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ТУН И К О О БРА ЗН ЫЕ П Л АТЬЯ ТАД Ж И Ч ЕК  

ГО РН О ГО  ТАД Ж И К И СТАН А

М а т е р и а л  д л я  д ан н о й  с та тьи  с о б и р а л с я  н а м и  в Д а р в а з е  ( г о р н а я  м е с т 
ность  н о  п р а в о м у  берегу  р. П я н д ж  в п р и н и м а е м ы х  у сл о в н о  г р а н и ц а х  
м е ж д у  устьям и  р ек  В а н ч а  на в о сто к е  и О б и -н и о у  на з а п а д е ) ,  в В а х и о  
(д олин а  р. Х и н гоу) ,  в  К а р а т е г и н е  (г о р н а я  м естн ость  по д о л и н е  р. С ур-  
хоб  и ее п р и т о к а м ) ,  в К у л я б с к о й  груп пе  к и ш л а к о в  (д о л и н ы  рек  О би- 
ниоу, Ях-су, К и зы л -с у ) ,  а т а к ж е  в к и ш л а к а х  по ср е д н е м у  теч ен ию  В а х ш а  
(Т уткаул , Н у р е к )  в Г и сса р ск о й  д о ли н е  (д о л и н а  реки  В а р з о б  и к и ш л а к  
К а р а т а г )  и в б ассей н е  верхн его  З е р а в ш а н а  д о  т. П е н д ж и к е н т а  в к л ю ч и 
тельно. П р и  н а п и с а н и и  статьи  б ы ли  и с п о л ь зо в а н ы  п о л е в ы е  м а т е р и а л ы ,  
со бран н ы е в 1952— 1968 гг., и м у зе й н ы е  кол л ек ц и и .

О б сл ед о в ан н ы е  р ай о н ы  в основном  з а с е л я ю т  т а д ж и к и  ’. Т е р р и т о р и я  
соврем ен ного  горного  Т а д ж и к и с т а н а  в п р о ш л о м  д е л и л а с ь  н а  д в е  к у л ь 
турн ы е  области : С огд  —  на севере,  в  б асс ей н е  З е р а в ш а н а ,  Т о х а р и с т а н  —  
на юге, в бассейне  верхн ей  А м у д а р ь и .  П е р е ж и т к и  р а зл и ч и й  в ку л ь т у р н ы х  
тр а д и ц и я х  с е в е р а  и ю г а  п р о с л е ж и в а ю т с я  и в н аш и  д н и 2.

М ы  стави ли  п еред  собой  скр о м н у ю  з а д а ч у  —  о п и с ать  в ы я в л е н н ы е  на 
обследован ной  тер р и то р и и  ф о р м ы  т у н и к о о б р а з н ы х  п л а т ь е в  и по м ере  
в озм ож н ости  п о к а з а т ь  их  а р е а л ы  и п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  см ен ы  одного  
вида другим .

В конце X IX  —  н а ч а л е  XX в. на  тер р и то р и и  горного  Т а д ж и к и с т а н а  
были р а с п р о с т р а н е н ы  т у н и к о о б р а з н ы е  п л а т ь я  с р е д н е а з и а т с к о г о  ти п а ,  
н азы ва вш и е ся  курта. П о  осн овны м  п р и н ц и п а м  п о к р о я  они о д и н а к о в ы  д л я  
всего Т а д ж и к и с т а н а  и д л я  н а р о д о в  С р ед н е й  А зии  в ц елом . О д н о  п о л о т 
нищ е с к л а д ы в а е т с я  поперек , о б р а з у я  п е р е д  и спину , без  ш в а  н а  п л е ч а х ;  
п ер п ен ди кулярно  к н ем у  (б ез  вы р езн о й  п р о й м ы ) п р и ш и в а ю т с я  п р я м ы е  
или суж ен ны е к к о н ц а м  р у к а в а .  П о д  м ы ш к о й  почти в сегд а  в ш и в а е т с я  
л а с т о в и ц а  кулф ак,  ч а щ е  в ф о р м е  н еб о ль ш о го  т р е у г о л ь н и к а ,  р е ж е  в ф о р 
ме ром б а.

В б о к а  вш и ва ю тся  боковины  —  к л и н ь я  тирез, ч а щ е  всего  и м е ю щ и е  
ф о р м у  вы тянутой  тр ап ец и и  с п р я м ы м  углсГм, косы м и  с то р о н ам и  они п р и 
ш и в а ю т с я  сп ереди  и с за д и  к о сн овн ом у  п о л о т н и щ у  (рис. I, / ) ,  а п р я м ы е  
сторон ы  п р и х о д ятс я  н а  бока .  П р и  р а с к р о е  с т а р а ю т с я  п р и д е р ж и в а т ь с я  
п рин ц ип а  эко н о м и и  ткани . П р я м ы е  р у к а в а  к р о я т с я  из с л о ж е н н о г о  
вдвое п оп ерек  п о ло т н и щ а  т к а н и  или  с ш и в аю тс я  из н е с к о л ь к и х  то- 
чей, если э то  у з к а я ,  к у с т а р н а я  м а тер и я .  Р у к а в а ,  с у ж е н н ы е  к  кисти , к р о 
ят  т а к ж е  из п р ям о у го л ь н о го  к у с к а  м атери и , сл о ж е н н о го  п оперек ,  но его 
с к л а д ы в а ю т  в д в о е  т а к ,  чтобы  к р а я  т к а н и  сх о д и ли сь  п осер е д и н е  (рис. 1, 
2 , а — б ).  З а т е м  с л о ж е н н ы й  м а т е р и а л  п е р е г и б а ю т  по ко сой  л и н и и  (рис. 1,2  
в— г) и п о лу ч аю т  д в а  р у к а в а ,  с одного  к о н ц а  (у ки сти) узкие ,  а с д р у г о 
го (у осн ован и я)  ш ирокие .

Б о ко в ы е  к л и н ь я  т а к ж е  к р о я т  и з  од н о го  к у с к а  м атер и и ,  с л о ж е н н о го  
вдвое  и р а зр е за н н о г о  по косой  лин и и  (рис. 1, 3, а — б ) .  И н о г д а  м а т е р и а л

1 Подробнее см.: «Н ароды Средней Азии и Казахстана», т. I (Серия «Н ароды ми
ра. Этнографические очерки»), М., 1962, стр. 528—530 и карта.

2 Там же, стр. 534.
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Рис. 1. Покрой туникообразного платья: 1 — об 
щий вид раскроя платья; 2 — раскрой узкого ру 

кава; 3 — раскрой бокового клина платья

с к л а д ы в а ю т  в д в о е  т а к  ж е ,  к а к  и при  р а с к р о е  с у ж а ю щ и х с я  к кисти р у к а 
вов, и т о ж е  р а з р е з а ю т  по  ко сой  линии .  В отли чи е  от р у к а в о в  при  раскр о е  

к л и н ь е в  м а т е р и а л  в сегд а  
с к л а д ы в а ю т  в д о л ь  п о л о т н и 
щ а  тк а н и .

П р и  о б щ е м  еди н с тве  п о 
к р о я  т у н и к о о б р а з н ы е  ж е н 
ск ие  п л а т ь я  в Т а д ж и к и с т а н е  
и м ел и  свои  л о к а л ь н ы е  о т 
л и ч и я .

Платья ж енщ ин Д а р в а -  
за.  С а м ы е  с т а р ы е  в ы я в л е н 
ны е н а м и  ф о р м ы  п л а т ь е в  т у 
н и к о о б р а з н о г о  п о к р о я  з а р е 
ги с т р и р о в а н ы  в н и ж н и х  
к и ш л а к а х  Д а р в а з а  (Е гид ,
З ы г а р ) .  Т а м  о сн овное  п о 
л о т н и щ е  п л а т ь я  (кад)  д е л а 
л и  у зк и м ,  ш и р и н о й  в од ну  
то ч ь  к у с т а р н о й  м а т е р и и ,3 
т. е. в 2 8 — 30 ши,—  это  д а ж е  
н е с к о л ь к о  м е н ь ш е  н о р м а л ь 
ной  ш и р и н ы  п леч  ж е н щ и н ы .
П р и  эт о м  д е л а л и с ь  у зк и е  
-вверху к л и н ь я  (10 см ),  к о т о 
р ы е  си л ьн о  р а с ш и р я л и с ь  у 
о с н о в а н и я  (2 5— 35 с м ) . Э то 
п р и в о д и л о  к  том у , что п л а т ь е  
б ы л о  о б л е г а ю щ и м  в п л е 
чах ,  п р и л е г а ю щ и м  в т а л и и  
и р а с к л е ш е н н ы м  в п о д о л е  
(рис. 2, 1\ рис. 3 ) .  П о  покрою  
эти  п л а т ь я  п р и б л и ж а ю т с я  к 
п л а т ь я м  п а м и р с к и х  т а д ж и 
чек; о д н а к о  они б о л е е  у зк и е  
и к о р о т к и е  (1 03— 110 см 
д л и н о й ) ,  с б о л е е  к о р о тк и м и  
р у к а в а м и 4. П р и  п о яв л ен и и  
ф а б р и ч н ы х  т к а н е й  п окрой  
п л а т ь я  и его р а з м е р ы  не и з 
м ени лись ,  ш и р и н а  о с н о в н о 
го п о л о т н и щ а  в этом  с л у ч а е  
с о с т а в л я л а  п о ло в и н у  или 
д а ж е  н еск о л ь к о  м е н ь ш е  п о 
л о в и н ы  точи, н еза в и с и м о  от 
у з о р а  ткан и ;  о с т а л с я  п р е ж 
н им  и р а з м е р  кли н ьев .  Р у 
к а в а  б ы л и  оч ень  ш и р о ки е  у 
о с н о в а н и я  (3 0— 40 см),  и
у з к и е  (1 0— 13 см)  у  кисти .' .С удя по со б р ан н ы м  н ам и  м а т е р и а л а м ,  а т а к 
ж е  по м а т е р и а л а м  С. П . Р у ся й к и н о й  и А. К. П и са р ч и к ,  р а н ь ш е  р у к а в а  
б ы ли  зн а ч и т е л ь н о  д ли н н ее  р уки  и на  р ассто ян и и  20— 25 см от к о н 
ц а  н а  них  д е л а л и  п о п е р е ч н ы е .р а з р е з ы  чобук,  в которы е  п р о д е в а л и с ь  руки  
во в р е м я  д о м а ш н е й  р аб о ты ,  С. П . Р у с я й к и н а  о тм ечает ,  что в X IX  — н а 

3 Самая ш ирокая кустарная, ткань, встреченная нами, имела ширину 35 см.
4 Сообщение Л . Бахтоварш оевой. Д л я  примера приведем данные об измеренном 

нами платье из Ш угнана; оно, имело длину 120 см, ширину основного полотнища — 
44 см.

