди и т.д. В конце XIV- начале XV веков происходит формирование син

кретического стиля одежды. Данный стиль синтезировал, с одной стороны, 

исконные традиции таджикской народной одежды, с другой - элементы 

одежды кочевников.
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Указанные виды исторической одежды послужили прототипами для 

многих элементов одежного комплекса таджиков, сложившихся в последу

ющий, т.е. исследуемый в настоящей работе, период.

1.2. Типологическая характеристика портновского дела: виды, де

тали и традиционная техника кроя

У таджиков в средневековье портновское дело или портняжничество 

считалось искусством. Такого своего значения это ремесло не утратило и в 

наши дни, несмотря на становление развитого фабричного производства 

одежды. Во все времена умелые портные пользовались большим авторитетом 

и популярностью. В таджикском обществе повсеместно было много истин

ных мастеров-портных, славившихся далеко за пределами района прожива

ния, и имевших устойчивый круг заказчиков. Шитьем одежды занимались 

как женщины, так и мужчины. Настоящий портной владел различными уме

ниями: кроить ткань и сшить из деталей одежду, оформлять ее, произвести 

вышивку и стежку и т.д. Секреты мастерства портняжничества, как правило, 

передавались по наследству. Элементарными навыками в области портнов

ского дела должна была владеть каждая женщина, причем кроить и шить их 

обучали в кругу семей уже с малолетства.

Важным направлением в деятельности портного являлось снятие мерок 

и раскрой материала, чем обусловливался покрой одежды. Термин «покрой» 

одежды характеризирует определенные виды членения поверхности формы 

на составные части. Под покроем одежды мы понимаем исторически сло

жившиеся принципы членения поверхности формы на детали определенного 

размера и конфигурации128.

128 Ширшнева Л.П., Ларкина Л.В. Конструирование одежды (теория и практика). - С.72-74.
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Целостный анализ истоков и генезиса покроя традиционной одежды 

таджиков, его отдельных деталей требует кропотливого изучения этапов ее 

становления. Трудности на этом пути связаны с недостаточной изученно

стью, как истории покроя старинной национальной одежды, так и традици

онной и современной, что значительно затрудняет изучение общих черт и 

различий в одежде в исторической последовательности. Сравнительный ана

лиз покроя одежды на различных исторических этапах связан и с тем, что в 

эпоху древности и средневековья художники не ставили перед собой целью 

передачу покроя изображаемой одежды.

Процесс становления искусства творения красочных и своеобразных 

предметов одежды таджикского народа, формирования им собственного сти

ля в одежде, протекал тысячелетиями. Естественно, эволюция традиционной 

одежды нашла свое отражение и в ее покрое. Исследование покроя традици

онной одежды таджиков является важной задачей. Как отметила О.А. Суха

рева, «именно анализ покроя одежды является необходимым шагом в иссле-
129довании истоков традиционного костюма»129.

Письменные источники (средневековые словари, исторические летопи

си и другие литературные произведения), изобразительный материал (миниа

тюры XV- XVII вв.), а также накопленные коллекции исторической одежды 

дают возможность комплексного исследования и целостного анализа покроя 

традиционной одежды ХV - первой половины ХХ веков. При этом в качестве 

основного параметра для изучения эволюции одежды высту

пает ее покрой.

Как показывает комплексный анализ одежды, основные виды традици

онной одежды рассматриваемого периода изготовлялись в трех основных ви

дах покроя: туникообразном, кимонообразном и втачном (или выкройном).

129 Сухарева О.А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане 

их истории и эволюции. - С.77; Гафуров Б. Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история. - 

С. 152, 246; История таджикского народа. -  Т. 1. - С. 244.

47



Одним из древних видов покроя традиционной одежды таджиков является 

туникообразный покрой. При таком покрое элементарные изменения позво

ляли создавать огромное разнообразие форм традиционной одежды.

Туникообразный покрой использовался у таджиков для пошива тради

ционной плечевой распашной и нераспашной одежды. Этот вид покроя имеет 

условное название и не имеет нечего общего с греческой туникой130.

Рассматривая проблему «западной» и «восточной» традиций в тунико

образной одежде, Л. П. Сычев предложил одежду такого покроя разделить на 

два типа: восточноазиатский и западноазиатский. Восточноазиатский тип 

одежды характеризуется тем, что кроится из двух полотнищ ткани, переки

нутых через плечи, которые сшиваются по бокам и по центру спинки, обра

зуя распашную одежду (халат или кофту). Если сшить полотнища еще и впе

реди, то получится нераспашная одежда (рубаха, платье).

Западноазиатский тип характеризуется тем, что основу кроя составляет 

целое центральное полотнище, в котором проделывают отверстие для головы 

(глухая рубаха). Если центральное полотнище разрезать спереди от ворота до 

подола, то получится распашной халат или кофта. При этом, термины «зем

ледельческий» и «скотоводческий», хотя и правильно отражают генезис ис

ходных форм, неудобны при описании одежды тех народов, которые приняли 

тип покроя, не соответствующий их хозяйственной деятель-
131ности»131.

Одним из древних видов кроя распашной и нераспашной одежды вы

ступает туникообразный покрой. Особенностью этого кроя является то, что 

стан одежды кроили в форме четырехугольника из целого полотнища ткани. 

Ткань складывают вдоль кромки пополам, образуя переднюю, часть и спину, 

сгиб ткани использовали как плечевую линию без шва. К стану пришивали

130 Греческая туника - несшитая одежда, представляла собой кусок ткани, который обвертывался вокруг тела 

и набрасывался на плечи.

131 Сычев В.Л. Из истории плечевой одежды народов Центральной и Восточной Азии. - С. 36, 39.
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рукава различной формы. Так как в большинстве случаев одежду кроили из 

узкой ткани, для расширения стана к его боковым срезам пришивали боко

вые части в виде вытянутого усеченного треугольника. Для обеспечения сво

бодного движения рук между рукавами и боковыми срезами пришивали ла

стовицы различных форм.

Для пошива традиционной одежды таджиков использовали и кимоно- 

образный покрой. Его особенностью является то, что в одежде этого покроя 

отсутствуют боковые швы, боковины и передние клинья. Стан одежды кимо

нообразного покроя кроится из широкой ткани без боковых швов. Ткань, пе

регнутая в плечах, образовывал спинку и перед. Под рукавами ткань выреза

ли наподобие покроя кимоно, получали верхнюю часть рукава. К верхней ча

сти рукавов пришивали поперечный кусок ткани для достижения необходи

мой длины, рукава сужались у запястья. В одежде этого покроя соединитель

ный шов рукавов и стана располагался на предплечье.

Инновационным покроем традиционной одежды таджиков является 

втачной покрой. З.А. Широкова указывает на втачной покрой как на выкро

енный132. Появление этого покроя в традиционной одежде связано с процес

сом взаимодействия с индийскими традициями в XVII-ХVIII веках и распро

странением европейских традиций, в частности русской в конце ХЕХ - в 

начале ХХ века. Одежда выкройного покроя имеет шов на плече, вырезную 

пройму, выкроенные рукава (по форме руки), окат по верхнему срезу рука

вов. В начале ХХ века, при крое женских платьев, верхней одежды (мунисак, 

камзул и др.) стали использовать большое количество деталей:

- основные детали (передние и задние кокетки);

- декоративные детали (клапаны, воротники типа стойки, отложные во

ротники новых форм и т.д.);

- вспомогательные детали (подборта).

132 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х К  -  ХХ вв. - С. 45.
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Изменение технологии пошива женской и мужской одежды привело к 

использованию многочисленных деталей, а это значительно усложнило рабо

ту мастериц.

Другим параметром анализа одежды выступает способ ношения одеж

ды:

- плечевая (распашная и нераспашная);

- ношение в рукава (фараци) и внакидку (фараци, ридо, або);

- поясная (на линии талии и на линии бедер);

- в пройму (чапон, цубба, мунисак, калтача, кулица, котиби, хирца, 

камзул и др.).

Одежда по месту расположения опорной поверхности делится на две 

группы; одежда для верхней части тела (плечевая) и одежда для нижней ча

сти тела (поясная). Плечевая и поясная одежда также подразделяется на ниж- 

ную (нательная одежда) и верхнюю (халаты, камзолы и др.).

Плечевая одежда опирается на плечевой пояс, частично или полностью 

покрывает туловище, руки и шею. К основным признакам покроя плечевой 

одежды относятся: покрой рукава (форма его соединения с проймой), члене

ние основных деталей (спинки и полочки) продольными (рельефами) и попе

речными (характер соединения лифа с юбкой, наличие кокетки) швами. Ос

новными покроями рукава, существенно отличающимися друг от друга по 

форме и характеру его соединения с основными деталями (спинкой и полоч

кой)133, являются: туникообразный, кимонообразный и втачной.

К основным признакам покроя плечевой одежды относятся:

- покрой рукавов (форма и его соединения с проймой);

- членение основных деталей (спинки и полочки) продольными и попе

речными (характер соединения лифа с юбкой, наличие кокетки) швами.

Распашная одежда - это кроеная и сшитая одежда, имеющая спереди 

застежку сверху донизу (тип халата или кафтана). Распашную туникообраз

133 Павлова С.В. Конструирование одежды. - С. 16-17.
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ную, кимонообразную и втачного покроя одежду (с передним разрезом) 

можно разделить на следующие виды:

- верхние рубахи или платья (пероуан, курта);

- легкие халаты и кафтаны на подкладке (цома, цабо, цубба, чапон, 

фарацй, хирца, цанда, калтача, кулица, котибй, курдй, ридо, або, тайласон 

мунисак, пешво, румча, камзул, нимкамзул и др.);

- легкие халаты и кафтаны без подкладки (яктак,аврцома);

- халаты, стеганые на вате и жилеты (цома, васкатча, тагпуш);

- суконные халаты без подкладки (чакман);

- кроеная шуба (пустин, зуффа).

Нераспашная одежда - это кроеная и сшитая одежда, не имеющая спе

реди застежку сверху донизу (тип рубахи, платья). Нераспашную одежду (без 

переднего разреза) можно подразделить на следующие виды: мужская и жен

ская одежда: рубахи курта, пероуан, женские платья курта, верхняя зимняя 

одежда гуппича. Для характеристики традиционной нераспашной одежды 

важную роль играет форма ворота.

Накладная - это одежда, которую надевают через голову. Она может 

быть несшитой - в виде куска ткани с вырезанным отверстием для головы, 

может быть кроеной и сшитой (туникообразный покрой, если основой такой 

одежды является согнутое пополам полотнище ткани без плечевых швов - 

тип туники или рубахи). Одежда для нижней части тела (поясная) опирается 

на тазобедренный пояс, покрывает нижнюю часть тела и ноги (частично или 

полностью).

Традиционная таджикская поясная (набедренная) одежда представлена 

несколькими вариантами форм штанов и шароваров пойцома (лозимй, 

тамбон, эзор). Они были обязательной частью мужской и женской одежды:

1) шаровары прямые;
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2) шаровары с раскошенными штанинами и мотней, выкроенной из от

дельного куска ткани. В зависимости от вида мотни они делились на шарова

ры с мотней со швом и шаровары с цельной мотней;

3) шаровары с раскошенными штанинами и мотней, выкроенной из то

го же куска ткани.

Другими параметрами рассмотрения традиционной одежды являются:

- половой (мужская, женская) и возрастной (молодежная, старушечья, 

девичья, детская и др.) признаки;

- функциональное назначение одежды: праздничная, траурная, повсе

дневная. Даная функция одежды, как показывает анализ исторического мате

риала, во многом влияет, на покрой одежды, о чем свидетельствует резкое 

отличие праздничной и траурной одежды;

- сезон ношения одежды: летняя, зимняя и демисезонная. Данная под

группа также подразделяется нами по количеству пакетов материала: од

нослойная, двухслойная и многослойная.

Традиционную одежду таджиков ХV-ХХ столетий мы условно подраз

деляем на несколько типов, исходя из длины одежды:

а) длинная одежда, доходящая до линии щиколотки или немного коро

че платья (платья-халаты курта, пероуан, халаты цабо, чапон (цома), фарацй, 

цубба, пешво, камзул, румча, чакман, пустин, хирца, цанда и др.);

б) средней длины, т.е. до колена (калтача, нимча, кулича, котибй, 

курдй);

в) по линии талии или же подягодичной складки (курта, нимтана, 

камзулча, васкатча и др.).

Мастера при крое одежды для клиента не использовали мерку, ибо тра

диционная одежда была стандартной: для молодых, среднего возраста и по

жилых в зависимости от телосложения. Закройщики размер одежды опреде

ляли визуально. Для определения размера использовались различные спосо

бы измерения. Линейные меры были преимущественно антропометрического
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происхождения. Эти меры измерения использовались при шитье одежды, для 

измерения тканей домашнего производства и покупных, для определения 

размера войлока, циновок и т.д.

В традиционной практике была выработана целая система измерения 

при помощи пальцев, локтя, вытянутой руки и т.д. В практике использова

лась система мер:

1) при помощи двух пальцев ангушт (лик, чилик, паслик), т.е. мера в 16

19 см; расстояние от указательного пальца до мизинца чор ангушт;

2) при помощи пяди вацаб (визед), т.е. мера в 20-23 см. Вацаб -  рассто

яние от большого пальца до мизинца при растопыренных пальцах. Этот спо

соб измерения имеет варианты:

а) большой вацаб -  с растопыренными пальцами;

б) меньший вацаб -  со сжатыми пальцами и т. д134.

При другом способе измерения использовали расстояние между боль

шим пальцем и различными пальцами руки - як пушти пайванд.

Другой линейной мерой при шитье одежды и измерении тканей был 

локоть - оринц, т.е. мера в 50 см. В XIX - начала XX веков в различных реги

онах Таджикистана основной мерой длины был «газ»: чубгаз (букв. «дере

вянный газ»), гилемгаз («газ для сукна»). Последнюю меру использовали для 

измерения домотканых материй, используемых для пошива одежды.

Чубгаз имел три разновидности измерения:

а) расстояние от середины груди под подбородком до конца вытянутой 

в сторону руки, равное 83 см.;

б) расстояние от конца пальцев через всю грудь до второго плеча (100

102 см);

в) расстояние от конца пальцев вытянутой руки до плеча, равное 71,12 

см. Введение этой меры было связано с присоединением Средней Азии к

134 Андреев М.С. Поездка летом 1928 г. в Касанский район. - С. 122-125.
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России в последней трети XIX века, поэтому она называлась «николаевским 

аршином» - олчин;

г) гази бофандагй («ткацкий газ») - удвоенное расстояние между кон

цами пальцев рук, разведенных на уровне плеч в разные стороны, равное 166 

см.

Другой мерой длины была цулоч - расстояние между концами пальцев 

рук, вытянутых в стороны на уровне плеча, равное 165-175 см. В Бадахшане 

основной мерой для измерения длины тканей служила килоч, которая равня

лась 168 см. Дополнением к ней служила мера вполовину - расстояние от 

концов пальцев до середины груди, которая называлась «чубгаз» (83 см)135.

Эти способы измерения до настоящего времени используются в прак

тике некоторых мастериц - закройщиц (чевар), что служит показателем прак

тичности народных традиций портняжничества.

Для определения основных параметров деталей традиционной одежды 

туникообразного, кимонообразного и втачного покроев, мы выделяем следу

ющие детали:

- стан цад,

- боковой клин тирез,

- рукав остин,

- ластовица цулфак (букв. “замочек”),

- клин шоха (шох, барчагиребон, бар, барча, барак),

- воротник гиребон,

- подпола нижней части халата с изнаночной стороны фаровез,

- штанина поча,

- мотня хиштак,

- верхняя часть штанин нифа (лифа, болой) и др.

135 Каюмова Х.А. Народная метрология и хронология таджиков Каратегина, Дарваза и Западного Памира 

XIX - начала XX вв. - С. 9-11.
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Стан. В традиционной одежде таджиков при использовании различных 

покроев определяющую роль играет покрой стана и рукавов. При туникооб

разном покрое стан имеет форму четырехугольника и кроится из целого по

лотнища ткани, которое складывается вдоль кромки ткани, образуя перед

нюю часть и спинку, без шва на плечах. Отметим, что традиционная плечевая 

одежда при туникообразном покрое, в случае использования кустарной тка

ни, кроится из двух или четырех полотнищ узкой ткани. Наличие двух верти

кальных полотнищ наглядно демонстрирует вертикальный шов на спинке.

При туникообразном покрое используются боковые части, необходи

мые для расширения стана. Эти части по форме напоминают усеченный тре

угольник или трапецию и имеют скошенные края. В зависимости от формы, 

боковины кроят двумя способами:

- из одного куска материи, сложенного вдвое поперек по косой линии - 

при таком покрое боковины приобретают форму, похожую на вытянутый 

усеченный треугольник;

- по диагонали, сложив полотнище вдоль вдвое, с кромками на одном 

боку. При этом одна из боковин получалась целой, а другая со швом.

Рукава. Формы рукавов при туникообразном покрое можно разделить 

на прямые и трапециевидные. Они пришиваются к стану по прямому срезу с 

боков. Под рукавами, захватывая их, помещают боковины. Такие рукава 

можно назвать «входящими», т.е. рукава являются составным элементом по

кроя. На стыке рукавов с боковинами используются ластовицы, что предо

храняет место стыка от разрыва. В зависимости от размера тела, одежда для 

детей и подростков шьется с ластовицами и без них.

При крое рукавов ткань располагают поперек, а не по долевой нити,
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при этом рукава пришиваются к стану кромкой. Ткань рукавов при опущен

ной руке располагается поперек (такой покрой можно четко разглядеть при 

пошиве одежды из полосатых тканей)136.

Особенности кроя и пошива рукавов элементов традиционной одежды 

таджиков, в зависимости от их формы, подробно рассматриваются в третьей 

главе настоящей работы.

Анализ изобразительных источников и одежды XV-XX веков показы

вает, что длина, ширина и форма рукавов в этот исторический период транс

формировались. В основном менялась форма рукавов женской одежды. Как 

показывают миниатюры XV-XVIII веков, верхняя женская одежда была с 

длинными рукавами, сужающимися у запястья. В Х К  веке, как показывают 

коллекции музеев, женщины стали использовать одежду с очень широкими 

рукавами, а начале ХХ века рукава женской одежды сузились у запястья.

Следует указать, что с рукавами традиционной одежды таджиков свя 

заны различные приметы. Закройщицы при крое и обработке нижней части 

рукавов стремились к тому, чтобы низ рукавов заканчивался кромкой ткани. 

Это связано с тем, что подшитый край рукавов мешает поступлению насущ

ных благ137. Существовало традиционное высказывание ризц аз остин меда- 

рояд» («насущный хлеб приходит через рукава»).

Ворот. При туникообразном покрое женской и мужской одежды 

использовали вороты двух видов: вертикальный и горизонтальный. Анализ 

воротов на женских платьях показывает, что их форма была связана с функ

циональным назначением одежды. Вертикальный ворот выполняли в одежде 

женщин-матерей, так как он был приспособлен для кормления ребенка гру

дью. В платьях девушек до замужества и женщин до рождения первого ре

бенка ворот был горизонтальный. Другими словами, в этот исторический пе

136 Сухарева О. А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане 

их истории и эволюции. - С.76.

137 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х К  -  ХХ вв. - С. 23.

56



риод единовременно использовались два вида ворота - вертикальный и гори

зонтальный. В ХХ столетии это различие в одежде девушек и женщин исчез

ло, т.е. вертикальный ворот получил преимущественное распространение.

Г оризонтальный ворот, в основном, встречается на нераспашной жен

ской и мужской плечевой одежде. Покрой ворота играл большую роль в 

названии рубах, платьев и халатов: куртаи ростак, куртаи бугак, куртаи 

китфакй, куртаи пешчокак, куртаи пешкушо и др. Все различия горизон

тального ворота являются локальными вариантами, т.е. результатом развития 

простого горизонтального ворота. Некоторые женские платья туникообраз

ного покроя с горизонтальным воротом имеют необычный крой. Как показы

вают исследования А.К. Писарчик, женские платья с горизонтальным воро

том имели два вертикальных разреза, их делали от горизонтального разреза 

на переднем стане и на заднем стане. У плеч эти разрезы скрепляли завязка

ми. В результате платье получалось двухсторонним138. Эти и другие харак

терные черты пошива воротов различной формы также подробно рассмотре

ны в третьей главе исследования.

Вертикальный ворот в таджикской одежде туникообразного покроя 

встречается в основном на распашных вариантах мужской одежды: рубахах, 

халатах и т.д. Обычно такой ворот оформляется воротником.

Воротник является широко используемой деталью в горизонтальных и 

вертикальных воротах. Воротники различных форм нашли свое отражение на 

миниатюрах XV-XVIII веков, что указывает на существование различных ти

пов и видов воротников. В начале и середине Х!Х века воротники в традици

онной одежде использовались редко. С конца Х!Х века воротники в традици

онной одежде получили широкое применение как инновационная деталь 

одежды, что было связано с распространением европейской традиции по

кроя.

Как показывает анализ исторических источников и комплектов тради

138 Писарчик А.К. Писарчик А.К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата. - С. 116.
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ционной одежды туникообразного покроя, в основном использовались во

ротники трех типов:

1) воротник стоячий пришивной;

2) цельнокроеный воротник, с передним станом и подбортом (типа ша

ли);

3) отложной воротник.

Вышеуказанные типы воротников в зависимости от кроя делятся на не

сколько видов. Так, пришивные воротники подразделяются нами на три вида:

1) в виде короткой прямой полоски ткани;

2) в виде длинной прямой или косой полоски ткани;

3) в виде двух клиньев, сшитых с поперечной стороны.

Возникновение вышеуказанных видов воротников связано с эволюцией

простого воротника из прямой ткани. Таким образом, пришивной воротник 

как деталь туникообразного покроя использовался, в основном, в распашных 

видах традиционной женской и мужской одежды.

Ворот, имеющий пришивной воротник, на мужских нераспашных ру

бахах имеет глубокий вертикальный разрез, открывающий грудь. Исследова

ние показывает, что использование пришивного воротника на нераспашной 

нательной одежде (рубахе) связано с концом XIX - началом XX веков.

Стоячие воротники при туникообразном покрое встречаются на нерас

пашной и редко на распашной одежде. Различные виды стоячих воротников 

по крою идентичны, они отличаются своей отделкой краев воротника.

Цельнокроеные воротники с передним станом, как показывают миниа

тюры XV-XVIII веков, использовались на распашных халатах. Воротники та

кой формы кроили из контрастных тканей, чаще всего из черной материи. По 

своей форме они были узкими и широкими.

Передние клинья. При туникообразном покрое в одежде важную роль 

играют передние клинья в форме вытянутого треугольника. Они используют

ся на некоторых видах распашной одежды. Основной функцией передних
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клиньев является обеспечение глубокого захода пол друг на друга. Очень 

длинные передние клинья в верхней одежде пришиваются от плеча до подо

ла. Этот вид называли барчагиребон.

Ластовицы. Другой деталью при туникообразном покрое выступают 

ластовицы треугольной, четырехугольной формы или же в форме ромба. В 

зависимости от формы они пришиваются по-разному. Согласно народным 

поверьям, ластовицы имеют магическое значение. Так, например, в селении 

Нурата четырехугольные ластовицы кроили из материи другого цвета. На бе

лых свадебных платьях такие ластовицы кроили из белой ткани, а для плать

ев из цветных тканей ластовицы кроились из цветных тканей.

Подбор ластовиц по цвету считался магическим средством, обеспечи

вающим плодовитость - ирим карда, хиштакаш кудо шавад гуфта, бача пур 

шавад гуфта («необходимость освещения для выделения ластовиц, чтобы 

было больше детей)»139.

Ластовицы не являются основной деталью одежды. В одежде жителей 

Бадахшана, например, они вовсе отсутствуют140. Основные исторические 

виды, особенности обработки ластовиц, будут рассмотрены в последней гла

ве работы.

Кимонообразный покрой. При использовании кимонообразного покроя 

одежду кроят по прямым линиям: продольные швы соответствуют нитям ос

новы, поперечные - утку. Стан одежды кимонообразного покроя состоит из 

одного длинного или двух полотнищ. Бока переднего и заднего полотнищ 

сшиты, а в верхней части стана у плечевого сгиба оставляются прямые прой

мы для рукавов.141 При кимонообразном покрое стан одежды имеет меньшее 

количество вертикальных швов, в средней части спинки шов отсутствует. В 

некоторых видах одежды кимонообразного покроя при крое ткань под рука

139 Писарчик А.К. Писарчик А.К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата. - С. 115.

140 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. - С. 27, 99.

141 Пармон Ф.М. Композиция костюма. - С. 26.
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вами вырезают, это образует цельнокроеный стан с верхней частью рукавов.

В одежде кимонообразного покроя используются боковые части, для 

расширения стана используют клинья со скошенными краями. Клинья вши

вают в боковые срезы стана. Форма рукавов в одежде кимонообразного по

кроя в основном прямая или же трапециевидная. Рукава вшивают у плечево

го сгиба стана так, чтобы они совпадали по сгибу. Рукава складывают вдвое 

по уточной нити ткани и зашивают внизу. При кимонообразном покрое со

единительный шов рукавов и стана располагается на предплечье, длина ру

кавов короче, чем при туникообразном покрое. Ластовицы в одежде кимоно

образного покроя не применяются. Объемная форма стана и рукавов при ки

монообразном покрое дает простор для свободного движения рук. Форма во

рота и воротников на одежде кимонообразного покроя практически не отли

чается от формы ворота и воротников туникообразного покроя.

Традиционная одежда втачного покроя появилась в гардеробе таджи 

ков в конце Х К  - начале ХХ веков. К покрою одежды этот типа относятся 

как верхняя, так и легкая одежда: - платья кукрак бурма, куртаи урусча, 

миёнбурма, тошканд-буриш, куртаи фаргонагй,

- халаты румча,

- камзолы камзули румча, цомаи (чапони) дучока (сечока, чорчока, 

панцчока),

- жилеты камзулча, васкатча, калтача, тагпушй.

Отличительные черты выкройного покроя связаны с деталями кроя - 

станом и рукавами платьев и халатов. При раскрое вносятся значительные 

изменения в плечевых швах и проймы.

Стан платьев при выкроенном покрое состоит из переднего, заднего 

стана, передней и задней кокетки. Стан же халатов состоит из передней и 

задней деталей.

Втачной покрой отличается некоторыми особенностями:

1) плечевой срез кроят наклонно, повторяя наклон плеча;
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2) пройму кроят закругленной формы;

3) боковые срезы иногда кроят по плавной кривой линии, образуя во

гнутость талии и выпуклость бедер;

4) на стане камзолов и жилетов прилегание одежды к телу достигается 

посредством швов или вытачек, расположенных на спинке или напереднем 

стане;

5) рукава кроят в соответствии с проймой;

6) карманы, горизонтальные или полукруглые, на камзолах, румча, ха

латах прорезают напреднем стане и пришивают по бокам (два кармана), на 

груди (один маленький), на поясе для часов (один маленький);

7) на бортах халатов и камзолов прорези для пуговиц для скрепления 

обметывают петлями.

Ввиду сложности изготовления одежды втачного покроя, некоторые их 

виды первое время кроили только мужчины, позднее их стали кроить и 

женщины. Пользовались они выкройками - лекалами андоза142.

Как было указано выше, этот покрой отличается некоторыми особенно - 

стями, в частности, прилегание одежды к телу достигается посредством швов 

или вытачек, расположенных на спинке или на переднем стане.

Плечевая одежда при втачном покрое характеризуется также наличием 

швов на спинке и полочке. В зависимости от количества продольных швов 

изделия могут быть:

- двухшовными (с двумя боковыми швами);

- трехшовными (с двумя боковыми и средним швом по спинке);

- пятишовными (с двумя боковыми швами, средним швом и притачи

ванием отрезного бочка;

- шестишовными (с двумя боковыми швами и четырьмя швами на 

спинке и полочке).

142 Сухарева. О. А.История среднеазиатского костюма. - С.22.

61



В конце ХЕХ -  начале ХХ веков существовало несколько разновидно

стей камзолов, названия которых зависели от количества швов, используе

мых при крое. Камзол и халат с тремя швами на спине и по бокам имели 

названия цомаи (чапони) эшбел, цомаи сечока, цомаи панцчока. Камзолы с 

двумя швами по бокам и почти прямой спинкой называли цомаи дучока. Ха

латы с двумя швами были простыми видами выкройного покроя.

Рукава в одежде вышеуказанного покроя соответствуют форме руки. 

Верхний срез рукавов оформляется плавными кривыми линиями, образуя 

окат. При этом покрое рукава первоначально кроили поперечно, но посте

пенно их стали кроить продольными. Низ рукавов оформляют притачными 

манжетами.

На одежде этого типа покроя на срезе горловины используются не

сколько видов воротников:

- стоячие - кесма, бугма, цазоцй;

- шалевые - цайтарма (цаюрма, цайрулма, цайрилма);

- отложные с лацканами - цайчй ёца (“ножничный ворот”).

Например, халат румча с шалевым воротником называли чапони цай-
143т а р м а 143.

Инновационной деталью одежды выкройного покроя считалось ис

пользование потайных застежек для петель и пуговиц (тагтугма).

Подводя итоги данного раздела, отметим, что реконструкция одежды 

ХV - первой половины ХХ веков основывается на классификации традици

онной одежды: по покрою; по полу, по возрастным признакам; по типу одеж

ды; по способу ношения; по сезону ношения; по функциональному назначе

нию одежды. Покрой одежды определил принципы и общую характеристику 

исторически сложившихся норм в одежде и ее внешний вид. Он отражает ис

торические изменения в одежде, связанные с развитием культурных потреб

ностей общества. Анализ традиционной одежды таджиков ХV -  первой по

143 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х К  -  ХХ вв. - С. 55.
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ловины ХХ веков показывает, что все основные виды одежды создавались на 

основе трех основных покроев: туникообразного, кимонообразного и втачно

го (выкройного).

Для определения основных параметров традиционной одежды различ

ного покроя следует выделить ее основные детали: стан, боковые клинья, 

рукава, ластовицы, клинья, воротник, подпола нижней части халата с изна

ночной стороны, штанина, мотня, верхняя часть штанин и др.

Важную роль при крое традиционной одежды в XV - первой половине 

XX веков сыграла, выработанная в традиционной практике, система измере

ний при помощи пальцев.

Комплексный анализ покроя традиционной таджикской одежды пока

зывает, что основными видами ее покроя были туникообразный, кимонооб- 

разный и втачной (выкройной). Наиболее старинным видом покроя традици

онной одежды таджиков является туникообразный. Для него характерно 

множество элементарных изменений, которые позволяли создавать огромное 

разнообразие форм традиционной одежды. Формирование кимонообразного 

покроя в традиционной одежде таджиков в эпоху средневековья, вероятнее 

всего, связано с процессом включения Центральной Азии в состав монголь

ского государства, когда возникла необходимость прямых заимствований в 

одежде, включения тюрко-монгольских элементов, что было связано с 

неукоснительным соблюдением социальных норм, установленных в тот пе

риод.

Появление нового покроя одежды в период XV-XX веков, в частности 

кимонообразного покроя, первоначально засвидетельствовано в одежде 

знати. Кимонообразный покрой впоследствии получил широкое распростра

нение в народной одежде. Судьба заимствованного покроя одежды различна: 

с изменением исторической обстановки многие виды одежды с кимонообраз- 

ным покроем исчезли (цабо), а другие (халаты мунисак, чапон, чакман,
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пустин, платья и рубахи курта, пероуан) под влиянием местных традиций 

проникли в народный костюм.

Втачной (выкройной) покрой одежды начал внедряться в аристократи

ческой среднеазиатской одежде в XVIII-ХХ веках. С возникновением капи

талистического уклада в конце XIX века этот покрой получил здесь повсе

местное распространение. Интенсивное распространение выкройного покроя 

было связано с его наличием в основе таджикской народной одежды, суще

ствованием принципов ее конструирования, а также широким распростране

нием новых европейских традиций кроя одежды. Возрождение выкройного 

покроя в традиционной одежде таджиков, т.е. со швом на плечах, вырезной 

проймой и рукавом, постепенно преобразовывалось в соответствие с господ

ствовавшей модой.

В конце Х К  -  начале ХХ веков при крое женских платьев и верхней 

одежды (курта, мунисак, камзул и др.) стали использовать крой с большим 

количеством деталей (передние и задние кокетки, клапаны, воротники- 

стойки, отложные воротники новых форм, подборта и др.). Возникновение 

этих принципов покроя в традиционной одежде таджиков имеет тесную связь 

с распространением европейских норм кроя одежды.
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ГЛАВА 2. ЭВОЛЮЦИЯ ПОРТНОВСКОГО ДЕЛА ТАДЖИКОВ В XV -

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКОВ

2.1. Развитие исторических традиций в покрое одежды

Как известно, в XV веке вхождение многих бывших стран в состав им

перии Тимура способствовало взаимообогащению разных художественных 

школ. При Тимуридах в Центральной Азии важными культурными центрами 

становятся Самарканд, Герат, Шираз, Тебриз. Герат начинает приобретать 

большое значение уже во времена правления Шахруха, во второй половине 

XV века, а в крупный культурный и научный центр он превратился при сул

тане Хусейне Байкаре (1469-1506 годы). Здесь стали собираться известные 

деятели науки и искусства, в том числе художники-миниатюристы, со всех 

концов Мавераннахра и Ирана144.

М.В. Горелик, анализируя миниатюры Хорасана и Мавераннахра XV- 

XIX веков, дает систематическое описание элементов мужского костюма, по

средством чего выявляет портновские традиции той эпохи. Исследователь 

отмечает, что в XV веке костюмный комплекс был един во всем Среднем и, 

частично, Ближнем Востоке - от Месопотамии и Азербайджана до Семиречья 

и Восточного Туркестана. В основе общих традиций лежали, с одной сторо

ны, местные элементы одежды, воспринявшие некоторые черты тюркского 

костюма, с другой - ирано-месопотамские и монгольские черты костюма, в 

котором исследователь предполагает китайские или китаизированные эле

менты. Сложению этой общности наряду с определяющим значением давних 

и длительных культурных связей способствовало и то, что Тимур объединил 

в единое государство большие территории Ближнего и Среднего Востока. 

После его распада единая традиция продолжала развиваться145.

144 Гафуров Б. Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история. - С. 512-513.

145 Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах Х У -Х К  вв. - С. 49-70.
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Учитывая значимую роль Герата в культурной жизни региона в XV- 

начале XVI веков, использование историками материальной культуры герат

ской книжной миниатюры является закономерным, так как она дает нагляд

ное представление о господствовавших тогда формах региональной одежды. 

Традиции кроя и ношения одежды, связанные с Гератом, дают важные исто

рические сведения и об одежде таджиков того исторического периода. Тра

диционная одежда таджиков в XV веке сложилась на базе культуры Хораса

на, т.е. она имеет общую с гератской одеждой основу.

Изучение и анализ миниатюр показывает, что покрой мужской одежды 

был типичным: разные социальные и этнические слои населения носили 

одежду одних и тех же видов, хотя каждая группа отдавала предпочтение 

определенному способу ее ношения, особым материалам, разным сочетаниям 

с теми или иными аксессуарами146.

Немецкий ученый Х. Готц пишет, что в первой половине XV века 

главными центрами распространения моды на Востоке были Самарканд, Бу

хара, а позднее Г ерат. В XVI веке, по его словам, Персия, как и Османская 

Турция с Индией, находилась под сильным влиянием и развивала в соответ

ствии с местными условиями фасоны гератской одежды147.

В миниатюрах рассматриваемых исторических эпох нашли отражение, 

в основном, верхняя одежда, головные уборы, обувь, аксессуары. Нашедшие 

частичное отражение фрагменты нательной одежды дают определенное 

представление о специфике их ношения и крое. В этот исторический период 

возникли новые тенденции, сформировавшиеся в Герате в сфере моды и они 

стали достоянием всех народов Центральной Азии. Новые традиции получи

ли широкое распространение в особенности в крупных городах, таких как 

Кабул, Шираз, Тебриз, Бухара, Самарканд, Худжанд. Как показывают книж

ные миниатюры, со второй половины XIV века традиции конструирования и

146 Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах XV-XIX вв. - С. 49-50.