Рис. 2. Виды туникообразных женских платьев: 
1 — платье из нижних кишлаков Д арваза (Егид, 
З ы га р ); 2— старинное платье из центральных киш 
лаков Д ар в аза  (Калаи-Хумб, У марак); 3 — со
временное платье из центральных кишлаков Д ар 
ваза; 4 — платье из Куляба; 5 — платье из Кара- 

тегина; 6 — платье из Зеравш ана
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ч ал е  XX в. б ы т о в а л и  п р а зд н и ч н ы е  ж е н с к и е  р у б ах и ,  на у з к и х  р у к а в а х  к о 
торы х на ур о в н е  кисти  или  чуть  в ы ш е  и м ел и сь  д о п о л н и т е л ь н ы е  п о п е р еч 
ные р а з р е з ы  чобук , у к р а ш е н н ы е  в ы ш и в к о й 5, и п р и в о д и т  р и су н о к  одной  
так ой  вы ш ивки  из ф о н д о в  М А Э  (№  954— 17), к о т о р а я  обы чн о  у ж е  в г о 
то вом  в и д е  н а ш и в а л а с ь  поверх  р а з р е з а ; , П о з д н е е  в п л а т ь я х  р а з р е 
зов  на р у к а в а х  у ж е  не д е л а л и ,  о д н а к о  в ы щ й в к а  с о х р а н я л а с ь ,  п рич ем  на 
ней р а з р е з ы  ста л и  и з о б р а ж а т ь с я  в виде д ву х  о к р у ж е н н ы х  м е л к и м  о р н а 
ментом  п а р а л л е л ь н ы х  чер н ы х  полос,  с о х р а н и в ш и х  н а з в а н и е  «чобук».

М ы  за ф и к с и р о в а л и  д ли н у  р у к а в о в  п р и м ер н о  65 см, т. е. д о  сер ед и н ы  
л ад они .

Ж е н с к и е  п л а т ь я  в ц е н т р а л ь н ы х  кн ш л 'айах  Д а р в а з а  (К а л а и -Х у м б ,  
У м а р а к )  были  б олее  ш ироки м и , чем  в ниж 'них к и ш л а к а х ,  п о это м у  к о гд а  
ш или из кустарн ой  м атери и , то с ш и в а л и  п о л т о р ы  точи: п о л у ч а л о с ь  п о 
ло тн и щ е в 4 0 — 43 см. Т ак о й  ж е  ш и р и н ы  (и н о гд а  н е с к о л ь к о  у ж е )  его д е 
л а л и  и из ф аб р и ч н ы х  тканей . Р у к а в а  б ы л и  не т а к  р е зк о  су ж ен ы . Е с л и  в 
н иж ни х  к и ш л а к а х  ш и р и н а  р у к а в о в  у  кисти  с о с т а в л я л а  п р и м е р н о  1/3 ш и 
рины  их осн ован ия , то  зд есь  это  соотн ош ени е п р и б л и ж а л о с ь  к 1/2. 
В п л а ть я х  более п оздн его  в р ем ен и  п о я в и л и с ь  и со в ер ш ен н о  п р я м ы е  р у к а 
в а — 30 см шири ной . Б о к о в ы е  к л и н ь я  п л а т ь е в  т о ж е  р а с ш и р я л и с ь  м е н ь 
ше, чем в н и ж н и х  к и ш л а к а х —  10-1-3 см  в в е р х у  и 20-25 см  в ни зу  (рис . 2, 
2-3; рис. 4 ).

В верхних  к и ш л а к а х  Д а р в а з а  ( к и ш л а к  П ш и х а р в )  п о ж и л ы е  ж е н щ и 
ны н а р я д у  с ш и р о к и м и  п л а т ь я м и  носили  и б о л е е  у зк и е .  П о  сообщ ен и ю  
с а м ы х  ста р ы х  и н ф о р м ато р о в ,  п р я м ы е  ш и р о к и е  р у к а в а  з а и м с т в о в а н ы  из 
К ал аи -Х у м б а ,  в ста р и н у  и зд есь  носили  п л а т ь я  из д о м о т к а н н о й  х л о п ч а 
т о б у м а ж н о й  тка н и  п о ло т н я н о го  п ер е п л е те н и я  —  карб'ос, с с у ж е н н ы м и  
на конце ру к авам и .

П о свед ен иям , со б р ан н ы м  С. П. Р у с я й к и н о й ,  д о  п р и с о ед и н ен и я  Д а р 
в а з а  к Б у х а р е  (1877 г.) т а д ж и ч к и  Д а р в а з а  носили  р у б а х и  ш и р о ки е  в п о 
д оле  и си л ьн о  су ж ен н ы е в т а л и и ,  с д л и н н ы м и , р е зк о  с у ж и в а ю щ и м и с я  
кн изу  р у к а в а м и ,  т а к  что ки сть  руки  е д в а  п р о х о д и л а ,  т. е. п л а т ь я  того  
п окроя ,  которы й мы з а с т а л и  т о л ь к о  в н и ж н и х  к и ш л а к а х  Д а р в а з а  6.

Т а к и м  о б р азо м ,  м о ж н о  с к а з а т ь ,  что до п р и с о ед и н ен и я  к Б у х а р е  по 
всем у  Д а р в а з у  б ы то в ал и  у зк и е  в т а л и и  п л а т ь я  с у з к и м и  н а  кон ц е  р у к а 
в а м и 7. Т о л ь ко  с п оявлен ием  в К а л а и -Х у м б е  б у х ар ск о го  б ек а  и его  « д в о 
ра»  был за и м с т в о в а н  и новый покрой  ж е н с к и х  п л а т ь е в  —  ш и роки й , с ш и 
ро ки м и  и д л и н н ы м и  р у к а в а м и ;  п оэто м у  в с а м о м  К а л а и -Х у м б е  и зм ен ен и е

5 С. П. Р у с я й к и н а ,  Н ародная одеж да тадж иков Гармской области, «Средне
азиатский этнографический сборник», т. II. «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. 47, 
1959, стр. 186 и рис. 16; ср. памирское куроб, см.: Н. Н. Е р ш о в ,  3.  А. Ш и р о к о в а ,  
Альбом одежды тадж иков, Душанбе, 1969, табл. 35 и 41 и объяснения к таблицам . Ин 
тересно, что такие ж е разрезы  в старину встречались и на рукавах женских рубах- 
долгорукавок у русских (см.: Н. П. Г р и н к о в а. О тражение производственной д ея 
тельности руки в русской орнаментике, «Сов. этнография», 1935, №  1, стр. 75), а такж е 
у татар; (см.: Н. П. В о р о б ь е в ,  Казанские татары , Казань, 1953, стр. 242). А налогич 
ные разрезы отмечены и на рукавах верхней одежды. Встречаются они и на женских 
халатах памирских тадж ичек. См. главу, написанную А. К. П и с а р ч и к, в кн.: 
М. С. А н д р е е в ,  Таджики долины Хуф, вып. II, Сталинабад, 1958, стр. 410; Н. Н. Е р 
ш о в ,  3.  А.  Ш и р о к о в а ,  Указ. раб., табл. 34 и 45. П родольные прорези делали на 
рукавах старинных мужских халатов казахов. В прорези продевали руку, когда надо 
было ее освободить, так как концы рукавов были узкие и их трудно было засучить. 
См.: И. В. З а х а р о в а ,  Р. Д . X о д  ж  а е в а, К азахская национальная одеж да. XIX— 
начало XX в., Алма-Ата, 1941, стр. 47.

6 С. П. Р у с я й к и н а ,  Н ациональная одеж да и орнамент тадж иков Гармской об 
ласти, «Краткие сообщения И н-та этнографии АН СССР», 1949, VI, стр. 32; е е  ж е .  
Н ародная одеж да тадж иков Гармской области, стр. 187.

7 П латья с узкими внизу рукавами бытовали не только в горных районах, но и 
на равнине. По сообщению А. К. Писарчик, в Н урате в первой половине XIX в. концы 
рукавов женских платьев были такими узкими, что через них с трудом проходила рука. 
Материалы, любезно сообщенные нам Е. М. Пещеревой, свидетельствуют о том, что в 
Б ухаре в старину рукава тож е были узкие у кисти, а бытовавшие там в первой чет 
верти XX в. широкие рукава — явление вторичное.
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ф а с о н а  ж е н с к и х  п л а т ь е в  п р о и зо ш л о  
зн а ч и т е л ь н о  р а н ь ш е ,  чем в прочих  
к и ш л а к а х  Д а р в а з а .

Платья ж енщ ин К у л я б а .  П о к р о й  
ж е н с к и х  п л а т ь е в  в К у л я б е  в кон ц е
X IX  —  н а ч а л е  XX в. у ж е  н ах о д и л с я  
п од  зн а ч и т е л ь н ы м  в л и я н и е м  б у х а р 
ской  м о д ы 8. П о с л е  п ри соед и н ен и я  
К у л я б а  к  Б у х а р с к о м у  х ан ств у  
(1870 г.) и п о я в л е н и я  т а м  б у х ар ск и х  
ч и н о в н и к о в  м естн ы е ж е н щ и н ы  в о с 
п р и н я л и  это т  покрой  от  б у х а р с к и х  
ж е н щ и н  к а к  б о лее  м одны й. В К у л я 
бе о сн овное  п о л о т н и щ е  с о с то ял о  из 
д в у х  точей  к у с т а р н ы х  тк а н е й ,  что 
с о с т а в л я л о  п р и м ер н о  60 см  или  д а 
ж е  н е с к о л ь к о  б о ль ш е ,  т. е. оно  з н а 
чи те ль н о  п р е в ы ш а л о  ш и р и н у  плеч 
ж е н щ и н ы .  Д л и н а  р у к а в о в  р а в н я 
л а с ь  ш и р и н е  с т а н а  и в ы к р а и в а л а с ь  
из д в у х  точей  к у с т а р н ы х  т к а н е й  (п о 
л о ж е н н ы х  п о п е р е к ) .  В б о ль ш и н ств е  
и зм е р е н н ы х  н ам и  п л а т ь е в  р у к а в а  
б ы л и  с р а в н и т е л ь н о  ш и р о к и м и  (2Ь— 
30 см ).  П р и  этом  р а з н и ц а  м е ж д у  
ш и ри ной  р у к а в о в  у  с т а н а  и у  кисти  
с о с т а в л я л а  всего  1— 2 см (рис. 2, 4\ 
рис. 5 ) .  О д н а к о  ес ть  о с н о в а н и я  сч и 
т а т ь  э то т  ф а с о н  б о лее  п оздним . 
В с т р е ч а ю т с я  п л а т ь я ,  д а т и р о в а н н ы е  
к о н ц о м  п р о ш л о го  в е к а ,  где  р а з н и ц а  
б ы л а  б о л ь ш е ,—  5 с м 9.

В 1925 г. М . С. А н д р еев ы м  в д о 
л и н е  р. Я х су  (к и ш л а к  П и т а у д и )  н а 
р я д у  с п л а т ь я м и ,  и м ею щ и м и  ш и р о 
кие  п р я м ы е  р у к а в а  —  2 5 — 30 см, б ы 
л о  п р и о б р ете н о  од но  платье ' из кар -  
б о са  с р у к а в а м и ,  ш и р о к и м и  (38 см) 
у с т а н а  и ск о ш ен н ы м и  к кисти  (26 
см) 10, а  в к и ш л а к е  С и б к о п а  бы ли 
к у п л ен ы  кон ц ы  р у к а в о в ,  на которы х, 
к а к  и н а  д а р в а з с к и х  в ы ш и в к а х ,  н а 
ш и в а е м ы х  н а  р у к а в а ,  б ы ли  вы ш иты  
д в е  чер н ы е  полоски , и м и ти р у ю щ и е  
р а з р е з ы .  О д н а к о  очен ь у зк и е  р у к а 
в а  (ш и р и н о й  м енее 15 ем ),  к а к и е  
в с т р е ч а л и с ь  в Д а р в а з е ,  в 'К улябе  
з а ф и к с и р о в а н ы  не были.

В н а р я д н ы х  кулябски х*  п л а т ь я х  
к о н ц а  X IX  —  п ервой  п олови ц ы  XX в. 
н а б л ю д а е т с я  ещ е  б о л ь ш е е '" у в е л и ч е 
ние ш и р и н ы  осн овного  п о л о т н и щ а  и 
д л и н ы  р у к а в о в ,  т. е. ещ е  ' б о л ь ш е е  
п р и б л и ж е н и е  к  б у х ар ск о й  м од е.

8 Ш. Ю с у п о в ,  Очерки' истррии Ку- 
лябского бекства в конце XIX' 'И ' начале
XX века, Душ анбе, 1964, стр. 32.' V

9 Фонды И н-та истории АН Тадж С С Р, 
КП 9—86.

10 М узей искусств в Ташкенте, №  14—
164.

Рис. 3. Женский костюм из нижних киш 
лаков Д арваза

Рис. 4. Костюм женщины из центральных 
кишлаков Д арваза



Рис. 5. Костюм женщины из Куляба

Рис. 6. Костюм женщины из Каратегина

Б о к о в ы е  к л и н ь я  в б о л ь ш и н 
с тве  и зм ер е н н ы х  н а м и  п л а т ь е в  
р а с ш и р я л и с ь  к н и зу  п р и м ер н о  в 
д в а  р а з а  (10— 12 см  в в е р х у  и 
18—v-27 см  в н и зу ) ,  и л и ш ь  в одном  

п л а т ь е  ш и р и н а  б о к о в ы х  кл и н ь ев  
в в е р х у  и в ни зу  б ы л а  почти о д и н а 
ковой  —  13 и 13,5 см п .

■Платья ж енщ ин Каратегина.  
В К а р а т е г и н е ,  по н а ш и м  и сточ 
н и к ам  (с о о б щ ен и я  и н ф о р м а т о р о в  
и н ай д е н н ы е  н а м и  п л а т ь я ,  с ш и 
ты е  из ф а б р и ч н ы х  т к а н е й  в 30-х 
год ах ;  б о лее  р а н н и х  н а м  р а з ы с 
к а т ь  не у д а л о с ь ) ,  т а к  ж е  к а к  в 
Д а р в а з е  и К у л я б е ,  д о  20-х годов  
XX в. .о щ у щ а л о с ь  в л и я н и е  б у х а р 
ской  моды . В се  и зм е р е н н ы е  н а м и  
п л а т ь я  по п о крою  п р и б л и ж а ю т с я  
к б у х ар ск о м у ,  но не т а к  ш и роки , 

к а к  в К у л я б е .  Ш и р и н а  основного, 
п о л о т н и щ а  д о с т и г а л а  4 5 — 55 см, 
т. е. з а ч а с т у ю  б ы л а  м е н ь ш е  ш и 
р и ны  п о л о т н и щ а  ф а б р и ч н о й  м а 
терии . П л а т ь я ,  с ш и т ы е  п о зж е ,  в 
50-е годы, д е л а л и  обы ч н о  т а к ж е  
у м е р ен н о  ш и р о ки м и . О д н а к о ,  к а к  
в ста р и н у ,  т а к  и в п о сл ед н и е  д е 
ся т и л е т и я ,  п а р а д н ы е ,  с в а д е б н ы е  
п л а т ь я  бы ли  и н о гд а  очень  ш и р о 
ки ми : в п олн у ю  точь  ф аб р и ч н о й  
м а т е р и и  (до  65 с м ) .

Д л и н а  р у к а в о в  ч а щ е  б ы л а  
р а в н а  одной  точи  ф а б р и ч н о й  м а 
тери и  (6 0— 65 см)  12. Р у к а в а  п р я 
мы е,  очень  ш и р о к и е  (ш ире , чем 
во всех  о с т а л ь н ы х  р а й о н а х )  — 
30— 35 см. В  н а р я д н ы х  п л а т ь я х  
ш и р и н а  р у к а в а  б ы л а  б о л ь ш е  
40 см  (рис. 2, 5; рис. 6 ) .

Б о к о в ы е  к л и н ь я ,  к а к  и в п л а т ь 
ях  к у л я б с к и х  т а д ж и ч е к ,  р а с ш и 
р я л и с ь  п р и м е р н о  в д в а  р а з а  —  от 
10— 13 см  в в е р х у  д о  2 1 — 24 см  

внизу .
П о  д л и н е  к а р а т е г и н с к и е  

п л а т ь я  д о х о д и л и  п р и м е р н о  до  с е 
р едины  икры . П о  св е д е н и я м  по-

11 Фонды И н-та истории АН 
Гадж ССР, КП 9—364.

12 В некоторых горных районах (К у 
ляб, Каратегин, Д ар ваз и Гиссар) ино
гда носили несколько платьев, надевая 
их одно на другое. Н ижнее обычно бы 
вало белым, верхние —■ цветными. Что 
бы концы рукавов нижнего платья (осо 
бенно вышитые) были видны, рукава 
верхних делались иногда короче ниж 
них — длиной 55—58 см.
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ж и л ы х  ж е н щ и н ,  в с т а р и н у  их д е 
л а л и  н е с к о л ь к о  д ли н н ее ,  но очен ь 
д л и н н ы х  п л а т ь е в  ( з а  и с к л ю ч е 
н ием  с в а д е б н ы х )  в К а р а т е г и н е  
мы  не з а ф и к с и р о в а л и .  О д н а к о  
т а к  к а к  п л а т ь я  б ы л и  очень  ш и р о 
ки м и , они обы чн о  о т в и с а л и  по б о 
к а м ,  п о эт о м у  с о з д а в а л о с ь  л о ж 
ное в п е ч а т л е н и е  о д л и н е  са м и х  
п л а ть ев .

С. П . Р у с я й к и н а  о т м е ч а л а ,  
что  е щ е  в X IX  в. в К а р а т е г и н е  
б ы т о в а л и  ж е н с к и е  п л а т ь я  д а р -  
в а зс к о го  п о к р о я .  Ч а щ е  всего  т а к  
к р о и л и с ь  с в а д е б н ы е  р у б а х и  д л я  
невест  13.

В Т а д ж и к а б а д е  в 1957 г. п о 
ж и л ы е  ж е н щ и н ы  о с у ж д а л и  очень  
ш и р о к и е  р у к а в а  н а  п л а т ь я х  м о 
л о д ы х ,  п о то м у  что  п о д н я т а я  р у к а  
в т а к о м  р у к а в е  с р а з у  ж е  о б н а ж а 
ет ся  14. П о -в и д и м о м у ,  к о г д а  эти 
ж е н щ и н ы  б ы л и  м о л о д ы м и , р у к а 
в а  их п л а т ь е в  т а к ж е  б ы л и  у м е 
рен н ой  ш и ри ны .

С к а р а т е г и н с к и м и  и к у л я б с к и -  
ми  п л а т ь я м и  с х о ж и  п л а т ь я  
ж е н щ и н  К а р а т а г а  и В а р зо б а .
М. С. А н д р еев  п и с ал  в 1927 г. о тн о си тел ьн о  ко стю м а ж е н щ и н  В а р з о 
б а :  « Р у б а х а  н о си тся  им и  очень  ш и р о к а я  и д о во л ь н о  ко р о тк ая ,  на чет 
в е р т ь  т о л ь к о  н и ж е  к о л е н а »  15.

В К а р а т а г е  п а р а д н ы е  т у н и к о о б р а з н ы е  п л а т ь я  и н огд а  крои ли  т а к  же, 
к а к  и б у х а р с к и е  п л а т ь я  п о зд н его  врем ени , без  боковы х  клиньев. Т акой  
п о кр о й  в о з м о ж е н  при  очен ь ш и р о к и х  т к а н я х  (к у с т а р н ы е  ш елк овы е м а т е 
рии  в т а к о м  с л у ч а е  с ш и в а л и  в д в е  то ч и ) .  С л о ж и в  м а т е р и а л  п оп ерек  вдвое  
и о тм е р и в  с в ер х у  ш и ри ну  р у к а в а ,  п од  ним  в ы р е за л и  к л и н о о б р азн ы й  к у 
со к  т к а н и ,  сх о д ящ и й  к  п о д о л у  н а  нет. Т а к и м  о б р а з о м  п о лу ч ал ся  р а с ш и 
р я ю щ и й с я  кн и зу  с т а н  п л а т ь я  и ч асть  р у к а в а ,  которы й зате м  н а д с т а в л я 

ли  д о  н у ж н о й  д л и н ы  16.
Платья ж енщ ин ве р хо вьев  З ер а в ш а н а .  З д е с ь  мы р а с п о л а г а л и  в ос 

новн ом  п л а т ь я м и  20-х  годов  н аш е го  века ,  сш иты м и  из ф аб р и ч н ы х  м а т е 
рий « л и  к у с т а р н ы х  тк а н е й ,  и л и ш ь  в о дном  из ц ен тр ал ь н ы х  ки ш л ак о в  
в е р х о в ь е в  З е р а в ш а н а  —  Зосун  н ам  у д а л о с ь  п риоб рести  старинное 
п л а ть е ,  о тн о с я щ е е с я  п р и м ер н о  к  н а ч а л у  XX в . 17.