147 Goets H. The History of Persian costume. - Р. 2239.
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кроя, манера ношения одежды в этих культурных центрах были едиными148.

На рубеже двух столетий кочевые тюрки под предводительством Му

хаммада Шайбани-хана завоевали Центральный Мавераннахр, а позже и 

остальные части государства Тимуридов149. В начале XVI века возникли два 

новых обособленных государственных объединения - сефевидское иранское 

государство и Шайбанидское среднеазиатское. Граница между новыми враж

дующими государствами династий Сефевидов и Шайбанидов устанавливает

ся по реке Амударье. В начале XVI века Герат утратил свое значение куль

турного центра (в области живописи, костюма и др.) в Центральной Азии и 

как центр столичной культуры, науки и торговли выдвигается Бухара. Этот 

новый центр с начала своего развития «ориентировался на блистательную ге

ратскую культуру XV века, которая была образцом, эталоном в развитии и 

литературы, и всех видов искусства, в том числе искусства костюма»150.

Традиционную одежду таджиков XVI-XVII веков можно наглядно изу

чить по миниатюрам рукописей «Шахнаме» (1556 год), «Юсуф и Зулайха» 

Дурбека (1615), «Бустан» Саади (1616)151, а также текстам письменных ис

точников. Речь идет о таких произведениях, как «Бадаи’ ал-вакаи’»152, «Ба- 

бурнаме153, самаркандской вакуфной грамоте Хусейна Хоразми, мемуарам 

Рюи Гонзалеса де Клавихо154.

В XV-ХVIII веках специфические особенности одежды таджиков неод

нократно подвергались изменениям, однако основные их формы и покрой все 

же сохранили свои неизменные качества. Можно заключить, что покрой 

одежды таджиков в XVIII веке является продолжением соответствующих

148 Холики А. К истории культуры и этнографии таджиков Х-ХШ веков. - С. 93.

149 Гафуров Б. Г. Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история. - С. 521.

150 Ашрафи М.М. Средневековой костюм таджиков Х ^ -Х У П  веков. - С.37.

151 Ашрафи М.М. Средневековой костюм таджиков Х ^ -Х У П  веков. - С.45.

152 Васифи Зайн ад-Дин. Бадаи’ ал-вакаи’. - С. 1127.

153 Бабур З. Бабурнаме. -  С. 17.

154 Рюи Гонзалеса де Клавихо. Дневник путешествия ко двору Тимура в Самарканд 1403-1406 гг.
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традиций XV-XVII веков. К сожалению, подлинных сохранившихся экзем

пляров одежды той эпохи осталось очень мало.

Более конкретные сведения об одежде, специфике ее покроя и манере 

ношения дают миниатюры XV-XVIII веков. В этот период в мужской и жен

ской одежды главенствующую роль играл туникообразный покрой. Разнооб

разие покроя достигалось посредством варьирования деталей кроя и отделки. 

Традиционную одежду этого периода можно подразделить на следующие ви

ды:

- нательная одежда курта (пероуан);

- поясная одежда эзор (фута, тунбон);

- верхняя одежда цабо, цома, цубба, фарцй (фарацй), хирца, цанда, кал

тача, кулича, котибй, курдй, ридо, або, тайласон, гуффа, чакман, пустин, 

тун.

Мужская и женская одежда была одинакового покроя, но отличалась по 

декору, используемой ткани и манере ношения.

Исследователь Н. Турсунов, опираясь на материалы письменых источ

ников, отметил, что в ту пору в Самарканде, Бухаре и Худжанде изготовле

ние одежды (цомадузй) достигло существенного развития и высокой степени 

специализации. Так, процесс шитья стеганых халатов был разделен между 

швеями-надомницами, которые выполняли конкретные операции: изготовле

ние верха абра, подкладки астар, стежек бандак, плетеных тесемок часпак, 

обшивки одежды. Все операции выполнялись под начальством скупщика 

цомафуруш155.

Мужскую нательную одежду составляла, как и прежде, рубаха курта 

(яктаг, либоси таг),156 а женскую - платье курта (пероуан). М.В. Горелик 

указывает, что мужчины носили одновременно две рубахи. Нижняя рассмат

155 Турсунова Г.Н. История возникновения и развития капиталистической мануфактуры Средней Азии. - С. 

77.

156 Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола Худжанди. - С. 423.
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ривалась как нательная одежда, а надетая поверх, - как верхняя. Миниатюра 

Бехзада «Харун ар-Рашид и цирюльник» (табл. 6.1) показывает, что в ХV ве

ке мужскую нательную рубаху шили из тонкой ткани белого цвета, верхняя 

рубаха - из цветной157. Как правило, мужские верхние рубахи шили из тканей 

холодных тонов, спокойных оттенков - голубых, серых, синих, зеленых158.

Нательные и верхние рубахи туникообразного покроя по способу 

оформления ворота, мы подразделяем на два типа:

- рубахи и с круглым, облегающим шею, воротом;

- рубахи с мысообразным воротом.

Рубахи первого типа покроя нашли отражение в миниатюрах «Харун 

ар-Рашид и цирюльник» и «Бахрам Гур убивает льва»159. На миниатюрах 

«Маджнун, прикованный к скале» (табл.6.2) и «Старуха - просительница у 

дворца султана» изображены рубахи с мысообразным воротом, глубина ко

торого достигает низа груди160.

Нательные женские платья по форме стана в основном были прямыми, 

без шва на талии. Отличие платьев было в оформлении ворота, т.е. существо

вали платья с горизонтальным, сильно облегающим шею воротом и с мысо- 

образным воротом. Нательное платье с горизонтальным, сильно облегающим 

шею, воротом, без центрального шва нашло отражение на миниатюре «Сва

дебная ночь Мехра и принцессы Нахид» из рукописи «Мехр и Муштари». В 

композиции принцесса Нахид одета в нательное платье белого цвета с длин

ными, узкими у запястья рукавами. В миниатюре художника Абдулла Саади 

«Влюбленные» персонаж одет в платье с округленным воротом и с централь

ным швом, застежка платья состоит из мелких золотых пуговиц. Широкое 

платье с маленькими отворотами на круглом вороте изображено в миниатюре

157 La peinture per sane. Kalila wa-Dimna de Baysonqur: Istambul. Palais de Topkapi Revan 1022. 1977 dy Edi

tions d'Art Albert Skira S.A. Gtneva premiere edition.

158 Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах ХУ-ХРХ вв. - С. 60.

159 Иранская миниатюра XV-XVI веков. -  Откр. № 4.

160 Иранская миниатюра XV- XVI веков. -  Откр. № 8.
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XVI-XVII веков «Любовная сцена» (табл. 2.4). Стан платья имеет пугович

ную застежку по центру. Длина платья доходит до щиколоток161.

Широкое платье с круглым воротом с длинными и узкими рукавами 

изображен в бухарской миниатюре ХХ века «Третий сон Зулейхи»162 (табл. 

1.4). Это указывает, что ношение этого вида платья продолжалось до XX ве

ка.

Нательное платье с мысообразным воротом нашло отражение в миниа

тюре «Купальщицы»163 (табл. 4.1).

Нательные платья (курта) пожилых женщин имели длинные и широкие 

рукава, на что указывает миниатюра «Роды Рудабе» (первая четверть XVII 

века). Пожилая женщина на композиции одета в широкое просторное платье 

с широкими длинными рукавами. Длина ее платья чуть выше щиколотки164.

Анализ миниатюр и письменных источников показывает, что в XV- 

ХVIII веках существовали два вида нераспашной рубахи пероуан, которые 

применялись в качестве верхней и нижней одежды165. Р.Б. Мукминова 

выяснила, что они изготовлялись из хлопчатобумажной (нижняя рубаха) и 

шерстяной (верхняя рубаха) ткани.166

Рубахи по крою стана подразделялись на два типа. Первым типом был 

пероуан с неразрезным станом по линии талии, где использовали прямой ку

сок ткани. При крое боковые срезы становились слегка раскошенными. Цен

тральный шов рубахи был двух видов: с застежкой по центру и без нее. Для 

удобства ношения мужской рубахи по боковым срезам делали длинные раз

резы. Пероуан был с длинными или короткими рукавами, а ворот был круг

161 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI -  XVII веков. - С. 18, 49.

162 Восточная миниатюра в собрании Института востоковедения имени Абу Райхон Беруни Академии наук 

УзССР. - С. 97.

163 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI -  XVII веков. - С.32.

164 Пугаченкова Г., Галеркина О. Миниатюры Средней Азии. - С. 111.

165 Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола Худжанди. - С. 710; Мехросо Геиби. Восемь тысяч 

лет. История одежды народов Ирана. - С. 421.

166 Мукминова Р.Б. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI века. -  С.72-73.
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лой или же мысообразной формы. Многие рубахи оформлялись воротником. 

Рубаха этого типа изображена, например, в миниатюре конца XV века «Рас

каяние Хосрава» (табл. 6.4)167. Рубахи с широким станом, широкими и длин

ными трапециевидными рукавами представлены в миниатюре «Сбор минда

ля»168.

На миниатюре «Борбад играет перед Хосравом» (табл. 6.6) владыка 

одет в нательную рубаху с длинными рукавами и верхняя рубаху пероуан с 

короткими рукавами. Пероуан имеет центральную застежку до линии талии. 

Низ рукавов и предплечий оформлен вышивкой169.

В конце ХV - начале XVI веков нераспашная верхняя рубаха была с 

прямым осевым разрезом от горла до живота. Рубаху часто застегивали на 

пуговицы с петличками. Образцы такой рубахи можно разглядеть на миниа

тюрах «В саду»170 (табл.6.3) и «Маджнун, прикованный к скале»171 (табл.6.2) 

к рукописи Низами «Хамсе».

Нижнее женское платье, надеваемое под пероуан, застегивали на пуго

вицы. На это указывает миниатюра «Роды Родобы» (первая четверть XVII 

века) из «Шахнаме» Фирдоуси172. Здесь серого цвета пероуан надет поверх 

красного платья курта с пуговицами. Пероуан имеет очень длинный и широ

кий мысообразный вырез. Из-под выреза четко просматривается курта с за

стежкой и осевым разрезом с четырьмя крупными пуговицами.

О традициях ношения женского пероуан свидетельствует миниатюра 

«Оплакивание Хосрава» (табл. 1.2) из рукописи «Хамсе» Низами (1481/1482 

г). Женщина, одета в распашной халат (цома) с длинными рукавами грязно

167 Ашрафи М.М. Средневековой костюм таджиков XI'V^'VII веков. - С.15.

168 Миниатюры к «Бабур-наме». - Л. 66.

169 Пугаченкова Г., Галеркина О. Миниатюры Средней Азии. - С.188; Миниатюры к «Бабур-наме», - Л. 356.

170 Миниатюры к поэмам Алишера Навои. - Л. 24.

171 Миниатюра «Маджнун, прикованный к скале». Рукопись «Хамсе» Низами. Каллиграф Дарвиш Мухаммад 

Токи (1481-1482). Государственная публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, Санкт- 

Петербург.

172 Пугаченкова Г., Галеркина О. Миниатюры Средней Азии. - С. 111.
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зеленого цвета. Под халатом она имеет длиный пероуан горчичного цвета с 

мысообразным воротом173. Пероуан рассматриваемого покроя изображен на 

миниатюре «Лейли у пастухов» к поэме А. Навои. В композиции две девуш

ки имеют платья пероуан красного и желтого цветов с мысообразным воро

том. Глубина ворота красного платья доходит до линии груди. Пероуан жел

того цвета имеет на передней части стана разрез от колен до низа. Рукава на
174платьях длинные и узкие у запястья174.

Другой вид верхнего платья (с цельным станом и круглым воротом), 

нашел отражение на миниатюрах «Отдых у бассейна»175 и «Бахрам в розовом 

дворце» к рукописи «Саб'а и Сайра», а также на миниатюре «Бахрам в розо

вом дворце»176. Одна из женщин, изображенная в композиции миниатюры 

«Отдых у бассейна», одета в платье желтого цвета. Ворот ее платья сильно 

облегает горловину. Длинное платье имеет длинные рукава до запястья.

Другой вид верхнего платья с короткими рукавами и маленькими отво

ротами на вороте изображен на миниатюре из рукописи «Шахнаме»177, 

(табл.1.1). Представленные там девушки с фруктами и кувшином одеты в 

комплект одежды, состоящий из курта и пероуан, т.е. нательного и верхнего 

платьев. Верхнее платье, вероятно, сшито из мягкого шелка и имеет умерен

но широкий силуэт. Это платье вверху сильно облегает талию, а внизу оно 

широкое. Облегание в верхней части достигается при помощи веерообразных 

складок на боковых и средних швах стана. Линия талии подчеркнута поясом, 

который расположился ниже талии.

Второй тип женской и мужской верхней рубахи - с отрезной линией та

лии на стане - имел приталенную верхнюю часть с расширяющейся нижней 

частью. О том, что подол рубахи расширенный, можно судить по многочис

173 Иранская миниатюра XV-XVI веков. -  СПб., Аврора, 1973.

174 Миниатюры к поэмам Алишера Навои. - Л. 29

175 Миниатюры к поэмам Алишера Навои. - Л. 10.

176 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI -  XVII веков. - С. 35.

177 Ашрафи М.М. Средневековой костюм таджиков XIV-XVII веков - С. 12.
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ленным складкам на линии талии. Отсутствие пришивных деталей при туни

кообразном покрое делает одежду не ровно прилегающей к фигуре, а собира

ет множество складок на рукавах, подмышками. Эти особенности подчерк

нуты, т.е. старательно прорисованы художником.

Рубахи с осевым швом без запаха имеют различный покрой ворота, их 

можно разделить на два подтипа:

1) рубаха с круглым сильно облегающим шею воротом;

2) рубаха с мысообразным воротом.

Верхняя рубаха с круглым, плотно облегающим шею, воротом нашла 

отражение в миниатюре «Источник Ходжа Сейран в окрестностях Кабула» 

(табл.6.5). Основной персонаж миниатюры, Бабур, одет в рубаху желтого 

цвета с отрезной линией талии на стане, с центральной застежкой, которая 

застегнута на пуговицы. Маленький отложной воротник сильно облегает 

шею. Нижняя часть рубахи широкая, о чем свидетельствуют многочисленные 

складки на линии талии. Длинные рукава сужаются к запястью. Длина руба

хи чуть ниже колен178.

Петли на подобной рубахе иногда располагались в два ряда, на это ука

зывают миниатюры «Бабур на пиру у Бади аз-Замана»179 и «Присоединение 

Баки Чаганияни к Бабуру»180.

На существование рубах с асимметричным подолом указывает миниа

тюра «Сцена пира у Султана Хусейна»181. Один из персонажей этой 

миниатюры одет в верхнюю рубаху с разрезом по линии талии. С точки зре

ния покроя большой интерес представляет подол рубахи, к которому приши

ты длинные клинья с острыми углами. Клинья на линии талии оформлены 

сборками. Эти рубахи опоясывались.

178 Миниатюры к «Бабур-наме». - ЛЛ. 1806 и 1816.

179 Миниатюры к «Бабур-наме». -  Л. 208б.

180 Миниатюры к «Бабур-наме». - Л. 356.

181 Миниатюры к поэмам Алишера Навои. - № 11.
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На нераспашной верхней одежде конца XVIII века воротник не исполь

зовали. По мнению М.В. Горелик, эту рубаху носили люди всех сословий, 

как правило, в неофициальной обстановке182 и подпоясанной. Верхние руба

хи были длиннее нательных рубах. Длина рубах была различной: до середи

ны голени; до щиколотки; до колен (у трудовых слоев населения). Рубаху, 

сшитую на подкладке или же из толстой ткани, носили вместо верхней одеж

ды. В этом случае на нее не надевали распашной халат.

Верхнюю и нижнюю рубаху надевали в комплекте как единый ан

самбль, с учетом цветового сочетания тонов, на что указывают миниатюры 

«Беки Хисара просят покровительства у Бабура»183 и «Бахрам в белом двор

це»184.

Судя по миниатюрам XV-ХVIII веков, распашную верхнюю одежду 

типа халатов надевали поверх нательной. Таджико-персидский поэт Камол 

Худжанди (XIV в.) рассматривает этот вид халата как длинную распашную 

мужскую одежду185.

Женский пероуан с отрезной линией талии, но с более широкой юбкой 

и прилегающей верхней частью (лифом), без центрального шва на передней 

части изображен на миниатюре «Бабур в Герате в доме Султана Хусейна» 

(табл.1.3). Женщины из числа обслуживающего персонала одеты в верхние 

платья, которые имеют прилегающую верхнюю и очень широкую нижнюю 

части186.

В XV-ХVIII веках мужская и женская верхняя одежда состояла из сле

дующих элементов:

- распашного халата цабо, цома, цубба, ридо, або;

- распашного халата с меховой подкладкой фараци;

182 Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах Х У -Х К  вв. - С.60.

183 Миниатюры к «Бабур-наме». -  Л. 44б.

184 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI -  XVII веков. - С. 78.

185 Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола Худжанди. - С. 129.

186 Миниатюры к «Бабур-наме».
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- короткого кафтана хафтон, калтача;

- распашного женского халата надеваемого на голову фаранцй, сарги- 

рак187.

Цабо - тип распашного халата туникообразного покроя - был с прямым 

осевым или косым разрезом. Цабо мужское, как и женское, имело длинные 

или короткие рукава, или же был вовсе без рукавов. По покрою и по пошиву 

мужской халат цабо не отличался от женского халата такого типа. Отличи

тельной чертой было то, что мужское цабо было прямого силуэта.

Специфичекие черты формы и покроя исторической одежды цабо все 

еще не выявлены. Так, в словаре Л.З. Будагова этот вид одежды 

охарактеризован весьма кратко и неопределенно: “верхняя одежда, надевае

мая поверх платья»188. Данный пример показывает, что особенности такого 

халата должны быть исследованы более тщательно.

Проведенный нами анализ показал, что цабо имело два основных вида:

1) с осевым разрезом;

2) с косым запахом.

Распашной халат обычно шили из хлопчатобумажной или из парчовой 

ткани189 и кроили из двух полотнищ ткани прямоугольной формы, соединен

ных на спинке вертикальным швом. Цабо не имело плечевого шва.

Миниатюры и письменные источники подтверждают мнение Л.З. Буда

гова о том, что цабо было верхней мужской одеждой и его носили поверх 

нижней одежды. Такой туникообразный халат по типу кроя стана можно раз

делить на типы с отрезным и неотрезным станом по линии талии. Каждый 

тип определяется в зависимости от длины рукавов (с длинными и короткими 

рукавами) или же оформления ворота (мысообразным и круглым воротом).

Первый тип цабо -  халат с неотрезным станом по линии талии. Исходя

187 Холики А. К истории культуры и этнографии таджиков X-XIII веков. - С. 102.

188 Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий. - Т.2. - С.35.

189 Мукминова Р.Б. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI века. - С. 71.
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из вида бортов, такие халаты подразделяются нами на два подтипа:

а) с застежкой, расположенной по центру переднего стана (халат без 

запаха);

б) с застежкой, расположенной на боковом срезе стана (халат с косым 

запахом).

На цабо без запаха, т.е. с застежкой по центру переднего стана, борта 

крепились на пуговицы, которые располагались симметрично на двух бортах 

и застегивались при помощи воздушных петель190. Цабо этого подтипа мож

но подразделить на несколько видов.

Цабо с цельным, неотрезным станом и с центральной застежкой нашло 

отражение в миниатюрах «Любовная сцена»191 (табл.7.1), «Отравленный Ба

бур в недомогании»192 и «Влюбленные»193 (табл. 3.2).

Персонажи на этих миниатюрах одеты в цабо с короткими рукавами, 

которые имеет подкладку, короткие рукава и центральную застежку. Ворот 

халата оформлен маленьким отложным воротником. Такие халаты получили 

широкое распространение в XVI веке. В этот исторический период получили 

распространение воротники трапециевидной формы, сшитые из двух клинь

ев.

В некоторых халатах для создания лацканов портные вырезали цен

тральный шов с раскосом. При креплении застежки в верхней части ворота 

образовывались отвороты - лацканы. Борта халата имели подборта, их крои

ли из ткани контрастного цвета, в частности черного.

Как показывают миниатюры XV-XVII веков, пуговицы на цабо с цен

тральной застежкой пришивались двумя способами:

а) по центру и застегивались на воздушные петли;

б) с двух сторон через равные промежутки, попарно.

190 Мукминова Р.Б. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI века. - С. 59

191 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 49.

192 Миниатюры к «Бабур-наме». - Л. 417 б.

193 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 50.
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Застежки цабо оформляли петличками из накладного металла или 

шнурком, вышитым золотом. На миниатюре Бехзада «Сцена пира у султана 

Хусейна»194 видим, что в XV веке для скрепления бортов цабо в основном 

использовали завязки, т.е. в этот период пуговицы не использовались. Со 

второй половины XVI века, как показывают миниатюры, при закреплении 

бортов такого халата стали использовать крупные пуговицы-бляшки в виде 

розеток. Большие пуговицы использовались в основном представителями 

высших слоев общества.

Цабо без воротника с застежкой поверху и с мысообразным воротом 

кроили без дополнительных вставок, поэтому борта халата крепились при 

помощи пуговиц, которые были расположены симметрично на двух бортах. 

Миниатюра «Лайли с девушками в саду» (табл.2.1) показывает способ ноше

ния этого вида одежды. Одна из подруг Лайли имеет цабо темно-коричневого 

цвета с мысообразным воротом и длинными рукавами195.

Отложной воротник на женском цабо можно детально проанализиро

вать по миниатюре «Встреча старца с молодой красавицей». Здесь халат с 

короткими до локтя рукавами сшит из ткани ярко-красного цвета. Ворот ха

лата оформлен широким отложным воротником, сшитым из
~ 196черной ткани196.

Помимо отложных воротников, цабо оформляли воротником-стойкой. 

На миниатюре «Сыновья Фаридуна и дочери Йеменского шаха» (табл.2.3) 

одна из дочерей шаха представлена в верхнем платье пероуан и халате цабо. 

Ее верхняя одежда имеет туникообразный покрой и прямой силуэт с симмет

ричным центральным осевым разрезом. Борта цабо застегнуты на пуговицы и 

воздушные петли. Короткие рукава выше локтя. Ворот имеет форму мыса и 

отделан стоячим маленьким воротничком. По рисунку можно четко опреде

194 Миниатюры к поэмам Алишера Навои. - № 11.

195 Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-ХVII вв. -  С. 28.

196 Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 47.
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лить, что стан халата скроен из цельных точей кустарной ткани и не имеет
197шва на талии197.

Второй тип цабо - с отрезной линией талии. Такой тип халата в зависи

мости от длины рукавов тоже подразделяется на несколько видов. Существо

вали цабо с длинными и короткими рукавами. Одним из распрастраненных 

видов кроя такого халата было мужское цабо с отрезным по линии талии ста

ном, которое изображено на миниатюрах «Присоединение Баки к Бабуру»198 

и «Бой баранов».199 Как показывают эти источники, различные части 

представленных очень широких халатов, в частности их стан и подол, крои

лись отдельно. Об этом свидетельствуют многочисленные складки на линии 

талии.

Миниатюра «Лайли с девушками в саду» (табл.2.1) показывает, что 

женский халат цабо с отрезной линией талии и с мысообразным воротом ча

ще имел длинные рукава200.

Другой вид цабо - с короткими рукавами, с маленьким отложным во

ротничком и с отрезной линией талии - можно увидеть на женщинах из ми

ниатюр «Влюбленные»201 (табл.3.2) и «Лайли с девушками в саду»202 (табл. 

2.1). На указанных миниатюрах дамы носят поверх верхнего платья пероуан в 

халат цабо красного и серого цветов с черной подкладкой.

В зависимости от сезона халат цабо носили в разном ансамбле. В осен

ний период его надевали на верхнее платье, а в зимний период и ранней вес

ной женщины надевали два таких халата. Как показывает миниатюра «Лайли 

с девушками в саду», эти халаты имели некоторые отличия. Так, цабо, наде

ваемое поверх пероуан, имел мысообразную горловину умеренной глубины,

197 Восточная миниатюра в собрании Института востоковедения имени Абу Райхон Беруни Академии наук 

УзССР. - С. 44.

198 Миниатюры к «Бабур-наме». - Л. 356.

199 Миниатюры к «Бабур-наме». - Л. 492а.

200 Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-ХVII вв. - C. 43.

201 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 51.

202 Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-ХVII вв. - C. 43.
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а верхнее цабо с мылообразной горловиной имело глубокий вырез. Согласно 

миниатюре «Искандар и Нушаба во дворце» (табл.2.2), нижний халат цабо 

имел косой запах, а верхнее цабо -  мысообразную форму ворота.

Анализ одежды XV-XVII веков, показывает, что в гардеробе мужчин и 

женщин заметное место занимал распашной халат цома203. Халат был туни

кообразного покроя, его носили поверх халата цабо 204. Длина цома была или 

длинной (до икр) или очень длинной (до щиколотки). Рукава халата имели 

форму прямоугольника или трапеции, они были длинными, до запястья, или 

же опускались ниже. Нижние части рукавов были широкими. Цома шили из 

грубой однотонной хлопчатобумажной ткани карбос или льняной материи 

катон205. Халат имел подкладку, его борта отделывали стежкой или сутажом 

(отделочной ленточкой). В отличие от цабо, цома был широким и простор

ным. В зависимости от длины рукавов цома имел несколько видов. Первый 

вид - с длинными и узкими к запястью рукавами - носили молодые мужчины 

и мужчины среднего возраста.

На миниатюрах «Темур одерживает победу в богословском споре»206 

(табл.7.4) и «Отравленный Бабур в недомогании»207, а также на миниа

тюре Х К  века «Бедил и Дониш» (табл.7.6), некоторые персонажи одеты в 

цабо и цома с рукавами различной длины. Все халаты пошиты из однотонной 

ткани и имеют подкладку контрастного цвета.

В зависимости от оформления ворота халат цома также имел два вида: 

без воротника и с отложным воротником. Такая одежда без воротника отра

жена на миниатюрах «Темур одерживает победу в богословском споре (XVI 

век) и «Бедил и Дониш». Цома с отложным воротником представлен на ге

203 Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах ХУ -Х К  вв. - С. 71.

204 Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола Худжанди. - С. 1120.

205 Мукминова Р.Б. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI века. - С.71; Хакимова 

Н. Карбос (карпос, катон). - С. 407-408, 411.

206 Восточная миниатюра в собрании Института востоковедения имени Абу Райхон Беруни Академии наук 

УзССР. - Л. 3476.

207 Миниатюры к «Бабур-наме». - Л. 417 б.
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ратских миниатюрах конца XV века «Сцена в школе» и «Лайли и Маджнун в

школе»208.

Миниатюры XV-XVIII веков показывают, что такой вид халата носили 

представители духовенства и ученые. На миниатюрах образцы цома всегда 

изображены с закрытыми руками. По мнению З.М. Рахимовой, подобное но

шение халата символизирует отрешенность и суфийское смирение. Миниа

тюры «Борьба пахлавана Махмуда с юношей»209 и «Джалал-ад-дин Руми,
210танцующий в квартале ювелиров»210 показывают, что иногда его носили, 

продев только левую руку. Так, на миниатюре «Приезд Ширин к Хосраву» 

цома изображен надетым на правую руку211. О разнообразности традиций в 

ношении верхней одежды такого названия свидетельствует также миниатюра

«Тимур на пиру вокрестностях Самарканда», где халат просто накинут на
212плечи персонажа212.

Образец распашного женского халата цома можно рассмотреть на ми

ниатюрах «Лайли с девушками в саду»213 и «Оплакивание Хосрава»214 

(табл.1.2) к рукописи «Хамсе» Низами.

На миниатюре «Свидание Тахмины с Рустамом»215 (табл.2.5) цома име

ет очень широкий стан, а на миниатюре «Оплакивание Хосрава» (табл.1.2) 

ширина стана такого халата более умеренная.

208 Герат, конец XV. Художник Касым Али. Низами «Хамса», 1201. Рукопись Британского музея, Лондон, 

От. 6810, л. 106.

209 Средняя Азия, начало XVII вв. Список конца XVII -  XVIII вв. Камол-ад-Дина Хусайн Газургахи «Собра

ния влюбленных», 1506 г. Рукопись ИВ АН УзССР, 3476, л. 77б.

210 Средняя Азия, начало XVII в. Список конца XVII - начала XVIII в. Камал-ад-дин Хусейн Газургахи. 

«Собрания влюбленных», 1506 г. Рукопись ИВ АН УзССР, 3476, л.656.

211 Бухара, первая половина XVII в. Низами, «Хамса», 1201 г. Рукопись ГПБ, ПНС 65, л. 9565.

212 Самарканд, первая половина XVII в. Список 1628-29 гг. Шараф-ад-дин Али Йазди, «Зафар-наме», 1425 г. 

Рукопись ИВ АН УзССР, 4472, л. 288а.

213 Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII вв. - C.43.

214 Иранская миниатюра XV-XVI веков. -  Откр. № 7.

215 Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII вв. - С.100.
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Как показывает изобразительный материал, длина рукавов распашного 

халата цома была различной. Они были длинными и очень длинными, как на 

миниатюрах «Свидание Тахмины с Рустамом» (табл. 2.5), «Бежан и Манижа 

в шатре»216 (табл.2.6), или же короткими, как на миниатюре «Вручение Ма- 

хидил письма Шайбани-хана»217.

Женский халат цома с короткими рукавами нашел отражение и на ми

ниатюре «Любовная сцена» (табл. 2.4) миниатюриста Абдулла218.

Другим видом верхней мужской и женской одежды был распашной ха

лат туникообразного покроя фарцй (фарацй)219. В XVI веке термин «фардй”

упоминается в письменных источниках в значении «халат», в его специфиче-
220ском, парадном, выходном варианте220.

Фарцй, возникший в Египте, получил широкое распространение и в 

Средней Азии. Он был с длинными рукавами. В Средней Азии при Шайба- 

нидах халат фарцй стал одеждой представителей науки. Здесь и в Индии при 

Тимуридах такой халат был верхней одеждой ученых, государственных чи

новников и духовенства. Известный таджикский писатель средневековья 

Зайн-ад-дин Махмуд Васифи (1485-1551) в своих мемуарах «Удивительные 

события» упоминает фарцй как халат, и мужчин, и женщин221.

В настоящее время термин «фардй» используется в искаженной форме 

- фаранцй (паранджа). Лишь у припамирских таджиков (в Хуфе и Шугнане), 

термин сохранил свою первоначальную форму, но он обозначает там не вид 

одежды, а способ ношения ее мужчинами внакидку.

Анализируя миниатюры, мы пришли к выводу, что этот халат имел 

длинные, до подола, рукава, которые подбирались вверх и образовывали

216 Ашрафи М.М Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-ХVII вв. - С. 100-101.

217 Восточная миниатюра в собрании Института востоковедения имени Абу Райхон Беруни Академии наук 

УзССР. - С. 19.

218 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 49

219 Мукминова Р.Б. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI века. - С. 21

220 Абдуллаева Т.А., Хасанова С.А. Одежда узбеков (XIX -  начало XX в.). - С. 8.

221 Васифи Зайн ад-дин. Бадаи’ал-вакаи’:. - Т. 1. - С. 357.
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множество складок у запястья. На уровне предплечий фараци имел разрезы 

для продевания рук. Когда продевали руки в разрезы, то нижние части рука

вов свободно свисали по сторонам и превращались в декоративную деталь. 

Длина халата доходила до щиколотки, и он не имел воротника. Борта, стан в 

области груди, в области плеч и спины, а также подол оформляли орнамен

тальной вышивкой.

Фарци шили, в основном, из шерстяной ткани222, на подкладке, иногда 

на меху. Исследователи указывают, что в качестве подкладки использовали 

мех белки, лисы, соболя. В начале XV века детали такого халата кроили из 

однотонных тканей. Это видно, например, на миниатюре «Искандар у от

шельника (Сократа)», где один из персонажей изображен в фарци зеленого
223цвета223.

На миниатюре начала XVI века «Посол Бенгами на приеме у Бабура» 

(табл.8.1) один из персонажей одет в фарци красного цвета с золотым шить

ем224. Впоследствии для пошива праздничного фарци стали использовать
225шелковые ткани225.

Традиции ношения мужского халата фарци нашли отражение на указан 

ных выше двух миниатюрах (табл. 8.1). Халат носили, накинув на плечи, 

или же вдевали руки сквозь прорези на уровне предплечий рукавов, при этом 

нижняя часть рукавов свисала свободно.

На миниатюрах «Купальщицы»226 (табл. 4.1-2), «Юсуф в чудесном саду 

Зулайхи»227 (табл.4.3), «Фархад перед Ширин»228 (табл. 4.4) женщины раз

личного возраста одеты в халаты фарци. Проанализировав миниатюры ис

222 Дозу Р.А. Словарь мусульманской одежды. - С. 309.

223 Рахимова З.И. Костюм Бухары и Самарканда XVI ̂ V II  веков. - С. 21.

224 Миниатюры к «Бабур-наме». -  Л. 520а.

225 Рахимова З.И. Костюм Бухары и Самарканда XVI ̂ V II  веков. - С. 21.

226 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 32.

227 Пугаченкова Г., Галеркина О. Миниатюры Средней Азии. - С. 117.

228 Миниатюра «Фархад перед Ширин». Герат, конец XV в. / Список 1495 г., Школа Бехзада. Низами «Хам

са», 1201 г. Рукопись Британского музея, Лондон, От. 6810, л. 626, миниатюра.
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следуемого периода, мы пришли к выводу о существовании дву видов халата 

такого названия. Первый вид - туникообразного покроя, без отложного во

ротника. Второй вид фарцй отражен на миниатюре «Купальщицы» (табл.4.1) 

- это халат с отложным воротником. Фарцй, судя по миниатюрам, не имеет 

подборта, а это указывает на то, что воротник халата кроили отдельно из 

другой, черной, ткани и пришивали его между подкладкой и верхней частью.

Один из разновидностей шерстяных халатов хирца был просторный, с 

длинными и узкими у запястья рукавами, называемый цубба. Его полы были 

широкими и накладывались друг на друга. Во время ношения цубба на талии 

образовывались многочисленные складки. Халат изготовляли из грубой шер

стяной ткани красного цвета цирмизй («кошениловый») из верблюжьей шер

сти (пашми нах) плотного переплетения. Такой халат, в основном, носили в 

осенне-зимний сезон.

Халат туникообразного покроя из старых шерстяных тканей называли 

цанда, он был одеждой странствующих дервишей цаландар, маддоу. Носите

лей таких халатов называли цандапушон, куунапушон229.

Другой вид мужской верхней одежды - туникообразный халат хирца 

(власяница), который носили представители религии (ишаны, мюриды). 

Ишаны такие халаты дарили своим ученикам после обряда посвящения. По 

своему покрою хирца отличался от других халатов тем, что его рукава были 

короткими, в виде «крылышек» (цанотча). Спинка халата была прямой, к его 

бокам пришивали боковины тирез. Боковины сбоку внизу имели разрезы, 

обшитые сутажом. На полах переднего стана от воротника пришивали пе

редний клин. Воротник халата был стоячим, на его левой стороне из красного 

сутажа пришивались мягкие пуговицы, на правой стороне - воздушные пет

ли.

229Дозу Р.А. Словарь мусульманской одежды. - С. 112; Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола 

Худжанди. - С. 343.
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В современных словарях хирца определяется как историческая обычная 

одежда дервишей и представителей религии, которую изготавливали из шер

стяной (из овечьей шерсти) ткани.

Назначение такого халата нашло отражение в месневи Мирзы Мухам

мада Хайдара в «Та' рих-и Рашиди»:

Нужны дни, чтобы горсть шерсти со спины овцы,

Стала (халатом) хирца для отшельника или недоуздком для осла230. 

Представителей религии, носивших такой халат, называли аули хирца, 

хирцапушон (“носители власяницы”), пашминапушон (“отшельники”)231.

Хафиз-и Таныш Бухари в «Книге шахской славы» приводит стихи от

носительно представителей религии, носивших такой халат:

От стыда перед солнцем, за его дары на берегу моря,

[Дождь] мылом - перламутром моет потную хирца232.