В се эти п л а т ь я  с д е л а н ы  ум ерен н о  ш и роки м и  —  45— 50 см, обычно 
м ен ьш е точи ф а б р и ч н о й  ткани . Р у к а в а  д л и н о й  в одну  полную  точь ф а б 
ри чной  м а тер и и  б ы ли  н а  ч етверть  д ли н н ее  руки  (от  60 до  75 см).  Ш и р и н а  
р у к а в о в ,  о д и н а к о в а я  по. всей  д ли н е ,  меньш е, чем в к а р атеги н ск и х  и ку- 
л я б с к и х  п л а т ь я х  п о зд н его  врем ени . Ч а щ е  всего  Она р а в н я е т с я  одной  ч ет 
в ерти , т. е. 20 см с  н е б о л ь ш и м  (рис. 2, 6\ рис. 7 ) .  П о  свед ен и ям  п о ж и лы х  
ж е н щ и н ,  р а н ь ш е  шири-йа .р у к ав о в  б ы л а  ещ е меньш е. Во в р е м я  н аш его  
о б с л е д о в а н и я  в М а т ч е 'и  н ек о то р ы х  б о к о в ы х  д о л и н а х  вер х о в ьев  З е р а в -

13 С. П. Р у с я й к и н а ,  Н ародная одеж да тадж иков Гармской области, стр. 187.
14 Записано А. К. Писарчик..
15 М. С. А н д  р е е в; Краткий отчет о работе этнографической экспедиции в Тад 

жикистане в 1925 г., в кн. :«Но Таджикистану», вып, I. Ташкент, 1927, стр. 23.
16 См.: Н. Н. Е р ш о в,-3‘..А. Ш и р о к о в а ,  Указ. раб., табл. 41.
17 Фонды И н-та истории'А Н Тадж . ССР, КП  338—'1.
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ш а н а  бы ли встречены  у п о ж и л ы х  ж е н щ и н  п л а т ь я  с с у ж и в а ю щ и м и с я  на 
конце р у к а в а м и .  Д в а  из них  н ам и  п ри об ретен ы . П л а т ь е  из к и ш л а к а  Р о г  
(М атч а)  и м еет  р у к а в а  ш и ри ной  30 см  у  с т а н а  и 22 см  на кон це,  а п л а т ь е  
из М а г и а н а  —  р у к а в а  ш ириной  32 см у  с т а н а  и 24 см  н а  к о н ц е 18. К р о м е  
того, в ф о н дах  М А Э  (Л е н и н гр а д )  и м ею тс я  тр и  ж е н с к и х  п л а т ь я  из ку с 
тарн ой  х л о п ч а т о б у м а ж н о й  м а тер и и  (д в а  и з '-И с к а н д е р к у л ь с к о й  волости  
и одно из М а т ч и )  19, п р и о б р ете н н ы х  эк сп ед и ц и ей  А Н  С С С Р  в 20-е годы. 
П л а т ь я  и м ею т  су ж ен н ы е  к кисти р у к а в а  ( 2 6 -  -30 см  у  с т а н а  и 15 см  у  к и с 
т и ) .  В се  это  п о зв о л я е т  п р ед п о л о ж и ть ,  что р у к а в а  с та р и н н ы х  п л а т ь е в  
т а д ж и ч е к  вер х о в ьев  З е р а в ш а н а ,  т а к  ж е  к а к  п а м и р с к и х ,  д а р в а з с к и х  и ку- 
ляб-ских та д ж и ч е к ,  с у ж и в а л и с ь  к  кисти. .

Ж е н с к и е  п л а ть я ,  п р и о б р етен н ы е в 20-е годы  и х р а н я щ и е с я  в ф о н д а х  
М АЭ , по д ли н е  п р и б л и ж а ю т с я  к  д а р в а з с к и й  (109— 114 см ).  В  в е р х о в ь я х  
З е р а в ш а н а  в период,  ко гд а  п р о в о д и л о сь  н а ш ё  о б сл ед о в ан и е ,  п л а т ь я  ш и 
ли  дли н н ы м и , почти до  щ и колотки . Д л и н а  п л а т ь е в  д л я  ж е н щ и н  средн его  
р о ста  с о с т а в л я л а  120— 130 см, д л я  в ы с о к и х —  135— 140 см.

Б о к о вы е  кл и н ь я  р а с ш и р я л и с ь  кн и зу  п р и м ер н о  в д в а  р а з а ,  и н о гд а  д а 
ж е  н есколько  больш е: о т  9 — 11 см в в е р х у  д о  22— 24 см  внизу .

И так ,  более  п оздн и е  по в р ем е н и  п л а т ь я  ж е н щ и н  в ер х о в ье в  З е р а в 
ш ана ,  з а  и склю чен ием  п л а т ь е в  д л я  п о ж и л ы х ,  в стр еч ен н ы е  н а м и  в н е к о т о 
рых о тд ал ен н ы х  к и ш л а к а х ,  п о вс ю д у  бы ли  с р а в н и т е л ь н о  у зки м и ,  с у м е 
ренно ш и роки м и  р у к а в а м и ,  ровн ы м и  по всей  д ли н е . О н и  з а м е т н о  о т л и 
чал ись  от  более ш и р о ки х  и б о лее  к о р о т к и х  п л а т ь е в  К у л я б а  и К а р а т е г и н а .

М естны й покрой  с л о ж и л с я  п о д  и ны м  в л и я н и ем , чем  п о кр о й  ж е н с к и х  
п латьев  К у л я б а ,  К а р а т е г и н а ,  К а р а т а г а  и В а р з о б а .  О с н о в н ы м и  г о р о д ам и ,  
с которы м и п о д д е р ж и в а л а с ь  т о р г о в а я  с в я зь  к и ш л а к о в  в в е р х о в ь я х  З е 
р а в ш а н а ,  бы ли  Х о д ж ен т  (Л е н и н а б а д )  и У р а-Т ю б е ,  где  ж е н щ и н ы  н о си 
ли  н еш ирокие  п л а т ь я ,  а т а к ж е  С а м а р к а н д ,  гд е  ж е н с к и е  п л а т ь я  т а к ж е  
были  у ж е ,  чем в Б у х ар е .

В иды  воротов. П л а т ь я  т у н и к о о б р а зн о г о  п о к р о я  о т л и ч а л и с ь  и о т л и ч а 
ю тся  д руг  от д р у г а  г л а в н ы м  о б р а з о м  п о кр о ем  в о р о т а  или  его о тд елкой . 
Н а з в а н и е  п л а т ь я  м о ж е т  о п р е д е л я т ь с я  м а т е р и а л о м ,  из ко то р о го  оно  с ш и 
то (куртаи ш охи  —  ш е л к о во е  п л а т ь е ,  куртаи а л в о н  —  п л а т ь е  из к у м а ч а )  
или к а ко й -н и б у д ь  х а р а к т е р н о й  д ет а л ь ю ,  н а п р и м е р ,  в ы ш и в к о й  —  куртаи  
гулд у зи  (гу лд у зи  —  в ы ш и в к а ) ,  но ч а щ е  всего  н а з в а н и е  о п р е д е л я е т с я  все 
ж е  по  ти пу  ворота .

В кон ц е  X IX  —  н а ч а л е  XX в. т у н и к о о б р а зн ы е  п л а т ь я  в горн ом  и р а в 
нинном Т а д ж и к и с т а н е  и м ели  д в а  ти п а  в о р о т а :  1) в в и д е  в е р т и к а л ь н о го  
р а з р е з а  на груди, без  п риш ивн ого  в о р о тн и к а ,  и 2) в  в и д е  г о р и з о н т а л ь н о 
го р а з р е з а  по п леч ам .  П л а т ь я  с в о р о то м  п ер в о го  ти п а  н а з ы в а л и с ь  к у р 

таи пеш куш о  (о т  пеш  —  п ер ед  и куш о  —  о сн о в а  н а с т о я щ е г о  в р ем е н и  г л а 
гола  куш одан  —  о ткр ы в ать ,  т. е. п л а т ь е ,  о тк р ы то е  с п е р е д и ) ; куртаи пе- 
шак, куртаи пеш чокак  (чок  —  р а з р е з ,  т. е. п л а т ь е  с р а з р е з о м  с п е р е д и ) ;  
якчока (я к  —  один, чок  —  р а з р е з ) ;  куртаи камарча, куртаи к уб а  (кам ар-  
ча  —  букв, з а в я з к а ,  з а с т е ж к а ) ,  т. е. п л а т ь е  с з а в я з ы в а ю щ и м с я  в о р о то м ; 
куба-кант , т. е. п л а т ь е  с воротом , о т д е л а н н ы м  к а н т о м ) .  П л а т ь я  с  в о р о то м  
в виде г о р и зо н та л ьн о го  р а з р е з а  н а з ы в а л и с ь  куртаи китифак, куртаи кит- 
фак  (от китф —  п л е ч о ) ;  куртаи таек ( таек —  о ж е р е л ь е ) ;  куртаи м у л л о й ,  
куртаи м у л л о ч а  (от м у л л о — м у л л а ) ,  т а к  к а к  с т а к и м  в о р о то м  ш и ли  
всегда р у б аш к и  д л я  м улл .

П л а т ь я  с в е р т и к а л ь н ы м  р а з р е з о м  на гр у д и  р а н ь ш е  в сегд а  н о си л и  
зам у ж н и е  ж ен щ и н ы , и м ею щ и е  детей , с  г о р и зо н т а л ь н ы м  р а з р е з о м  —  
девушки и м о л о д ы е  ж е н щ и н ы  в п ер в ы е  годы  з а м у ж е с т в а .  Д л я  к о р м л е 
ния детей р а с п а р ы в а л и  нем н ого  б о к о в ы е  ш в ы  с т а н а  или  д е л а л и  по 
бокам разр езы ,  которы е  о б ш и в а л и с ь  по к р а ю  ц ве тн ы м  к а н т о м  или 
тесьмой.

18 Фонды Ин-та истории АН Тадж .С С Р, КП 338— 105 и КП  404—23.
19 Фонды МАЭ (Ленинград), № 3633—240, 3633—241, 3 33 9 -2 53 .
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О  с у щ еств о в ан и и  у к а з а н н ы х  р а зл и ч и й  в в о р о тах  д евич ьих  и  ж енски х  
п л а т ь е в  в К а р а т е г и н е  и Д а р в а з е  со о б щ а л  в 1903 г. А. А. С е м е н о в 20. 
В 20-х  г о д а х  деви ч ьи  р у б а ш к и  с г о р и зо н т а л ь н ы м  воротом  бы ли за ф и к с и 
р о в а н ы  в д о л и н е  р. С у р х о б  Е. М . П е щ е р е в о й 21. П о  В а р зо б у  эти ж е  све 
д е н и я  п р и в о д и т  в 1927 г. М . С. А н д р е е в 22. Р е зк у ю  гран ь, с о б л ю д а в ш у ю 
ся  м е ж д у  д ев и ч ь и м  и ж е н с к и м  к о стю м о м  в с т а р и н у  в К у л яб е ,  о тм е 
ч а е т  А. К. П и с а р ч и к 23.

С к о н ц а  п р о ш л о го  в е к а  к а р т и н а  н а ч а л а  су щ ествен н о  м еняться .  О б я 
з а т е л ь н о е  р а з л и ч и е  м е ж д у  ж е н с к и м  и д ев и ч ь и м  костю м ом  стало  посте 
пен но  с т и р а т ь с я ,  х о тя  м о ж е т  б ы ть  н е с к о л ь к о  м едлен н ее ,  чем это происхо 
д и л о  в р а в н и н н о м  Т а д ж и к и с т а н е 24, и н е р а в н о м е р н о  по р а зн ы м  к и ш л а 
к ам .  М а т е р и а л ы ,  с о б р а н н ы е  А. К. П и с а р ч и к  в К у л я б е  в 1948 г., сви де 
т е л ь с т в у ю т  о сти р ан и и  р езк и х  гр ан ей  м е ж д у  д ев и ч ьи м и  и ж енски м и  
к о с т ю м а м и  у ж е  к а к  об одной  из х а р а к т е р н ы х  чер т соврем ен ного  ж е н 
ского  к у л я б с к о г о  к о с т ю м а 25. То  ж е  я в л ен и е  н а б л ю д а л а  С. П. Р у ся й к и н а  
в К а р а т е г и н е  и Д а р в а з е  в 1946— 1947 г г . 26.

В о  в р е м я  н а ш е г о  о б с л е д о в а н и я  п л а т ь я  с г о р и зо н та л ь н ы м  воротом  со 
х р а н и л и с ь  л и ш ь  в н и ж н и х  к и ш л а к а х  Д а р в а з а ,  как ,  н ап ри м ер , в З ы гар е .  
В 1956 г. А. К. П и с а р ч и к  в и д е л а  з д есь  п л а т ь я  к и т и ф а к  к а к  на д ев у ш к ах ,  
т а к  и на п о ж и л ы х  ж е н щ и н а х .

В 1954— 1956 гг. в к и ш л а к е  З ы г а р  с о х р а н я л и с ь  девичьи  и ж е н с к и е  
п л а т ь я  из к у с т а р н ы х  х л о п ч а т о б у м а ж н ы х  тк а н е й  с вы ш иты м и  н а г р у д н и 
к а м и .  Н а г р у д н и к и  со с п л о ш н о й  в ы ш и в к о й  п р е д н а з н а ч а л и с ь  только  д л я  
д ев и ч ь и х  п л а ть ев ,  а в ы ш и ты е  д в у м я  п о л о с ам и  пеш ак  —  д л я  ж енски х.  
Л е т  70— 100 н а з а д ,  по с л о в а м  ж е н щ и н ,  т а к и е  у к р а ш е н и я  бы товали  з н а 
чи тельн о  ши ре. В 1898 г. А. А. Б о б р и н с к и м  в д о л и н а х  р ек  Хингоу, В анч 
и П я н д ж  б ы л а  п р и о б р е т е н а  ц е л а я  к о л л е к ц и я  в ы ш и ты х  девичьих  и ж е н 
ских  н а г р у д н и к о в 27. В 1954 г. н а м и  бы л  п р и о б р ете н  в к и ш л а к е  У м а р а к  
(б л и з  К а л а и -Х у м б а )  д еви чи й  н агр у д н и к ,  вы ш иты й , по определению  н а 
ш и х  и н ф о р м а т о р о в ,  о к о л о  35 л ет  н а з а д  (п р и м ер н о  в 1920 г .) ;  с л е д о в а 
т ел ь н о ,  в это  ж е  в р ем я ,  вид и м о , б ы т о в а л и  и соответствую щ ие платья  
с во р о то м  ки т и ф а к .  О б р а з ц ы  п л а т ь е в  с воротом  к и т и ф а к  бы ли п риобре 
т е н ы  н а м и  в К у л я б е ,  К а р а т е г и н е ,  З е р а в ш а н е  и Я гнобе.  П о в сю д у  это уж е 
б ы л и  о т д е л ь н ы е  э к з е м п л я р ы .  П л а т ь я  к и т и ф а к  за ф и к с и р о в а н ы  нам и  т а к 
ж е  и н а  п о ж и л ы х  ж е н щ и н а х  в к и ш л а к а х  К у г л и к  (С редн ий  К ар атеги н ) 
и Ч и л д а р а  (бас сей н  р. Х и н го у ) ,  о д н а к о  н ам  не у д а л о с ь  собрать  здесь  
с к о л ь к о -н и б у д ь  п о д р о б н ы х  свед ен и й  о них. К а к  видим, гори зонтальн ы й  
во р о т  и с ч е за е т  из к о с тю м а  д ев у ш ек ;  о д н а к о  он п р о д о л ж а е т  повсем естно 
с о х р а н я т ь с я  в д етск о й  о д еж д е .

Т у н и к о о б р а з н ы е  п л а т ь я  с в оротом  в в и д е  в ер ти к ал ь н о го  р а з р е з а  на 
г р у д и  (п еш ч о к а к ) в с т р е ч а ю т с я  д о  сих пор в К у л я б е ,  К ар атеги н е ,  Д а р в а 
зе, К а р а т а г е ,  но  их ф у н к ц и я  и зм ен и ла сь .  Н о с я т  их в качестве  верхнего  
п л а т ь я  не т о л ь к о  п о ж и л ы е ,  но и н огд а  и м о л о д ы е  ж е н щ и н ы , в К у л я 
бе, К а р а т е г и н е  и Д а р в а з е  —  д а ж е  д евуш ки . Т а к и м  о б р а зо м ,  мы

20 А. А. С е м е н о в ,  Этнографические очерки Зарафш анских гор, Каратегина, и 
Д ар в аза , М., 1903, стр. 30.

21 Е. М. П е щ е р  е в  а, Д ом аш йяя и семейная жизнь, в кн. «Культура и быт тад 
ж икского колхозного крестьянства», «Труды Ин-та этнографии АН СССР», т. 24, 
М.— Л ., 1954, стр. 54—56.

22 М. С. А н д р е е в ,  Краткий отчет о работе этнографической экспедиции в Т ад 
ж икистане в 1925 г., стр. 23.

23 А. К- П и с а р ч и к ,  Куля'бская этнографическая экспедиция 1948 г., «Изв. Тад 
жикского ф илиала АН СССР», № ' 15, Сталинабад, 1949, стр. 92.

24 Е. М. П е щ  е р е в а, Указ. раб., стр. 141.
25 А. К- П и с а р ч и к ,  К у л я б с к а я  этнографическая экспедиция, стр. 92.
26 С. П. Р у с я й к и н а ,  Н ародная одеж да тадж иков Гармской области, стр. 182.
27 Экспонаты, приобретенные А. А. Бобринским, хранятся в ГМЭ (Л енинград); из 

этой коллекции четыре вышитых Нагрудника для девичьих рубах описаны С. П. Ру- 
сяйкиной (см.: С. П. Р у с я й к и н а ,  Н ародная одеж да тадж иков Гармской области, 
стр. 18).
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видим  з д есь  у ж е  п олн ое  и счезн овени е  в о зр а с т н ы х  р а з л и ч и й  в о деж д е . 
В каче ств е  н и ж н е го  т а к и е  п л а т ь я  с о х р а н я ю т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  у п о 
ж и л ы х  ж ен щ и н .  В в е р х о в ь я х  З е р а в ш а н а ,  к а к  и н а  с е в е р е  Т а д ж и к и с т а н а ,  
п л а т ь я  с т а к и м  в о р о то м  н а б л ю д а ю т с я  л и ш ь  в ко с тю м е  п о ж и л ы х  ж е н щ и н  
и в о б р яд овой , п р еи м у щ е ств ен н о  тр ау р н о й ,  о д еж д е .

Туникообразны е платья со стоячим воротником. С р а в н и т е л ь н о  более  
за м е т н ы е  и зм ен ен и я  в т у н и к о о б р а зн ы х  - п л а т ь я х  н а м е т и л и с ь  к  к он ц у  
X IX  —  н а ч а л у  XX в., к о г д а  п о я в и л и с ь  п л а т ь я  со  стоячи м  вор о тн и ко м .  
Эти  и зм ен ен и я  коснули сь  ж и т е л е й  не т о л ь к о  горного ,  но и р а в н и н н о го  
Т а д ж и к и с т а н а ,  к а к  и всего оседлого- р а в н и н н о го  н а с е л е н и я  С р е д н е й  
Азии. Б о л ь ш и н с тво  и ссл ед о в ате ле й  с в я з ы в а е т  п о я в л е н и е  т у н и к о о б р а з н о й  
р у б а х и  со стоячим  вор о тн и ко м  с т а т а р с к и м  или  р у сск и м  в л и я н и е м 28. 
В р а й о н а х  горного  Т а д ж и к и с т а н а  р а с п р о с т р а н е н и е  т у н и к о о б р а зн ы х  
п л а т ь е в  со  стоячи м  в о р о тн и к о м  ш л о  к р а й н е  н е р а в н о м е р н о .  В Д а р в а з е ,  
К ар ате ги н е ,  К у л яб е ,  К а р а т а г е  п л а т ь я .с о  сто я ч и м  в о р о тн и к о м  б ы т о в а л и ,  
но очень недолго . Н а и б о л е е  х а р а к т е р н ы  т а к и е  п л а т ь я  д л я  д а р в а з с к о г о  
к и ш л а к а  Ё ги д  и в ерхн и х  к и ш л а к о в  К а р а т е г и н а  —  Н у ш о р ,  П и л ь д о н и  
миёна . В верхн их  ж е  д а р в а з с к и х  к и ш л а к а х  К у р г о в а д  и П ш и х а р в  их не 
у д а л о с ь  о б н а р у ж и т ь .  В Т у т к а у л е  (К у л я б )  около  30— 35 л е т  н а з а д  п л а т ь я  
со  стоячим  вор о тн и ко м  б ы ли  за и м с т в о в а н ы  из Д а н г а р ы ,  о д н а к о  очень  
быстро  в ы ш ли  из моды . О п л а т ь я х  со сто я чи м  во р о то м  у п о м и н а л и  ж е н 
щ ины  стар ш его  п о к о л ен и я  в К а р а т а г е —-зд ес ь  ш и л и  с т а к и м  во р о то м  
н и ж н н е  п л а т ь я .  С р ед н е е  п о к о л ен и е  его у ж е  не зн а л о .  В д о л и н е  р. В ар - 
зоб  п л а т ь я  со стоячи м  в о р о тн и к о м  не б ы ли  о тм еч ен ы  вовсе.