В своем «Гулистане» Саади Шерози приводит стихи, где также упоми

нается халат хирца:

Лучше старую хирца буду латать я,

Зачем напрокат брать мне новое платье?233

Представители различных слоев населения пользовались плащами- 

накидками ридо и або. Эти безрукавные одежды были туникообразного по-
234кроя234.

В мужском и женском гардеробе середины ХVI - ХVIII веков был ко

роткий кафтан (хафтон), который позднее стали называть калтача, нимча235. 

По сообщению этнографа У. Джахонова, в настоящее время в Сохе (Респуб

лика Узбекистан), где в основном проживают таджики, термин нимча ис

230 Мирза Мухаммад Хайдар. Та'рих-и Рашиди. - С. 398.

231 Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола Худжанди. - С. 710.

232 Хафиз-и Таныш Бухари. Шараф-нама-йи шахи. - С. 125.

233 Саади Ширази. Гулистан. - С. 149.

234 Персидско-русский словарь. - Т. 1. - C. 717.

235 Мукминова Р.Б. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI века. - С. 72.

84



пользуется для обозначения халата без ваты.

Кафтан калтача имел туникообразный покрой. Его длина доходила до 

колен. Рукава кафтана по длине достигали локтей или запястья и имели фор

му прямоугольника или трапеции. Его шили из однотонной ткани и подпоя

сывали платком или шнуром камарбанд, фута.

По крою переднего стана кафтан калтача делится на два вида:

1) с центральной застежкой;

2) с косым запахом и боковой застежкой.

Калтача с центральной застежкой был двух видов: с длинными и ко

роткими рукавами. Кафтаны первого вида представлены на миниатюрах XVI 

- XVII веков, в частности «Рустам у Исфандияра»236 (табл.9.1), «Приезд Ши

рина к Хосраву»237(табл. 9.2).

У одного из персонажей миниатюры XVII века «Ширин идет для вен

чания в Мадаин» калтача имеет пуговицы, которые пришиты с двух сторон 

через равные промежутки, попарно. Здесь застежка оформлялась петличками 

из накладного металла или вышитыми шнурком. Рассмотренные выше кал

тача имели различный ворот: мысообразной формы с маленьким воротнич

ком или с мысообразным воротом без воротника238.

Кулица -  зимняя верхняя куртка из цветного шелкас длинными рука

вами239. Его надевали поверх рубашки пероуан. Куртка была короткая, до 

колен и застегивалась на пуговицы или же была нераспашной. Поверх куртки 

надевали халат цабо.

Короткий мужской кафтан с длинными или короткими рукавами име

236 Миниатюра «Рустам у Исфандияра». Бухара, 60-е годы XVI в. Список 1664 г. Фирдоуси, «Шахнаме», 

1009-1010 гг. Рукопись ИВ АН УзССР, 3463, л. 302.

237 Миниатюра «Приезд Ширин к Хосраву». Бухара, первая половина XVII в. Список 1648 г. Низами 

«Хамса», 1201. Рукопись ГПБ, ПНС 66, л 9565.

238 Бухара, первая половина XVII в. Список 1648 г. Низами «Хамса», 1201г. Рукопись ГПБ, ПНС 66, л. 370.

239 Персидско- русский словарь. - Т. 2. - С. 345.
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новали котиби, а распашную куртку без рукавов - курдй240. Распашные ко 

роткие кафтаны были с застежкой до талии, и застегивались на пуговицы.

Способ ношения женского кафтана можно увидеть на миниатюре 

«Влюбленные» (табл.3.2). На этой миниатюре кафтан женского персонажа 

сшит из ярко-желтой ткани с белой подкладкой241.

Женский кафтан калтача имел разную длину, на это указывает его 

изображение на миниатюре «Лайли с девушками в саду»242 (табл.3.1), где его 

длина ниже бедер. В свою очередь, кафтан на миниатюре «Бахрам в белом 

дворце» (табл. 3.3), датируемой XVI-XVII веками, имеет длину выше линии 

бедер. Миниатюры XVI века показывают, что в гардеробе женщин существо

вала наплечная одежда в виде накидки. Ее мы видим, например, на миниатю

рах «Влюбленные» и «Чета влюбленных»243. Некоторые персонажи этих 

картин одеты в длинные накидки темного цвета с цветами, которые набро

шены поверх халатов цабо. На миниатюре «Чета влюбленных» молодая кра

савица одета в светлокоричневый цабо, а сверху надет зелено-бирюзового 

цвета халат цома. На ее плечи накинута накидка из ткани черного цвета, ор

наментированная золотым спиралевидным узором с красными, синими, бе

лыми цветами. Покрывало подбито подкладкой из меха горностая. Она одной 

рукой поддерживает свою накидку, чтобы она не спала с плеч. На голове бе

лый платок с синим узором, откинутый назад, поверх платка трехзубчатая 

корона тоц. К середине короны прикреплен еще синий платочек, также от

кинутый к затылку. Художник весьма точно передает на картине крой хала

тов.

На процесс генезиса головных накидок указывает древнеиранский ха

лат цандиз. Он обнаружен в археологических материалах, в частности в 

составе ансамблей костюмов из Субаши и Зангулака (II тысячелетие до н.э.).

240 Мехросо Геиби. Восемь тысяч лет. - С. 421- 422.

241 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 51.

242 Миниатюры к поэмам Алишера Навои. - № 29.

243 Ашрафи М. М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 33, 38, 50.
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«В среднеазиатском ансамбле, - отмечает Г.Майтдинова, - цандиз прослежи

вается на протяжении всей истории костюма. Начиная с XVII века, цандиз 

дополняется волосяной сеткой и носится уже поверх головы, т.е. трансфор

мируется в паранджу (фаранцй)»244.

На такой способ ношения наплечной одежды в ахеменидский период 

указывает также Н.П. Лобачева245.

На миниатюрах мы видим много образцов одежды, не имеющих рука

вов, которые наброшены на плечи246. Эти накидки окутывают плечо и фигу

ру, их держат за края руками на уровне груди, при этом лица и головы пер

сонажей остаются открытыми. З.И. Рахимова отмечает, что такие покрывала 

встречаются и на сефевидских миниатюрах, где они выступают одним из ви

дов женской одежды247. По мнению А.О Сухаревой, этот вид накидки затем 

«трансформировался в чадру»248.

Поясная одежда мужчин в XIV-XVIII веках состояла из штанов эзор 

(шалвор), набедренной повязки фута и распашной юбки доман. Эзор состоял 

из двух широких штанин, сужающихся книзу, и вшитой между ними квад

ратной мотни без разреза. Штаны держались на шнуре, его концы выпуска

лись спереди и иногда украшались кисточками. Исследователь Мехросо 

Геиби дает краткое описание двух видов мужских штанов. Эти штаны были 

широкими вверху и узкими внизу. Они имели верхнюю часть лифа, через ко

торую продевали шнур эзорбанд (банди шалвор) для подпоясывания249.

В XVII веке наблюдается сужение штанин по всей длине. Традицион

ными были штаны из белой ткани. В конце XV века штаны шили из ткани

244 Майтдинова Г.М. История таджикского народа. -  Т. 1. -  С. 246-247.

245 Лобачева Н.П. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи. - С. 40.

246 Пугаченкова Г.А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV первой половины XVI в. по данным 

миниатюр. - С. 37.

247 Рахимова З.И. Костюм Бухары и Самарканда XVI-XVII веков. - С. 61.

248 Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-ая половина XIX -  начало XX в.). - С.

63.

249 Мехросо Геиби. Восемь тысяч лет. - С. 435.
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алого, оранжевого, вишневого цвета, а в XVI веке их стали шить из ткани го

лубого и коричневого цвета в полоску250.

О крое мужских штанов можно судить по миниатюре «Старуха - про

сительница у дворца султана» (табл. 10.3), где на заднем плане среди разве

шанного белья находятся мужские штаны из белой и красной ткани в полос

ку251. На миниатюре «Борьба пахлавана Махмуда с индийским юношей» 

(табл. 10.2) мужчины одеты в очень широкие штаны из красной материи252. 

Сравнение указывает на то, что к началу XVII века мужские штаны стали бо

лее широкими, чем штаны XVI века.

На миниатюрах X V ^ V I веков мужчины иногда изображены с набед

ренной повязкой фута. По своему крою фута состояла из куска широкой 

ткани голубого, синего и реже зеленого цвета с продольной каймой с обеих 

сторон. Кайма ткани состояла из одной широкой и нескольких узких черных 

полосок. Повязкой обворачивали бедра в один оборот вокруг тела, повязка 

держалась на узком пояске. Набедренную повязку носили строители, борцы 

и другие представители мужского населения, при этом повязка была обяза

тельна во время посещения бани.

В конце ХV века мужчины использовали и другой вид поясной одеж

ды, в частности распашную юбку. Ее шили из плотной цветной ткани и носи

ли во время охоты и в бане253. Такой вид поясной одежды можно увидеть на 

миниатюре «Харун ар-Рашид и цирюльник»254 (табл.10.1). Здесь группа мо

ющихся в бане мужчин одета в синие распашные юбки.

На особенности покроя женской поясной одежды указывает Филипп 

Ефремов (XVIII в.). Он отмечает, что женщины «носят узкие и длинные, до

250 Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах ХМ -ХК вв. - С. 62.

251 Миниатюра «Старуха просительница у дворца султана». «Сильсилат аз-Захаб», 1587 г.

252 Миниатюра «Борьба пахлавана Махмуда с индийским юношей». Средняя Азия, начало XVII в. Камид-ад- 

дин, Хусейн Гамуртахи, «Собрания влюбленных».

253 Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах ХV-ХIХ вв. - С. 68.

254 Миниатюра «Харун ар-Рашид и цирюльник». Герат, конец XV века. Список 1495 г. Художник Бехзад. 

Низами «Хамса», 1201 г. Рукопись Британского музея, Лондон. От. 6810, л. 27б.
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самых пят, исподницы (изар) из шелковой или бумажной материи, смотря по 

достатку, сверху же рубашку»255.

Женская поясная одежда нашла свое отражение на миниатюрах конца 

XIX - начала XX веков «Второй сон Зулейхи»256 (табл.5.1) и «Купающаяся 

Ширин»257 (табл.5.2). На этих картинах героини композиции Зулейха и Ши

рин одеты в поясную одежду эзор.

Подводя итоги первого раздела второй главы, отметим, что в XV - пер

вой половине XIX веков влияние политических и культурных факторов на 

эволюцию одежды привели к изменению некоторых форм и технологическим 

переменам. При этом покрой одежды, некоторые его детали, становятся важ

ными социальными показателями. В одежде таджиков социальные различия 

выражаются не в покрое одежды, а в ее количестве, в тканях и их декоре, 

украшениях, аксессуарах. Исследование одежного комплекса таджиков по 

миниатюрам показало, что одежда сыграла важную роль в создании облика 

человека в миниатюрной живописи.

В первой половине XV века в качестве законодателей моды в одежде 

выступали Самарканд и Бухара, а позднее Герат становится главным центром 

распространения моды на Востоке. Другими словами, в XV веке основные 

формы одежды таджиков основывались на культурах Мавераннахра и Хо

расана.

Таджикская одежда и ее крой в первой половине XVI века является со

ставной частью традиций, сформировавшихся в предыдущем столетии. 

Одежда этого исторического периода отличается своеобразием, что связано с 

развитием одежного комплекса в крупных городах Центральной Азии, в 

частности в Бухаре, Самарканде, Худжанде.

255 Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. - С. 211.

256 Восточная миниатюра в собрании Института востоковедения имени Абу Райхон Беруни Академии наук 

УзССР. - С. 96.

257 Миниатюры к поэмам Алишера Навои. - Л. 32
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В начале XVI века в одежде таджиков и ее крое наблюдается близость 

к фасонам одежды Хорасана. На миниатюрах этого исторического периода 

прослеживаются некоторые упрощения в оформлении одежды, например, 

ношение однотонных халатов цабо. В середине XVI века появляется одежда с 

более облегающим силуэтом, широко используется оформление халатов де

коративной вышивкой, использование узорных тканей и т.д. В последнюю 

четверть XVI века в одежде таджиков наблюдается укорачивание одежды до 

икр при сохранении покроя одежды. С середины XVI до середины XVII ве

ков в покрое одежды наблюдается варьирование длины мужской одежды, т.е. 

в этот период получает распространение очень короткая одежда, до бедер.

Развитие одежного комплекса и покроя его элементов в последующий 

период привел к формированию традиционной одежды таджиков, системное 

изучение которой началось со второй половины XIX века, с активным про

никанием в Среднюю Азию русской культуры и науки.

2.2. Инновации в покрое одежды в контексте синтеза традиций

Уже омечалось, что развитие и синтез портновских традиций, связан

ных с эволюцией костюма таджиков в XV - первой половине XIX веков, 

нашло закономерное отражение на миниатюрах. Эти достоверные источники 

дают наиболее полное представление, как о костюмном ансамбле, так и о 

специфике кроя традиционных одежд, его изменении.

С XV по XVII века в одежде таджиков происходят процессы, связан

ные с появлением новых подвидов уже известных видов одежды, что указы

вает на устойчивое развитие традиционных форм. Об этом свидетельствует 

многотипность основных форм мужской и женской верхней одежды. Приме

рами могут быть образцы халата цабо с центральной застежкой, отрезной и 

неотрезной линиями талии, короткими и длинными рукавами и т.д. Наблю
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дается появление женских, с волосяной сеткой, халатов саргирак, носимых 

на голове, халатов, закрывающих лица (тип паранджи) и т.д.

Формирование кимонообразного покроя в традиционной одежде та

джиков в эпоху средневековья, вероятнее всего, связано с процессом включе

ния Центральной Азии в состав монгольского государства, когда возникла 

необходимость прямых заимствований в одежде, что было связано с неукос

нительным соблюдением установленных норм. На это указывают письмен

ные источники той эпохи: «История Рашиди» Мирзы Мухаммада Хайдара 

^ V  в.), «Бадайи ал-вакайи» («Удивительные события») Зайн-ад-дина Мах

муда Васифи ^ V  в.), «Шараф наме-йи шахи» (Книга шахской славы) Хафиза 

Таныш Бухари (ХVI в.), «Записки Мирзы Шемса Бухари», «Записки бухар

ского гостя» Фаз-лаллаха ибн Рузбихан Исфахани ^ V I  в.) и др. Книжная 

миниатюра ХV-ХVI веков наглядно демонстрирует наличие в тот период 

взаимопроникновения традиций в сфере народной и светской одежды, в 

частности внедрение кимонообразного покроя одежды.

Появление этого покроя в XIV веке было первоначально засвидетель

ствовано в одежде знати. С изменением культурно-исторической обстановки 

в традиционной одежде появились новые виды одежды с кимонообразным 

покроем (цабо, цубба, котибъ, ридо, або, фараци, кулица). Проникновение 

этого покроя в народную одежду стал результатом синтеза местных традиций 

в новых социально-политических условиях.

Под воздействием социально-культурных перемен в сфере традицион

ного костюма возникают тенденции, связанные с использованием нового по

кроя одежды, в частности кимонообразного. Новый покрой мастера стали 

использовать и при изготовлении разных элементов традиционной одежды 

(чапон, калтача, чакман, пустин, курта, пероуан и т.д.).

Анализ миниатюр XVI века, в частности картины «Бой баранов»258 

(табл. 6.7-8), показывает, что в этот исторический период мужчины исполь

258 Миниатюры к «Бабур-наме». -  Л. 492а.
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зовали рубахи с различным запахом. Они были двух видов: с правосторон

ним и с левосторонним запахом. Для их пошива на передний стан рубахи 

пришивали вставку, осевой шов располагался по центру верхней части руба

хи. В зависимости от направления запаха, косые полы рубахи скреплялась на 

правом или левом боку при помощи завязок. В некоторых случаях завязки 

оформлялись простеганной каймой, иногда - двойной строчкой. Ворот рубах 

оформлялся простеганной планкой.

На вышеуказанной миниатюре (табл.6.8) один из персонажей одет в 

белую рубаху пероуан с косым левосторонним запахом. К подолу пришиты 

клинья с острыми углами. Рубаха имеет асимметричный подол и пришивные 

клинья со сборками на линии талии. Рубаха указанного персонажа имеет 

длинные рукава, сужающиеся к запястью. Как показывает миниатюра, рубаху 

опоясывали.

В этот период в мужской верхней одежде появлеются цабо с косым за

пахом. Халат цабо с запахом является древней формой одежды, которым 

пользовались кочевые народы - тюрки, монголы и др. Этот покрой был рас

пространен и в Китае, но китайский фасон отличался направлением запаха. 

В Китае традиционной была одежда с запахом слева направо, хотя при по

гребальном обряде они также носили одежду с запахом справа налево259. 

Тюрки, как отмечают исследователи, носили одежду с запахом налево, так 

как это было удобно при посадке на лошадь. С появлением же стремян необ

ходимость в запахе справа налево отпала260.

Таджики, как и другие народы Центральной Азии, издревле носили 

одежду с запахом справа налево. После нашествия монголов они стали ис

пользовать также одежду с запахом слева направо.

При крое переднего стана цабо с косым запахом его дополняли встав

кой, на это указывает осевой шов на переднем стане. Осевой шов является

259 Сычев Л.П., Сычева В.Л. Китайский костюм. - С. 33-34.

260 Рахимова З.И. Костюм Бухары и Самарканда XVI ̂ V II  веков. - С. 18.
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следствием соединения двух узких полотнищ ткани, при этом шов прихо

дился как раз по линии оси. Косую левую полу цабо скрепляли на правом бо

ку при помощи завязок, которые располагались от подмышек до талии, в от

дельных случаях завязки оформлялись простеганной, иногда двойной кай

мой. Рукава халата имеют форму вытянутой трапеции, они узкие и доходят 

до середины ладони, а длина рукавов цабо с короткими рукавами доходила 

до середины предплечий. Широкие рукава на кабо с косым запахом состав

ляют исключение. Этот вид халата представлен на миниатюрах Герата конца 

XV века.

Для цабо с косым запахом боковые разрезы не характерны, хотя и 

встречаются на миниатюрах конца XV и середины XVI веков. Передний и 

боковые разрезы халата переданы художником другим цветом, что свиде

тельствует о том, что цабо шили с подкладкой из другой ткани. Рукава халата 

с косым запахом в зависимости от длины рукавов можно подразделить на два 

типа:

1) с длинными рукавами;

2) с короткими широкими рукавами до середины предплечий.

Края рукавов халата оформляли простеганным кантом и украшали 

наплечной вышивкой261. Халат подпоясывали поясным платком или шнур

ком.

Важную роль играла длина халата, так как она определяла социальный 

статус его владельца, т.е. длина и ширина халата, а также способ ношения 

указывали на социальное положение его владельца. Например, служащие но

сили длинные халаты с опущенными рукавами. Очень длинные халаты, дохо

дящие до земли, с широкими и длинными рукавами носили представители 

высшего сословия. Халаты с длинными рукавами носили без пояса, а во вре

мя работы, а также проведения похоронного обряда, их подпоясывали. Хала

ты с короткими рукавами имели свои отличительные детали. Так, если рука

261 Рахимова З.И. Костюм Бухары и Самарканда XVI-XVII веков. - С. 56
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ва халата достигали середины предплечий, то они слегка расширялись к 

нижней части, а по краям оформлялись простеганным кантом. Длина халатов 

с короткими рукавами достигала колен или середины голени.

Цабо в XV веке имел два боковых разреза от талии до подола, иногда 

дополненных третьим - сзади. В последующие века такие разрезы не встре

чаются. Как показывают миниатюры XV-XVIII веков, в частности «Присо

единение Баки к Бабуру» 262 (табл. 7.2) и «Отравленный Бабур в недомога

нии»263, мужчины одновременно надевали по два, отличающихся между со

бой, халата цабо.

Нижний халат был с косым запахом и длинными рукавами, а верхний - 

с короткими рукавами. Цвета халатов были контрастными, т.е. при выборе 

для совместного ношения цабо учитывались тип халатов, их расцветка и т.д. 

«В конце XVI - начале XVII вв., - пишет М.Майтдинова, - нижние цабо и 

платья застегиваются по сефевидской моде на одну большую пуговицу и 

имеют глубокий вертикальный ворот. Одежда укорачивается до икр, демон

стрируя полосатые штаны, сужающиеся у щиколотки»264.

При крое традиционного женского цабо, мастера стали использовать 

кимонообразный покрой. На это указывает одежда героини миниатюры 

«Ширин смотрит на портрет Хосрава»265 (табл.11.1). Она одета в светлое 

нательное платье курта, платье-рубаху пероуан, длинный и просторный рас

пашной халат кимонообразного покроя цабо с отложным воротником. О ки- 

монообразном покрое можно судить по расположению рукавов. Они распо

ложены ниже предплечий, а шов притачивания рукавов отделан декоратив

ной черной тесьмой. Рукава длинные, внизу у запястья они сужаются. Борта

262 Миниатюры к «Бабур-наме». - Л. 356.

263 Миниатюры к «Бабур-наме». -  Л. 417б.

264 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. - Т. 2. - С. 48.

265 Ширин смотрит на портрет Хосрава. Герат, конец XV в. Список 1495 г., школа Бехзада. Низами, 

«Хамса», 1201 г. Рукопись Британского музея, Лондон. От. 6810, л. 396.
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цабо на уровне ворота раскашиваются, образовывая цельнокроеный отлож

ной воротник. Длина халата доходит до щиколотки.

Крой халата цабо в этот период стал инновационным, застежки стали 

распологать на боковом срезе стана (с косым запахом), а цельнокроеный стан 

дополняли вставкой по бортам, они позволяли полам заходить друг на друга. 

Цабо с косым запахом можно рассмотреть на миниатюре «Искандар и Нуша- 

ба во дворце» (табл.2.2). Героиня миниатюры поверх такого халата (желтого 

цвета) одела халат с длинными рукавами (цома) с левосторонним запахом266.

В этот период ханы и эмиры дарили цабо в качестве почетной одежды. 

Так, по свидетельству Хафиз-и Таныш Бухари, Огуз-хан «обласкал и возвы

сил, как небо, славных мужей, одарив [их] золотыми коронами, шапками, по

ясами халатами из золотой парчи, вышитыми золотом кабами». Это свиде

тельствует об украшении упомянутых халатов золотошвейной вышивкой. 

Далее летописец пишет: «Знатные вельможи и воины «облачились в цабо, 

алые, как тюльпан, в кафтаны цвета рубина и бирюзы»267.

В поэзии Соиба ^ V  в.) приводится описание прозрачного женского 

халата цабои таунамо:

Месяц в редких облаках движется с особой грацией,

Моей белокожей возлюбленной приличествует прозрачный (халат) 

цабо 268.

Традиции ношения цабо отразилось и в поэзии Абдурахмона Джами: 

Без аромата твоего (платья) пероуан, разорвал я (халат) хирца,

О, раскрывшийся бутон, открой застежки своего (халата) цабо 269. 

Другим иновационным видом одежды выступает цома с длинными и 

широкими рукавами. Такой халат надевали мужчины старшего возраста и 

представители духовенства. На стоимость такой одежды указывает Зайн ад-

266 Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-ХVII вв. - C. 121.

267 Хафиз-и Таныш ибн Мир Мухаммад Бухари. Шараф-нама-йи Шахи. - С. 91,140, 198.

268 Маони, Ахмад Гуясин. Словарь поэзии Соиба. -  Т. 2. - Тегеран, 1365. - С. 561.

269 Джами Абдурахмон. Произведения. - С. 194.
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дин Махмуд Восифи, который пишет: они «открыли сундук с платьем и вы

тащили оттуда халаты цома, расшитые золотом и драгоценными камнями от 

воротника до подола. Мир Ядгар сказал: «Этот халат стоит тридцать тысяч 

тенге». Я снял свою одежду, надел этот халат и полы его подвязал к поясу, а 

поверх их привязал кошелек (уамён) с драгоценными камнями»270.

Как отмечает Г. Майтдинова, «в соответствии с рангом обладателя, в 

костюме были заложены символы социальной значимости человека, что вы

ражалось в особых пропорциях одежды, в декоративном решении всего ко

стюмного комплекса, в используемых материалах для одежды и украшений, 

в формах головных уборов. Овладение этикетом и соответствующей формой 

костюма, а также аксессуарами престижности, обеспечивало внешнее соот

ветствие общественному статусу, признаваемому в средневековом обществе 

ценностным. Халаты, расшитые золотом и драгоценными камнями, окайм

ленные золотым шитьем от воротника до подола, резко выделяли высокопо

ставленных особ из общей массы городского населения»271.

Эмиры и вельможи Средней Азии получали в дар «халаты и дары»272.

Так, по сообщениям источников, в период Шайбанидов основатель 

этой династии награждал ученых и поэтов праздничными царскими халатами 

и другими подарками.

Махмуд бен Вали в своем труде «Бахр ал-асрари фи манакиб ал-ахйар» 

(«Море тайн относительно доблестей благородных») раскрывает некоторые 

традиции церемониала узбекских ханов, правивших в Бухаре в XVII веке. 

При дворе ханов в тот период существовал должность церемониймейстера 

(шигаул). Этот чиновник представлял государю, вместе с дарами, доклады и 

просьбы лица, отправившего посольство273.

270 Болдырев А. Н. Очерки из жизни Гератского общества на рубеже XV-XVI вв. - С. 352.

271 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. - Т. 2. - С. 35.

272 Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. Записки бухарского гостя. - С. 127, 162.

273 Бартольд В.В. Сочинения. -  Т. 2. -  С. 396-398.
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Хафиз-и Таныш Бухари отмечает, что Абдулла-хан в меджлисе «сняв 

со стройного тела сына Ходжи траурный халат, облачил [его] в почетный ха

лат. С вельмож и знатных людей он также снял траурные одежды и облачил 

[их] в обычные одежды274.

Продолжение традиции дарения халатов в XVIII веке засвидетельство

вано Филиппом Ефремовым. Он отмечает, что в праздники чиновники полу

чали одежду «сарпаи («сарупой» - букв. “комплект одежды”) - шелковые ха

латы, шитые серебром и золотом, глазетовые чалмы с золотом и сереб- 

ром»275. В царский дарственный комплект одежды хилъат входили халат 

цома, чалма дастор и пояс камарбанд216.

Шайбанид Мансур-хан в 1516 г. во время приема в Аксу одарил по

слов и представителей знати многочисленными подарками, в том числе золо- 

тотканными халатами, что нашло отражение в «Та'рих-и Рашиди» Мирзы 

Мухаммада Хайдара:

Обильными дарами осыпал он его,

Милостями своими возвысил он его,

Такого венца и златотканого халата 

Никто не увидит нигде, разве что в раю111.

Почетная царская одежда упомянута Хафиз-и Таныш Бухари, который 

приводит сведения о дарах Абдулла-хана, Огуз-хана, Искандар-хана. Они по 

словам летописца, дарили почетные халаты с золотыми поясами: 

Военачальникам он подарил халаты, короны, пояса,

Каждому соответственно [его] положению дал серебра и золота278. 

Вышеуказанные традиции продолжались вплоть до первой четверти

274 Хафиз-и Таныш ибн Мир Мухаммад Бухари. Шараф-нама-йи Шахи. - С. 251.

275 Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. - С. 213.

276 Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола Худжанди. - С. 991.

277 Мирза Мухаммад Хайдар. Та'рих-и Рашиди. - С. 445.

278 Хафиз-и Таныш ибн Мир Мухаммад Бухари. Шараф-нама-йи Шахи. - С. 28, 39, 56, 91, 126, 156, 187, 195, 

255, 256 и др.
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ХХ века. О награждении высокопоставленных чиновников почетной царской 

одеждой «Хилъатуои фохираи мулукона» эмиром Насруллой, говорится в 

«Зафар-нома-йи Хусрави (1862-1863 гг.)279.

В начале первой четверти XVII века при ношении женского платья пе

роуан наблюдаются некоторые изменения, в частности, они становятся более 

прилагаемыми к телу. Это достигалось за счет плавных и вогнутых боковых 

швов. Изменения коснулись и разреза ворота, который стал более глубоким и 

обрел сердцевидную форму. Платья этого вида отражены на миниатюре 

«Маджнун у палатки Лайли». Верхнее платье наблюдающей женщины в 

композиции имеет глубокий вырез от груди до линии талии. Платье сильно 

облегает фигуру, на что указывает нижняя одежда, которая просматривается 

через вертикальный вырез, застегнутый на одну пуговицу280.

Как показывает миниатюра «Приезд Ширина к Хосраву» (табл.9.3), в 

этот период получили распространение два вида кафтана с косым запахом: с 

воротником и без воротника. Кафтан туникообразного покроя кроили из двух 

полотнищ ткани прямоугольной формы. При крое передний стан дополняли 

вставкой, о чем свидетельствует осевой срез на передней части. Полы обоих 

кафтанов скреплены завязками на правом боку, завязки расположены от 

подмышек до талии. Завязки оформляли простеганной каймой, иногда двой

ной. Рукава на кафтанах были различной длины: длинные и короткие. Длин

ные рукава сужались к запястью281.

Зимный кафтан с меховой подкладкой и меховым воротником пред 

ставлен на миниатюре «Захирид дин Мухаммед Бабур» (табл.8.2), где 

Бабур облачен в короткую одежду такого вида калтача 282.

279 Зафар-номаи-йи Хусрави. Подготовка тексат, автор введения и ответственный редактор Ходжи Назир 

Мухиддин Турсонзод. - Худжанд, 2011. - С.101.

280 Ашрафи М.М Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 69

281 Бухара, первая половина XVII в. Список 1648 г. Низами, «Хамса», 1201. Рукопись ГПБ, ПНС 66, л. 9565.

282 Миниатюры к «Бабур-наме». -  Л. 1.
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Другой вид мужской верхней одежды -  чакман - стали вышивать шел

ком и украшать драгоценными камнями283. На это указывает миниатюра 

«Юноша с соколом»284 (табл. 8.3), на которой герой картины поверх цабо 

нарядился в чакман с подкладкой, с длинными узкими рукавами и меховым 

воротником. Халат изготовлен из шелковой ткани и расшит золотом. 

Чакман, изготовленный на меховой подкладке, нашел отражение на миниа

тюрах к «Бабур-наме» (XVI в.), в частности на картинах «Подчинение Шири- 

ката Бабуру»285 (табл.8.4) и «Лодка Бабура Асаиш, Гунджанш и Фармаш»286 

(табл.8.5).

Зайн-ад-дин Махмуд Васифи (XVв.) указывает, что на одном из медж

лисов он поднес купцу длинный панегирик и получил от купца в дар «чакман 

красного сукна и приличествующую одежду»287.

В предшествующую эпоху, в частности в X-XIV веках, чакман изготав

ливали из ткани сацлотун (скарлат). Байхаки в «Истории Мас’уда» указывал, 

что эта ткань была белой, с мелкими узорами. По мнению редактора этой ле

тописи XI века А.К. Арендса, сацлотун была шелковой тканью, расшитой зо- 

лотом288, а согласно словарю «Фарханги Амид», рассматриваемая материя 

была синего и красного цветов289.

Мужской тулуп гуффа, изготовленный из кожи ягненка мехом 

вовнутрь, был в употреблении еще с Х века. В рассматриваемый период та

кая одежда, имевшая туникообразный покрой и называвшаяся пустин, полу

чила широкое распространение. О ношении подобного тулупа вельможами

283 Мукминова Р.Б. Костюм народов Средней Азии по письменным источникам XVI века. - С. 71

284 Восточная миниатюра в собрании Института востоковедения имени А. Беруни АН УзССР. - С.13.

285 Миниатюры к «Бабур-наме». - Л. 163а.

286 Миниатюры к «Бабур-наме». - Л. 504б.

287 Болдырев А. Н. Очерки из жизни Гератского общества на рубеже XV-XVI вв. - С. 405.

288 Байхаки Абулфазл. История Масуда (1030-1041). - С. 855, прим. 9

289 Холики А. К истории культуры и этнографии таджиков X-XIII веков. - С. 94
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писал Бабур. Он отмечает, что Омар Шейх-мирза носил узкий пустин и стя-
290гивал его поясом290.

Такой способ ношения тулупа изображен на миниатюре «Русы выпус

кают на бой невидимое существо» (табл.8.6). На картине бородатый воин, 

защищающий себя палкой, представлен одетым в тулуп. Анализ показывает, 

что пустин туникообразного покроя не имел дополнительных передних кли

ньев, его рукава были длинными и узкими у запястья. Он был без воротника, 

края его бортов, ворот, полы декорировались мехом291.

Появление инновационного втачного (выкройного) покроя женской 

одежды в Центральной Азии датируется 40-выми годами XVII века. Измене

ния в женской моде были связаны с установившимися культурными взаимо

действиями между странами этого региона и империей Моголов Индии. В 

этот период в Центральную Азию проникают характерные для индийского 

костюма традиции кроя и формы292.

Так, одеждой с втачным покроем был длинный безрукавный распаш

ной халат тайласон. Такой просторный халат по преимуществу носили пред

ставители религии, в частности судьи цози, которые накидывали тайла
293сон на плечи293.

Мужские верхние безрукавные халаты можно увидеть на миниатюрах 

XV-XVII веков. Безрукавные халаты по своему покрою не отличаются от ха

латов с рукавами. Пример такой одежды можно увидеть на миниатюре «Ма- 

джнуна приводят к отцу»294 (табл.7.3). М.В. Горелик отмечает, что использо

вание таких халатов с широкими плечами связано с монгольскими

290 Бабур З. «Бабурнамэ» /Пер. М. Салье. Под ред. М. Шевердина. -  Ташкент: Госиздат, 1948. -  С. 17.

291 Миниатюра «Русы выпускают на бой невидимое существо». Бухара, первая половина XVII века. Список 

1648 г. Низами, «Хамса», 1201 г. Рукопись ГПБ, ПНС 66, л. 393.

292 Рахимова З.И. Костюм Бухары и Самарканда XVI ̂ V II  веков. - С. 66.

293 Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола Худжанди. - С. 894.

294 Иранская миниатюра XV- XVI веков. - Л. 20б.
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традициями ношения одежды295.

Рассматриваемый вид одежды также нашел отражение в памятниках 

китайской и киданьской живописи, а также в археологических материалах 

Золотой орды296.

Халаты без рукавов были двух видов: с воротником и без воротника. 

Безрукавные халаты не имели передних дополнительных клиньев, поэтому 

они были без запаха. Безрукавные халаты, как показывают миниатюры, были 

различной длины: длинные до щиколотки и короткие до колен.

Традиции ношения безрукавного халата тайласон зафиксированы в по

эзии Камоли Худжанди (ХVв.):

От черного тайласона никто не приобрел близость к богу,

Наоборот, добавил черноту в кафтан своего счастья291.

Халат-накидка саргирак впервые находит свое иллюстративное отра

жение на миниатюрах начала XVII в. Так, на бухарской миниатюре «Отъезд 

Дувалрани» (табл.5.3) девушка на лошади имеет халат-накидку без сетки. 

Халат надет только на одну руку и это указывает на то, что саргирак по сво

ему покрою не отличался от обыкновенного распашного халата298.

Другим видом халата-накидки был фаранцй - распашной халат с длин

ными рукавами. О способе ношения этого халата указывает миниатюра «Ну- 

шаба приезжает в лагерь Искандара» (табл. 5.4), где девушки, сидящие на
299лошадях, одеты в халаты-накидки с прозрачными сетками299.

Таджикско-персидский поэт Камол Худжанди ( Х ^  в.) приводит назва

ния различных, покрывающих лицо, прозрачных сеток: чашмбанд, парда,

295 Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах ХV-ХIХ вв. - С. 56.

296 Греков Б.Д., Якубовский А.А. Золотая Орда и ее падение. - Рис. 6.

297 Камоли Худжанди. Диван. - С. 229.

298 Миниатюра «Отъезд Дувалрани» (фрагмент). Бухара, начало XVII в. Список 1578. Список Хосрав Дехла- 

ви. История Хызир-хана и Дувалрани. 1315-1316 г. Рукопись ГПБ, ПНС 276, л. 81, миниатюра.