В в ер х о в ья х  З е р а в ш а н а  п л а т ь я  со сто я ч и м  в о р о тн и к о м  п е р в о н а ч а л ь 
но были  п р и н а д л е ж н о с т ь ю  к о с тю м а  м о л о д ы х  ж е н щ и н .  С ей ча с ,  п о ж а л у й ,  
это один  из са м ы х  р а с п р о с т р а н е н н ы х  ф а с о н о в  в к и ш л а к а х  З е р а в ш а н а .  
В более  о тд ал ен н ы х  к и ш л а к а х  т а к и е  п л а т ь я  н о сят  все, от  д е в о ч е к  до  п о 
ж и л ы х  ж е н щ и н ; в к и ш л а к а х  ж е  ц е н т р а л ь н ы х  р а й о н о в  и п о с е л к а х  г о р о д 
ского  ти п а  это о д е ж д а  п о ж и л ы х .  В п л а т ь я х  с т а р ы х  ж е н щ и н  с о х р а н я е т с я  
и тр ад и ц и о н н ы й  тип  в е р т и к а л ь н о го  р а з р е з а  в о р о т а .  В н ек о то р ы х  ц е н т 
р а л ь н ы х  к и ш л а к а х  (особенно  б ли з  П е н д ж и к е н т а )  ч асто  м о ж н о  в с т р е 
ти ть  ста р ы х  ж е н щ и н  (70 л е т ) ,  к о то р ы е  н и к о гд а  п л а т ь е в  со сто я чи м  в о 
ротником  не носили.  В д ет с т в е  и м о л о д о сти  (д о  з а м у ж е с т в а )  они  носили  
п л а т ь я  с г о р и зо н т а л ь н ы м  воротом , п о сл е  с в а д ь б ы  —  с в е р т и к а л ь н ы м ,  
а потом, к о гд а  ста л и  в ходи ть  в м оду  п л а т ь я  со с то я ч и м  в о р о тн и к о м , им 
по в о зр асту  бы ло  у ж е  н еудобн о  п ер ех о д и ть  к н о вы м  м о д н ы м  ф а с о н а м .

Н е р а в н о м е р н о с т ь  р а с п р о с т р а н е н и я  п л а т ь е в  с вы со ки м  в о р о тн и к о м  
в горном Т а д ж и к и с т а н е ,  в о зм о ж н о ,  с в я з а н а  с р а зл и ч н ы м и  к у л ь т у р н ы м и  
•влияниями н а  р а з н ы е  регионы . Е сл и  н а  с е ве р е  (З е р а в ш а н )  б ы л о  си л ьн ее  
русское и т а т а р с к о е  в л и я н и е ,  то в ц е н т р а л ь н о м  и н и ж н е м  Д а р в а з е ,  в е р х 
нем К ар ате ги н е ,  в о зм о ж н о ,  с у щ е с т в о в а л и  и св ои  м естн ы е  к у л ь т у р н ы е  с в я 
зи. Н а з ы в а е т с я  стоячий  во р о тн и к  в р а з н ы х  к и ш л а к а х  п о -р азн о м у :  казо-  
ки  —  Д а р в а з ,  Н у р е к ;  гарани  —  Д а р в а з ;  к у й н а к  (у зб ек ск .  р у б а ш к а )  —  
К а р а т е г и н ,  З е р а в ш а н ;  б уга к  (о т  буг  ка р да н  —  букв , д у ш и т ь ) — З е р а в 
ш ан , к и ш л а к и  Р а ш н а и  поен, З о с у н ;  иттико (и сп о р ч ен н о е  у з б е к с к о е  итя- 
ка  —  со б ач и й  ворот) — З е р а в ш а н ,  к и ш л а к  П а с т и г а в ;  ёка, ёканок , як о  (в о 

28 Е. М. П ещ ерева отмечает, что в Ленинабадской обл. (кишл. Кы стакоз) платья 
со стоячим воротником появились во второй половине XIX в., после прихода в край 
русских (см. ее работу «Д омаш няя и семейная жизнь», стр. 141); у оседлых узбеков, 
в б. Туркестанском крае (сначала в городах, а потом и в селениях) стоячий воротник 
стал входить в моду к концу XIX — началу XX в. Он был известен под названием 
татарского — нугай ёка. После присоединения Киргизии к России, к концу XIX — нача 
лу XX в., изменился покрой женского платья-рубахи: его начали шить со стоячим во 
ротником (см. «Народы Средней Азии и К азахстана», т. II, М., 1963, стр. 249—250). 
О днако проникновение платьев со стоячим воротником на юг Киргизии к концу XIX в. 
К. И. Антипина связы вает с влиянием населения восточного Туркестана (уйгуров К аш 
гара), см.: К. И. А н т и п и н а ,  Особенности материальной культуры и прикладного ис
кусства южных киргизов, Фрунзе, 1962, стр. 240—241.
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р о т ) — З е р а в ш а н ;  ё л к и  ( з а г р и в о к ? )  — З е р а в ш а н ,  к и ш л а к  Рог; гирди  
г у л у  ( г и р д ■— круг, о к р у ж н о с ть ,  г у л у  —  горло ,  г л о т к а ) .

Платья со стоячим воротником с оборкой.  Р азн о в и д н о с тью  п латьев  
со сто я чи м  в о р о тн и к о м  я в л я ю т с я  п л а т ь я  со стоячи м  воротн иком , о то р о 
ч ен н ы м  п ли с с и р о в а н н о й  об о р ко й  пар-пар  и н а з ы в а е м ы е  соответствен но 
ка зо к и и  пар-пар.  Т а к о й  в о р о тн и к  п р еи м у щ е ств ен н о  д е л а л и  на н иж нем  
п ла ть е .

Р а н ь ш е  всего п л а т ь я  т а к о г о  ф а с о н а  п о я в и л и с ь  в круп н ы х  ц е н тр ал ь 
ных  к и ш л а к а х .  Т ак ,  в В а р з о б е  в костю м е м о л о д ы х  ж е н щ и н  они были  и з 
в естн ы  у ж е  в 20-е г о д ы 29. Р а с п р о с т р а н е н и е  нового  ф а с о н а  в К аратегине ,  
К у л я б е ,  д о л и н е  В а р з о б а  ш ло, п о -в идим ом у, п од  в л и я н и е м  Б ухары .

В о  в р е м я  н а ш е г о  о б с л е д о в а н и я  т а к и е  п л а т ь я  б ы ли  особен но р а с п р о 
с т р а н е н ы  в н и ж н и х  к и ш л а к а х  В а р з о б а ,  К у л я б е  (Т у т к а у л ь с к а я  группа 
к и ш л а к о в ) ,  ср е д н и х  и н и ж н и х  к и ш л а к а х  К а р а т е г и н а ,  в н и ж н и х  и цен 
т р а л ь н ы х  к и ш л а к а х  Д а р в а з а  —  К а л аи -Х у м б е ,  У м ар ак е .  В ы ш е К а л а и -  
Х у м б а  по П я н д ж у ,  н а п р и м е р ,  в к и ш л а к е  К у р го ва д ,  их носили очень 
м а л о ,  а в к и ш л а к е  П ш и х а р в ,  в с а м о м  вер х н ем  из о б сл ед о в ан н ы х  э к с п е д и 
цией  в 1954 г., у ч ен ы е  не з а ф и к с и р о в а л и  их вовсе. В н екоторы х к и ш л а 
к а х ,  к а к  н а п р и м е р ,  З и д д ы  (верхн и й  В а р з о б ) ,  их н ач ал и  ши ть  то л ьк о  
в н а ч а л е  60-х гг ., к о г д а  в н и ж н и х  к и ш л а к а х  м о д а  на них н а ч а л а  у ж е  п р о 
ход ить .

Д л я  в ер х о в ье в  З е р а в ш а н а  п л а т ь я  со стоячи м  воротником , о тд е л а н 
ны м  о б о р к о й  п а р -п а р ,  не бы ли  х а р а к т е р н ы ,  н о  н аш и  и н ф о р м ато р ы  отм е 
ч ал и ,  что в  с т а р и н у  их  ш и ли  в П е н д ж и к е н т е ,  к и ш л а к а х  близ П енд ж и кен -  
т а  и н ек о то р ы х  д р у г и х  к р у п н ы х  ц е н т р а л ь н ы х  к и ш л а к а х  З е р а в ш а н а .

В се  с к а з а н н о е  в ы ш е  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  сл ед у ю щ и е  выводы.
1. В ко н ц е  X IX  —  н а ч а л е  XX в. на т е р р и то р и и  горн ого  Т а д ж и к и с т а н а

носили  ж е н с к и е  п л а т ь я  т у н и к о о б р а зн о г о  п окроя ,  которы й, однако , имел 
р а з л и ч н ы е  л о к а л ь н ы е  м о д и ф и к ац и и .  П р е ж д е  всего  в со верш ен но  особую 
г р у п п у  в ы д е л я е т с я  д а р в а з с к и й  ти п  п л а т ь я :  с у зк и м  осн овны м  полотни 
щ ем , п р и л е г а ю щ е е  в т а л и и  и р а с к л е ш е н н о е  внизу , ср а вн и тел ь н о  ко рот 
кое, с д л и н н ы м и , р езк о  с у ж и в а ю щ и м и с я  от  о сн о в ан и я  к  концу рукавам и , 
с п о п ер еч н ы м  р а з р е з о м  н и ж е  л о ктя .  П о  покрою  он сходен  с п латьям и  
п а м и р с к и х  т а д ж и ч е к .  Это, по н а ш и м  д а н н ы м ,  с а м ы й  ста р ы й  по времени 
п окрой , к о то р ы й  б ы л  р а с п р о с т р а н е н  по в с е м у  гор н о м у  Т ад ж и ки стан у , 

очевидно, в п ервой  п о ло в и н е  X IX  в. и им ел , конечно, свои л о к ал ь н ы е  осо 
б ен ности  по р а й о н а м .  Н а л и ч и е  сх од н ы х  черт  в п л а т ь я х  равн ин н ы х  т а д 
ж и к о в  сел. Н у р -А та ,  а т а к ж е  г. Б у х а р ы 30 п о з в о л я е т  п р ед п о л агать ,  что 
в с т а р и н у  п о к р о й  э т о т  бы л , вер о ятн о ,  р а с п р о с т р а н е н  среди  та д ж и к о в  не 
то л ьк о  в го р н о м  Т а д ж и к и с т а н е ,  х о тя  се й ч а с  его б ы л ы е  а р е а л ы  сколько- 
н и б у д ь  точно  у с т а н о в и т ь  трудно .

Ш и р о к и е  в с т а н е  п л а т ь я ,  с ш ироки м и , п р ям ы м и , ровны м и  по всей 
д л и н е  р у к а в а м и  н а  всей  о б с л е д о в а н н о й  н а м и  тер р и то р и и  —■ явлен ие бо 
л е е  позднее .  В К а р а т е г и н е ,  Д а р в а з е  и К у л я б е  этот  покрой  появился  пос 
л е  п ри со ед и н ен и я  к  Б у х а р е ,  п од  в л и я н и е м  п о к р о я  бух ар ск и х  платьев . 
В р е м я  п о я в л е н и я  его в З е р а в щ а н е  неясно . З д е с ь  м о д а  с к л а д ы в а л а с ь  
в осн овном  под  в л и я н и е м  У р а -Т ю б е  и С а м а р к а н д а .  С у д я  по н аш им  м а т е 
р и а л а м ,  п л а т ь я  н о во го  в и д а  е  п р я м ы м и ,  х о тя  и м енее ш ирокими , чем 
в Б у х а р е ,  р у к а в а м и  в ц е н т р а л ь н ы х  к и ш л а к а х  З е р а в ш а н а  бы товали  у ж е  
в н а ч а л е  XX в. В более  о т д е л е н н ы х  к и ш л а к а х  у зк и й  р укав  д е л а л и  ещ е 
к ое-где  в 20-е годы, а в костю м е п о ж и л ы х  он с о х р а н я л с я  до  н аш и х  дней.