299 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 99
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пушиш, рупуш, чашмбанд, чодар, ницобш . В этот исторический период тер

мин ницоб обозначал короткое лицевое порывало до подбородка из тонкой 

материи, вытканого из белого или черного конского волоса. Сетку прикреп

ляли к налобной повязке пешонибанд или вдевали в тюбетейку. Она была до

полнением к халату, рукава которого порой свободно свисали. Длина халата- 

накидки была до щиколоток.

В составе женской одежде халат фаранцй (паранджа), название 

которого происходит от названия распространенного в средневековье 

элемента одежды фарцй, появляется с XVI века. В этом столетии длинные и 

неудобные рукава фарцй стали декоративной деталью, а в XVIII веке они 

окончательно утратили свое практическое значение. Во времена позднего 

феодализма назначение паранджи изменилось: она стала скрывать женщину 

от посторонних взглядов, якобы, в соответствии с нормами ислама.

Первое письменное упоминание об обычае при выходе из дома наки

дывать на голову халат относится к XVIII веку и принадлежит поручику И. 

Гладышеву и геодезисту Д.В. Муравьеву, совершившим поездку из Орска в 

Хиву в 1740-1741 годах. Филипп Ефремов, также во второй половине XVIII 

века, при описании одежды Бухары отмечает, что женщины носят здесь 

«кафтанчики короткие, сверх них надевают, во время выезду или выходу, 

фараджи, то есть длинные халаты, в коих рукава весьма узки, вместе сшиты 

назади и опущены. Лицо закрывают, выключая бедных старух, волосяными
301сетками»301.

В первые десятилетия XVII в. устанавливаются тесные отношения 

между Средней Азией и Индией. Миниатюры этого периода показывают, что 

в среднеазиатскую одежду начинают проникать элементы индийского и 

иранского одежного комплексов. Эти традиции значительно обогащают 

среднеазиатский костюм новыми тканями и формами одежды. «Стиль ко

300 Шохахмед Абдуджаббор. Словарь поэзии Камола Худжанди. - С. 610.

301 Путешествия по Востоку в эпоху Екатерины II. - С. 211.
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стюма, сложившийся в конце XV - XVII веков, - отмечает Г. Майтдинова, - 

определил в последующие века стилистику костюмного комплекса народов 

Средней Азии. В этот период нивелировались кочевнические и оседло- 

земледельческие традиции в одежде. При этом в костюме XIV-XVIII веков не 

прерывается преемственность с костюмом предшествующей эпохи»302. В 

одежде продолжают развиваться традиции и инновации. Сохраняются ар

хаические черты в основных формах одежды и ее крое.

Втачной инновационный покрой в XVII-ХVIII веках становится одним 

из элементов женской одежды, в частности женских платьев. Плечевая жен

ская одежда становится более облегающей, т.е. подчеркивает форму женско

го тела. На процесс использования инновационного покроя указывает миниа

тюра из рукописи «Хамса» Низами, датированный 1648 годом. Здесь нашли 

отражение некоторые виды женской одежды с заметно измененным покроем. 

Например, на миниатюре «Фархад и Ширин у канала молочного ручья» 

(табл.11.2) Ширин одета в верхнее платье, облегающее до пояса. Облегание 

платья достигалось путем сшивания среднего шва на спинке, осевого шва на 

переднем стане и боковых швов. Средний шов на переднем стане платья 

сшит от талии до колен, а нижняя часть среднего шва оформлена как откры

тый разрез. Нижний разрез имеет расходящиеся отвороты. От линии талии 

платье приобретает пышные очертания за счет сборки по бокам и веерных 

складок, расположенных в области боковых и заднего швов. Рукава платья 

длинные и сужаются к запястью, а многочисленные складки у запястья ука

зывают на длину рукавов. Ворот платья модифицирован, т.е. он имеет глу

бокий сердцевидный вырез, открывающий грудь303. Такой формы ворота 

можно было достичь при помощи плавных разрезов кривых линий, а также 

прилегания верхней части платья за счет плавно выкроенных боковых швов.

Платье пероуан с промежуточным покроем, нашло отражение на ми

302 Майтдинова Г.М. История таджикского костюма. - Т.1. -  С .49.

303 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 86

103



ниатюре «Встреча Хусрава и Ширин у ручья» (табл. 11.3). Героиня 

композиции Ширин одета в пероуан синего цвета с короткими рукавами. 

Верхняя часть ее платья плотно облегает фигуру, что, как было указано вы

ше, достигалось путем сшивания среднего шва на спинке, осевого шва на пе

реднем стане и боковых швов. О плотном облегании платья также свидетель

ствуют образовавшиеся щели между застежками на переднем стане. Ворот 

имеет глубокий вырез сердцевидной формы. Низ рукавов оформлен манже

тами из другой ткани. У Ширин под верхним платьем нательное платье с 

глубоким вертикальным вырезом. Нательное платье застегивалась на не

сколько пуговиц304.

На изменение покроя распашных халатов, в частности кафтана калта

ча, в XVII веке указывает миниатюра из рукописи «Хамса» Низами «Искан- 

дар женится на дочери царя Дария Роушанак» (табл. 11. 4). На ней изображе

на принцесса, на которой поверх платья пероуан синего цвета надет кафтан с 

короткими рукавами. Его длина доходит до бедер. Стан калтача узкий и 

сильно облегает фигуру за счет сшивания среднего шва на спинке, осевого 

шва на переднем стане и боковых швов. Кафтан застегнут на пуговицы, так 

как передний стан очень узкий, между застежками образуются щели305.

Судя по кокандской миниатюре «Фархад поднимает Ширин с конем» 

(табл. 3.4), в XIX веке кафтан стал более прилегающим к телу, т.е. был без 

захода. Его длина, как и прежде, достигала линии бедер306. Длина рукавов 

кафтана была связана с сезоном его ношения.

В покрое одежды конца 60-х - 70-х годов XVII века наблюдается воз

действие индийской моды. В этот период на миниатюрах Центральной Азии 

наблюдаются персонажи, наряженные в индийские и европейские одежды. 

Например, на миниатюрах к рукописи «Семи красавиц» Низами, иллюстри

304 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 79.

305 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 97.

306 Миниатюры к поэмам Алишера Навои. - Л. 31.

104



рующих сцены пиров Бахрам-Гура, у принцесс семи климатов одежды имеют 

разные цвета. Индийская принцесса наряжена в черную одежду, туркестан

ская - в желтую, хорезмская - в зеленую, славянская - в красную, магрибская 

- в бирюзового цвета, румийская - в сандалового цвета и иранская - в белую. 

Отметим, что на этих миниатюрах художник стремится передать не только 

этнический тип женщин разных регионов мира, но и этнографические осо

бенности их костюмов, в частности одежды. Мастер кисти очень четко пере- 

даеет тонкости костюмов индианок, в особенности различные их атрибуты: 

ткани одежды, шарфы, опахала. Стили костюмов, переданные на миниатюре 

«Бахрам Гур в черном дворце» (табл.11.5), почти в точности отразились и на 

индийских миниатюрах середины XVII века.

Промежуточный, несколько измененный покрой платья пероуан нашел 

отражение на миниатюрах «Бахрам Гур в желтом дворце» (табл. 11.6) и «Бах- 

рам Гур в зеленом дворце». На указанных картинах молодые девушки с под

носами в руках одеты в прилегающие платья. Их платья узкие в верхней ча

сти и широкие в нижней части стана. Веерные складки в боковых срезах 

нижней части одежды придают платьям пышность. Внизу подола платьев 

расположены разрезы до колен с отворотами. Вороты пероуан доходят до та

лии и широко открывают грудь.

Нательные платья девушек, как показывают миниатюры, шили из тон

кой полупрозрачной ткани. Платья имели вертикальный вырез и застегива

лись на крупные пуговицы. Ворот нижнего платья курта имел круглую фор

му и облегал шею.

Платья пероуан с промежуточным типом покроя, в частности с умерен

ной шириной подола, представлены на миниатюре «Бахрам Гур в белом 

дворце». Главная героиня картины - иранская принцесса - одета в платье с 

умеренной шириной подола.

На миниатюрах видно, что варьировалась и ширина выреза ворота пла

тья. В некоторых случаях, например, в платье принцессы из миниатюры
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«Бахрам Гур в розовом дворце», ширина, горизонтального выреза у ворота 

несколько широкая и не полностью открывает грудь. Под верхним платьем 

девушка одета в нательное платье, которое сшито из прозрачной белой ткани. 

Нательное платье имеет шов посередине до линии талии. Ворот полукруглой 

формы сильно облегает горловину. Вертикальный средний срез застегнут
307тремя пуговицами307.

Верхнее платье промежуточного, т.е. несколько измененного, покроя с 

элементами выкройной покроя, нашло свое отражение на миниатюре XVIII 

века «Султан Махмуд Газнави и его возлюбленная в обмороке»308. Возлюб

ленная главы государства Газнавидов одета в платье пероуан с глубоким и 

широким вырезом горловины. Платье в верхней части сильно облегает тело, 

а подол платья широкий и доходит до щиколотки. Широкий стан и густые 

фалды внизу подола указывают на скошенные боковые срезы. Платье имеет 

длинные рукава, сужающиеся у запястья. Нательное платье героини имеет 

круглый ворот, который плотно облегает шею.

Заключая второй раздел второй главы, отметим, что эволюция основ

ных форм традиционной одежды таджиков XV -  первой половины XIX веков 

была связана с культурными инновациями в крое средневековой одежды.

В этот период в мужской верхней одежде появляются халаты с косым 

запахом, которые выступают древней формой одежды, которым пользова

лись кочевые народы: тюрки, монголы и др. В таджикской одежде этого пе

риода встречаются халаты с запахом справа налево, инновационным высту

пает запах слева направо. Со второй четверти XIV века в покрое одежды та

джиков происходит процесс синтеза местных и монголо-китайских традиций, 

на основе которых происходит формирование новых типов одежды. Этот ис

торический этап оставил глубокий след в традиционной одежде и ее

307 Ашрафи М.М. Таджикская миниатюра. Бухарская школа XVI-XVII веков. - С. 72-78.

308 Миниатюра «Султан Махмуд Газнави и его возлюбленная в обмороке». Средняя Азия начала XVII в. 

Камал-ад-дин Хусайн Газургихи, «Собрания влюбленных».
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покрое, в частности в формировании кимонообразного покроя (халаты с дио- 

гональным запахом, головные уборы в виде многовариантных шляп с поля

ми или отворотами, колпаки и т.д.).

С конца XVI века и на протяжении всего XVII века на традиционную 

одежду таджиков оказывают воздействие покрой и традиции сефевидской 

моды. С начала до 40-х годов XVII века в одежде наблюдается влияние позд- 

несефевидской моды, в особенности в силуэте одежды.

Кроме того, в первых десятилетиях XVII века на развитие кроя одежды 

таджиков оказали существенное воздействие индийские традиции. Это было 

связано с тесными культурными и экономическими связями Центральной 

Азии с империей Великих моголов. Во второй половине XVII века таджик

ская одежда формируется на основе синтеза местных (прежде всего, бухар

ских) традиций с канонами индийской и персидской одежды. Влияние ин

дийской традиции отразилось в силуэте и тканях одежды, что находит свое 

наглядное выражение в женской моде. Платья становятся более облегающи

ми, подчеркивающими форму женского тела.

В этот период для мужской одежды характерным стало отсутствие на 

верхних халатах широких горизонтальных петлиц на груди. В этот период 

мужская одежда становится более просторной и строгой. Исчезают черные 

бархатные воротнички, модные в XVI столетии. В Бухаре с конца 40-х годов 

XVII столетия традиционная одежда трансформируется, т.е. женские платья 

становятся более облегающими в верхней части, при этом нижняя часть рас

ширяется и приобретает расширенный силуэт.

С конца XVII по XVIII века в одежде наблюдается тенденция их удли

нения. В этот исторический период на распашной одежде исчезает косой за

пах, который был в моде в XV- XVII веках.

С XVIII века в одежде таджиков наблюдается формирование устойчи

вых комплексов кроя одежды. В конце XVIII -  начале XIX веков исчезают 

некоторые виды одежды, такие как длинные нераспашные рубахи с воротни
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ками, с осевым разрезом до талии, которые были широко представлены на 

миниатюрах XV-XVII веков. В XVIII веке из мужского и женского гардероба 

исчезает праздничный халат фарацй, а в женской одежде такой халат транс

формируется в головную накидку (паранджу). Воздействие традиций и по

кроя одежды Герата и Тебриза наблюдается с XV века, но с XVIII века 

наблюдается обратная тенденция.
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ПОРТНОВСКОГО ДЕЛА ТАДЖИКОВ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКОВ

3.1. Региональные портновские традиции и их развитие

Традиции изготовления таджикской одежды до настоящего времени 

сохранили свои самобытные исторические истоки, восходящие к древней

шим пластам истории таджикского народа. Естественно, что на протяжении 

веков, несмотря на взаимодействие с другими традициями, таджики в основ

ном сохранили свои исконные особенности изготовления и кроя одежды. Это 

свидетельствует о преемственности традиций и норм в изготовлении одежды, 

о соответствии покроя одежды местному климату, ее практичности. Эти чер

ты таджикская одежда сохранила, в частности, на всем протяжении XIX-XX 

столетий, на что указывает анализ различных видов традиционной одежды.

Исследуемый исторический период имеет в истории одежды таджик

ского народа особое значение. Рассматриваемый период, в частности, эпоха 

после присоединения Средней Азии к России является временем кардиналь

ных социально-культурных потрясений. Исторические события, связанные с 

этим процессом, оказали глубокое воздействие на последующие этапы исто

рии народа, что нашло отражение и в традиционной одежде.

Еще более значительное влияние на различные стороны жизни таджик

ского народа оказала Октябрьская революция. Она коренным образом преоб

разовала социальную жизнь народа.

В истории одежды данного исторического периода можно выделитьдва 

этапа, определяющихся особенностями социально-экономических и истори

ческих условий.

Первый этап - вторая половина XIX -  начало XX в., присоединение не

которой части Средней Азии к России - характеризируется изменениями в
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традиционной одежде, что было связано с влиянием народов России. Эти 

влияния стали проявляться с последней четверти XIX в.

Второй этап - период вхождения Средней Азии в состав СССР. В это 

время, в особенности в послевоенные годы, европейская одежда прочно во

шла в быт таджикского народа и стала важным типом современной народной 

одежды с теми или иными национальными элементами.

При этом эволюция традиционной одежды, в особенности городского и 

сельского населения протекала по-разному. Представители сельского населе

ния сохраняли традиционный облик одежды, в которой еще наблюдаоись 

черты старинного покроя.

В одежде таджиков XIX-XX веков наиболее древним видом кроя вы

ступает туникообразный тип. Этот покрой использовался для изготовления 

мужской и женской одежды: рубахи курта; халаты яктау, целак, мунисак 

(калтача), пешво, цома (чапон), гуппича, хирца, чакман; головные накидки - 

фаранцй, фарисар, саргирак, (яктау-саргирак, нимтана),пардаи сафед, сар- 

кашак; поясная одежда: поцома (эзор, лозимй, танбу).

В полный комплект мужской и женской традиционной одежды, назы

ваемом термином «сарупо»309, входили: платья-рубахи, шаровары, халаты на 

подкладке, халат на подкладке с утепляющей прокладкой (стеганый ватный 

халат), легкий халат без подкладки, халат на пуговицах с воротником- 

стойкой, поясная одежда, а также головные платки, тюбетейки, обувь и т.д.

В качестве нательной одежды мужчины носили рубаху и штаны, а 

женщины - платье и шальвары. Рубаха туникообразного покроя курта была 

основным видом нательной одежды. Покрой курта является исходной фор

мой для всех видов наплечной мужской и женской одежды. Мужские рубахи 

были двух видов: нераспашной и распашной. Курта носили поверх штанов и 

подпоясывали. В Северном Таджикистане, в том числе Худжанде, мужчины

309 Люшкевич Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине XX века. - С. 123.
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подпоясывали рубаху длинным поясом, позднее двумя или тремя поясными 

платками руймол310 (табл. 17.2)311.

Нераспашные рубахи туникообразного покроя имели глухой ворот. Та

кой ворот имел различные названия: гиребони пешу пушт, китфак, 

саркитфй, куртаи муллой (табл. 17.3). Вороты в виде круглого выреза назы

вали китфак, тавц (букв. “ожерелье”), гирдигулу (табл. 17.1). Если вырез 

имел еще и вертикальный разрез сбоку, то такой фасон называли шоинак, ку- 

ват, чока, гушак, синачок, цавзацдор.

Рубахи туникообразного покроя состояли из следующих деталей:

1) передняя и задняя часть без плечевого шва. Вдвое сложенные поло

сы материи для переднего и заднего станов отмеряли по росту, ширина же 

равнялась одной точи фабричной ткани или же двум точам узкой кустарной;

2) подкладка элакча (узб. “элка” -  “плечо”) имела длину 10 см и при

шивалась к верхней части спины для прочности;

3) рукава состояли из поперечных полос ткани, их кроили из одной то

чи фабричной ткани или из двух кусков кустарной ткани. Рубахи имели раз

ную ширину рукавов по низу. Рукава кроили прямыми, т.е. из куска ткани 

без скашивания или же узкими, ширина которых была равна одной четверти 

(як вацаб);

4) боковины рубахи в Х К  веке были прямыми, а с ХХ века боковины 

стали делать раскошенными;

5) ластовица - квадратная деталь рубахи, которая втачивалась под 

мышкой на месте соединения швов рукавов и боковин.

При крое мужских нераспашных рубах закройщицы обходились без 

ножниц, т.е. они разрывали ткань руками по прямой нитке. Нераспашные ру

бахи состоят из стана, их кроят из одного куска фабричной или двух кусков

310 Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX -  XX вв. - С. 62.

311 Мужская рубаха с горизонтальным воротом (начало ХХ в.) из фондов Исторического музея Согдийской 

области (Худжанд).

111



узкой кустарной ткани. Рукава кроили поперек из одного куска фабричной 

или двух кусков кустарной ткани. Рукава несколько сужались к концу и до

ходили до пальцев. Ширина рукавов у основания руки составляла 1,5 четвер

ти, а на конце - одну четверть с одним суставом большого пальца. Этот тип 

рукавов шили и использовали те, кто делал омовения - чтобы засучить рука

ва.

На месте соединения боковой части и рукавов пришивались ластовицы 

треугольной или ромбовидной формы. Технология пришивания ластовиц 

описано в разделе 1.2. Низ рукавов не подшивался, они заканчивались кром

кой ткани. В северных районах Таджикистана боковины в верхней части 

кроились вместе с ластовицей. Нераспашные рубахи мужчин старшего воз

раста под грудью и на спине имели прямую подкладку элакча. Иногда в шов 

между станом и боковым клином вшивали карман киса.

Горловины нераспашных рубах оформлялись различными способами. 

В старинных рубахах горловина имела широкий разрез, который в опреде

ленной степени прикрывал плечи. Рубаха имела завязки на плечах. Другой 

вид рубахи имел горловину с разрезом вдоль одного плеча (правого или ле

вого). Завязки располагались на стороне с разрезом. Рубаха имела круглую 

горловину с дополнительным вертикальным разрезом на груди и сбоку. Дру

гим видом горловины были рубахи с большим полукруглым вырезом для го

ловы.

Длина мужских рубах у отдельных слоев населения, в частности, уче

ных, представителей духовенства, в конце Х К  - начале ХХ веков доходила 

до колен и ниже. Боковые части рубах имели трапециевидную форму, с 

длинными (до 25 см) разрезами.312 Длина же рукавов доходила до кистей рук.

Первый вид - нераспашная рубаха с горизонтальным воротом куртаи 

китфак (табл. 17.1, 3). Такой ворот окантовывали кантом лаблула из другого

312 Русяйкина С.П. Народная одежда таджиков Гармской области - С. 133, 156; Рассудова Р.Я. К истории 

одежды оседлого населения Ферганского, Ташкентского и Зерафшанского регионов. - С. 23.
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материала или тесьмой цияк (зеу, шероз). Тесьму изготавливали различными 

способами: плели на пальцах рук, ткали на станочках, вышивали тамбурным 

стежком или крючком. Последние два вида тесьмы в готовом виде пришива

ли к рубахе по бокам, оставляя пышные кисти попук. Кисти образовывались 

из ниток основы и разноцветных ниток вышивки. Тесьма рубахи молодых 

мужчин была разноцветной, в основном зеленой, синей с узором в белую 

крапинку, черными и красными полосами по краям. Исследование рубахи 

туникообразного покроя с горизонтальным воротом, с длинными до ладони 

рукавами из коллекции Исторического музея Согдийской области показыва

ет, что тесьма для рубахи пожилых мужчин вышивалась строгими орнамен

тальными узорами, обычно белыми шелковыми нитками или же в сочетании 

с черными нитками. Рубаха сшита из полушелковой ткани адрас красного 

цвета (подшоуии сурх) с белым и желтым узорами (табл. 17.2). Ворот рубахи 

оформлен черной плетеной тесьмой чиуак с вышивкой крестом ироцй разно

цветными шелковыми нитками. Длина рубахи - до щиколотки. Носили такие 

рубахи с поясным платком руймол.

Второй вид - нераспашная рубаха туникообразного покроя со стоячим 

воротником. Глухие рубахи можно подразделить на рубахи с прямой застеж

кой на груди, а также рубахи без застежек, с прямой планочкой посередине 

груди. Эти рубахи назывались куртаи ёца (с тюркского “ворот”), куртаи 

бугак (бузак -  “давить”), куртаи итицо или итёца (узб. “собачий ворот”).

Женские платья - рубахи куртаи расмй, ростак (табл. 12.2) туникооб

разного покроя также являются одним из древних видов кроя. В XIX веке ту

никообразные женские платья имели широкий ареал распространения. Пла

тье курта использовалось, как в качестве нижней, так и верхней одежды. 

Платья туникообразного покроя состояли из следующих частей:

1) стан;

2) рукава;

3) ластовицы;
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4) боковые клинья.

Иногда между станом и боковыми клиньями вставляли дополнитель

ный клин, благодаря чему платья-рубахи приобретали необходимую ширину.

Для изготовления платья требовалось 4-5 метров кустарной ткани. В 

старинных платьях, в частности, платьях первой четверти ХЕХ века, нижний 

срез рукавов по ширине равнялся «четырем положенным рядом пальцам ру

ки» (чор лили), т.е. ширина составляла около 8 см.

Рукава платья в ХЕХ веке были очень узкими у нижней части, так, что 

рука с трудом проходила через рукава. На это указывает приданое невесты от 

1864 года. В монографии З.А. Широковой приводятся замеры, указывающие 

на процесс эволюции кроя рукавов женских платьев, в частности их шири-
313ны313.

Первый вариант покроя платья в зависимости от вида стана (куртаи 

расмй) - узкие вверху у плеч и широкие внизу. Такого покроя платья подраз

деляли на два вида:

Первый вид: платье, немного прилегающее в талии, за счет узкого ста

на и широкого внизу, за счет скашивания, боковин подола. Такие платья 

встречались на юге Таджикистана (Дарваз, Куляб, Раштская долина и вся 

территория Предпамирья). Эти платья прилегали к телу по плечевой линии и 

в области талии, но сильно расширялось книзу.

Второй вид: платья туникообразного покроя более широкие в стане, с 

менее суженными концами рукавови без разреза ниже локтя. Они бытовали 

на всей территории Таджикистана. Стан такого платья кроили из одной точи 

кустарной более широкой четырехугольной ткани.

Боковые детали платья были трапециевидной формы и узкими (10 см) 

вверху и широкими (25-35 см) книзу. Рукава платья имели трапециевидную 

форму, но книзу сужались меньше. Детали ластовицы на этих платьях крои

313 Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX -  XX вв. -  С. 23.
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лись треугольной формы, из одинаковой по расцветке с материалом платья 

ткани.

Второй вариант покроя платья - платье туникообразного покроя с ши

роким прямым станом, иногда гиперболизированного размера, с подрезным 

передом и сборками на груди чуча или чуртча (“отрезной”), с длинными ру

кавами, слегка зауженными к концам314. Эти платья бытовали только в боль

ших городах, например, в Худжанде и его пригородах (селениях Унджи и 

Хистеварз), Истаравшане, Канибадаме, Исфаре (табл.12.8).

Такое платье кроили из длинного, широкого четырехугольного куска 

ткани. На переднем стане платья у ворота посередине делали вертикальный 

разрез, затем посередине вертикального разреза выполняли горизонтальный 

надрез, после чего передний стан платья делился на нижнюю и верхнюю ча

сти. Нижнюю часть переднего стана собирали в сборку чуча и пришивали 

полкой к другой ткани, верхнюю часть переднего стана подгибали и нашива

ли на нижнюю часть. Чтобы подровнять передний и задний стан по ширине, 

на спине от стана отрывали продольный кусок ткани шириной 3 см.

Основной отличительной чертой вышеуказанных платьев является об

работка ворота платьев, что можно подразделить на несколько видов:

Первый вид имел широкий горизонтальный полукруглый вырез, его 

называли китф ак315 (букв. “плечевой”), он позволял свободному входу голо

вы. На платья для подросткового возраста вырез кроили с легкой и менее 

глубокой выемкой под горлом. От горизонтального разреза горловины спра

ва вниз отходил небольшой вертикальный разрез, скрепляемый у плеча за

вязкой. Такой же разрез, скрепляемый у плеча завязкой, имелся слева сзади. 

Такое платье называли дукитфа или куртаи бандак. Подобный крой ис

пользовали для удобства носки платья. С одной стороны, платье можно было 

носить с двух сторон, а с другой, - в случае нанесения невыводимого пятна

314 Пещерева Е.М. Домашняя и семейная жизнь. - С. 140-141.

315 Бободжонова Н.И. Покрой традиционной одежды Худжанда Х!Х-ХХ веков. - С. 54.
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спереди, его можно было носить задом наперед316. Если ворот обшивали пле

теной тесьмой, то оно называлось циякдор или шероздор. Для кормящих 

женщин в этот вид платья вводили некоторые изменения в крое, т.е. по боко

вым швам делали разрезы, что облегчало женщине процесс кормления ре

бенка.

Традиционным видом верхней мужской и женской одежды тунико

образного покроя были халаты разных видов (без подкладки, легкие на под

кладке, зимние на подкладке и с утепляющим слоем, зимние без подкладки и 

т.д.). Халаты туникообразного покроя почти не отличались от покроя рубахи, 

отличительным элементом был центральный сквозной разрез на переднем 

стане. При использовании туникообразного покроя все детали халата крои

лись отдельно, а при кимонообразном покрое некоторые детали были цель

нокроеными.

При пошиве мужских и женских халатов закройщики использовали три 

разновидности покроя:

1) худжандский тип: узкий стан, длинные узкие рукава и короткая дли

на;

2) бухарский тип: широкий стан и широкие рукава;

3) самаркандский тип: умеренно широкий стан и длинные узкие рукава 

с умеренной длиной.

В процессе эволюции покроя пошив традиционных халатов был 

усложнен, т.е. были добавлены традиционные детали - втачной воротник и 

передние клинья для увеличения запаха халатов. По образцам из коллекции 

Исторического музея Согдийской области (КП-20079/ Э-1609, КП-2202/ Э- 

1615, КП-2238/Э-162 и т.д.)317 видно, что покрой всех видов традиционных 

халатов являются туникообразным.

316 Писарчик А.К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата. - С. 116.

317 Атоева К., Хакимов Н. Традиционный костюм и украшения из краеведческого музея Согдийской области. 

- С. 39.
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Халаты состояли из следующих составных частей: стан, боковина, ру

кава, передние клинья, воротник, подпола нижней части халата с изнаночной 

стороны, ластовица, подкладка, завязка камарча в качестве застежки.

Стан представляет собой кусок ткани четырехугольный формы, согну

тый поперечно вдвое и образующий плечевой сгиб. Он кроился из цельного 

куска ткани и не имел среднего шва. Боковины трапециевидной формы. Вни

зу боковин, сбоку делали разрезы чобук (гулчок) высотой 10-15 сантиметров.

Рукава халатов были разной длины, у легких халатов длина рукавов 

доходила до середины рук, а у теплых халатов до конца пальцев или длиннее 

рук. Рукава имели трапециевидную форму и несколько сужались у запястья и 

их кроили поперек. Некоторые старинные халаты имели рукава вдвое длин

нее самого халата, во время ношения их складывали в складки у запястья.

Ластовицы были четырехугольной и треугольной формы. Треугольные 

ластовицы имели размер 14 х 7 см.

Воротник кроили из прямой или косой полоски ткани. Воротники ха

латов были двух видов: прямой и клинообразный. Прямой воротник имел два 

вида:

1) кроенный из прямой короткой полоски ткани со стороны спины;

2) кроенный из косой или прямой длинной полоски ткани, закрываю

щей грудь.

В некоторых случаях воротник кроился из двух деталей со швом в се

редине. Халат с воротником, спускающимся вдоль груди, называли халат с 

правильным воротником - чапони тугригиребон.

Передние клинья имели треугольную форму. Их кроили из куска ткани 

четырехугольной формы по диагонали. Халат с передними клиньями называ

ли чапони тугрибарча («халат с правильным передним клином») или чапони 

тугрибуриш («халат правильного покроя»). При притачивании клиньев полы 

халата заходили одна за другую.

117



Традиционная технология пошива туникообразных традиционных ха

латов состояла из ряда этапов. К полотнищу стана пришивали воротник, пе

редние клинья, боковины и поперечные рукава. Передние клинья пришивали 

к полам прямой стороной к стану, благодаря чему передние полы заходили 

одна на другую. Ластовицы вшивали между рукавами и боковинами в обла

сти подмышек.

Стоячий воротник кроили из длинного прямого или косого куска ткани, 

на заднем стане воротник был стоячим, а спереди спускающимся почти на 

уровень клина. Воротник и передний клин могли кроить из одной полоски 

ткани, разрезав его пополам, в этом случае воротник и клин получались еди

ными. Если воротник был в виде короткой прямой полосы, то его пришивали 

со стороны спины. При отдельной кройке воротника для него брали полоску 

ткани размером в 2-2,5 четверти, а на клинья -  в 3 четверти. Халаты тунико

образного покроя не имели застежек. На легких халатах у концов воротника 

иногда пришивали две тесьмы камарча или же пуговицы и петли.

Легкие халаты без подкладки яктаг (целак, аврацома, чапон, цома). 

Покрой этих халатов (табл.18.1)318 называли яктаги чапонбуриш, т.е. скроен

ный по типу чапона без подкладки. Яктаг имел прямой воротник без перед

них клиньев. Легкие халаты надевали поверх рубахи. Халаты были различно

го вида: праздничные (табл. 24.3, 24.4), ритуальные, рабочие и т.д. В Х1Х ве

ке эмиры Бухары награждали аксакалов «двумя-тремя царскими халата

ми»319, жалованный комплект одежды называли сарупо (платье, халат и чал

ма). Так, в «Мунтахаб-ат-таварих» приводится эпизод, где эмир Музаффа- 

риддин наградил прибывших китай-кипчаков одеждами (сарупо), после чего 

направился в Самарканд для коронования»320. По мнению В.В. Григорьева,

318 Мужской халат аврачапон Х1Х века из коллекции Исторического музея Согдийской области (Худжанд).

319 Дониш А. История Мангитской династии. - С. 76.

320 Восстание китай-кипчаков в Бухарском ханстве 1821-1825 гг. // Труды института востоковедения. - Т. 28. 

- М.-Л.: АН СССР, 1937.

118



слово “сарафан” происходит от этого термина321. Эмиры одевали «золоче

ную одежду». Писатель-просветитель Ахмад Дониш писал о дорогом халате, 

«отделанным золотом», которым его наградил Мир Додхо322. Весной и летом 

такие халаты надевали поверх рубахи, а зимой - под стеганый халат (табл. 

24.2).

Халат состоял из следующих деталей: стан, боковины, рукава, ластови

цы, передние клинья, воротник, подполка. Покрой халата не отличался от по

кроя нераспашной рубахи, однако чапон имел спереди сквозной разрез. В 

процессе совершенствования покроя он был усложнен дополнительными де

талями: воротником, пришивающимся к полам, длинными клиньями, увели

чивающими запах халата. Передние становые клинья доходили до груди и 

смыкались с воротником, а сам воротник кроили из двух клиньев. Воротни

ковые клинья сшивались сзади широкой стороной, а узкие стороны спуска

лись на грудь. Внизу на боках халата делали небольшие разрезы чобук (гул- 

чок).

Женский халат с подкладкой или без нее, не имеюший аналогов в 

мужском костюме, назывался «мунисак» (мурсак, пешво, чапон, цома, кал- 

тача). Эти одежды считались повседневными и праздничными, шились из 

хлопчатобумажных и шелковых тканей. К началу ХХ века мунисак стали но

сить, подпоясывая кушаком камар как обрядовую одежду. Такой вид халата 

должна была иметь каждая женщина, так как им покрывали гроб умершей323. 

Хорошо сшитый мунисак был одним из самых элегантных видов традицион

ной одежды и подчеркивал стройность женской фигуры.

Распашной, туникообразного покроя халат мунисак состоит из стана, 

рукавов, боковин, переднего клина, подполки. Рассматриваемый халат отли

чается от других отсутствием пришивного воротника. Ворот халата в груд

321 Записки Мирзы Шемса Бухари. - С. 89, прим. 5,.

322 Дониш А. История Мангитской династии. - С. 76, 108.

323 Хакимов Н.Г., Хакимова Н.А. Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х1Х-ХХ века). - С. 15.
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ной части кроился глубоким и широким, что давало возможность увидеть 

под халатом платье. Во всех музейных образцах халаты мунисак под рукава

ми имеют сборки в виде собранной в один пучок складки чуча. Некоторые 

образцы таких халатов имеют очень густые сборки и захватывают часть по

лотнища переднего и заднего стана, благодаря чему халат в талии кажется 

очень узким (химча)324 (табл.13.4). Клинья пришиты от подола до груди, что 

увеличивает запах халата. Края воротника, полы, подол и низ рукавов обши

вали плетеной, или тканой, пестрой тесьмой (цияк), либо широкой полоской 

(до 4 см) черного сатина (магзй, лаблула), а снизу, со стороны подкладки, - 

нарядными подполами. На боковых частях халата расположены небольшие 

разрезы чобук.

В аспекте изучения истории одежды туникообразного покроя мунисак 

интересен тем, что на вороте сзади содержит небольшую вставку из узкой 

прямой полоски ткани, которая предназначена для предохранения ворота от 

износа. Когда вставка-полоска кроилась шире, то плечевая часть стана не

сколько подрезалась, чтобы края вставки и передней полы образовали перед

нюю линию. Эта деталь послужила основой для дальнейшего усовершен

ствования воротника «халатного» типа. Мунисак в основном был распро

странен в Худжанде325, Бухаре, Самарканде, Ташкенте326, Ферганской до

лине327, а также в верхней части долины Зерафшана328. По своему крою этот 

халат в разных регионах имел свои разновидности.

Первый тип покроя верхней одежды мунисак, как отмечает З.А. Широ

кова, был обнаружен в северных районах Таджикистана, в частности в За-

324 Сухарева О.А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане 

их истории и эволюции. - С. 89.

325 Хакимов Н., Хакимова Н. Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х1Х-ХХ века). - С. 18.

326 Бикжанова М.А. Мурсак -  старинная верхняя одежда узбечек Ташкента. - С. 47-53.

327 Наливкин В., Наливкина М. Очерк быта женщины туземного оседлого населения Ферганской долины. 

-  С. 97.

328 Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана. - С. 188. - С. 200, рис. 3, 8.
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рафшанской долине329. Халат туникообразного покроя имел слегка открытую 

грудь и состоял из стана, боковин, рукавов, передних клиньев, планочек. 

Стан имел четырехугольную форму и кроился из целого полотнища ткани, 

которое складывалось вдоль кромки ткани, образуя перед и спину без шва на 

плечах. Боковины имели форму вытянутой трапеции и были слегка раскле

шенные.

Рукава трапециевидной формы сужались у запястья, ширина рукавов у 

плеча составляла одну четверть, а в конце у запястья равнялась четырем рас

ставленным пальцам. Передние клинья были очень длинные, т.е. от плеча до 

подола. Воротник был в виде прямоугольной планочки.

Мунисак шили как обычную рубаху с горизонтальным вырезом для во

рота, т.е. по боковым срезам низа рукавов пришивали боковины. Затем при

шивали боковины косыми сторонами спереди и сзади к основному полот

нищу, то есть к стану. Далее на переднем полотнище посередине закладыва

ли вертикальную складку (ширина складки на верхней части - 4 сжатых 

пальца с каждой стороны, у подола - 2 пальца) и затем ее срезали. Из этого 

куска кроили передние клинья посредством его разреза по диагонали на две 

части. Образовавшиеся клинья пришивали скошенными сторонами к стану: 

узкой стороной к плечу, широкой к подолу. При таком крое в халате грудь 

была менее открытой. Пришивной воротник в виде прямой планочки приши

вали сзади на горловине спинки. По боковинам под мышками делали сборки 

чуча (от ягнобского - «женская грудь»). Сборки оформляли вышивкой в виде 

двух загибающихся в обе стороны завитков.

Длина халата мунисак была на 4 пальца выше щиколотки. У подола 

внизу он имел небольшие разрезы чобук. Мунисак этого (зарафшанского) по

кроя имел сходство с халатами женщин Ташкента XIX век330.

329 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х1Х -  ХХ вв. - С. 49.

330 Бикжанова М.А. Мурсак -  старинная верхняя одежда узбечек Ташкента. - С. 47-49.
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Халат мунисак второго типа покроя имел умеренную ширину в плечах 

и широкую открытую грудь. Этот тип бытовал в северных районах Таджики

стана (Зарафшан, Пенджикент, Истаравшан, Худжанд, Канибадам и т.д.) 

(табл.13.4). Последовательность кроя этого вида была такой же, как и в пер

вом варианте. Отличительная черта этого варианта покроя была связана с по

долом одежды - клинья пришивали к низу подола. Рукава халата были очень 

широкими у стана, почти до талии. Низ рукавов сужался почти вдвое. Рукава 

были длиннее руки, во время надевания их собирали на руки. Длина халата 

мунисак доходила до щиколотки или немного ниже. На боковинах внизу де

лали небольшие разрезы чобук. Края воротника, полы, подол и низ рукавов 

обшивали плетеной или пестрой тканой тесьмой.

Мунисак третьего типа покроя был более узким в стане, имел меньше 

сборок на боковинах и широко открытую грудь. Халат этого покроя бытовал 

в северных районах Таджикистана (Худжанде, Истаравшане, Аште). Рукава 

халата были короткими, закрывали локоть или же доходили до запястья. Ха

лат имел длину на 4 пальца выше щиколотки. Передние его клинья начина

лись от груди, что делало грудь открытой. Воротник, полы, подол, рукава 

обшивали тканой тесьмой цияк или широкой полосой магзи черного сатина.

Мунисак четвертого типа покроя был более узким в стане, имел меньше 

сборок на боковинах и широко открытую грудь. Халат этого покроя бытовал 

в северных районах Таджикистана (Худжанде). Рукава халата были коротки

ми, он имел длину на 4 пальца выше щиколотки. Отличительной чертой кроя 

халата такого покроя было отсутствие передних клиньев (табл.13.5-6)331.

Таким образом, мунисак является усложненным вариантом халата ту

никообразного покроя. Появление некоторых новых черт покроя, в частности 

оформление сборками боковин, широкая открытая грудь, были обусловлены 

его назначением. Хотя на практике его отличия от обычного халата не слиш

331 Женский распашной халат мунисак из коллекции НИИ искусствоведения РТ (Худжанд).
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ком велики, однако мунисак открывает новую веху в истории покроя тради-
332ционного таджикского костюма332.

Легкий распашной халат туникообразного покроя пешво считается бо

лее старинным видом традиционной одежды, чем мунисак. Термин «пешво» 

(букв. “открытый») в настоящее время редко используется, он употреблялся 

как название одежды, начиная с ХУП века. Пешво по характеру кроя высту

пает как переходный между рубахой и халатом. Основным отличием покроя 

пешво от покроя рубахи было то, что передняя часть пешво была разрезной. 

Пешво выступает ярким образцом традиционной женской распашной туни

кообразной одежды, которая не имела ряда дополнительных деталей и эле

ментов: передних клиньев, выреза у ворота, складок под рукавами, обшивки 

тесьмой и разрезов на боках.

При изготовлении пешво сначала по боковым срезам рукавов приши

вали боковины, затем боковины пришивали косыми сторонами (спереди и 

сзади) к основному полотнищу, т.е. к стану. На переднем стане по центру 

вырезали прямую полосу шириной в две ладони, что образовывало осевой 

разрез. Под мышками халата пришивали ластовицы, которые в зависимости 

от формы ластовиц пришивались по-разному. Треугольные ластовицы ост

рыми углами вшивали между рукавом и станом широкой стороной к основа

нию и боковине. Ромбовидные ластовицы вшивали так, чтобы одним углом 

они входили в шов рукава, другим - в шов боковины.

Мужские халаты, украшенные вышивкой - стежками из цветных тол

стых шерстяных нитей называли цанда. Их шили из черного сатина на под

кладке астар и оформляли набойкой. Два халата Х1Х века из коллекции Ис

торического музея Согдийской области (КП 361, ИВ 327; КП 1106, ИВ 864) 

принадлежали странствующим дервишам цаландар (маддоу). На плечах, 

концах рукавов, вдоль ворота, по передним полам, на подоле и на спинке ха

332 Сухарева О.А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане 

их истории и эволюции. - С. 89.
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латов изображены фестончатые розетки с арабским текстом. Эти туникооб

разные халаты имеют такие же детали кроя, что и чапон. На этих 

экземплярах халата цанда можно наблюдать, что они имели подкладку без
333ваты333.

В Х1Х веке халат хирца шили на подкладке из бязевой ткани карбос334. 

Этот халат имел свою функциональную особенность - его носили представи

тели религии. По характеру покрою халат сохранил древние традиции изго

товления. Края полов, подола и низ халата обшивали подполкой. Ширина 

подполки на лицевой стороне халата составляла 5 мм, образовывая кант. 

Подпола переходила на изнаночную сторону и пришивалась к подкладке, 

ширина которой доходила до 4 см.

В XIX веке в городах представители духовенства надевали легкие сте

ганые халаты туникообразного покроя четма и майдацавоц («кавок» -  «ве

ки»)335. Эти халаты шили без спускающегося воротника и без передних кли

ньев, а с прямыми полами. Сзади по вороту пришивалась прямая планочка -  

зародышевая форма воротника. Халаты прострачивали сплошными мелкими 

стежками в виде треугольников, ромбов, прямых полос. Между стежками 

вставлялись жгутики из ваты пилта. Эти халаты шили из желтого сатина и 

белой хлопчатобумажной подкладки.

Халат чапон с подкладкой и с утепляющей прокладкой (табл. 18, рис. 

18.3, 18.4) является теплой верхней одеждой, т.е. стеганым ватным халатом с 

подкладкой, со сквозными стежками лагандаш . Стежки на стане были про

дольными, а на рукавах поперечными. Образцы халатов чапон с поперечны

ми стежками имеются в фондах Исторического музея Согдийской области 

(КП-2079/Э-1609, КП-2202/Э-1615), по своему покрою они не отличаются от

333 Хакимов Н., Хакимова Н. Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х1Х-ХХ века). - С. 10, табл. 3.

334 Писарчик А.К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата. - С. 113-122.

335 Широкова З.А. Традиционная и современная одежда женщин горного Таджикистана. - Душанбе: Дониш, 

1976. - С. 71.

336 Мужской халат чапон (начало ХХ века) из коллекции НИИ искусствоведения РТ. Худжанд.
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халатов других видов.

Короткий мужской и женский кафтан калтача или нимча (табл.18.5, 

табл.14.1, 14.2, 14.3, 14.4)337 был туникообразного покроя и состоял из стана, 

рукавов, боковин, передних клиньев. Калтача считалась старинной повсе

дневной и ритуальной одеждой338. Она состояла из стана, рукавов, боковин, 

передних клиньев. Длина рукавов доходила до запястья. Калтача не имела 

ластовицы. Длина кафтана калтача достигала 113 см и была короче, чем 

другие виды верхней одежды. На боковинах внизу делали небольшие разрезы 

чобук.

Стеганая рубаха гуппича (гуппича) или куртаи пахтадорш  являлась 

нераспашной формой зимней одежды для пожилых мужчин и женщин. Дли

на рубахи была до щиколотки, ее обычно надевали под халат (легкий или 

стеганый). Гуппи была на подкладке с ватой. Если слой ваты был насыщен

ным, то такую рубаху именовали чапони гуппии серпахта. С таким видом не

распашной рубахи носили брюки на вате.

Покрой рубахи гуппи был туникообразным, ее кроили из цельного по

лотнища ткани, складываемого пополам, без шва на плечах. К стану приши

вали рукава, прямые, несколько суженные. Под мышками пришивали ласто

вицы треугольной или ромбовидной формы. К боковым срезам пришивали 

клинья в виде вытянутого усеченного треугольника. Подкладка рубахи также 

кроилась. Между верхней тканью авра и подкладкой астар вставляли вату 

для простежки. Горловину обрабатывали тесьмой. По мнению О.Д Равдони- 

каса, стеганая мужская плечевая одежда некогда служила военным доспехом. 

Впоследствии, с развитием металлургии и появлением металлической брони, 

этот тип плечевой одежды превратился в мягкий нижний панцирь, который в

337 По материалам Туркестанского альбома, часть этнографическая.

338 Люшкевич Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине ХХ в. - С. 135.

339 Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. Самарканд (2-я половина XIX -  начало XX вв). - С. 

22.
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дальнейшем превратился в обычное бытовое платье340.

Для изготовления калтача использовали дорогие шелковые ткани ким- 

хоб, адрас, шоуи, бахмал (бархат) разной расцветки. Халат шили на под

кладке, иногда простегивая тонким слоем ваты. В качестве подкладки ис

пользовали ситец красного цвета. Края ворота, полы, подол и низ рукавов 

обшивали плетеной или пестрой тканой тесьмой.

Калтача использовали и в качестве обрядовой одежды. В частности, 

такую верхнюю одежду надевали девочки по достижении 12 лет. Калтача, 

шитая из дорогих тканей, использовалась как нарядная одежда невесты, а 

шитая из серо-голубого сорта ткани бёцасаб носилась в качестве траурной 

одежды.

Распашной халат гилим является составной частью костюма припамир- 

ских народов341. Он имеет отличительную форму, не встречающуюся в дру

гих местах (табл.13.7). Гилим шили из белой домотканой шерсти. Ткань была 

очень узкой, поэтому стан и боковины приходилось сшивать из нескольких 

полотнищ. Каждое полотнище раскашивали, в результате чего в подоле жен

ский халат сильно фалдил342. Как следствие, женский халат гилим был узкий 

в плечах и широкий в подоле за счет расклешенных многократных клиньев 

боковин и имел разрезы на рукавах.

Стеганый распашной халат туникообразного покроя (табл. 13.3), в раз

личных регионах принято называть по-разному: цома (южные и северные 

районы) и чапон (северные районы). В зависимости от покроя такой халат 

называют: чапони тугри (“халат правильный”), чапони расми (“обычный”), 

ростак (“прямой, правильный”).

В стеганых халатах воротник и передний клин кроили из одной полосы 

материи, разрезав его по диагонали. В результате воротник и передний клин

340 Равдоникас Т.Д. Одна из функций стеганой одежды народов Средней Азии. - С. 175-181.

341 Лобачева Н.П. Особенности костюма народов Среднеазиатско-Казахстанского региона - С. 70-88.

342 Андреев М.С. Таджики долины Хуф. -  Вып. 2. - С. 400, рис. 84.
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получались едиными. При отдельном крое воротника и переднего клина на 

воротник брали полосу ткани в 2-2,5 четверти, а на клинья - 3 четверти. В 

центральных районах Таджикистана, воротник пришивали из другой ткани, 

он был более широким343.

Косым кантом по краям обшивали ворот, полы и рукава халатов. Кант 

кроили из ткани другого цвета. Шелковые халаты отделывали тесьмой, в 

южных районах Таджикистана - тесьмой из тамбурной вышивки, а в север

ных районах - плетеной или тканой полоской (шириной в 2 пальца), иногда 

из черной ткани, оформленной машинной строчкой светлыми нитками. Жен

ские халаты на груди имели петлю и пуговицу.

Зимние халаты пахтадорцома утепляли при помощи ватной прокладки 

и прострачивали насквозь стежкой лаганда. На дорогих халатах прострачи

вали только ватную прокладку, покрытую легким материалом типа марли и 

подкладку. Такие стежки назывались цоцлама (цатлама). Стежки были на 

стане продольными, а на рукавах поперечными. Чапон с поперечными разре

зами находится в Историческом музее Согдийской области (КП-2079/Э-1609, 

КП-2202/Э1615). В конце XIX - начале XX веков халаты цома использова

лись в качестве как повседневной, так и праздничной одежды.

Зимний шерстяной халат чакман не имел подкладки. В старину этот 

халат шили из кустарной шерстяной ткани рагза. В Х1Х-ХХ веках его стали 

шить из босма - войлочной ткани из бараньей шерсти и шерстяной материи 

цоцма. Наиболее дорогим был чакман из ткани босмаи тибит, так как эта 

материя в своем утке помимо шерсти содержал пух. Просторный и широкий 

халат чакман надевали поверх стеганого халата. Рукава халата суживались к 

кисти, они также заменяли рукавицы.

Женские головные накидки имели несколько видов:

- паранджа фаранцй, фарисар;

- легкая головная накидка в виде халата саргирак, яктаг-саргирак, ним-

343 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х1Х -  ХХ вв. - С. 52.
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- полукруглая накидка без рукавов саркашак, пардаи сафед (“белая 

завеса”);

- большой белый платок руймол.

Появление первых головных накидок в виде халатов - саргирак можно 

датировать XVII веком344. Головные халатообразные накидки и паранджа с 

черной волосяной сеткой нашли отражение в записях путешественника Ф. 

Ефремова (XVIII в.)345. По своему покрою такая головная накидка является 

одним из видов распашного халата туникообразного покроя. Она имела уз

кий и укороченный стан, короткие узкие рукава, которые свободно свисали 

по сторонам или же ее носили вдетым в один рукав. Халат дополнялся ко

роткой (до подбородка) белой или черной сеткой чашмбанд, которую при

крепляли к налобной повязке пешонибанд или вдевали в тюбетейку. Тради

ционной была длина головной накидки, доходившая до щиколоток346.

В XIX веке головные накидки стали повседневной уличной одеждой
347городских женщин347.

Забавная сцена спасения правителя Бухары Омара (второго сына эмира 

Хайдара) во время мятежа, чему способствовала женская накидка, описана А. 

Донишом в летописи династии мангытов. Когда Омар «был занят слушанием 

игры на арфе, бубнах и барабане», - пишет А. Дониш, - один из видных уле

мов «накинул на него паранджу, как на женщину, и вывел за пределы Ар- 
ка»348.

Фаранцй (паранджа) - женская выходная одежда, которая представляет 

собой длинный халат, надеваемый воротом на голову. Она окутывала всю

тана;

344 Рахимова З.И. Костюм Бухары и Самарканда ХУГ-ХУП веков. - С.65.

345 Ефремов Ф. Девятилетнее странствие. - С. 28.

346 Рахимова З.И. Костюм Бухары и Самарканда ХУГ-ХУП веков. - С. 69.

347 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х К  -  ХХ вв. -  С. 60.

348 Дониш А. История Мангитской династии. - С. 38.
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фигуру с головы до ног (табл.15, рис.15.2, 15.3). При надевании паранджи 

лицо закрывала черная волосяная сетка чашмбанд (чачван).

В быту таджиков существовали различные обычаи и поверья, связан

ные с ношением лицевого покрывала. О.А. Сухарева пишет, что черный 

чашмбанд считался опасным, могущим накликать несчастье, поэтому девуш

ки его не носили, а закрывали лицо кисеей дока. При выходе замуж, девушки 

свой чашмбанд не привозили в дом жениха: его после свадьбы покупал отец
349жениха349.

Согласно традиции, не принято было давать друг другу обувь и одеж

ду, в первую очередь чашмбанд, так как считалось, что обладательница ли

цевого покрывала через дыхание может передать свою болезнь или несча

стья. Однако бесплодные женщины и женщины, у которых дети умирали, 

стремились дать свой чашмбанд другой, чтобы таким образом передать ей 

болезни и несчастья (зиен).

Чашмбанд выступал и в качестве оберега. Считалось, что от черного 

конского волоса бегут злые духи. При проведении обряда первого положения 

младенца в колыбель, новорожденного покрывали чашмбандом матери. Если 

в этом обряде приходилось укладывать ребенка в чужую колыбель, чтобы 

очистить ее от злых духов, ударяли по колыбели чашмбандом 350.

В летний период женщины носили фаранци с легкой подкладкой, а зи

мой из тяжелых тканей. Вместо прокладки на спине, плечах и рукавах ис

пользовали старую ткань, иногда вату для стежки лаганда. На первый взгляд, 

фаранци отличается от всех видов традиционной плечевой одежды, однако 

детальный анализ покроя показывает, что этот вид верхней одежды является 

одним из видов традиционного халата.

Таджикскую фаранци можно подразделить на основные виды по их 

оформлению, что было связано с региональными традициями. Бухарско-ка-

349 Бикжанова М.А. Одежда узбечек Ташкента XIX - начала XX вв. - С. 144-145.

350 Сухарева О.А. Мать и ребенок у таджиков. -  С. 107.

129



ратагский вид получил распространение в южных районах Таджикистана, са- 

маркандско-панджикентский вид - в Зарафшанской долине Северного Та

джикистана, худжанско-ферганский вид - в Северном Таджикистане.351

Фаранцй бухарско-каратагского вида по бортам, подолу, воротнику, 

нижним концам ложных рукавов, в подмышках, месте сгиба стана обшива

лась тесьмой цияк. Длина тесьмы составляла 15-20 см, ширина - 2,5-3 см. 

Плетеная многоцветная тесьма была богато орнаментирована. Для скрепле

ния ложных рукавов их крепили на спинке нашивкой часпак в виде много

цветной тесьмы. На груди фаранцй пришивали плетенные или золото

швейные нашивки в виде медальонов.

Борта, подолы, воротник и концы ложных рукавов паранджи самар- 

кандско-панджикентского вида оформляли тканой тесьмой с черно-зелеными 

или черно-фиолетовыми полосами, иногда гладкой тканой тесьмой черного 

цвета с вышитыми белыми и желтыми нитками. Параллельно к тесьме стан 

паранджи оформляли тамбурной вышивкой из черных ниток. Такой же вы

шивкой оформляли наружные края ложных рукавов.

Пола фаранцй и места скрепления ложных рукавов украшали продол

говатыми нашивками в виде медальонов, их отделывали блесками, бисером, 

блестящими и металлическими бусами, небольшими белыми или цветными 

кисточками. Подбородок фаранцй застегивали на перламутровые или шаро

образные серебряные пуговицы и петли.

Образцы фаранцй худжандско-ферганского типа хранятся в музее НИИ 

искусствоведения Таджикистана в Худжанде (табл.15.1)352. Накидка XVIII 

века изготовлена из полушелковой пари-пашша - ткани серого цвета с синим 

отливом. Края воротника, низ, борта фаранцй отделаны тканой гладкокраше

ной, горчичного цвета, тесьмой (ширина 4-5см). На передней части паранджи 

в области груди, вдоль каждой боковины располагаются две параллельные

351 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х1Х -  ХХ вв. - С.61.

352 Паранджа Х1Х века из коллекция НИИ искусствоведения РТ (Худжанд).
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полосы широкой тесьмы (длина 30 см) горчичного цвета, которые заканчива

ются кистями. Между тесемками расположены отверстия для продевания 

рук.

Передний стан фаранци, параллельно к тесьме, оформлен вышивкой 

черным шелком, которая проходила и по макушке. Края воротника, ложные 

рукава, места сгиба стана и прорези для рук (в области груди) обшиты тесь

мой шириной 2,5-3 см. Тесьма ручного плетения богато орнаментирована. 

Тесьма на бортах фаранци расположена симметрично в пять вертикальных 

рядов и заканчивается кисточками.

Фаранци Х1Х века для девочек из коллекции НИИ искусствоведения 

РТ изготовлена из однотонной полушелковой ткани красного цвета. Края во

ротника, низ, борта, низ ложных рукавов отделаны черной тканой тесьмой с 

вышивкой крестом. Ширина тесьмы 4-5 см. Передний стан вдоль боковин 

оформлен двумя параллельными полосами (тесемками), причем каждая тесь

ма заканчивается кистю. Между тесемками расположены прорези для рук. 

Стан паранджи параллельно тесьме оформлен вышивкой гладью. Подкладка 

фаранци сшита из полушелковой ткани красного цвета с абровым узором. 

Подколка фаровез сшита из кустарной полушелковой ткани адрас (подшоуии 

зангор) с голубым и белым абровым узором. Такую фаранци носили до за

мужества, при этом лицо закрывали марлей.

Фарисар - легкая накидка фаранци без подкладки. По своему крою она 

не отличается от обычной фаранци. Фарисар шили из серой, часто в белую 

полоску, хлопчатобумажной материи. Такую головную накидку носили без 

волосяной сетки, а при встрече мужчин лицо прикрывали ее полами.

Саргирак (яктаг-саргирак, нимтана) - женская головная накидка в ви

де легкого распашного халата туникообразного покроя. Халат имел суженый 

и укороченный стан, узкие и короткие рукава, которые скреплялись на спине 

тесьмой. Для изготовления халата использовали хлопчатобумажную ткань в 

полоску цалами, ситец чит, сатин с крупными цветами, пеструю шелковую
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ткань алоча и т.д. Воротник халата доходил до макушки головы, концы рука

вов оформляли вышивкой.

Пардаи сафед, саркашак - накидки без рукавов в виде легкого распаш

ного халата туникообразного покроя, их шили из белой ткани. Халат имел 

следующие детали кроя: передний и задний станы, боковины, воротник, че

тырехугольная вставка. Передний и задний станы кроили отдельно, плечевые 

швы закругляли. К ним сверху пришивали вставку в виде прямоугольного 

куска ткани. Меньшая сторона прямоугольника пришивалась к переднему 

стану, а длинная сторона к заднему стану. С другой стороны прямоугольни

ка, т.е. меньшей и длинной стороны, пришивали воротник и прострачивали 

его на машине. Передний и задний станы до плеча сшивали по косой линии, 

ниже плеч к переднему и к заднему станам пришивали боковину в виде кли

ньев. Воротник при ношении надевали на голову. Прямоугольную вставку и 

воротник вышивали.

В качестве головной накидки использовали также маленькие, легкие 

наплечные халаты на подкладке или же камзол и жакет. Эти халаты с рука

вами шили из разных тканей. Халаты, камзол и жакет накидывали на голову 

воротником.

Похоронная одежда кафан (саван) входит в состав традиционной 

одежды населения Хатлонской области и Припамирья. Саван населения Хат- 

лонской области является одинаковым для обеих полов. Составной частью 

савана являются рубахи, штаны, головной убор, матерчатые чулки. Еще в 

Х!Х веке в платье и одежде использовали ткань карбос.

Мужские и женские похоронные рубахи курта, куртаи охират, кали- 

да, куртаи циемат («рубаха дня страшного суда») изготавливают из куска 

ткани, сложенного по линии плеч вдвое, как обычную рубаху туникообраз

ного покроя. Рубаха не имела ластовиц и боковин, а бока не сшивались. На 

месте сгиба делают вертикальный Т-образный разрез для головы. Передний 

стан делают длиннее, он доходит до колен, спинка же короче - только до та
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лии. Длина мужских рубах была ниже колен, а женская рубаха длиннее муж

ской. Как указывают исследователи, в селении Сари-Хосор (Южный 

Таджикистан) передняя часть рубах была несколько короче, а спинка закан

чивается выше ступней. В других же селениях этого региона (село Сафедов) 

был длиннее передний стан, он закрывал пальцы ног, спинка же доходит до 

икр или до пяток. Бедра обертывают куском материи лунги. Таким образом, 

одежда, входящая в состав мужского савана, отличается по составу и крою от 

обычной повседневной одежды.

Саван для женщины соответствует повседневной одежде. На покойни

цу надевают новую рубаху туникообразного покроя курта. Если рубаху ши

ли из узкой ткани, то она имела скошенные боковины. Их кроили по следу

ющей схеме: сначала кусок материи для боковин сшивали в виде мешка, за

тем его складывали наискось по диагонали и разрезали по косой линии. Уз-
353кие стороны шли кверху, а широкие - к подолу353.

Рукава рубахи шили из поперечной ткани, при использовании узкой 

ткани к ней дополнительно присоединяли ткань размером в половину точи, 

чтобы рукава доходили до кисти руки. Рукава кроили, как и боковины, и они 

сужались книзу. В настоящее время, когда саван шьют из широкой фабрич

ной ткани, такая рубаха савана не имеет боковин. Грудь покойницы покры

вают узкой (20-25 см) полосой ткани синабанд, ее не завязывают, концы схо

дятся на спине.

Во всех районах Припамирья саван и его составные части изготавли

вают из той же ткани. Только население Рога и кишлака Йол для головного 

убора использовали тонкую бумажную ткань ремесленного производства 

шашй354, а теперь используют марлю. В Хуфе и Шугнане355 в настоящее вре

мя саван изготавливают из белой хлопчатобумажной фабричной ткани сон.

353 Бабаева Н., Бахтоваршева Л. Саван. - С. 130.

354 Ершова Н.Н. Домашние промыслы и ремесла. -  С. 266.

355 Андреев М.С. Таджики долины Хуф. - С. 188.
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В старину его изготавливали из домотканой или привозной хлопчатобу

мажной ткани. Однако предпочтительным и даже «богоугодным» (савоб) 

считался саван из шерстяной ткани местной выработки рагза.

Поверх похоронной одежды покойника или покойницу заворачивают в 

простыню чодар. Длину простыни берут на 40 см больше тела, чтобы со сто

роны головы и ног оставалось еще 15-18 см. На простыне с двух противопо

ложных сторон по кромке проходит надрез до середины, который отделяет 

от ткани полоску шириной около 2 см. Этими тесемками перевязывают по

койника, завернутого в чодар, по талии, а со стороны головы и ног завязыва

ют концы полотнища, как у мешка, веревочками.

Другой составной частью савана выступает полотнище ткани, длина 

которого соответствует росту умершего. Его называли кафан (саван), так- 

фин (в Хатлонской области, в частности Кулябе, в кишлаках Йол, Анджиров, 

Сафедов), лифова (в кишлаке Сари-Хосор).

Саван имеет возрастные отличия, что находит свое отражение в пред

метах, которые входят в его состав. Саван мальчиков до 12-летнего возраста 

состоял только из одной простыни; в состав савана мальчиков 12-14-летнего 

возраста входила также набедренная повязка. С 15 лет саван для мальчиков 

делали таким же, как и для взрослых мужчин. Саван девочек до 7 лет состоял 

из простыни, а для девочек с 7 до 14 лет из простыни, рубахи, штанов и 

платка, девушкам старшего возраста делали такой же саван, как и женщи

нам.

Вещи, входящие в состав савана, всегда шили две женщины с разных 

концов. При этом они использовали шов пиросиц (пам. “вперед иголку”). Ес

ли в старину нити для пошива выдергивали из ткани, используемой для сава

на (торкаш), то в настоящее время для этого используют катушечные нитки.

При изготовлении савана также используют нитки, отмеренные по ро

сту грудного ребенка, их приносят женщины, имеющие грудных детей. Оста

ток неиспользованных нитей клали в саван и хоронили вместе с покойником.
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Этот действие исполняли для того, чтобы ребенок не заболел рахитом (мур- 

дачил). Инсценировкой похорон женщины стремились обмануть «злых ду

хов» - распространителей этой болезни356.

Составной частью женского савана были штаны танбон обычного по

кроя. В прошлом их шили из 1,5 точей кустарной ткани, в настоящее время 

шьют из одной точи фабричной материи. Материал складывается вдвое, за

тем его кладут наискось - таким образом, чтобы получились две узкие и две 

широкие стороны, - их разрезают ножом или ножницами. Для шнурка в 

верхнем крае штанов делают несколько отверстий, в которые его 

пропускают. В настоящее время используют матерчатый шнурок (иногда 

просто используют бинт), а в прошлом шнурок был крученый из белых ни

ток. Таким образом, все сшиваемые части савана кроят с раскашиванием, как 

и обычную одежду (Шугнан).

Мужская и женская поясная одежда эзор (лозимй, поцома, тамбон, ло- 

зимй) поясная одежда считается очень древней по своему покрою. При этом 

она имеет некоторые отличительные черты по своей длине, оформлению 

нижней части штанин, способам вшивания средней вставки (мотни). При по

крое традиционных мужских и женских штанов использовали весь кусок 

ткани с обрезками. Детали кроя штанов имели прямые и скошенные линии и 

имели следующие детали кроя: штанины, мотня или шаговый клин хиштак. 

В зависимости от формы шагового клина и штанин менялся и покрой шта

нин. Разновидность покроя штанов зависела от способа кроя мотни. По длине 

штаны доходили до щиколотки, по ширине они были довольно свободными. 

Разновидность покроя штанов зависела от способа выкраивания шагового 

клина хиштак и штанин поча.

Прямые мужские штаны имели несколько вариантов покроя.

Покрой 1а. При прямом покрое штаны состояли из 3-х составных ча

стей: штанин из двух прямых полотнищ, вставки квадратной формы мардак

356 Бабаева Н., Бахтоваршева Л. Саван. - С. 132.
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и мотни (шагового клина хиштак). Штанины кроили из двух полотнищ ткани 

сложенных вдоль вдвое, что образовывало прямые не скошенные штанины. 

Длина каждой из штанин составляла 4,5 четверти, а расстояние в 3 сжатых 

пальца использовалось для подгиба, ширина низа штанин составляла одну 

четверть. Мотню кроили из вдвое сложенного продолговатого полотнища 

ткани, которое разрезали по диагонали. Посредине ромбовидной мотни по

учался поперечный шов, одна половина ромба была целая, а другая сшита из 

двух треугольников. Вшивали мотню острыми концами в штаны, а тупым 

срезным концом в прямоугольную вставку мардак (южные районы Таджики

стана).

Покрой 1б: При этом крое штанины кроились как в первом виде. Их 

шили с центральной вставкой мардак. Центральную вставку кроили из про

дольного куска, сложенного поперек вдвое. Длина вставки получалась при

мерно две четверти, а ширина - 1,5 четверти. В нижней части вдвое сложен

ной вставки вырезали треугольник. Вырезанный двойной треугольник рас

правляли, получался ромб -  мотня без шва. Его складывали по другой диаго

нали и пришивали тупыми концами вверх, острыми концами к концам шта

нин, не доходя до низа до 6 см.

Второй вариант покроя мужских штанов. При этом варианте штаны с 

раскошенными штанинами и мотней выкраивались из отдельного куска тка

ни. Такие штаны шили из одного куска широкой фабричной ткани размером 

в 2 метра. Ткань складывали пополам, затем сшивали половинки так, чтобы 

две стороны сходились посередине. Полученную деталь разрезали по косой 

линии, в результате получались две штанины. Штанины имели трапециевид

ную форму, т.е. широкий верх и узкий низ. Такие штаны имели посередине 

шов, а по бокам швов не было. В широкой части двух штанин оставляли по 

клину, которые вставлялись по верху штанин. Традиционные штаны имели 

несколько видов покроя мотни:
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Покрой II-а (центральные районы Таджикистана). Один из видов мотни 

кроили из полотнища ткани квадратной формы. Полотнище ткани складыва

ли вдвое и разрезали его по диагонали, что давало два треугольника. Приши

ванием этих треугольников получали ромбовидную мотню с поперечным 

швом посередине. Другими словами, ромб состоял из двух частей, одна их 

которых была целой, а вторая состояла из двух малых треугольников. Если 

ткань имела продолговатую форму, то ромб образовывался малой формы и 

имел более длинный размер. При использовании ткани квадратной формы 

ромб получался короче.

Покрой II-б (северные районы Таджикистан). Мотню штанов, называ

емую туморбуриш, кроили из отдельного квадратного куска материала, ко

торый образовывал правильный ромб без шва. При сложении мотни пополам 

получались два равносторонних треугольника (табл. 19.4).

Покрой II-в (центральные районы Таджикистана). Мотню выкраивали 

из отдельного куска продолговатой ткани размером 2х3 четверти, его скла

дывали вдвое и сшивали в виде сквозного мешка, а верхнюю сторону мешка 

разрезали по диагонали. Разрезанный треугольник пришивали прямой сторо

ной к прямой стороне мотни.

Третий вариант покроя мужских штанов. Получались штаны с раско

шенными штанинами и мотней, выкроенные из того же куска ткани. Они вы

краивались из одного куска ткани и имели раскошенные штанины и мотню. 

Первоначально из нескольких точей ткани сшивали штанины в виде мешка. 

Его длина составляла 4-4,5 четверти (вацаб), ширина 5 четвертей. В сложен

ном вдоль мешке отмеряли низ штанин (примерно в одну четверть), а остаток 

загибали углом и отрезали его. Из срезанных треугольных лоскутков сшива

ли мотню.

При несквозном покрое мешка (северные районы Таджикистана) мотня 

образовывалась из двух вытянутых треугольников, она имела один шов посе

редине. В случае сквозного покроя мешка мотня имела вид 4-х прямоуголь
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ных треугольников и содержала два шва. Если мотню срезали из целой за

гнутой стороны мешка, она получалась в виде удлиненного ромба, без шва. 

Мотню острыми углами вшивали до конца в штанины или на 5 сантиметров 

выше их конца. Штаны этого вида не имели боковых швов, соединяющих 

штанины, шов приходился посередине шаровар, спереди и сзади.

По крою женские шаровары состоят из штанин и мотни. Штанины кро

или двух видов:

1) состоящие из верхней (нифа, лифа, болой) и нижней деталей, скро

енных из различных тканей (табл. 16.2);

2) цельнокроеные, из одной ткани (табл.16.1-3).

В начале и в середине ХХ столетия для кроя верхней детали штанины 

использовали более дешевые ткани. В южных районах Таджикистана верх

нюю часть штанин (лифа) кроили двойную. В северных районах Таджики

стана для кроя всех составных частей шаровар (верхней части штанин болой, 

нижней части штанин поча и мотни хиштак) использовали различные ткани. 

Отметим, что при крое ромбовидной мотни иногда использовали три разных 

по цвету ткани: острые углы мотни были одного цвета, середина мотни имела 

другой цвет, а вершина тупого угла кроилась из ткани третьего цвета. 

Другими словами, шаровары кроились из пяти кусков ткани разного цвета. 

Длина женских шаровар в зависимости от возраста была стандартной: от пя

ти до шести вацаб (расстояние от большого пальца до мизинца при рас

ставленных пальцах), а ширина в зависимости от роста составляла от трех до 

четырех вацаб.

В центральных районах Таджикистана длину шаровар проверяли сле

дующим образом: их складывали вдвое у начала клина (клинья были вшиты 

поверх шаровар), и если штаны были на три пальца длиннее шаровар (т.е. 

клина и верхней части), то они считались нормальными по длине. В Дарвазе 

для определения длины шаровар ткань складывали вдвое, затем поперек, 

после чего приложив середину полосы ткани ко лбу, проверяли, сходятся ли
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концы ее на затылке. Отсюда следует, что в Дарвазе длина шаровар была
~ ~ 357равна двойной окружности головы357.

Шаровары носили ниже линии талии, очень низко под животом, их за

вязывали при помощи тесьмы - вдержки эзорбанд. Вдержка представляла со

бой тесьму банди эзор (Каратегин и Дарваз), шола, эзорбанд (верховья За- 

рафшана и города Северного Таджикистана). Для расположения вдержки 

верхнюю часть штанины застрачивали швом в подгибку и в шов протягивали 

вдержку.