Н о в ы й  п окрой  в к а ж д о м ’ из р ас с м о т р е н н ы х  н ам и  районов  им ел  свои  
х а р а к т е р н ы е  м естн ы е особен ности . К у л я б с к и е  п л а ть я  о тл и чаю тся

2? М. С. А н д р е е э ,  Краткий отчет о работе этнографической экспедиции в Т ад 
жикистане в 1925 г. (рис. 17, м еж ду стр. 24 и 25).

30 В имеющихся сведениях о платьях этого покроя в Нурате и Бухаре нет упо
минания о поперечном разрезе ниже локтя.
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наи б о л ее  ш и р о к и м  основны м  п о ло т н и щ е м  (около  60 см ),  и р у к а в а м и  п о  
д ли н е  р ав н ы м и  ш и р и н е  с т а н а ,  ш и р и н о й  от 24 до  34 см. К а р а т е -  
гински е п л а т ь я  и м ею т более  у зк о е  осн овное  п о лотни щ е , чем  к у л я б с к и е ;  
р у к а в а  так ой  ж е  д ли н ы , что и к у л я б с к и е  (о к о л о  60 см ),  но б о л е е  ш и р о 
к и е — от  30 до 41 см. П л а т ь я  эти х  р а й о н о в с д е л а л и  н еск о л ь к о  д л и н н е е  
д а р в а зс к и х ,  обы чно д о  сер ед и н ы  голен и. Ж е н с к и е  п л а т ь я  в ер х о в ье в  Зе - 
р а в ш а н а ,  у м е р ен н ы е  по ш и р и н е  основного  п о л о т н и щ а  и ш и р и н е  рукавов , ,  
всегда  бы ли очень д ли н н ы м и , д о х о д и в ш и м и ,  почти д о  щ и к о л о тк и .

2. Ш и р и н а  т к а н и  н и к о гда  существенно- н е .в л и я л а  на  п окрой . О с н о в 
ное п о ло тн и щ е ту н и к о о б р а зн ы х  п л а т ь е в  кр о и д и  к а к  из п о лн ы х , т а к  и н е 
п олн ы х  точей  ку с тар н ы х  и ф а б р и ч н ы х  тканей, , не о б р а щ а я  в н и м а н и я  н а  
р ап о р т  р и сун ка .  У чи ты вать  при  р а с к р о е  у з о р -  т к а н и  ста л и  в о сн о в н о м  
то л ьк о  в п о след н ее  в рем я .

3. П л а т ь я  т у н и к о о б р а зн о го  п о кр о я ,  п ом и м о  ш и р и н ы  осн овного  п о л о т 
н и щ а и ру к а во в ,  о т л и ч а л и с ь  д р у г  от  д р у г а  ф о р м о й  в о р о та ,  п рич ем  п е р в о 
н а ч а л ь н о  с у щ е с т в о в а л а  с в я зь  ф о р м ы  в о р о т а  с в о зр а с т н ы м и  груп пам и ..

Б о л ее  з а м е т н ы е  и зм ен ен и я  в н а ц и о н а л ь н о м  ж е н с к о м  к о с тю м е  н а м е 
ти лись  посл е п ри соед и н ен и я  С р ед н ей  А зи и  к Р о сси и  б л а г о д а р я  р а с ш и 
рению и р азв и ти ю  ры ночны х связей , у си л ен и ю  к о н т а к т о в  с д р у г и м и  н а 
родам и. В ту н и к о о б р а зн ы х  п л а т ь я х  эти  и зм ен ен и я  к о с н у л и сь  в осн овном  
ворота , см ен а  ф о р м  ко торого  п р о и с х о д и л а  н е р а в н о м е р н о  в р а з н ы х  
р ай он ах . ’

В целом  по всем  п р и з н а к а м  в ы д е л я л и с ь  д в а  к у л ь т у р н ы х  к о м п л е к с а :  
к а р а т е г и н о -д а р в а зс к о -к у л я б с к и й  и з е р а в ш а н с к и й ;  здесь ,  в и д и м о , с к а з а 
лись  р а зл и ч и я  ку л ь ту р н ы х  т р а д и ц и й  ю ж н о г о  и северного  Т а д ж и к и с т а н а  
в прош лом .

Во в р е м я  н аш его  о б с л е д о в а н и я  б о ль ш и н ств о  ж е н щ и н  н оси ло  т у н и к о 
о б р а зн ы е  п л а т ь я ,  с о х р а н я я  в осн овном  все п р е ж н и е  п роп орц и и . М е ж д у  
тем  среди  м о л о д е ж и  н а м е ч а л а с ь  с о в е р ш е н н о  о п р е д е л е н н а я  т е н д е н ц и я  —  
д е л а т ь  их ко роче  и у ж е  и з а м е н и т ь  их п л а т ь я м и  д р у го го  п о к р о я  —  н а  
кок етке,  с р у к а во м  с в ы р е зн о й  п ройм ой.
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ДЕТСКАЯ  ОДЕЖДА  ТАДЖИКОВ 
И  СВЯЗАННЫЕ  С  НЕЙ  ОБРЯДЫ 

Рождение  ребенка  в таджикской  семье  всегда  ожидалось  с радостью,  но  в то  же 
время и с тревогой за жизнь матери и ребенка. 

Детская  одежда,  особенно  в первые  сорок  дней после рождения  ребенка  (чиллаУ, 
как  в  южных,  так  и  в  северных  районах  Таджикистана  помимо  своего  непосредст
венного назначения выполняла роль оберега. Это обстоятельство учитывалось как при 
выборе  материала,  из  которого  она  шилась  (и  одежда  пожилых  родственников)  и 
техники  шитья  (швы  делали  наружу   от  сглаза), так  и при  выборе  украшений  (раз
личные амулеты). Изготовление одежды сопровождалось определенными обрядами. 

До  тех  пор,  пока  не  отпадет  пуповина,  новорожденного  обычно  не  одевали,  а 
заворачивали  в  мягкую  ткань,  ею  могли  быть  платье  или  платок  матери,  рубашка 
отца  и даже  бабки  или деда. Стремление  завернуть ребенка  в одежду  пожилых  род
ственников  и  тем  самым  «передать»  ему  долгую  жизнь  наблюдалось  не  только  у 
таджиков, но и у других народов Средней Азии. В центральных районах Таджикистана 
(Каратаг)  в этот  период ребенку  иногда надевали «рубашку», представлявшую  собой 
согнутый поперек кусок ткани с горизонтальным разрезом для головы.  Эта  рубашка, 
не  сшитая  по  бокам,  покров  которой  напоминал  саван,  называлась  куртаи  охират 
(«саван»). Такое  название  ей  было  дано,  вероятно,  для  того,  чтобы  выдавать  ново
рожденного ребенка за умершего, обмануть злые силы и таким образом сохранить ему 
жизнь. 

Все  следующие  рубашки  уже  шили. Первую  из  них называли  «собачья  рубашка». 
На  наш  взгляд, наиболее  полное  объяснение  этому  обычаю, широко  распространен
ному  среди  народов  Средней  Азии,  дал  Г.П.  Снесарев,  связывавший  его  с  тоте
мистическими  представлениями,  при  которых  в  качестве  тотемного  животного  вы
ступает  собака. Культовое  значение  собаки, первого животного,  прирученного  чело
веком, как писал он, явление стадиального порядка, присущего многим народам2. 

Во время нашего обследования в 1970е годы название «собачья рубашка» помнили 
уже  только  пожилые  люди, молодые  же  первую  рубашку  чаще  называли  «рубашка 
сорокодневия». Она была либо цельнокроеной, либо, как у взрослых, с вшивными ру
кавами и боковыми клиньями. Шили ее всегда из светлой ткани. Ткань брали размером 
в один обхват головы; из такого отреза должны  были получиться две длины   перед и 
спина.  Иногда  материал  отмеряли  пядью  (расстояние  между  концами  растянутых 
большого  и указательного  пальцев).  (Ткань для рубах взрослых  мерили  четвертями.) 
По  одним сведениям,  так  измеряли  обычно  ткань  для  первых  рубашек,  по другим — 
для  всех детских рубашек  до года. Ворот  делали  чаще  всего  в виде  горизонтального 
разреза, иногда    вертикального. Ткань по краям подгибали  и подшивали, ничего  не 
срезая. Если же  какието  кусочки ткани  срезались, то лоскутки  не  выбрасывались, а 
пришивались  на  грудь или спинку рубашки.  Выбрасывать  чтолибо,  оставшееся  при 
раскрое,  было  нельзя.  Иногда,  чтобы  не  повредить  благополучию  ребенка,  ворот, 
подол и рукава не подшивали. Если имелся ворот в виде вертикального разреза, то на 
обеих сторонах  его  (посередине)  делали  по дырочке,  в которые  с изнанки  продевали 
шнурокзавязку,  скрученный  из  черных  и белых  ниток.  Оба  конца  его  протягивали 
через черную с полосками бусину. Подтягивая ее вверх, скрепляли  ворот. 

Надевала  первую  рубашку  на  ребенка  или  многодетная  пожилая  женщина,  или 
представительница  счастливой обеспеченной семьи, которые  после традиционной му
сульманской  формулы  «Во имя  Бога  милостивого  и милосердного»  желали  ему здо
ровья и долгих лет жизни. 

Прежде чем надеть рубашку на ребенка, через нее протягивали железный  предмет 
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или камень, чтобы  ребенок  был  крепким  как  камень или железо.  Иногда  ее  сначала 
надевали  на деревянный  или металлический  кол  для  привязывания  животных,  наки
дывали на морду собаки, чтобы ребенок, подобно ей, быстро рос и был  вынослив, или 
же  набрасывали  три  раза  на  веник.  Последнее  преследовало  две  цели:  уберечь  ре
бенка  от  всяческих  напастей  (поскольку  веник  выметает  все  нечистое,  то  следова
тельно,  он  преграждает  дорогу  духам,  которые  могут  вредить  ребенку)  и  гаранти
ровать  ему  долгую  жизнь  (предполагалось,  что  ребенок  должен  прожить  столько, 
сколько прутиков в венике). 