При выкройке шаровар использовалась очень экономная технология 

кроя, т.е. расходовались все куски и обрезки ткани. Крой шаровар основы

вался на прямых и скошенных линиях без закруглений. Прямые полотнища 

разрывали, а косые отрезали ножом.

Как было отмечено выше, шаровары кроились из пяти кусков ткани 

разного цвета, т.е. шаровары делали лоскутными Согласно древним пред

ставлениям, лоскутные вещи обладали магическим свойством и предохраня

ли человека от зловредных духов, способствовали увеличению потомства. 

Вместе с тем, траурные шаровары всегда шили целиком из одного куска тка

ни. В данном случае, лоскутные шаровары могли вызвать новые смерти.

Технология кроя и пошива женских и мужских шаровар была 

одинаковой. Процесс кроя женских шаровар состоял из нескольких этапов: 

сначала кроили штанины и к ним пришивали верхнюю деталь, кроенную из 

другой ткани. Между ними пришивали мотню из другой ткани. Иногда при 

крое мотни и верха штанин использовали ткань одного цвета и достоинства. 

На практике при пошиве ромбовидной мотни шаровар пользовались не

сколькими видами кроя. Крой мотни зависел от вида мотни и был тот же, 

что и для мужских штанов.

Во всех шароварах мотню вшивали тремя способами:

а) острыми углами до середины штанин;

357 Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX -  XX вв. - С. 41.
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б) острыми углами до конца штанин;

в) острыми углами, не доходя до низа около 5 сантиметров. При таком 

крое шаровары казались очень широкими.

В северных районах Таджикистана, если мотня была пришита к верху 

тупыми концами, то эти концы срезались сзади и спереди. К срезанным кон

цам мотни надставляли новые треугольники, именуемые мардак (букв. “му

жик”) или цулфак (“замочек, ластовица”). Иногда треугольник цулфак кроили 

очень маленького размера из другой ткани. Если мотню вшивали вверх ост

рыми концами, то к тупым углам (у основания) мотни с двух сторон приши

вали по треугольнику цулфак, образованному от сложенного вдвое ромбика.

Заключая раздел, отметим, что во второй половине Х!Х - первой поло

вине ХХ веков традиции в покрое одежды таджиков сохранили свои само

бытные исторические отличия, истоки которых восходят к древнейшим пла

стам истории таджикского народа. Сохранение исконных особенностей кроя 

и пошива одежды таджиков происходило в условиях и вопреки интенсивно

му взаимодействию с соответствующими традициями других народов.

В этот исторический период в традиционной таджикской одежде сфор

мировались различные региональные традиции, связанные с тем или иным 

одежным комплексом. Формирование этих традиций связано со сложив

шимися региональными традициями в центральных (Г иссар, долина Варзоба) 

и южных районах Таджикстана (Рашт, Куляб, Вахшская долина), в Припами- 

рье и Бадахшане, Северном Таджикистане (Зарафшанская долина, Истарав- 

шан, Худжанд, Канибадам, Исфара, Ашт), а также районах компактного 

проживания таджиков за пределами современного Таджикистана.

В одежном комплексе южных районов Таджикистана наблюдается 

влияние бухарских традиций одежды, в северных районах, в частности За- 

рафшанской долине, - единых в своих истоках традиций Бухары и Самаркан

да, а в Худжанде, Канибадаме, Исфаре, Аште - общего по стилю худжанско- 

ферганского типа одежды. Указанные традиции нашли отражение не только
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в типах одежды, но и в крое, оформлении и манере ношения того или иного 

комплекса одежды. Это отразилось, например, в ношении паранджи бухар- 

ско-каратагского вида, получившего распространение в южных районах Та

джикистана, самаркандско-панджикентского вида - в Зарафшанской долине, 

худжанско-ферганского вида - в Северном Таджикистане. На формировании 

региональных традиций указывает также характер пошива мужских и жен

ских халатов, где закройщики использовали три разновидности покроя: 

худжандского, бухарского, самаркандского. Женский халат мунисак был рас

пространен в основном в Худжанде, Бухаре, Самарканде, Ташкенте, в Фер

ганской долине, а также в верхней части Зарафшанской долины. Этот халат 

по своему крою имеет отчетливо выраженные региональные отличия.

3.2. Внедрение европейских традиций в портновском деле

Присоединение во второй половине Х1Х века части Средней Азии к 

Российской империи, превращение Бухарского эмирата и Хивинского 

ханства в вассалов России, а также вхождение региона (в 20-х годах ХХ века) 

в состав СССР, сыграли значительную роль в изменении местных традиций 

ношения одежды. Появились новые виды кроя, произошло интенсивное рас

ширение разновидностей одежды. Распространение новых традиций было 

связано, прежде всего, с внедрением европейских традиций в портновском 

деле.

В Средней Азии до прихода русских при изготовлении одежды масте

ра-закройщицы использовали, в основном, традиционный туникообразный и 

кимонообразный крой. Теперь же наблюдалось широкое распространение 

втачного кроя с европейскими элементами. В зависимости от использования 

того или иного вида кроя, население пользовалось различными видами одеж

ды, которые отражали сложившиеся в процессе исторического развития тра

диции и нормы, а также интенсивно проникаемые извне инновации.
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В Центральной Азии периода конца Х1Х - начала ХХ веков крой и ши

тье одежды выполнялось в основном женщинами. Они шили халаты, изго

тавливали тюбетейки, готовили лицевую сторону тулупов (авракаши) и ша

пок, плели различную тесьму для халатов, шили паранджи, пояса для шаро

вар и т.д. Мужчины же шили меховые шапки. В начале ХХ века, с появлени

ем швейных машин, возникла новая мужская профессия мошиначи, связан

ная с шитьем одежды на швейных машинах358.

По сложившейся традиции при изготовлении одежды туникообразного 

и кимонообразного кроя мерку у клиента не брали, ибо все размеры были 

общепринятыми: для молодых, среднего возраста и пожилых в зависимости 

от телосложения использовалась система измерения вацаб, т.е. традиционно 

закройщицы размер одежды определяли визуально.

Как правило, закройщицы чевар кроили одежду в определенные дни 

недели, в частности, четверг и воскресенье. Эти дни считались «благоприят

ными».

В рассматриваемый период в структуру традиционной одежды вошли 

различные инновационные изменения. Так, нераспашные рубахи туникооб

разного покроя с отложным воротником и застежкой на груди появились в 

конце Х1Х века359. Другим видом инновационной одежды были нераспашные 

рубахи туникообразного покроя с очень глубоким вертикальным разрезом 

ворота, раскрывающим грудь: куртаи яктаг (куртаи ростак) в северных 

районах Таджикистана; куртаи пешчокак (куртаи пешак, куртаи гиребон- 

дор, куртаи фаргонагй) в южных районах360. Эти рубахи имели на переднем 

стане вертикальный вырез и не содержали воротника.

В процессе развития покроя рубахи начали шить с воротником. Его 

пришивали так, чтобы он был стоячим на задней части стана. На передней

358 Турсунов Н.О. Из истории горотского ремесла Северного Таджикистана. - С. 94-95.

359 Пещерева Е.М. Домашняя и семейная жизнь. - С. 135.

360 Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX -  XX вв. - С. 38.
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части стана к концу вертикального разреза он постепенно сужался или схо

дил на нет. Для придания воротнику формы, в его внутреннюю часть подкла- 

дывали ткань или бумагу, затем прострачивали машинной строчкой в не

сколько рядов361. Такой покрой рубахи появился в конце Х!Х века, т.е. после 

подчинения Средней Азии Россией. Это указывает, с одной стороны, на 

дальнейшее развитие покроя одежды, а с другой -  на распространение евро

пейских традиций в одежде таджиков.

Распашные рубахи курта-яктаг (курта-целак)362, или рубахи-халаты, 

имеют несколько вариантов покроя. Рубаха-халат покроя первого вида 

содержал вставку, т.е. с длинную манишку на правой груди. Ее ворот оформ

ляли следующим образом: на переднем стане рубахи от ворота делали не

большие горизонтальные разрезы. От разрезов на ворот пришивали ворот- 

ник-шальку, а с левой стороны от основания воротника-шальки делали вер

тикальный разрез до конца подола. Горизонтальный разрез обшивали тесь

мой, на левом боку под воротником пришивали петлю и пуговицу. Рубаху 

подпоясывали.

Рубахи-халаты второго вида покроя: пеш-яктаг (яктаги пешкушо) 

имели на переднем стане вертикальный разрез до конца подола. Их длина - 

до колен или чуть ниже. Такие рубахи подпоясывались длинным поясом 

фута или же двумя-тремя поясными платками руймол.

В этот период на рубахах появились воротники халатного типа. Место 

вшивания воротника на стане немного углубляли, воротник сзади приобретал 

вид прямой стоячей полосы, а спереди на груди он срезался и почти сходил 

на нет. Для того чтобы воротник имел форму, его прострачивали ручной 

стежкой или на швейной машине, а между строчками продевали немного ва

ты. Концы воротника доходили до груди, где пришивали пуговицу и петлю.

361 Сухарева О.А. Опыт анализа покроев традиционной «туникообразной» среднеазиатской одежды в плане 

их истории и эволюции. - С. 85.

362 Ершов Н.Н. Широкова 3. А. Альбом одежды таджиков. - С. 10, табл. 47.
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Иногда воротник кроили из двух клиньев, которые соединяли по среднему 

шву. Полы рубахи-халата пеш-яктаг были прямыми, без передних клиньев. 

Во второй половине Х1Х века рубахи-халаты стали шить короткими до бе

дер, их стали называть куртаи яктаг.

В начале 90-х годов XIX века ширина рукавов внизу составляла 25 см. 

и они кроились ровно по всей длине. Эти рукава именовали “нерезаными” - 

остини нобурида, цайчй накардагй363. В начале ХХ века ширина рукавов со

ставляла 40 см. В Бухаре в конце XIX века ширина рукавов внизу достигала 

45 см. Такое платье с широкими рукавами внизу нашло отражение, к 

примеру, на фотографии жены Худояр-хана (таблица 12.6).

Другой вид покроя платья куртаи ростак на юге Горного Тад

жикистана появился после присоединения этих районов к Бухаре. Рассматри

ваемые платья имели более широкий и короткий стан, ровные по всей длине 

прямые рукава. Ворот таких платьев оформляли стоячим воротником. В юж

ных районах Таджикистана стан платья кроили из куска ткани четырехуголь

ной формы. Стан был умеренно длинным и доходил до середины голени.

Женщины Южного Таджикистана одновременно надевали не менее 

двух платьев. Нательные платья шили из светлых тканей, а верхние из цвет

ных. Рукава имели четырехугольную форму и были очень широкими и длин

ными. Длина рукавов нательного платья была более длинной, чем у верхнего 

платья. Состоятельные женщины на торжества одевали от трех до пяти пла

тьев. В Северном Таджикистане женщины надевали одно платье, в Бухаре и 

Самарканде молодые женщины после свадьбы, идя в гости, брали с собой до

семи платьев364.

В южных районах Таджикистана (Нурекская группа кишлаков) на ру

кавах платьев у плеч (саркитф) и сверху на боковинах (таи-каш) делали 

глубокие бантовые или встречные складки. На них машинной строчкой вы

363 Люшкевич Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине XX века. - С. 139.

364 Абдуллоев Т.А, Хасанов С.А. Одежда узбеков (Х1Х - начало ХХ вв.). - С. 6
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шивали различные узоры разноцветными нитками. Такие платья встреча

ются на Западном Памире365. В северных районах Таджикистана в конце XIX

- в начале XX веков длина и ширина стана платьев куртаи ростак стали бо

лее умеренными. Стан платья был длинным и доходил до щиколотки.

Судя по анализу материалов С. П. Русяйкиной и А.К. Писарчик, длина 

вышеуказанных рукавов женских платьев была значительно длиннее. На ру

кавах на уровне кисти делали поперечные разрезы чобук, которые исполь

зовались для продевания руки во время домашней работы. В конце XIX века

- в начале XX веков, как отмечает С. П. Русяйкина, поперечные разрезы на 

рукавах праздничных женских платьев украшали вышивкой366. Образец та

кой одежды хранится в фондах Института этнологии АН РФ (№ 954-17). 

Вышивку поперечных разрезов обычно изготавливали отдельно и в готовом 

виде нашивали поверх разреза. Как описывает в своих трудах Л. Бахтовар- 

шоева, такого рода разрезы на рукавах на Памире назывались «куроб» и де

лались на платьях замужних женщин367 (табл.12.3). В XIX - начале XX веков 

разрезы чобук украшали нашивной вышивкой и ниже его нашивали манжеты, 

благодаря чему рукава не спускались на кисть, а широкими складками соби

рались вдоль всей руки до кисти. Позднее разрезы на рукавах уже не делали, 

однако традиция украшения вышивкой этих мест сохранилась. Разрез имти- 

ровали двумя параллельными, содержащими мелким орнамент, черными по

лосами, которые сохранили свое прежнее название - чобук368. Характерной 

особенностью такого вида покроя платья было наличие ластовицы треуголь

ной формы, сшитой из другого цвета ткани (на белом платье - красного цве

та, на красном - синего).

Второй вид иновационного женского платья -  куртаи пешкушо 

(куртаи пешяла) - имел вертикальный разрез с вырезанным полукруглым

365 Ершов Н.Н. Широкова 3. А. Альбом одежды таджиков. - Табл. 37.

366 Русяйкина С.П.Народная одежда таджиков Гармской области. - С. 46.

367 Бахтоваршоева Л. Ткани кустарного производства в Припамирье в Х1Х-ХХ века. - С. 98.

368 Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX -  XX вв. - С. 25.
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разрезом для шеи. Края такого ворота в Х!Х веке подгибали и подшивали 

кантом (лаблула) из ткани другого цвета. Во второй половине Х!Х века ворот 

стали обшивать сплетенной на пальцах тесьмой из черной шерсти, а позднее 

стали использовать цветную шерстяную тесьму с вышивкой крестом. Длин

ной тесьмой обшивали горловину и стан платья до низа, т.е. тесьма украшала 

стан платья широкой двойной полосой. Ее концы сшивались вместе. В нача

ле ХХ века на платьях куртаи пешкушо тесьму, вышитую крестом, сменила 

тесьма с тамбурным швом юрма, т.е. тесьма, выполненная крючком. В 90-х 

годах Х!Х века для украшения вертикального разреза ворота платьев куртаи 

пешкушо стали использовать густые сборки чин (бурма). Оформленные та

ким образом платья стали называть чиндор или бурмадор (табл. 12.7).

Форме ворота платьев куртаи пешкушо также придавали магическое 

значение. Открытость ворота должна была вызвать в судьбе счастливое 

будущее (бахт кушода шавад), перспективу удачи и рождение детей. Поэто

му белые платья невест, надевавшиеся при заключении брака (шаби никох 

куртаи пешкушо мепушониданд, пешаш кушода шавад гуфта), имели такой 

вырез. В ночь свадьбы девушка надевала платье пешкушо, чтобы ее жизнен

ный путь обошелся без затруднений. Магическое значение придавалось и бе

лому цвету рубахи: по поверью, он способствовал тому, чтобы жизнь неве

сты была светлой, счастливой.

Третий вид рубахи-халата был с невысоким стоячим воротником гар- 

дани калак или цазоци (“казахский”). Платья со стоячим воротником появи

лись во второй половине Х К  века (табл. 12.4, 12.5, 12.6)369. Такой ворот 

назывался бугак (от “бугй кардан” -  “душить”), иттицо (от искаженного уз

бекского “ит-ёка” -  “собачий ворот”), гирди гулу (букв. “окружность горла”), 

нугай ёца (букв. “татарский воротник”). Стоячие воротники оформляли двумя 

способами: а) на переднем стане, на месте воротника делали горизонтальный

369 Свадебное платье куртаи бугак со стоячим воротником из коллекции НИИ искусствоведения РТ 

(Худжанд).
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разрез, затем от середины стана вниз делали вертикальный разрез. К горизон

тальному разрезу пришивали стоячий воротник, а к вертикальному разрезу -  

(иногда) планочку-приполок. На месте ворота, на переднем и заднем стане 

делали горизонтальный разрез, посредине переднего и заднего полотнищ (от 

горизонтального разреза вниз) закладывали по бантовой складке (шириной 2

3 см) и их пришивали на швейной машине. На переднем полотнище вдоль 

бантовой складки (сбоку) делали вертикальный разрез, края которого подши

вали другой тканью (лаблула), а складки образовывали приполок. К горизон

тальному разрезу стана пришивали стоячий воротник. Благодаря заложенным 

складкам, платье становилось не очень широким в плечах. Такие платья 

называли куртаи дудомана (букв. “состоящее из двух подолов”), миенчин 

(“со сборкой у талии”), камарак ( “платье с пояском”)370. Оба вида стоячего 

воротника обычно застегивали на прорезные петли и пуговицы.

Существовало несколько видов оформления стоячего воротника:

1. Воротник прямой стоячий без отделки - цазоцй-тугрй;

2. Воротник стоячий, края воротника и края разреза ворота между дву

мя слоями материи отделаны каемкой из зубцов дандона;

3. Воротник стоячий, края воротника и края разреза ворота отделаны 

полукруглыми фестонами кунгура;

4. Воротник стоячий, края воротника и края разреза ворота отделаны 

плиссированными из мелких складочек, сборкой пар-пар или пар-пари тугрй 

(табл.12.6);

5. Воротник стоячий, края воротника и разреза ворота отделаны обо

рочкой из мелких бантовых складок пар-пари тушберагй (букв. “рюш, похо

жий на пельмени”).

Стоячие воротники обычно делали на платьях из белой ткани, которые 

надевали в качестве нижнего платья.

370 Хакимов Н.Г., Хакимова Н.А. Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х К -Х Х  века). - С. 13.
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Четвертый вид был открытым вертикальным - гиребони кушодаги311. 

Этот ворот обрабатывали следующим способом: на стане делали большой 

горизонтальный разрез, часть ткани по линии разреза у плеча собирали в 

сборки, в результате чего и образовывался широкий вырез ворота.

В конце Х1Х века верхние края вертикального разреза подгибали 

внутрь или же ткань срезали и обшивали цветным кантом, иногда плетеной 

цветной тесьмой. Завязывали ворот на завязки из ниток. Такие платья назы

вались куртаи камарча. Существовали и другие названия платья с верти

кальным разрезом -  куртаи гиребонростак (букв. “платье с прямым 

воротом”), куртаи пешчокак (“платье с передним разрезом), куртаи якчока 

(«платье с разрезом»).

В середине ХХ столетия в северных районах Таджикистанае такие пла

тья носили пожилые женщины, поэтому их называли кампир-пушак (букв. 

«платье для старушек»). На юге Таджикистана, в частности в Шаартузе 

(Вахшская долина), среди таджиков и арабов платье туникообразного покроя 

с вертикальным разрезом называли куртаи узбеки («узбекское платье»).

Пятый вид ворота был с пришивным воротником. В районах Северного 

Таджикистана его называли куртаи гечге. Способ пошива воротника этого 

типа был следующий: сзади к вороту пришивали планочку, загибая ее впе

ред. Такое платье на юге называли куртаи пас-цафо («пас» и «кафо» означа

ют одно и то же - заднюю часть), пас-цавдак, в центральных и северных -  

елцача (“елка” -  “загривок”)372.

В конце XIX - в начале XX веков на платьях стали использовать и но

вые типы пришивных воротников:

1) воротник шалькой с фестонами;

2) воротник шалькой с оборками;

3) стоячий воротник с оборкой пар-пар.

371 Бободжанова Н. Покрой традиционной одежды таджиков ХГУ-ХУШ веков. - С. 56.

372 Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX -  XX вв. - С. 29.

148



Воротники с оборками стали использовать и на нательных платьях. 

Этот тип воротника получил широкое распространение в южных районах 

Таджикистана.

Стоячие воротники без оборок использовали повсеместно. В Худжанде 

платья со стоячими воротниками появились во второй половине XIX века373.

В Центральном Таджикистане платья со стоячим воротником оформля

ли оборками в 70-е годы ХХ века. Эти платья носили женщины старшего воз

раста, а молодые предпочитали короткие кофточки васкатча (калтача, 

тагпуши) с таким же воротником. Рукава таких кофточек были короткими и 

длинными. В кишлаке Зидди (Варзобская долина) кофточку с рукавами 

называли цафсак (букв. “прилегающая к телу”).

Стоячий воротник имел различные названия, что было связано с регио

нами их бытования. Так, например, в южных районах Таджикистана - 

гардани (“для шеи’У, цазоци (“казахский”); в северных районах - бугак, гирди 

гулу (“обхват горла”), итицо, ёца, елци, нугай ёца.

Стоячие воротники оформляли двумя способами. При первом способе 

на месте воротника делали горизонтальный разрез, затем от середины, вниз 

по переднему полотнищу, делали вертикальный разрез. К горизонтальному 

разрезу пришивали стоячий воротник, к вертикальному разрезу иногда пла

ночку. Эти платья были очень широкими. Такой способ широко использовал

ся в южных и северных районах Таджикистана.

При втором способе на месте ворота делали горизонтальный разрез, 

посередине передней части полотнища (от горизонтального разреза вниз) за

кладывали по бантовой складке шириной 2-3 см и пришивали их на швейной 

машине. На переднем полотнище, вдоль этой складки (сбоку) делали верти

кальный разрез. Край разреза подшивали другой тканью, а складки образо

вывали планочку. К горизонтальному разрезу пришивали стоячий воротник. 

Благодаря заложенным складкам, платье получалось умеренно широким в

373 Пещерева Е.М. Домашняя и семейная жизнь. - С. 135.
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плечах по сравнению с предыдущим. Эти платья именовали куртаи дудома- 

на, миёнчин, камарак374. На обоих видах стоячего воротника обшивали про

резные петли и пришивали пуговицы.

Ластовицы платьев были треугольной и четырехугольной формы. Од

нако в начале ХХ века технология обработки ластовиц поменялась. В широ

ких платьях сначала пришивали рукава к боковинам и оставляли неподши- 

тый наружный шов, в который вшивали ластовицы.

Боковые части платья были раскошенными. Рукава платья были пря

моугольной или трапециевидной формы. Ластовицы обычно были треуголь

ной формы. Ворот такого платья не отличался от ворота платьев с узким ста

ном. На платьях с широким станом тоже встречались все виды воротников, 

описанных вверху.

В повседневной жизни женщины носили свободные спускающиеся 

платья без поясов. В процессе работы женщины иногда подвязывали талию 

поясным платком белбог, чтобы платье не мешало при работе375.

В Северном Таджикистане, в частности в Аште, в начале XX века во

шли в быт лифчики синабанд. Их тогда носили только состоятельные жен

щины. Синабанд представлял собой прямоугольную повязку шириной в две 

четверти. Сшивали его по бокам в одну четверть, а на плечах делали завязоч- 
ки376.

В Х1Х - начале ХХ столетиях в женских шароварах застрачиваемый 

шов вподгибку располагался на лицевой стороне спереди, где имелись отвер

стия для продевания вдержки. В ХХ столетии в качестве вдержки начали ис

пользовать резинку, что привело к изменению не только технологии обра

ботки верхнего среза штанины, когда застрачиваемый шов в подгибку распо

лагался на изнаночной стороне штанины, но и внешнего вида верхней части

374 Хакимов Н., Хакимова Н.А. Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х1Х-ХХ вв.). - С. 13.

375 Хакимов Н., Хакимова Н.А. Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х1Х-ХХ вв.). - С. 14.

376 Писарчик А.К. Материалы к истории одежды таджиков Нурата. - С. 114.
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штанин.

При инновации с появлением фабричной ткани стан мужских нерас

пашных рубах кроили из одного куска материи. Так, на крой рукавов шел 

один кусок фабричной ткани. Рукава несколько сужались к концу и доходили 

до пальцев. Ширина рукавов у основания руки составляла 1,5 четверти, а на 

конце - одну четверть с одним суставом большого пальца.

В рассматрываемый период иновационным изменениям подверглись и 

легкие мужские халаты. В процессе изменения покроя халат чапон был 

оформлен дополнительными деталями: воротником, пришивающимся к по

лам, длинными клиньями, увеличивающими запах халата. Передние стано

вые клинья доходили до груди и смыкались с воротником, а воротник кроили 

из двух клиньев. Воротниковые клинья сшивались сзади широкой стороной, 

а узкие стороны спускались на грудь. Внизу на боках халата делали неболь

шие разрезы чобук.

Во второй половине Х1Х -  первой половине ХХ века традиции исполь

зования кимонообразного покроя сохранились в пошиве традиционной 

одежды - чапон, цома, румча, руми-чакман, пустин.

Женские платья-рубахи кимонообразного покроя имели следующие де

тали кроя: стан, рукава, ластовицы и клинья (табл. 20.1, 20.2, 20.3, 20.4)377. 

При крое платьев этого покроя использовали широкую фабричную ткань или 

же две точи узкой кустарной ткани. Стан имел ширину 80-88 см и длину 125 

см. Стан с передом, спинкой и рукавом кроили из широкого, перегнутого по

перек, широкого полотнища ткани. Рукав образовывался путем вырезания 

под рукавом клина, обращенного вершиной вниз. Его пришивали к подолу. 

Платья кимонообразного покроя не имели боковины. Рукава кроили из попе

речно сложенного куска ткани. Длина была 42-57 см, ширина 34 см. В юж

ных районах рукава имели форму четырехугольника, а в северных районах

377 Женское платье курта конца Х1Х века из коллекции Музея этнографии Института истории, археологии и 

этнографии АН РТ им. А. Дониша.
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рукава кроили суженными у запястья, имеющими ширину внизу 27-18 см.

Ластовицы платьев имеют различную форму: в северных районах Та

джикистана - четырехугольной формы с равными сторонами (6,5 см), а на 

платьях южных районов ластовицы не использовались.

Одним из видов распашного чапона выступает женский халат кимоно- 

образного покроя, который считался легкой верхней одеждой.378 Отличи

тельной чертой этого покроя явилось отсутствие боковых и передних клинь

ев. Стан кроили из широкой фабричной ткани. Во время кроя материал пере

гибали вдвое, образовывая плечевой сгиб. На переднем и заднем станах 

оставляли место для верхней части рукавов, а ткань под рукавами вырезали, 

образовывая боковой срез. Рукава удлинялись за счет пришивания попереч

ного куска ткани трапециевидной формы. Ворот халата чапон был широким 

и делал горловину халата более закрытой.

Чапон шили на подкладке, иногда его очень тонко стегали. Дорогие ха

латы изготавливали из полушелковой ткани адрас. Края халата обшивали 

полосой лаблула из черной ткани и прострачивали светлыми нитками. Такой 

халат носили поверх платья, причем по длине халат был на четверть короче 

платья.

Халат кимонообразного покроя в Северном Таджикистане в 50-60-е го

ды ХХ века был обрядовой одеждой.

Женские крытые меховые шубы пустин шили из меха ценных пушных 

зверей: лисы, мерлушки и др. На изготовление одной шубы шло 12-13 шку

рок маленьких ягнят. Меха покрывали ярким бархатом и плюшем. По по

крою верх шубы был кимонообразным, рукава не имели вырезной проймы. 

Стан шубы был с плечевым швом. У шуб не было боковых частей, передних 

клиньев, поэтому боковой шов начинался от рукавов. Верхнюю часть шубы 

кроили из темного сукна, сатина или бархата. Воротник по покрою был идеен

378Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х!Х -  ХХ вв. - С. 49.
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тичным вороту халата, его иногда обшивали мехом лисицы или выдры379.

Легкие мужские стеганые халаты на подкладке цома, румча кимонооб

разного покроя были характерны для населения городов380. Халаты в основ

ном были на подкладке, иногда их простегивали мелкой стежкой. Края хала

тов обшивались каймой из косой полосы. Эти халаты считались празднич

ными (табл.21.1,21.2, 21. 3)381.

В середине Х1Х века для изготовления мужского халата чакман стали 

использовать новый кимонообразный покрой (табл. 24.1). Халат этого по

кроя, изготавливаемый из сукна, называли чакмани моуут. Его, как правило, 

кроили из широкой фабричной ткани, а при раскрое из кустарной ткани бра

ли две точи. Халат не имел застежек, а к концам воротника пришивали две 

тесьмы, которые завязывались, чтобы удержать полы халата. Так как чакман 

не имел подкладки, его воротник и полы обшивали косой каймой из цветной 

ткани темно-зеленого или темно-коричневого бархата.

Халат чапон кимонообразного покроя считался легкой верхней одеж

дой. Отличительной чертой такого халата является отсутствие бокового шва, 

боковин и передних клиньев. Стан кроился из широкой фабричной ткани без 

боковых швов. При использовании узкой кустарной ткани использовали две 

точи полотна, которые сшивались вместе. При этом возникал средний шов на 

спине. Для создания переднего и заднего стана ткань перегибали вдвое, в ре

зультате образовывался плечевой сгиб. Для кроя верхней части рукавов ткань 

под ними вырезали. Поперечный кусок ткани, сужающийся к концу, приши

вали к верхней части рукавов, что дополняло недостающую часть длины ру

кавов. Поэтому рукава при кимонообразном покрое начинаются у предпле

379 Антипина К.И. Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов. - С. 

245-249.

380 Рассудова Р.Я. К истории одежды оседлого населения Ферганского, Ташкентского и Зерафшанского 

регионов - С. 164-168.

381 Мужской халат чапон кимообразного покроя (середина ХХ века) из коллекции НИИ искусствоведения РТ 

(Худжанд).
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чий. Халат имел широкий воротник халатного типа, он делал горловину ха

лата более закрытой. Такого покроя одежда была характерна для городов. 

Чапон был только на подкладке, иногда простегивался мелкой стежкой. Края 

халатов обшивались каймой из косой полосы. Этот халат считался празднич

ным.

Мужчины, как и женщины, зимой надевали войлочные халаты и мехо

вую распашную шубу пустин двух видов: нагольная и крытая. Пустин но

сили поверх стеганого и суконного халата. Нагольную шубу кроили из 6-8 

дубленых шкур овец мехом внутрь или из 13 шкурок маленьких ягнят.382 По

крой такой шубы был прямой, но не всегда туникообразный. Шуба была ши

рокой, свободной, с длинными рукавами, закрывающими кисти рук, с боль

шим отложным или халатообразным воротником. Иногда шубу подбивали 

полосой лабаки из той же шкуры или мерлушки, затем обшивали еще поло

сой из черного сукна или вельвета. На спине распашной шубы пришивали 

сукно или вельвет в виде полосы или треугольника. Позднее появились шубы 

с отрезным по талии подолом.

Для кроя крытых шуб пустин использовали меха ценных пушных зве

рей - лисы, волка, выдры, оленя и др. Рукава, подол и ворот шубы иногда 

обшивали мехом лисицы или выдры. Верхнюю часть шубы кроили из темно

го сукна, сатина или бархата. При крое рукавов шубы использовали кимоно- 

образный покрой, т.е. рукава были цельнокроенными со станом. Верхняя 

часть шубы не имела боковых и передних клиньев. Воротник шубы по по

крою был схож с воротником халатов. Шуба не имела застежек, иногда у во

рота пришивали завязки. Пустин шили на заказ специальные мастера пуст- 

индуз, пустинчи.

При покрое шубы мастера придерживались установленных правил рас

кроя. По мнению мастеров, шубы по своим размерам не должны были иметь 

значительных различий. Варьировалась лишь их длина. Как было отмечено

382 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х1Х -  ХХ вв. - С. 76.
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выше, основной мерой для портных служила пядь руки, т.е. расстояние от 

мизинца до большого пальца - вацаб. При крое стана использовали меру 

тахта, равную определенной сумме меры вацаб, а меньшей мерой выступал 

чорангушт - расстояние сложенных вместе или расставленных четырех 

пальцев.

При изготовлении шуб мастера сшивали шкурки продольными полоса

ми. Между полосами в швы вставляли для крепости кожаный ремешок. При 

крое рукавов шубы шкурки сшивали как на халате, т.е. поперечными поло

сами. Воротник шубы шили из шкурки более темного цвета. Воротник шубы 

спереди ложился небольшими отворотами, а сзади он имел вид стоячего во

ротника. Борта, подол, бока, боковые разрезы, низ рукавов оформляли полос

ками из черного каракуля, над ними пришивали красную полосу шелковой 

ткани.

Выкройной покрой получил широкое распространение в конце XIX ве

ка. Одежда данного покроя делилась на легкую (платья) и верхнюю одежду 

(халаты, камзолы и жилетки-безрукавки):

- платья куртаи нугай-буриш, кукрак-бурма, урусча, миен-бурма, 

тошканд-буриш, фаргонагй;

- халаты румча (чапони румча-буриш, чакмани румча-буриш);

- камзолы камзул (чапони цайтарма, цомаи дучока, дучока, цомаи 

сечока, цомаи панцчока, камзули румча);

- жилетки-безрукавки камзулча (нимтана, маскарча).

Широкое распространение втачного покроя при изготовлении одежды 

связано с возрождением предществующих традиций и использованием евро

пейских традиций пошива, которые были привнесены сюда после покорения 

Средней Азии Российской империей и последующего вхождения края в со

став СССР.

В этот период мастерицы чевар, стали использовать сложный втачной 

покрой. Ввиду сложности такого кроя, закройщицы стали делать бумажную
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выкройку андоза (букв. «размер») и затем кроили по ней одежду. В конце 

Х1Х века в городах для снятия мерок начали использовать метр и сантиметр, 

т.е. европейскую систему мер. При использовании втачного покроя необхо

димо было выполнить ряд сложных операций кроя: исполнить плечевой срез, 

вырезать закругленную пройму, в соответствии с которой выкраивается ру

кав, прилегающие бока и спинку, прорезать в цельном полотнище ткани го

ризонтальные или полукруглые карманы, прорезать и обметать петли и т.д.

Новый покрой был характерен для выкройных платьев куртаи ростак, 

которые появились в Таджикистане в 20-х годах ХХ века. Платья с новым 

силуэтом обозначали в северных районах Таджикистана как нугай-буриш, 

кукрак-бурма (букв. «со сборками на линии груди»), миен-бурма («со сбор

кой на талии»), куртаи урусча («русское платье»), тошканд-буриш («таш

кентского покроя»), а в южных районах - куртаи фаргонаги, куртаи уз

беки33 Эти платья шили по фигуре. Выкроенные платья состояли из следу

ющих деталей: отрезная кокетка, стан, рукава, воротник (табл.22.1)

В северных районах кокетку лифа в конце Х1Х века пришивали низко, 

так что оставалось расстояние в 5-8 сантиметров от низа кокетки до линии 

талии. Такие платья называли миенбурмаи рост. В 50-60-е годы ХХ столе

тия стали использовать платья с кокеткой, спускающейся вниз, с округлен

ным нижним срезом. Такие платья назывались куртаи тошкандча или же 

куртаи тошканд-буриш. Длина платья в южном Таджикистане доходила до 

середины голени, а в Северном Таджикистане до щиколоток. Рукава платьев 

в зависимости от назначения имели различную длину, т.е. платья были с 

длинными или короткими рукавами, иногда вовсе не имели рукавов.

Выкроенные платья имели два вида воротника: стоячий и отложной. В 

некоторых случаях такие платья шились без воротника, в этом случае срез 

горловины оформляли рюшами или фестонами.

383 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х1Х -  ХХ вв. - С. 28.
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В конце Х1Х века в покрой таджикской женской одежды вошли новые 

типы, в частности, втачной, где стали учитывать формы и линии тела. Приме

рами одежды такого кроя являются румча, камзул, безрукавка, платья с ко

кеткой. Одежда этого покроя имела плечевой шов, вырезную пройму, выкро

енные рукава и окат по верхнему срезу рукава. Женская одежда стала приле

гающей, приталенной, это достигалось посредством использования вырезных 

бочков на спинке.

Новый покрой стали использовать при пошиве женских платьев и верх

ней одежды мунисак, пешво3А. При новом покрое стали использовать и но

вые детали кроя: кокетки (передняя и задняя), подборта, а также декоратив

ные клапаны, воротники типа стойки, отложные воротники и т.д. Введение 

нового покроя и новых деталей значительно усложнило работу мастериц, да 

и в целом изменило технологию пошива женской одежды.

Раскрой одежды при выкроенном покрое имел технические отличия: 

так, было необходимо выкроить плечевой срез, вырезать закругленную 

пройму, в соответствии с которой выкраиваются рукав, прилегающие бока и 

спинка, прорезать в цельном полотнище ткани горизонтальные или полу

круглые карманы, прорезать и обметать петли и т.д. Для выполнения указан

ных технических операций были необходимы ножницы, тогда как при рас

крое туникообразной одежды обходились без них.

Разновидностью верхней одежды с выкроенным покроем был халат 

румча («византийский»), который шили на подкладке и без нее. Такой пред

мет одежды без подкладки, который шили из сурового полотна, имел назва

ние яктаги румча-буриш («халат без подкладки византийского покроя»). Он 

был широким и просторным, не имел прорезных карманов и застежек. Его 

воротник был халатного типа или же отложным, шалеобразным. При покрое

384 Широкова. З.А. Таджикский костюм конца Х1Х -  ХХ вв. -  С. 26.
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воротника халата использовали контрастные по цвету ткани. Халат не имел 

клиньев, пришиваемых к полам подполки.

Другим видом халата румча был легкий халат выкройного покроя с 

подкладкой. По своему силуэту он имел трапециевидную форму, т.е. был уз

ким в плечах и широким в подоле. Халат румча не имел боковин тирез и пе

редних клиньев шоха, необходимая ширина подола достигалась за счет ши

рины ткани. Халат имел маленький по своим размерам воротник халатного 

типа. Позднее, в 30-е годы ХХ века, появились халаты с отложным воротни

ком типа шальки цайтарма (цаюрма, цайрилма), поэтому их стали именовать 

чапони цайтарма385. Прямые полы халата были симметричными.

В старинных видах халата длинные рукава, закрывающие руки, кроили 

поперек ткани, а позднее их стали кроить продольно. В некоторых халатах 

рукава были очень узкие в пройме и внизу у запястья. Длинный низ рукавов 

у запястья собирали в складки до кисти, чтобы рукава платья были видны. В 

ХХ столетии рукава стали делать широкими. Длина халата доходила до щи

колоток.

Халат румча шили из различных тканей. Такую одежду из фабричного 

сукна темно-синего или темно-зеленого цвета именовали чакмани румча- 

буриш. В ХХ веке халат румча повседневного и обрядового назначения ста

ли шить из хлопчатобумажных и шерстяных тканей темного цвета с застеж

кой на пуговицах. Невесты и молодые женщины носили халаты из шелковых 

и полушелковых тканей, а пожилые женщины их шили из тканей темных 

расцветок.

Камзул -  выкроенная женская верхняя одежда с длинным и коротким 

станом, камзол (табл. 22.2). При его изготовлении использовали несколько 

видов покроя, который определял название камзола:

- цомаи (чапони) дучока - камзолы с двумя швами по бокам (с прямой 

спинкой);

385 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х!Х -  ХХ вв. - С. 95.
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- цомаи сечока - камзол с тремя швами на заднем стане и по бокам 

(умеренно-узкой спинкой);

- цомаи панцчока - камзол с тремя швами на заднем стане и по бокам (с 

узкой спинкой).

- камзули румча, покрой которого идентичен халату румча.

Первоначально кроем камзолов занимались только мужчины386, позд

нее кроить камзолы стали и женщины, которые пользовались выкройками 

андоза. Длина камзолов составляла от 100 до 140 см, т.е. от 5 до 7 вацаб.

Старинный вид камзола не имел застежек, позднее стали использовать 

потайные петли и пуговицы тагтугма. Камзол имел четыре прорезных кар

мана (два по бокам, маленький на груди и на поясе для часов). Воротник 

камзола молодых женщин был стоячим (кесма, бугма, цазоцй), а пожилых 

женщин халатного типа. В 20-30-е годы ХХ века в моду вошли камзолы с 

шалевым воротником, а позднее появился камзол с отложным воротником и 

с лацканами цайчй-ёца (в виде ножниц).

Процесс развития камзола можно проследить в его покрое, т.е. посте

пенно камзолы стали шить широкими в плечах, пройму стали кроить более 

широкой и глубокой, а талию стали меньше подчеркивать. В камзолах пожи

лых женщин спинку стали кроить прямой, ширина низа подола достигалась 

за счет раскоса материи.

Камзолы первой половины ХХ века с подкладкой были без застежек. 

Затем к ним стали пришивать крючки, пуговицы, воздушные и прорезные 

петли. Некоторые камзолы со стоячим воротником имели асимметричные 

полы, они имели большой запах на правую сторону. К груди камзола приши

вали как крючки, так и пуговицы или воздушные петли (образец из коллек- 

циии Исторического музея Согдийской области, КП 340, ИВ 301).

В 40 - 50-х годах ХХ века появились стеганые камзолы камзулцома,

386 Сухарева О.А. История среднеазиатского костюма. - С. 22.
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камзули пахтадор. Повседневные камзолы простегивались насквозь, в 

нарядных камзолах простегивали подкладку и вату, обернутую в марлю.

Еще раньше, в начале ХХ века, появились короткие камзолы (полукам- 

золы) с подкладкой до середины бедер и короткими рукавами (образец из 

коллекции Исторического музея Согдийской области, КП 1988, ИВ 102). 

Длина этой одежды составляет 88 см, т.е. он выше колен примерно на одну 

четверть (вацаб). Полукамзол прилегающий, он сильно облегает талию, его 

подол имеет расклешенную форму. Скошенное плечо полукамзола имеет 

длину 12 см. Рукава короткие, выкроенные в соответствии с проймой оваль

ной формы. Полукамзол имеет стоячий воротник и запах слева направо. На 

правой стороне стана полукамзола пришиты воздушные петли, на левой сто

роне -  крючки. Он сшит из темно-синего шелка с набивным узором. Полы, 

подол, рукава, воротник обшиты полосой из черного сатина шириной 5 см. 

Полоса из черного сатина прострочена на швейной машине белыми, красны

ми и желтыми нитками, прострочена также основная ткань вдоль планочки.

Существовало несколько видов покроя женских жилетов.

Первый вид - жилет-безрукавка имел прилегающую форму. Он состоял 

из переднего и заднего станов, которые собирались из двух деталей, т.е. они 

были со швом посередине. В подоле в область среднего шва заднего стана 

вставляли клин, благодаря чему подол приобретал расклешенную форму, а 

талия казалась стройнее. Жилет имел стоячий воротник с наглухо скрепляю

щейся застежкой.

Жилет с отложным воротником и лацканами называли кастуми ним- 

тана387. Этот жилет застегивали при помощи воздушных петель и пуговиц, 

крючков, прорезных петель и пуговиц. Иногда по бокам и на груди жилета 

делали прорезные карманы.

Второй вид - свободные, короткие и прямые жилеты, зауженные книзу.

387 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х1Х -  ХХ вв. - С. 58.
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Длина жилета доходила до середины бедер388. Такие жилеты имели застежки 

или же их шили без застежек. Благодаря двум талевым вытачкам на заднем 

стане, жилет больше прилегал к талии. Жилет этого покроя был без воротни

ка. Ворот имел фигурную или круглую форму выреза. В Худжанде эти жиле

ты называли нимтанаи пешкофта.

Жилеты шили на подкладке, пройму, полы и карман обшивали тесьмой 

из черного сатина шириной 3-3,5 см. Тесьму прострачивали разноцветными 

нитками. В Северном Таджикистане на груди и на спине жилетов вышивали 

небольшие розетки, букеты, веточки 389. Эволюция жилетов-безрукавок при

вела к появлению коротких, плотно облегающих грудь, безрукавок синабанд. 

Покрой безрукавок со временем перетерпел изменения. Вначале их делали 

ниже талии, просторные, закрытые до горла, со стоячим воротником. Потом 

их стали кроить короче и прилегающими. В дальнейшем безрукавка снова 

удлинилась, выкраиваясь спереди уголками, наподобие жилета.

Жилеты-безрукавки камзулча (нимтана, маскарча) появились в гарде

робе женщин в конце Х!Х - начале ХХ веков. В Худжанде короткие до талии 

жилеты называли камзулча, а длинные до середины бедер - нимча, нимтана.

Длинные распашные выкроенные мужские халаты чапони (цомаи) рум

ча (“халат византийского покроя”) вошли в моду в конце Х К  века. Распаш

ные мужские халаты не отличались по своему покрою от женских, их шили 

на подкладке без каймы (табл. 23, рис 23.3, 23.4)390. Отличительными элемен

тами выкроенных халатов был размер плеч или же их отделка.

Выкроенндй мужской халат отличался от туникообразного тем, что при 

новом покрое появились плечевые швы, рукава вшивались в вырезанную 

пройму, отсутствовали передние и боковые клинья, а боковые разрезы на по

доле отсутствовали. Халаты были без ваты и на вате. Воротник был пришив

388 Абдуллаев Т.А., Хасанова С.Н. Одежда узбеков (Х К  - начало ХХ вв.). - С. 57-60.

389 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х К  -  ХХ вв. - С. 59.

390 Халат выкроенного покроя румча, середина ХХ века из коллекции НИИ искусствоведения РТ 

(Худжанд).
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ной, как у обычных халатов. Длина халата достигала середины икры. В се

верных районах Худжанда такой халат прострачивали на швейной машине 

нитками другого цвета, т.е. не отделывали тесемками, в отличие от Истарав- 

шана, где его украшали плетеной узорной тесьмой.

Одежду, сшитую покроем румча из фабричной ткани темно-синего или 

темно-зеленого сукна, именовали чакмани румча-буриш. В настоящее время 

халаты из хлопчатобумажной или шерстяной ткани темного цвета с застеж

кой на пуговицы с покроем румча-буриш в основном носят мужчины старше

го возраста. Распашной мужской выкройной халат яктаг из сурового полот

на именуется яктаги румча-буриш, по своему покрою он не отличается от 

женского.

В настоящее время халат типа чакмани румча-буриш шьют из хлопча

тобумажной или шерстяной ткани темного цвета с застежкой на пуговицы, 

его носят старики. В городах легкий халат выкройного покроя без подкладки 

из сурового полотна называют яктаги румча-буриш.

Мужской камзол (камзул) выкройного покроя в Северном Таджики

стане обозначали терминами “дома” или “чапон”, т.е, камзолом его называли 

редко (табл.23.1). Мужские камзолы были короткими (немного ниже бедра, 

до колен) или длинными (до середины икры, до щиколотки). В них рукава 

были длинными и доходили до запястья. Короткие и длинные камзолы носи

ли в качестве верхней одежды. Иногда поверх них надевали легкий полоса

тый халат. Верхний халат шили длиннее камзола хотя бы на 4 пальца.

Зимние камзолы назывались камзулцома, т.е., они имели подкладку и 

ватную прокладку (табл. 23.2). Этот вид камзола имел стежку. Камзол на 

подкладке, но без ватной прокладки, имел подкладку до половины. По сво

ему покрою камзулцома не отличался от покроя легкого камзола.

В Худжанде бытовали двубортные камзолы, что нашло отражение на 

фотографиях от 1871-1872 годов. Двубортный камзол втачного покроя состо

ял из полочек, спинки, рукавов и отложного воротника. Спинка и полочка
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камзола выкраивались несколько узкими в плечах и талии и широкими в по

доле. Длинные рукава ниже пальцев выкроены поперек ткани, они имеют 

трапециевидную форму и сужаются книзу. Судя по заходу полов, этот камзол 

был двубортным. Воротник скроен из прямоугольной полоски ткани и при

шит к лацканам камзола. Передняя застежка расположена асимметрично и 

застегивается на пуговицы и воздушные петли. Длина камзола доходила до 

середины икры. Камзол сшит из полушелковой ткани в полоску. Его перво

начально носили молодые люди из зажиточных слоев населения, потом такой 

предмет одежды стали носить люди среднего возраста, а сейчас и старики.

Камзол в северных районах бытовал в кишлаках верховьев Зарафшана, 

Истаравшане, Худжанде, Аштае (Пангаз), Канибадаме и Исфаре. В настоя

щее время в Худжанде камзолы имеют стоячий воротник, а в сельской мест

ности воротники в виде шальки. Старинные камзолы были без застежек, за

тем стали делать потайные петли и пуговицы тагтугма. Камзолы имели по 

три прорезных кармана: два по бокам и один маленький на груди. Еще один 

маленький карман делали на поясе для часов.

В конце Х1Х - начале ХХ веков в быт вошли новые выкроенные штаны 

(табл. 19.1, 19.2, 19.3) эзори шим, шалвор. Выкройные верхние штаны с за

круглением на месте мотни мембар здесь появились также в этот период 

время. Эти штаны носили поверх нательных штанов. Их шили без мотни с 

небольшими вставленными клиньями.

Выкроенные верхние штаны эзори рагза (шорагза, шалворрагза), 

имевшие закругление на месте мотни, по покрою не отличались от обычных 

штанов. Такие штаны шили из шерстяной ткани рагза, откуда приведенные 

варианты их названия391. Цвет шерстяных тканей совпадал с естественным 

цветом масти животных. Кожаные и замшевые штаны данного кроя украша

ли различным образом: тиснением, тамбурной вышивкой, строчкой бахия, 

аппликацией из цветной кожи и накладками из металла, ярким бархатом

391 Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х1Х -  ХХ вв. - С. 40.
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(бахмал), проволокой сим, бисером, кисточками туф, колокольчиками 

зангула и т.д. Кожа окрашивалась в разные цвета, иногда расписывалась392.

Штаны надевали сверху нательных штанов эзори шим393 из хлопчато

бумажной ткани во время сельскохозяйственных работ, охоты, при езде вер

хом и т.д. В настоящее время такие штаны носят пастухи.

В начале ХХ века для новорожденных шили специальную рубашку 

куртаи сагак («собачья рубашка»)394. Такую рубашку надевали на ребенка 

первые двадцать дней после рождения395 (табл. 17.4). Как сообщает З.А. Ши

рокова, раньше ее шили «из рубах какого-нибудь пожилого человека», чтобы 

ребенок дожил до его возраста 396. Иногда для детской рубашки брали лишь 

отрезок, который использовался в боковых швах.

Считалось, что такие рубашки обладают магическими свойствами. Ис

следователи отмечают, что концы рукавов и подол такой рубашки не подши

вались, чтобы «жизнь у ребенка была долгой и счастливой»397. Если же ребе

нок появился в семье, где до него дети умирали, то мать выпрашивала в семи 

домах семь лоскутов ситца или другой материи и шила из них ребенку руба

шечку или халатик. Такая рубашечка называлась куртаи гадой (“рубаха, 

добытая попрошайничеством”). В Зидди такую рубашечку называли куртаи 

уафтранг (“семицветная рубаха”).

Куртаи сагак не сшивали вовсе, а разрез для головки разрывали рука

ми. Вначале рубашечку прикидывали на щенка или собаку, с тем, чтобы ре

бенок был таким же живучим и проворным, как собака, затем надевали на

392 Хакимов Н.Г., Хакимова Н.А. Традиционный костюм и украшения Худжанда (Х К -Х Х  века). - С. 9.

393 Мужские прямые верхние штаны эзор, шим (1898 г. из коллекции А. Олусфсена. Копенгаген. 

Национальный музей.

394 Сухарева 0.А. Мать и ребенок у таджиков. - С. 107-154.

395 Троицкая А.Л. Рождение и первые годы жизни ребенка у таджиков долины Зеравшана. - С. 135.

396 Широкова А.А. Материальная культура таджиков верховьев Зеравшана.

397 Мардонова А. Обычаи и обряды детского цикла у таджиков верховьев Зеравшана в прошлом и настоя

щем. - С. 120-128; Мардонова А. Традиционная обрядность детского цикла в таджикской семье. - С. 60-66.
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камень. Как правило, все рубашечки, вновь надеваемые на младенца до года,
398сначала прикидывали на камень398.

Эти рубашки использовались в течение сорока дней, что было связано с 

ритуалом рождения ребенка, в частности, с обрядом чиллагурезон. В За- 

рафшанской долине, а именно в высокогорном кишлаке Сараток Айнинского 

района, куртаи чиллаги («рубаха сорокадневья», от «чил» - букв. «сорок») и 

другие принадлежности детского костюма шила свекровь399. Рубашка была 

туникообразного покроя с прямыми боковинами, передний стан и отверстие 

для головы обшивали кантиком.

Длину и ширину рубашки измеряли посредством пальцев руки, т.е. от 

большого пальца до мизинца. Длина рубашки составляла три пяди (вацаб), а 

длина рукавов - две400. Подол на рубашке не подшивали до тех пор, пока в 

семье не родится еще один ребенок или же до достижения малышом 5-6 лет. 

Существовало поверье, будто если подрубить ребенку рубашечку, то мать 

больше не будет рожать. После истечения сорока дней дальнейшая судьба 

рубашечки была связана с рядом магических приемов, что должно было 

обеспечить ребенку благополучие в будущем401. Так, в Зирободе ее бросали 

в проточную воду, чтобы жизнь ребенка была долгой (ба оби равон ме- 

партофтанд, ки умраш дароз бошад). В Вахкенте ею либо затыкали сосуд с 

маслом, либо закапывали под фруктовым деревом - символом благополучия 

и плодородия.

Детский утепленный халат чапончаи чиллаги использовали в зимний 

период. Обычно этот халат шила свекровь (кишлак Сараток Айнинского рай

она). Он имел туникообразный покрой, стан расширялся к нижней части, 

края подола и бортов обшивали кантом. Халат шили на подкладке с ватной

398 Неменова Р.Л. Таджики Варзоба. - С. 143.

399 Хамиджанова М.А.. Материальная культура матчинцев до и после переселения на вновь орошаемые зем

ли. -  Душанбе, 1965. - С. 20.

400 Шовалиева М. Современная одежда новорожденного в долине Зеравшана. - С. 119.

401 Люшкевич Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой половине ХХ в. - С. 140.
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прокладкой.

Детская одежда в конце Х1Х - первой половине ХХ веков состояла из 

обвертки для новорожденного нимтана, штанишек эзорча и телогрейки хам- 

дурча. Обвертка для ребенка представляла собой прямоугольный кусок ткани 

с вырезом для головы, который располагался ближе к одному из краев. В 

другой части куска пришивали пуговицу камарча с тесемочкой из ниток. Те

семочкой несколько раз обматывали грудь ребенка и закрепляли на пугови

цу.
Пошиву одежды для младенцев придавали большое значение, как про

столюдины, так и в аристократических семьях. Ахмад Дониш в книге «Ред

костные события» сообщает о традиции изготовления десткой одежды при 

дворе эмира бухарского Музаффара. По его словам, для новорожденного там 

«заказали две инкрустированные люльки из золота и серебра, а также всякие 

парчевые покрывала, усыпанные жемчугами. Целые тюки парчи и кашмир

ских шалей были разрезаны для подстилок и всяких одежд. В доме кушбеги 

(первого визиря) толпы женщин занимались кройкой и шитьем одежды для 

ребенка. Толпы мастеров украшали одежды узорами и инкрустацией»402.

Заключая третью главу, отметим, что инновации в крое одежды таджи

ков во второй половине XIX - первой половине ХХ веков имеют тесную 

связь и с традиционным туникообразным, и с инновационными кимонооб- 

разным и втачным покроями. В этот период при создании плечевой женской 

одежды с туникообразным покроем использовались различные варианты 

кроя, т.е. они стали многотипными. Сходный процесс наблюдался и в верх

ней распашной плечевой мужской и женской, а также нераспашной одежде. 

Более разнообразными стали головные накидки.

В эту эпоху разнообразились виды воротов на платьях. Изменения кос

нулись и оформления стоячих воротников.

402 Дониш А. Путешествие из Бухары в Петербург. - С. 101.
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С появлением фабричной ткани в быту стали широко использовать 

традиционную одежду с кимонообразным покроем.

Интенсивное распространение втачного (выкройной) покроя было свя

зано с одной стороны, наличием элементов этого покроя в традиционной та

джикской одежде и существованием принципов ее конструирования, с дру

гой - широким распространением новых европейских традиций кройки 

одежды. Как показал анализ материала, в этот исторический период наблю

дается возрождение втачного покроя, элементы которого (разрезное линия 

плеча, приталенная бовоые срезы на стане и др.) получили широкое распро

странение еще в XVI-XVII веках, что было связано с проникновением ин

дийского кроя в одежду таджиков. Распространение шва на плечах, вырезной 

проймы и рукавов, связано с проникновением европейских традиций в одеж

ду таджиков под влиянием русской культуры одежды.

Использование втачного покроя изменила пошив легких платьев, 

верхнего мужской и женской одежды с новым силуэтом. При данном покрое 

стали использовать и новые детали кроя: кокетки -  передние и задние под- 

борта, а также декоративные: клапаны, воротники типа стойки, отложные во

ротники и т.д. Введение нового покроя, новых деталей значительно услож

нило работу мастериц, да и в целом изменило технологию пошива женской- 

одежды.

Втачной покрой первоначально получил свое распространение в одеж

де знати. На основе втачного покроя были сконструированы различные типы 

женских платьев курта: нугай-буриш, кукрак-бурма, урусча, миёнбурма, 

тошканд-буриш, фаргонагй и др. Многотипным стала также верхняя одежда: 

чапони (цомаи) цайтарма, чапони дучока (сечока, панцчока), камзули румча, 

камзулча, нимтана, маскарча, камзулцома, камзули пахтадор, кастум- 

нимтана, чакмани румча-буриш и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование истории сложения и развития покроя та

джикской одежды изучаемого исторического периода позволяет заключить 

следующее:

- Покрой одежды наиболее полно освещает разнообразную по формам 

и богатую номенклатуру традиционной таджикской одежды и портновских 

традиций народа. Процесс их сложения связан с различными периодами ис

тории народа, сложившимися культурными и социально-экономическими 

условиями жизни общества.

- В ходе исторического развития постепенно сложились и зафиксиро

вались обычаями одежные комплексы таджикского народа со стабильным и 

обязательным содержанием. Наряду с этим, состав комплекса одежды допус

кал наличие возрастных, сезонных и региональных отличий, причем послед

ние были связаны с природно-климатическими условиями местности.

- Возникновение в пределах Центральной Азии древнейших цивилиза

ций определило зарождение в этом регионе искусства пошива одежды уже в 

эпоху энеолита. С той поры берут свои истоки и многие сложившиеся порт

новские традиции жителей региона в данной области деятельности и творче

ства. С этого времени прослеживается эволюция наиболее древнего тунико- 

образаного покроя, о чем свидетельствует коропластика Кара-депа, Алтын- 

депа, Дашлыджи-депа, найденная одежда из погребений Синьцзяна и другие 

археологические материалы той эпохи.

- Выделение в комплексе одежды разных элементов, исходя из их 

назначения (халатов, накидок, шаровар, рубах, платьев и др.), наблюдается 

уже в эпоху древности. В последующем происходит последовательное разви

тие форм этих самостоятельных деталей одежного комплекса и сложение 

устойчивых традиций в покрое каждого предмета одежды.
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- Для осуществления кроя исторической и традиционной одежды та

джиков в среде портных сложилась самобытная система измерений, вклю

чавшая такие меры, как вацаб, чор ангушт, оринц, газ, цулоч и т.д. Благодаря 

практичности использования, традиции применения этих мер приобрели 

устойчивый характер, что выражается в их сохранении в практике народных 

мастериц-закройщиц.

- Основные формы традиционной одежды таджиков в XV веке сложи

лись на базе городской культуры Самарканда, Бухары, а позднее Герата, в 

процессе чего формируются новые типы одежды, отвечающие потребностям 

времени. На основе синтеза местных и монголо-китайских портновских тра

диций конструируются халаты с косым запахом, головные уборы в виде мно

говариантных шляп с полями или отворотами, колпаков и т.д. Начиная с этой 

эпохи, покрой одежды становится определенным социальным показателем.

- В начале XVI века в традиционной одежде и ее крое наблюдается 

близость к фасонам одежды Хорасана. Своеобразие одежды связано с куль

турой крупных городов, таких как Бухара, Самарканд, Худжанд и др. Со вто

рой половины XVI века, с приходом дашти-кипчакских узбеков происходит 

процесс видоизменения традиционной одежды. В одежде оседлого населения 

наблюдаются элементы одежды степного и кочевого населения.

- В первых десятилетиях XVII - начале XVIII веков на одежду таджи

ков оказали воздействие индийские портновские традиции, что было связано 

с культурными и экономическими связями Центральной Азии с империей 

Великих моголов. Это нашло отражение в силуэте и тканях одежды, что 

находит свое наглядное выражение в женской моде. Во второй половине 

XVII века на основе синтеза местных, индийских и персидских (сефев- 

идских) традиций портняжничества формируется таджикская одежда, пре

имущественно базирующаяся на бухарских традициях. Изделия бухарских 

портных этого периода стали вершиной изящества и элегантности восточной 

одежды.
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- В начале 30-х до 40-х годов XVII века в одежде появляются новые 

типы одежды, возникают разные типы основных форм. В этот период одежда 

больше не содержит модного прежде косого запаха. Широкое распростране

ние получают женские головные халаты с волосяной сеткой и халаты, закры

вающие лицо (тип паранджи).

- С XVIII века происходит стабилизация традиций портняжничества в 

отношении покроев одежды, происходит воздействие бухарской моды на 

одежду Герата и Табриза. В этот период социальные различия проявляются в 

используемых тканях одежды, их декоре, украшениях, аксессуарах. В первой 

половине Х К  века наблюдается окончательное формирование устойчивых 

комплексов одежды.

- Во второй половине XIX века происходит процесс интенсивного син

теза в крое одежды. Наличие элементов втачного покроя способствовало 

быстрому распространению принципов европейского кроя одежды, что в це

лом изменило технологию пошива одежды и методы работы портных. В этот 

период сформировались различные региональные костюмные комплексы: 

южный (Рашт, Гиссар, Куляб), горный: Припамирье, Бадахшан, северный 

(Согдийская область). На формирование костюмных комплексов оказали 

воздействие бухарский, самаркандский и худжандско-ферганский тип одеж

ды и стиль оформления.

В целом, исследование показало, что в рассматриваемый период туни

кообразный, кимонообразный и втачной покрои стали основой для создания 

мастерами-портными различных комплексов одежды таджиков.

Национальная одежда таджиков сохранила свои основные отличитель

ные черты, свою самобытность до настоящего времени. Соответственно, со

хранились и продолжают развиваться основные сложившиеся традиции 

портновского дела.

Большое внимание возрождению традиций национальной одежды уде

ляется в новых условиях развития суверенного Таджикистана. В таджикском
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обществе осознают, что в народной одежде отражаются специфические чер

ты его материальной культуры. С целью популяризации национальной одеж

ды в Таджикистане ежегодно проводится ряд фестивалей народной одежды и 

традиционных тканей. Например, осенью 2015 года такие фестивали состоя

лись в худжандском дворце Арбоб (областной фестиваль атласа и адраса в 

октябре) и в городе Душанбе (республиканский фестиваль народной одеж

ды, 7 ноября). Посетив культурное мероприятие в Худжанде, Президент Та

джикистана Эмомали Рахмон высоко оценил творчество искусных мастериц 

и напутствовал их на возрождение национальных традиций, подготовку уче

ников и расширение пропаганды таджикской одежды.

На развитие портновских традиций в крое, типов и стилей оформления 

национальной одежды направлены также систематически проводимые в рес

публике различные форумы, показы моделей одежды, научные семинары и 

конференции. Так, в столичном Душанбе в 2008 году был проведен показ 

современной моды в рамках III Форума творческой и научной интеллигенции 

государств - участников Содружества Независимых Государств. Он прошел 

под девизом «Через диалог культур и толерантность -  к духовному взаимо- 

обогащению и прогрессу народов Содружества». В мероприятиях форума 

участвовали представители культуры, науки и образования, профильных 

структур, ведомств и организаций государств - участников СНГ. Эффектив

ное взаимодействие между творческими союзами стран Содружества способ

ствовало развитию швейной промышленности и моды в соответствии с со

временными направлениями воспитания высокого эстетического вкуса у мо

лодого поколения.

Существенное воздействие на формирование имиджа молодых таджик

ских дизайнеров, создание новых видов национального костюма в синтезе с 

европейскими нормами и использованием традиционных форм и оформления 

оказывает реализация международных грантовых проектов. В частности, 

привлечению внимания молодых дизайнеров и общественности к эстетике
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костюма, облику населения Таджикистана ХХ! века были посвящены меро

приятия, организованные в рамках международного проекта «Современный 

мир таджикского костюма» (2009-2010 годы). Тренинги и мастер-классы, 

направленные на повышение квалификации нового поколения дизайнеров с 

учетом мировых тенденций моды, маркетинговых исследований по выявле

нию эстетических потребностей населения в современной одежде, проводили 

известные отечественные и зарубежные специалисты в области дизайна и 

конструирования одежды, технологии швейного производства.

После обретения Таджикистаном государственной независимости в 

республике возрождается золотошвейное производство, национальная вы

шивка, абровое ткачество и другие традиционные сферы прикладного искус

ства. Министерство культуры Таджикистана предложило на рассмотрение 

ЮНЕСКО вышивку «Чакан» для внесения в список нематериального куль

турного наследия человечества. Эта самобытная техника издревле исполь

зуется таджиками для украшения женских платьев и разнообразных предме

тов быта (настенных ковров, покрывал и т.п.) и, несомненно, заслуживает 

включения в число выдающихся культурных достижений мировой цивилиза

ции.

Повышение статуса национальной одежды является главной целью Фе

стиваля национальной одежды «Улыбка красоты» и Конкурса «Возродим 

домашние ремесла женщин и девушек». Они проводятся под эгидой Госу

дарственного комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Респуб

лики Таджикистан. Их организаторы преследуют целью повышение уровня 

национальных ценностей, возрождение традиционных национальных реме

сел и пропаганду национальной одежды. Эти мероприятия направлены, кро

ме того, на решение проблемы занятости женщин. Предусматривается созда

ние артелей и цехов, предприятий швейной промышленности по производ

ству национальной одежды с использованием современных технологий.
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Вопросы эволюции фасонов и приемов кроя одежды таджиков состав

ляют тематику вузовских международных и республиканских научных кон

ференций, семинаров и симпозиумов. Например, в рамках Республиканской 

научно-практической конференции «Развитие национальной одежды в пери

од независимости Таджикистана» (Худжандский политехнический институт, 

2015) был проведен обмен мнениями по широкому кругу проблем в области 

национальной одежды. В докладах и выступлениях было указано на много

образие сформировавшихся комплексов одежды, традиции кроя, техник их 

изготовления и использования различных тканей. В резолюции конференции 

в контексте направлений развития национальной одежды было отмечено, что 

сформировавшиеся в прошлом исторические нормы в одежде не всегда соот

ветствуют требованиям современного общества. Демонстрация новых моде

лей национальной одежды современного покроя показала, что молодые ди

зайнеры в своем творчестве синтезируют достижения европейской моды с 

национальными традициями в одежде.

Таджикские специалисты по дизайну, студенты-модельеры проходят 

подготовку по «Креативному конструированию и дизайну одежды». Показы 

моды, в частности Dushanbe Fashion Week (2015 г.), становятся своеобраз

ным трамплином для молодых дизайнеров, которые стараются привлечь 

внимание к новым направлениям в таджикской культуре одежды. Современ

ные таджикские дизайнеры Мавлюда Хамраева, Равшана Шералиева, Умед 

Кучкалиев, Мукаррама Каюмова, Хуршед Сатторов, Нафиса Имранова, Са- 

лимабану Каримова, Мукарамма Акбарова, Макнуна Ниязова и др. активно 

вносят в костюм традиционные и современные элементы оформления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СЛОВАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕРМИНОВ

ПОКРОЯ ОДЕЖДЫ

Або l_>l/L_>l

Андоза — o j l j  jl

Авракашй — ^ A ^ j j l

Бар, барча, барак - <>_

Белбог - 

Бугак -

Гуппича —

Гуффа —

Гарданй - ^ j ^ j J  

Гардани калак - SJLS o ^ j J  

Гилим — p ^ J J

Гилим-газ - j J -  p ^ J J

Гази бофтагй - lsA^A  L_ j J

Гиребон — o L

Гирди гули, тавц, тарвоза - z j J  

О  l

- безрукавный плащ-накидка туникооб

разного покроя

- бумажная выкройка

- операция по шитью тулупов на лицевую 

сторону.

- клин

- женский поясной платок, кушак

- ворот со стоячим воротником (от “бугй 

кардан ” - букв. «душить»)

- верхняя одежда длиной до щиколотки

- мужской тулуп, изготавливавшийся из

кожи ягненка мехом вовнутрь

- платье с воротником «стойка»

- невысокий стоячий воротник

- халат припамирских народов из белой 

домотканой шерсти

- линейная мера при шитье одежды 

и измерении тканей

- линейная мера при шитье одежды 

и измерении тканей, равная 166 см

- воротник

- вид ворота мужских рубах с 

полукруглым вырезом для шеи
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Гиребони кушодаги-

Гиребони ростак - 

S i ^ l j

Дандона -  j l ^ j

Дастор -  j H ^ j  

Дудомана, миёнчин, камарак -

S j ^ S   )1_х_о б4_л_o l j j j

Дукитфа -  aJ I S j j

Думи фаранци - р $

Калтача -  a ^ U S

Камарак - S j ^ S

Камзул, камзур - j j j p S  

Камзулцома -  p L ^ J jy ^ S  

Кампир-пушак - S i ) j _ - j x ^ S

Кастум-нимтана - qJ  р^>- p i^ S

Кафан, такфин, лифофа - <о^Х 

<LJI aJ

Кесма -  a^^S

Киста -  А i л! S

Китфак - S J l S

- открытый вертикальный ворот

- прямой ворот

- отделка между двумя слоями 

материи каемкой из зубцов

- чалма

- складки на подоле платья шириной в 2-3 

см.

- платье с горизонтальным воротом и 

завязками с двух сторон.

- ложные рукава ( “хвост ” паранджи).

- короткий кафтан туникообразного по

кроя

- короткий кафтан туникообразного 

покроя или платье со складками на стане

- одежда втачного покроя, жилет

- зимний стёганый камзол

- платье с небольшим пришивным во

ротником

- жакет с отложным воротником и лац

канами

- полотнище ткани, длина которого 

соответствует росту умершего

- стоячий воротник

- карман

- горизонтальный вырез для шеи с

194



К,илоч, кулоц - 4

Китфаки -

Котиби ■ Lk

Кунгура -  ojA kk

Курта -  4 J jk  

Куртаи пасцафо - L 

Куртаи бандак - S  j 

Куртаи гечге

Куртаи дудомана

(j  o i j j J

Куртаи камарча - 

Куртаи муллой - ^^'i_c 4 J jk

Куртаи пешак, куртаи пешчокак
" .  -й . -й 

- _________ ^ _) 4_Jjk  4_______ 4_Jj—k

Куртаи тошкандча, тошканд- 

буриш - < jk k k  LJ 4 J j k

^ ^ j _ —  J

Куртаиурусча - I 4 J j k

прямым разрезом вдоль левого плеча

- мера длины, которая определяется 

расстоянием между концами пальцев 

рук, вытянутых в стороны на уровне 

плеча. Равнялась 165-175 см

- ворот в виде широкого полукруглого 

горизонтального выреза

- нераспашная куртка с длинными р у

кавами

- фестон для оформления стоячих во

ротников платьев

- платье или рубаха

- платье с пришивным воротником

- платье с завязками

- платье с открытым вертикальным во

ротом.

- платье со складками на стане

- платье с воротом на завязках

-платье, широкое в стане, с горизон

тальным разрезом и стоячим воротником

- платье с вертикальным разрезом спе

реди.

- платье ташкентского покроя

- выкроенное платье с отрезной кокеткой 

до талии
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Куртаи чимдор, бурмадор - a J j

J l X-AjA * J l X̂ _>

Куртаи охират, калида, куртаи 

циёмат - * o i p H  *о>>Т a J j

Q— I » 9 A j jA

Куртаи сагак, куртаи чиллагй -
1 S'"^-AA_ A JJ-a * A_JJ-a

Курдй — ^ ^ j A  

Кулица — a^ j A

Кукрак-бурма - a—jA -S 'jA j J  

Куклама, цатлама - * j J

- платье со сборками

- мужская или женская похоронная рубаха

- рубашка для новорожденных

- распашная куртка без рукавов.

- мужская верхняя зимняя одежда в виде 

куртки из цветного шёлка

- платье выкройного покроя с кокеткой.

- техника прострочки на подкладке ваты.

Кабо - L^J

Кад — xJ  

Казоцй — ^ J l j J  

Казоцй-тугрй - ^ j A j J - ^ A l j A  

Кайтарма — a- j A ^J  

Кулфак - ААа А  

Лаблула - ^ j J ^ J  

Лаганда — xaJLA 

Лабакй —̂ АуА  

Лозимй —

Лифа — a ^ J  

Лунгй — ^Аа А

-распашной халат, надеваемый на пе- 

роуан

- стан

- невысокий стоячий воротник

- стоячий прямой воротник

- отложной шалевый воротник

- ластовица

- кант

- сквозная стёжка.

- подбивка низа подола полосой в 2 см.

- женская поясная одежда, шаровары

- верхняя часть шаровар

-кусок материи для обвёртывания бедер
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Майда-цавоц - j  l j ^ — 0 ,ix j  

Магзй -  ^>Д_о 

Мардак -  S  j j o

Мембар -

Мунисак -  S l j  j  о

Миёнбурма -  aojJL j Lxo

Миёнчин - Lxo

Нимтанаи пешкофта - ад

а1 эЬДАх _

Нимтана - ад2 p j  

Нифа - аДД 

Ницоб -  o L J J

Нугай-буриш - 

Остин

Остини нобурида -

OA^j j^ l  j

Оринц -  ^ j j T  

Парда -  o j j  _

покойника

- мелкая стёжка.

- кант

-деталь треугольной формы, приши

ваемая поверх мотни в шароварах

- штаны с закруглением на месте мотни 

из кожи или замши

-женский распашной халат со сборками 

на боковинах

-женский распашной халат со сборками 

на боковинах

- выкроенное платье с отрезной кокеткой.

- короткий, прямой или зауженный книзу 

свободный жилет

- обвертки для новорожденного

- верхняя часть шаровар

- лицевое покрывало из тонкой ткани, в 

тканное из конского волоса белого или 

чёрного цвета

- покрой платья нового силуэта с нов

шествами, взятыми у  татар

- рукав

- нерезаный рукав

- линейная мера при шитье одежды и 

измерении тканей, равная 50 см

- прозрачная сетка, покрывало
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Пар-пар - j k - j k  

Парпари тугри - J  

Парпари тушбераги - j

- оборки

- прямые оборки

- оборки, похожие на пельмени

Пахтадорцома - <l_L^j I j

Пероуан -  ^л1 

Пешво -  I

Пешчокак, пешкушо - < k k  I
л1 A k̂ ili )

Пиросиц  i^I j  i )

Пилта -  4ki_j 

Поцома -  <l_L^L^

Поча -

Пулакча - 4 ^k J 

Пустин -

Пустиндуз, пустинчи -

Пушиш  )

Ридо -  I j j  

Румча -  g _ j j  

Рупуш -

Саргирак, якта-саргирак -

- распашной халат туникообразного 

покроя с ватной прокладкой

- верхнее платье

- лёгкий распашной халат туникооб 

разного покроя

- ворот в виде вертикального разреза с вы 

резанным полукругом для шеи

- техника нанесения стежка «вперёд 

иголку»

- жгутик из ваты

- женская поясная одежда, шаровары

- детали штанин

- чёрная или белая шёлковая бахрома с 

металлическими блестками

- крытая меховая шуба

- мастер по пошиву меховой шубы

- прозрачная сетка, покрывало

- безрукавный плащ-накидка

- верхняя одежда выкройного покроя

- прозрачная сетка, покрывало

- специальный халат с головной накидкой
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J — А 1Д ) (S j.

Саркашак, пардаи сафед

Ах а  ̂ о <SASj^

Сон -  jL ^

Сарупо - L _ j j x

Саркитф -  

Синабанд - аДх ад^х

Таикаш -  АД—.

Тайласон -  j  L i lx b  

Тагтугма -

Тахта -

Тагпуши -  ^ x jx A J  

Тирез -  > х > ^  

Тошканд-буриш - ^  j _ — аДДд 

Тунбон -  j L ^ J  

Тунук яктаг, якта-ги тунук -

Тутча -  Ал  3

Туф -  

Фараци -

Фарисар -

- белая полукруглая накидка без рукавов

- белая хлопчатобумажная фабричная 

ткань

- полный комплект традиционного кос 

тюма

- предплечья у  платьев

- очень короткая безрукавка, плотно ох 

ватывающая грудь.

- верхний срез боковин

- безрукавный распашной длинный халат

- потайные петли

- расстояние от мизинца до большого 

пальца, мера при пошиве шубы

- жилетка

- боковые клинья

- ташкентский покрой платья

- поясная одежда.

- лёгкий халат без подкладки

- широкое платье с подрезным передом на 

груди

- кисти

- широкий, прямой распашной халат с 

меховой подкладкой

- лёгкая головная накидка без подкладки.
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Фаровез -  j ^ j I j _ 9  

Фута -  k j k  

Хамдурча - 4 a j  j  

Химча - 

Хирца - 4 _ jk

Хиштак -  k lA k  

Чакман - j-kkA

Чакмани румча-буриш - о-^-А 

< a a jj_ -  ^ ^ _ j j

Чапон -  j  LkA

Чапони дучока - 4k Laj  ̂ j  /кА 

Чапони сечока - 4kLA4^ j  LkA 

Чапони панцчока - j  LkA

Чапончаи чиллаги - 4^к LkA

к ^ А

Чашмбанд -  jaA^AA 

Чодар -  j  - La

Чапони цайтарма - jLkA

- подпола из пестрой ткани

- набедренная повязка

- телогрейка для новорожденных.

- очень узкая талия

- мужской короткий халат с рукавами в 

виде «крылышек»

- мотня в шагу

- зимний туникообразный шерстяной 

халат без подкладки

- халат румча из фабричного темно-си

него

или темно-зеленого сукна

- распашной стёганый халат

- камзолы с двумя швами по бокам (с 

прямой спинкой)

- камзол с тремя швами на спине и по 

бокам, с сильно забранной спинкой.

- камзол с тремя швами на заднем стане 

и по бокам (с узкой спинкой)

- утепленный халатик новорожденного.

- прозрачная сетка

- полотнище ткани, длина которого 

соответствует росту умершего, заво

рачиваемая поверх похоронной одежды

покойника или покойницы

- верхний халат румча с отложным
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Чапони расмй - ^ ^ j  o Laa 

Чапони тугрй - o / a a

Чачван, чашмбанд - * oj*-A

воротником типа шальки

- обычный, правильный халат

- правильный халат

- чёрная волосяная сетка

Чевар —

Чобук, гулчок - A LaAJ * А_ La 

Чодар — j ^ L a  

Чорангушт - o A A a I j L a

Чор-лилй - ^ A ^ J - jL a

Чуча — a a j a  

Чубгаз — j

Чин, бурма - *6^A

Четма -

Цанда -

Цим — рА 

Циуак - А ^а 

Цома — а -I а

- мастер-закройщик

- небольшие разрезы внизу халата

- прозрачная сетка покрывало

- мера измерения, расстояние от указа 

тельного пальца до мизинца

- мера измерения, равняющаяся четырём 

положенным рядом пальцам руки

- сборка

- линейная мера при шитье одежды и 

измерении тканей, расстояние от кон

цов пальцев до середины груди (около 83 

см)

- сборка

- лёгкий стёганый халат туникообразного 

покроя.

- халат туникообразного покроя из ста

рой шерстяной ткани (одежда стран

ствующих дервишей)

- сборка

- плетённая тесьма

- распашной халат туникообразного 

покроя.
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Цубба -  Ai_p

Шалвор-рагза - суд j  — j l j J x  

Шоха, бар, барча - ( j x  . АД Lx

- верхний халат, один из разновидностей 

шерстяных халатов хирца

- штаны из шерстяной ткани рагза

- клин

Шоинак, гушак, синачок, 

цавзацдор - - (S_x j  S"

j  l (S

Эзор -  j l > x l

Эзорбанд - ад j j  l yx  l

Элакча -  АлХДх l

Эзори шим - pxx j  l >x l

Юрма -  а o jj x

Як пушти пайванд -  ) Sx

Якчока -  a S ^ I j  

Яктаг - ^_1^x 

Яктаги румча-буриш 

^ > _ — a^ j j

- вертикальный разрез сбоку выреза 

Lx на мужской рубахе

- женская поясная одежда, шаровары

- тесьма для шаровар

- подкладка длиной 10 см на верхней 

спинке рубахи

- выкроенные верхние штаны

- тамбурный шов

- расстояние, измеряемое длиной 

большого пальца от среднего сустава до 

конца ногтя

- платье с вертикальным вырезом

- лёгкие халаты без подкладки

- халат румча без подкладки

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТАБЛИЦЫ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Таблица 1. Женские платья туникообразного покроя XV-XVTTT веков

1.1. Верхнее платье курта с отворотами на горловине. Миниатюра из 

рукописи «Шахнаме» Фирдоуси (фрагмент). Г ерат, первая половина XV века.

1.2. Нательное платье курта с вертикальным воротом. Миниатюра 

«Оплакивание Xосрава» (фрагмент). Рукопись к^амсе». Низами. 1481-1482 

гг.

1.3. Верхние платья пероуан с отрезными линиями талии. Миниатюра 

«Бабур в Г ерате в доме Султана Xусейна» (фрагмент). Бабурнаме. Конец XV 

- начало XVI века.

1.4. Нательное платье курта с круглым воротом. Миниатюра «Третий 

сон Зулейхи» (фрагмент). Джами «Юсуф и Зулейха». Конец XIX - начало XX 

века. Бухара.

Таблица 2. Женские халаты туникообразного покроя XV-XVTTT 

веков

2.1. Xалат цабо с отрезной линией талией. Миниатюра «Лайли с де

вушками в саду» (фрагмент). «Маджнун ва Лайли» Амир Xусрава Дехлави. 

Гератский стиль, конец XV -  XVI века.

2 .2^алат цабо с косым запахом. Миниатюра «Искандар и Нушаба во 

дво-рце» (фрагмент). Xамсе Низами. 1433 г. Герат.

2.3. Xалат цабо с цельным станом. Миниатюра «Сыновя Фаридуна и 

дочери Йеменского шаха» (фрагмент). Фирдоуси «Шахнаме». Конец XVI - 

начало XVII века. Xудожник Мухаммед Мурат Самарканди.

2.4. Распашной халат цома с короткими рукавами. Миниатюра «Лю

бовная сцена» (фрагмент). XVI -  XVII века.
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2.5. Распашной халат цома с длинными рукавами. Миниатюра «Свида

нье Тахмины с Рустамом» (фрагмент). Шахнаме. Фирдоуси 964 г., /1556-57 

гг.

2.6.Распашной халат цома. Миниатюра «Бежан и Манижа в шатре» 

(фрагмент). Шахнаме. Фирдоуси 964 г. /1556-57 гг.

Таблица 3. Женские кафтаны туникообразного покроя XV-XVTTT веков

3.1. Женский кафтан калтача. Миниатюра «Лайли с девушками в саду» 

(фрагмент). «Маджнун ва Лайли» Амир Хусрава Дехлави. Г ератский стиль, 

конец XV -  XVI века.

3.2. Женский кафтан калтача. Миниатюра «Влюбленные» (фрагмент). 

Абдулла. Саади «Бустан», 1257 г Бухара 70-е годы XVI века.

3.3. Женский кафтан калтача. Миниатюра «Бахрам в белом дворце» 

(фрагмент) в рукописи «Сабаи Сайра». Навои 960 г./1553 г.

3.4. Женский кафтан калтача. Миниатюра «Фархад поднимает Ширин 

с конём» (фрагмент). Коканд, XIX век.

Таблица 4. Женские празничные халаты фарацй туникообразного 

покроя XV-XVTTT веков

4.1. Халат фараци. Миниатюра «Купальщицы» (фрагмент) Бехзада в 

рукописи «Хамса» Низами 1494-1495гг.

4.2. Халат фараци. «Купальшицы» (фрагмент) Бехзада в рукописи 

«Хамса» Низами 1494-1495гг.

4.3. Халат фараци. Миниатюра «Юсуф в чудесном саду Зулайхе» 

(фрагмент). Джами «Юсуф и Зулейха». Бухара 1550 -е гг.

4.4. Халат фараци. Миниатюра «Фархад перед Ширин» (фрагмент). Ге

рат, конец XV века.
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Таблица 5. Женская поясная и головнаяя одежда XV-XVTTT веков

5.1. Поясная одежда эзор. Миниатюра «Второй сон Зулейхи» (фраг

мент). Джами «Юсуф и Зулейха». Конец XIX - начало XX века. Бухара.

5.2. Поясная одежда эзор. Миниатюра «Купающаяся Ширин» (фраг

мент). Коканд. XIX век.

5.3. Головной халат саргирак. Миниатюра «Отъезд Дувалрани» (фраг

мент) Бухара начало XVII века.

5.4. Xалат-накидка фаранцй. Миниатюра «Нушаба приезжает в лагерь 

Искандара» (фрагмент). Рукопись к^амса» Низами 1648 г. Бухара первая 

половина XVII века.

Таблица 6. Мужские рубахи туникообразного покроя XV-XVTTT

веков

6.1. Мужская рубаха курта. Миниатюра <^арун ар-Рашид и цирюль

ник» (фрагмент). Г ерат, конец XV века.

6.2. Верхняя рубаха пероуан. Миниатюра «Маджнун, прикованный к 

скале». (фрагмент). Рукопись к^амсе» Низами.

6.3. Нераспашная верхняя рубаха пероуан с центральной застежкой. 

Миниатюра «В саду» (фрагмент). Табриз, начало XVI века.

6.4. Верхняя мужская рубаха пероуан с отложным воротником. Мини

атюра «Раскаяние Xосрава». Герат, конец XV века.

6.5. Верхняя рубаха пероуан с центральной застежкой. Миниатюра 

«Источник Xоджа Сейран в окрестностях Кабула» (фрагмент). Бабур-наме. 

Конец XV- начало XVI века.
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6.6. Верхняя рубаха пероуан с круглым воротом. Миниатюра «Борбад 

играет перед Xосравром» (фрагмент). «Шахнаме» Фирдоуси. Конец XV - 

начало XVI века.

6.7. Верхняя рубаха пероуан с отрезной линией талии и с косым запа

хом справа налево. Миниатюра «Присоединения Баки Чаганияни к Бабуру» 

(фрагмент) Бабур-наме. Конец XV - начало XVI века.

6.8. Верхняя рубаха пероуан с отрезной линией талии с косым запахом 

слева направо. Миниатюра «Бой баранов» (фрагмент). Бабур-наме. Конец XV 

- начало XVI века.

6.9. Миниатюра «Бой баранов» (фрагмент). Бабур-наме. Конец XV - 

начало XVI века.

Таблица 7. Мужские халаты туникообразного покроя XV-XVTTT веков

7.1. Xалат цабо с центральной застежкой. Миниатюра «Влюбленные» 

(фрагмент). Бухара 70-е годы XVI века.

7.2. Xалат цабо с меховым воротником. Миниатюра «Присоединение 

Баки к Бабуру» (фрагмент). Бабур-наме. Конец XV - начало XVI века.

7.3. Безрукавный халат тайласон. Миниатюра «Маджнуна приводят к 

отцу». Герат, конец XV- начало XVI века.

7.4. Распашной халат цома. Миниатюра «Темур одерживает победу в 

споре над Эммиром Сеидом-али Xамадани» (фрагмент).

7.5. Xалат цабо с косым запахом. Миниатюра «Сцена пира у Султана 

Xусейна» (фрагмент). Герат, 1491- 1492 гг.

7.6. Распашной халат цома. Миниатюра «Бедил и Дониш». Абдукадир 

Бедил «Четыре элемента» Бухара. 1880 г.
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8.1. Распашной халат фараци. Миниатюра «Посол Бенгами на приеме у 

Бабура» (фрагмент). Бабур-наме. Конец XV - начало XVI века.

8.2. Кафтан нимча с меховым воротником. Миниатюра «Захириддин 

Мухаммед Бабур» (фрагмент). Миниатюра начала XVII века.

8.3. Халат чакман на меховой подкладке. Миниатюра «Юноша с соко

лом» (фрагмент). Вторая половина XVI века.

8.4. Распашной халат чакман с меховой подкладкой. Миниатюра «Под

чинения Шириката Бабуру» (фрагмент). Бабур-наме. Конец XV - начало XVI 

века.

8.5. Распашной халат чакман с меховой подкладкой. Миниатюра 

«Лодка Бабура Асаиш, Гунджанш и Фармаш» (фрагмент). Бабур-наме. Конец 

XV- начало XVI века.

8.6. Тулуп пустин. Миниатюра «Русы выпускают на бой невидимое 

существо» (фрагмент). Бухара, первая половина XVII века.

Таблица 9. Мужские кафтаны туникообразного покроя XV-XVTTT веков

9.1. Кафтан калтача. Миниатюра «Рустам у Исфандияра» (фрагмент). 

Бухара, 60-е годы XVI века.

9.2. Кафтан калтача с косым запахом. Миниатюра «Приезд Ширин к 

Хосраву» (фрагмент). Бухара, первая половина XVII века.

9.3. Кафтан калтача с центральной застёжкой с косым запахом. Мини

атюра «Приезд Ширина к Хосрову» (фрагмент). Бухара первая половина 

XVII века.

9.4. Кафтан калтача. Миниатюра «Преподнесение подарков шаху» 

(фрагмент). Коканд, XIX век.

Таблица 8. Мужские праздничные и зимние халаты туникообразного
покроя XV-XVTTT веков
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Таблица 10. Мужская поясная одежда XV-XVTTT веков

10.1. Набедренные мужские юбки. Миниатюра «Харун ар-Рашид и ци

рюльник» (фрагмент). Герат, конец XV века.

10.2. Поясная одежда эзор. Миниатюра «Борьба пахлавана Махмуда с 

индийским юношей» (фрагмент). Средняя Азия, начало XVII века. Камид-ад- 

дин, Хусейн Гамуртахи «Собрания влюблённых»

10.3. Поясная одежда эзор. Миниатюра «Старуха просительница у 

дворца султана. «Сильсилат аз-Захаб» 1587 год.

Таблица 11. Женская одежда кимонообразного и втачного покроя XV-

XVTTT веков

11.1. Халат цабо кимнообразного покроя. Миниатюра «Ширин Смотрит 

на портрет Хосрава» (фрагмент). Герат, конец XV века.

11.2. Верхнее платье пероуан. Миниатюра «Фархад и Ширин у канала 

молочного ручья» (фрагмент). В рукописи «Хамса» Низами 1648 г.

11.3. Верхнее платье пероуан. Миниатюра «Встреча Хусрава и Ширина 

у Ручья» (фрагмент). В рукописи «Хамса» Низами 1648 г.

11.4. Женский кафтан калтача. Миниатюра «Искандар женится на до

чери царя Дария Роушанак» (фрагмент). В рукописи «Хамса» Низами 1648 г.

11.5. Кафтан калтача. Миниатюра «Бахрам Гур в черном дворце» 

(фрагмент). В рукописи «Хамса» Низами 1648 г.

11.6. Нижнее и верхнее платья. Миниатюра «Бахрам Гур в желтом 

дворце» (фрагмент). В рукописи «Хамса» Низами 1648 г.
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12.1. Женское платье чакан. Коллекция музея этнографии Института 

истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан 

имени А. Дониша. Душанбе.

12.2. Жена Худояр-хана. Коканд. М. Хордет, 1880-е годы.

12.3. Женское платье с поперечными разрезами чобук на рукавах. Кол- 

лекцияи музея этнографии Института истории, археологии и этнографии 

Академии наук Республики Таджикистан имени А. Дониша. Душанбе.

12.4. Свадебное платье туникообразного покроя куртаи бугак с ворот

ником стойка Коллекция НИИ искусствоведения. Худжанд.

12.5. Конструктивное решение женского платья со стоячим воротни

ком Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX -  ХХ веков.

12.6. Таджичка. Маргелан. Н.Ордэ. 1894 г. МАЭ. Коллекция № 225-125.

12.7. Конструктивное решение женского туникообразного платья. Ш и

рокова З.А. Таджикский костюм конца Х!Х -  ХХ веков.

12.8. Конструктивное решение женского туникообразного платья кур

та с горизонтальными сборками чуча. Широкова З.А. Таджикский костюм 

конца Х К  -  ХХ веков.

Таблица 13. Женские халаты туникообразного покроя XTX - первой по

ловины XX века

13.1. Конструктивное решение женского халата. Широкова З.А. Та

джикский костюм конца ХГХ -  ХХ веков.

13.2. Конструктивное решение женского халата. Бухара, Самарканд 

середина XIX - начала XX веков.

Таблица 12. Женские платья туникообразного покроя XTX - первой
половины XX века
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13.3. Конструктивное решение женского халата на подкладке чапон. 

Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х!Х -  ХХ веков.

13.4. Туникообразный халат мунисак с передними вставками шоха. 

Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х!Х -  ХХ веков.

13.5. Женский распашной халат мунисак. Коллекция НИИ искусство

ведения. Худжанд.

13.6. Конструктивное решение халата мунисак. Бухара, конец XIX века. 

Из коллекции Тоира Ф. Таирова.

13.7. Конструктивное решение женского халата гилим. Широкова З.А. 

Таджикский костюм конца Х К  - ХХ веков.

Таблица 14. Женские кафтаны туникообразного покроя XTX - первой 

половины XX века

14.1. Покрой женского кафтана калтача. Люшкевич Ф.Д. Одежда та

джикского населения Бухарского оазиса в первой половине XX века.

14.2. Женский кафтан калтача. Самарканд, конец XIX - начало XX

века.

14.3. Короткий женский халат калтача. Туркестанский альбом. 

Фотографии 1871 -1872 гг.

14.4. Покрой женского кафтана калтача. Самарканд, конец XIX - 

начало XX века.

Таблица 15. Женские головные накидки туникообразного покроя XTX - 

первой половины XX века

15.1. Худжанская паранджа (XIX век). Коллекция НИИ 

искусствоведения. Худжанд.
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15.2. Конструктивное решение женской головной накидки фаранцй. 

Широкова З.А. Таджикский костюм конца Х!Х -  ХХ веков.

15.3. Конструктивное решение паранджи. Люшкевич Ф.Д. Одежда та

джикского населения Бухарского оазиса в первой половине XX века.

Таблица 16. Женская поясная одежда покроя XTX - первой половины XX 

века

16.1. Покрой женских штанов эзор. Широкова З.А. Таджикский костюм 

конца Х К  -  ХХ веков.

16.2. Покрой женских штанов эзор. Широкова З.А. Таджикский костюм 

конца Х К  -  ХХ веков.

16.3. Женские штаны эзор. Оле Олуфсена. Музей Копенгаген, 1898 г.

16.4. Покрой женских штанов эзор. Коллекция Оле Олуфсена. Музей 

Копенгаген, 1898 г.

16.5. Покрой женских штанов эзор. Широкова З.А. Таджикский костюм 

конца Х К  -  ХХ веков.

Таблица 17. Мужские рубахи туникообразного покроя XTX -  первой по

ловины XX века

17.1. Покрой мужской рубахи. Широкова З.А. Таджикский костюм 

конца ХГХ -  ХХ веков.

17.2. Мужская рубаха с горизонтальным воротом (ХГХ-ХХ века). Кол

лекция исторического музея Согдийской области. Худжанд.

17.3. Покрой мужской рубахи китфак. Широкова З.А. Таджикский ко

стюм конца ХГХ -  ХХ веков.

17.4. Покрой рубашечки для новорожденного куртаи сагак (Х!Х-ХХ
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Таблица 18. Мужские халаты и кафтаны туникообразного покроя XTX -

первой половины XX века

18.1. Мужской халат аврачапон (Х К -Х Х  века). Коллекция историче

ского музея Согдийской области. Худжанд.

18.2. Мужской халат туникообразного покроя чапон. Коллекцияи НИИ 

искусствоведения. Худжанд.

18.3. Конструктивное решение мужского халата чапон. Садыкова Н. 

Национальная одежда узбеков Ташкента и Ферганы XIX-XX веков.

18.4. Конструктивное решение зимнего халата на подкладке чапон. 

Широкова З.А. Таджикский костюм конца ХГХ - ХХ веков.

18.5. Конструктивное решение мужского кафтана калтача. Садыкова

Н. Национальная одежда таджиков (ХЕХ-ХХ века.)

Таблица 19. Мужская поясная одежда XTX - первой половины XX века

19.1. Прямые мужские верхние штаны эзори шим. Коллекция Оле 

Олуфсена. Музей Копенгаген, 1898 г.

19.2. Прямые мужские верхние штаны эзори шим. Фотография черте

жей деталей кроя коллекции Оле Олуфсена. Музей Копенгагена, 1898 г.

19.3. Конструктивное решение верхних штанов эзори шим. Коллекция 

Оле Олуфсена. Музей Копенгаген, 1898 г.

19.4. Конструктивное решение мужских штанов эзор. Садыкова Н. 

Национальная одежда узбеков Ташкента и Ферганы XIX-XX веков.

века.). Лобачева Н.П. Особенности костюма народов Среднеазиадско-

Казахского региона.

212



Таблица 20. Женские платья кимонообразного покроя XTX - первой по

ловины XX века

20.1. Женское платье курта. Коллекция музея этнографии Института 

истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан 

имени А. Дониша.Душанбе.

20.2. Женское платье курта. Коллекция музея этнографии Института 

истории, археологии и этнографии Академии наук Республики Таджикистан 

имени А. Дониша. Душанбе.

20.3. Конструктивное решение платья куртаи пешчокак. Садыкова Н. 

Национальная одежда узбеков Ташкента и Ферганы XIX-XX веков.

20.4. Конструктивное решение платья кимонообразного покроя. Люш-

кевич

Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оазиса в первой поло

вине века.

Таблица 21. Кимонообразный покрой в мужской одежде XTX - первой 

половины XX века

21.1. Мужской халат кимонообразного покроя чапон, начало ХХ века. 

Фотография. Коллекция НИИ искусствоведения. Худжанд.

21.2. Конструктивное решение мужского халата чапон. Садыкова Н. 

Национальная одежда узбеков Ташкента и Ферганы XIX-XX веков.

21.3. Конструктивное решение мужского халата кимонообразного по

кроя (начало ХХ века.). Коллекция НИИ искусствоведения. Худжанд.
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22.1. Покрой женского платья. Садыкова Н. Национальная одежда уз

беков Ташкента и Ферганы XIX-XX веков.

22.2. Покрой женского нимкамзул. Середина XX века. Коллекция НИИ 

искусствоведения. Худжанд.

Таблица 23. Выкроенный покрой в мужской одежде XTX - первой поло

вины XX века

23.1. Конструктивное решение мужского камзола - камзул. Середина 

XX века. Коллекция НИИ искусствоведения. Худжанд.

23.2. Конструктивное решение мужского камзола -  камзулцома. Нача

ло XX века. Люшкевич Ф.Д. Одежда таджикского населения Бухарского оа

зиса в первой половине XX в.

23.3. Халат румча выкроенного покроя. Середина XX века. Коллекция 

НИИ искусствоведения. Худжанд.

23.4. Покрой халата румча. Середина XX века. Коллекция НИИ искус

ствоведения. Худжанд.

Таблица 24. Мужская верхняя одежда

24.1. Мужской халат -чакман. Фото Прокудина -Горского.

24.2. Манера ношения мужских халатов. Фото П.Надара.

24.3. Принц Мухаммад Алим-Хан. Фото Прокудина-Горского

24.4. Сеид-Абдул-Ахад -хан, эмир Бухары. Фото П.Надара

Таблица 22. Выкроенный покрой в женской одежде XTX - первой поло
вины XX века

214



Таблица 25. Коллекция современной одежды

25.1. Коллекция современной одежды дизайнера Нафисы Имрановой.

25.2. Коллекция современной одежды дизайнера Сурайё.

25.3. Коллекция современной одежды дизайнера Хуршеда Сатторова.
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Таблица 1

Женские платья туникообразного покроя XV-XVTTT веков

1.1 Верхнее платье курта с отворо- 1.2. Нательное платье курта с верти- 
тами на горловине. кальным воротом.

1.3 Верхние платья пероуан с отрез- 1.4. Нательное платье курта с круг- 
ными линиями талии. лым воротом.
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Таблица 2

Женские халаты туникообразного покроя XV-XVTTT веков

2.1. Халат цабо с отрез- 2.2. Халат цабо с ко- 2.3. Халат цабо с цельным
ной линией талией. сым запахом. станом.

2.4. Распашной халат 
цома с короткими рука

вами.

2.5. Распашной халат
цома.

2.6. Распашной халат
цома.

217



Таблица 3

Женские кафтаны туникообразного покроя XV-XVTTT веков

3.3.Женский кафтан калтача. 3.4.Женский кафтан калтача.
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Таблица 4

Женские празничные халаты фарацй туникообразного покроя XV-XVTTT
веков

4.3. Халат фараци. 4.4. Халатфараци.
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Таблица 5

Женская поясная и головнаяя одежда XV-XVTTT веков

5.1. Поясная одежда эзор. 5.2. Поясная одежда эзор.

5.3. Головной халат саргирак. 5.4 Халат-накидка фаранци.
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Таблица 6
Мужские рубахи туникообразного покроя XV-XVTII веков

6.1. Мужская рубаха курта. 6.2. Верхняя рубаха пероуан.

6.3. Нераспашная верхняя рубаха 6.4. Верхняя мужская рубаха пероуан с 
пероуан с центральной застёжкой. отложным воротником.
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Окончание таблицы 6

6.5. Верхняя рубаха пероуан с цен 
тральной застёжкой.

6.6. Верхняя рубаха пероуан с круглым 
воротом.

6.7.Верхняя рубаха пероуан 
сотрезной линией талии и с косым 

запахом справа налево.

6.8. Верхняя рубаха пероуан с отрезной 
линией талии с косым запахом слева 

направо.
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Таблица 7
Мужские халаты туникообразного покроя XV-XVTTT веков

7.4. Распашной халат цома. 7.5.Халат цабо с косым за- 7.6. Распашной
пахом. халат цома.
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Таблица 8

Мужские праздничные и зимние халаты туникообразного
покроя XV-XVTTT веков

8.1. Распашной халат 8.2. Кафтан нимча с 8.3. Халат чакман на мехо- 
фарацй. меховым воротником. вой подкладке.

8.4. Распашной халат чакман с 8.5. Распашной халат ча- 8.6. Тулуп 
меховой подкладкой. кман с меховой пустин.
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Таблица 9
Мужские кафтаны туникообразного покроя XV-XVTTT веков

9.1. Кафтан калтача. 9.2. Кафтан калтача с косым запа
хом.

9.3.Кафтан калтача с центральной за- 9.4. Кафтан калтача.
стёжкой с косым запахом.
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Таблица 10

Мужская поясная одежда XV-XVTTT веков

10.1. Набедренные мужские юбки.

10.2. Поясная одежда эзор. 10.3. Поясная одежда эзор.
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Женская одежда кимонообразного и втачного покрояXV-XVITT веков

Таблица 11

11.1. Халат ^абокимнообразно- 11.2. Верхнее пла- 11.3. Верхнее платье
го покроя. тье пероуан. пероуан.

11.4. Женский кафтан калтача. 11.5. Кафтан кал- 11.6. Нижнее и верх-
тача. нее платья.
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Женские платья туникообразного покроя XTX - первой половины ККве-
ка

Таблица 12

12.1. Женское платье чакан. 12.2. Жена Худояр-хана.

12.3. Женское платье с попереч
ными разрезамичобук на рука

вах .

12.4. Свадебное платье туникообразного 
покроя куртаибугак с воротником стойка.
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Окончание таблицы 1 2

12.5. Конструктивное решение 12.6 Таджичка. Маргелан. 1894
женского платья со стоячим во

ротником.
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12.7. Конструктивное решение женского туникообразного платья

12.8. Конструктивное решение женского туникообразного платья куртас го
ризонтальными сборкамичуча
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Таблица 13
Женские халаты туникообразного покроя XTX - первой половины XX

века

13.1. Конструктивное решение жен- 13.2 Конструктивное решение жен
ского халата. ского халата.

L----------------------- 9 4 ----------------------- J

13.3 Конструктивное решение женского халата на подкладке чапон.

13.4 Туникообразный халат мунисакс передними вставками шоха.
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Окончание таблицы 13

13.5. Женский распашной халат 13.6. Конструктивное решение халата
мунисак. мунисак.
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Таблица 14

Женские кафтаны туникообразного покроя XTX - первой половины XX
века

14.1. Покрой женского кафтана 14.2. Женский кафтан калтача.
калтача.

14.3. Короткий женский ха- 14.4. Покрой женского кафтана калтача 
лат калтача.
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Таблица 15

Женские головные накидки туникообразного покроя XTX - первой поло
вины XX века

15.1.Худжанская паранджа. 15.2. Конструктивное решение женской
головной накидкифаранци.

15.3. Конструктивное решение паранджи.
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Таблица 1 6

Женская поясная одежда покроя XTX-первой половиныXX века

16.1. Покрой женских 16.2. Покрой жен- 
штанов эзор. ских штанов эзор.

16.3. Женские штаны эзор.

16.4. Женские штаны эзор.

16.5. Покрой женских штанов эзор.
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Таблица 17

Мужские рубахи туникообразного покроя XTX -  первой половины XX
века

17.1. Покрой мужской рубахикурта 17.2. Мужская рубаха с горизон
тальным воротом.

17.3. Покрой мужской рубахи китфак. 17.4. Покрой рубашечки для но
ворожденного куртаисагак.
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Таблица 18

Мужские халаты и кафтаны туникообразного покроя XTX -  первой по
ловины XX века

18.1. Мужской халатаврачапон. 18.2. Мужской халат туникообразного
покроя чапон.

*
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18.3. Конструктивное решение мужского халата чапон.
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Окончание таблицы 18

18.4. Конструктивное решение зимнего халата на подкладке чапон.

18.5. Конструктивное решение мужского кафтана калтача.
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Таблица 19

Мужская поясная одежда XTX - первой половины XX века

19.1. Прямые мужские верхние 19.2. Прямые мужские верхние штаны 
штаны эзори шим. эзори шим.

19.3. Конструктивное решениеверх- 19.4. Конструктивное решение 
них штанов эзори шим. мужских штанов эзор.
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Таблица 20

Женские платья кимонообразного покроя XTX - первой половины XX
века

20.1. Женское платье курта. 20.2. Женское платье курта.

20.3. Конструктивное решение 20.4. Конструктивное решение платья 
платья пешчокак. кимонообразного покроя.
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Таблица 21

Кимонообразный покрой в мужской одежде XTX - первой половины XX
века

21.1. Мужской халат кимообразного 21.5. Конструктивное решение муж- 
покроя чапон. ского халата чапон.

21.3. Конструктивное решение мужского халата кимонообразного покроя.
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Выкроенный покрой в женской одежде XTX - первой половины XX века

Таблица 22

22.1. Покрой женского платья.

а) в)

22.2. Покрой женского камзола нимкамзел: 
а) передний стан; б) задний стан; в) рукава
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Таблица 23

Выкроенный покрой в мужской одеждеXTX-первой половиныXX века

23.1. Конструктивное решение мужско- 23.2. Конструктивное решение 
го камзола - камзул мужского камзола - камзулцома.
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Мужская верхняя одежда
Таблица 24

24.1. Мужской халат -чакман.Фото 
Прокудина -Г орского

24.2. Манера ношения 
мужских халатов. Фото 

П. Надара

24.3. Принц Мухаммад Алим-Хан. Фото 
Прокудина-Горского

24.4. Сеид-Абдул-Ахад -хан, 
эмир Бухары. Фото 

П.Надара
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Таблица 25

Коллекция современной одежды

25.1. Коллекция современной одежды дизайнера Нафисы Имрановой.

25.2. Коллекция современной одежды дизайнера Сурайё.

25.3. Коллекция современной одежды дизайнера Хуршеда Сатторова.
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