По  истечении  сорока  дней  первую  рубашку  обязательно  снимали:  считалось,  что 
если  снять  ее  позднее,  она  не  только  перестанет  быть  оберегом,  но  даже  может 
принести  вред. Если  с ребенком  было  все  благополучно,  то  эту  рубашку  хранили  до 
рождения следующего ребенка. Если же она изнашивалась, то ее куданибудь  прятали 
(или зашивали в подушку), но ни в коем случае никому не отдавали и не  выбрасывали. 
В  случае  болезни  ребенка  его  в дни полнолуния  несли  на  мазар,  где  с него  снимали 
рубашку,  которую  там  и оставляли.  Иногда  относили  только  рубашку,    это  делала 
обязательно пожилая женщина. Кроме того, на мазаре оставляли и кусок белой ткани 
или ваты   для обеспечения благополучия  ребенка. 

Если дети в доме умирали, то первые рубашки для последующих  детей  шили  либо 
из ткани, выпрошенной  в благополучной многодетной  семье, либо из семи лоскутков, 
взятых  в семи многодетных  семьях.  Назывались  они  «выпрошенная  рубашка».  Счи
талось,  что  следует  добавить  к  ней  кусочки  материи,  раздававшиеся  на  похоронах 
пожилого  человека,  а  также  лоскутки  ткани  пойандоз,  которую  в  знак  уважения 
стелили комулибо под ноги: невесте, жениху, а также человеку, долго находившемуся 
вдали  от  дома  (в армии,  на  учебе)  и благополучно  возвратившемуся  домой  или  при
ехавшему на  побывку. 

Последующие рубашки мальчиков и девочек имели один покрой (туникообразный), 
чаще  всего  горизонтальный  разрез  ворота  и одинаковую  длину.  Постепенно  одежда 
детей по составу и покрою начинала все больше приближаться к одежде  взрослых. 

Обязательной  принадлежностью  детского костюма  мальчиков  и девочек  были со
ответственно  длинные  штаны  и  шаровары.  Раньше  штаны  на  мальчиков  надевали 
сравнительно  поздно, и иногда  78летний  мальчик  носил  только  длинную  рубаху  и 
халат  (рис.  1). Сейчас  их шьют  даже  малышам  (обычно  до года), но  в этом  случае  
без  вставки  в шагу, открытыми.  Когда же ребенок немного подрастет,  ему  начинают 
шить  штаны  того  же  покроя,  что  и  у  взрослых.  Девочки  в  южных  районах  носят 
шаровары  длиной  до  щиколотки,  в  северных    короче,  до  середины  икры;  внизу 
штанины обшивают тесьмой или отделывают  вышивкой. У мальчиков штаны  короче 
и шире, они прикрывают только икры. 

Верхней  одеждой  мальчиков  и  девочек  был  и  остается  стеганый  легкий  халат. 
Халаты начинают носить очень рано. Если первый халат шили во время чилла, то его 
по аналогии с первой рубашкой иногда называли «собачий халат». Но носили  первый 
халат  до тех  пор, пока  он  не  становился  мал.  Если  в доме  умирали  дети,  то  первый 
халат, как и первую рубашку, шили из лоскутков, выпрошенных в семи семьях. 

Не  менее  интересными  были  и детские  головные  уборы.  Как  только  ребенок  на
чинал  держать  головку,  на  него  надевали  легкую  тюбетейку  или  шапочку  в  виде 
капора,  украшенную  вырезанными  из разноцветной  материи лоскутками  в виде тре
угольников  и кружков, являющихся  оберегами. Для детей постарше  шили  тюбетейки 
из  разноцветных  лоскутов.  Помимо  того,  что  сшитые  из  лоскутов  тюбетейки,  уже 
сами по себе  служили оберегом, к ним еще прикреплялось  множество  амулетов.  Для 
детей изготовляли  и вышитые  тюбетейки. Вышивка  не только украшала  тюбетейки, 
но и служила  оберегом.  Наряду  с различными  орнаментами  на  них  встречалось  изо
бражение  змеи. Помимо  тюбетеек  ее  могли  вышить  и на  спине  детского  халата  или 
рубашки. Иногда  вместо вышивки к детской одежде  прикрепляли  изображение  змеи, 
выполненное из ткани или изготовленное в виде металлической брошки. Как известно, 
в древности почитание змеи было распространено очень широко. 
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Рис.  1.  Мальчик  в  халате  из  белой  ткани  с  нашитыми 

поверх разноцветными  полосками,  в  которых  вырезаны 

круглые дырочки от сглаза. Пенджикент.  1980е годы 

К  тюбетейкам  мальчиков  и  девочек  при
шивали  искусственные  косички  с  бисерными 
подвесками на концах. Косички  украшали  бе
лыми  перламутровыми  пуговицами.  К  тюбе
тейкам девочек иногда прикрепляли серьги. 

На  детскую  одежду  обязательно  нашива
лись украшенияамулеты.  Это могли  быть  за
шитая в треугольники из красивой ткани вата, 
душистая  мята,  подвески  из  дерева  туг,  чер
ные  бусины  с  белыми  глазками,  бусины  из 
сердолика,  подвески из когтей  медведя,  барса 
или  волка,  зубов  волка,  зубов  и костей  змеи, 
раковин  каури,  т.  е.  набор  предметов,  кото
рые, по народным представлениям, способство
вали благополучию  ребенка.  Говоря  об  укра
шениях,  следует  отметить,  что  девочкам 
очень  рано  прокалывали  уши.  Сначала  в 
отверстие  продевали  нитку  или  волос  собаки 
(полагали,  что  уши  тогда  заживут  быстрее), 
которые  впоследствии  заменяли  серьгами.  Иногда  в  отверстие  вставляли  стержни, 
сделанные  из семян дыни, или лапки священного черного навозного жукаскарабея: и 
то, и другое символизировало плодородие. Кроме того, жука считали могущественным 
оберегом  от  злых  сил  и  болезней.  В  некоторых  случаях  в  проделанное  отверстие 
вставляли  зажженную  заостренную  палочку  или  туго  скрученные  и  подожженные 
фитильки из ваты. 

Излюбленным  украшением  маленьких  детей  были  браслеты  из  серебряных  или 
разноцветных  бусин, почти  каждая  из которых  служила  оберегом  (черная  с  белыми 
пятнышками    от  сглаза,  желтая    от  желтухи,  голубая    от  коклюша  и  т.п.).  Для 
усиления  охранных  функций  в браслете  обязательно должна  быть хотя  бы  одна  ста
ринная  бусина. «Действовать»  такие  браслеты  начинали лишь  после  того, как  мулла 
прочитывал над ними молитву и надевал их на ручки и ножки младенцам. С возрастом 
украшения носили только девочки, и были они такими же, как и у взрослых. 

На  всей  территории  Таджикистана  до  сих  пор  сохраняются  некоторые  обычаи  и 
обряды, связанные  со стрижкой волос у детей. Впервые  мальчиков и девочек  стригли 
по  достижении  ими  года.  Если  стрижка  волос  у  девочки  происходила  скромно,  то 
стрижка  волос у мальчика  (особенно в южных районах)  сопровождалась  небольшим 
празднеством.  Если  же  дети  в  семье  умирали,  а  потом  рождалась  девочка,  то  и  ее 
стрижка  сопровождалась  аналогичным обрядом. Для стрижки мальчика  приглашался 
мулла или почтенный старик. Они и начинали стричь волосы, заканчивала же  стрижку 
обычно мать ребенка. Девочкам стричь волосы иногда также  начинал мулла, но чаще 
это  делала  многодетная  почтенная  пожилая  женщина.  Чтобы  у  матери  были  еще 
дети,  волосы  с головы  ребенка  состригали  не  все, оставляя  на  затылке  небольшую 
прядь. Впервые  срезанные  волосы зашивали в амулет  (тумор)  и клали в колыбель, а 
при  последующих  стрижках  все  волосы  бросали  в реку,  зарывали  под  виноградной 
лозой, вечнозеленым деревом или прятали в какоенибудь укромное место, например, 
в щели стен дома. 

Волосы  не  состригали  полностью  и  тогда,  когда  в  семье  умирали  дети.  В  этом 
случае  мальчикам,  а  изредка  и девочкам  на  затылке  оставляли  прядь  волос  для  ко
сичкц и в присутствии  стариков  и  муллы  давали  обет    устроить  жертвенное  уго

85 



Рис. 2. Костюм и прическа девочки. Кишлак Зидды.  1980е годы 

Рис.  3.  Костюм  мальчика.  Кишлак 

Камчин (Варзоб). 1980е годы 

щение,  если  ребенок  не  умрет.  Подобная  косичка  называлась  кокули  назри  (букв, 
«косичка, обещанная  по обету в жертву»). Такой ребенок считался должником  Бога3. 
Обычно  обет давался  тому мазару,  к которому  обращались  с целью  «вымолить»  ре
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бенка,  на  этом  же  мазаре  и  устраивали  жертвенное  угощение.  Иногда  это  делали 
дома,  имитируя  место  действия  (мазар),  для  чего  отходили  от  дома  на  семь  шагов: 
долг  перед  Богом  считался  выполненным.  В  очень  богатых  семьях  (центральные 
районы  Таджикистана)  мальчикам  и  девочкам  оставляли  до  одиннадцати  косичек, 
которые  посвящали  соответственно одиннадцати мазарам. Жертвенное  угощение де
лали поочередно. Срезали обычно по одной косичке, заворачивали ее в ленту из белой 
ткани и мазали кровью убитого животного. 

Девочкам  чаще  всего  косичку  не  оставляли,  а  вместо  этого  давали  имя  Назри, 
Назригуль.  В  дальнейшем  мальчиков  стригли  (потом  начинали  брить)  регулярно,  а 
девочкам  с трехчетырех  лет  начинали  отпускать  волосы,  первоначально  оставляя 
лишь пряди по бокам. Наилучшим считалось отпускать волосы лет с семи (см. рис. 2). 

Одежда  пополнялась  по мере того, как износится. Отдельные  нарядные  предметы 
костюма  приобретались  к традиционным  праздникам. Что  касается  семейных  празд
ников,  то  после  года  в  честь  девочек  до  самой  свадьбы  никаких  празднеств  не 
устраивалось.  Однако  в  центральных  районах  Таджикистана  среди  бухарских  тад
жиков и на севере    в долине  Зеравшана  среди пенджикентских  таджиков,  а также  в 
Узбекистане  (Бухара,  Самарканд)  в конце XIX в., когда  девочке  исполнялось  12 лет, 
на  нее  впервые  надевали  старинный  халат    мунисак,  калтача

4
.  Так  торжественно 

отмечался  первый  мулджар    летосчисление  по  12летнему  циклу  животных.  Этот 
обряд  знаменовал  переход  девочки  в следующий  возрастной  класс    класс  девушек, 
после  чего  она  могла  выйти  замуж.  Изредка  его  отмечают  и  сегодня,  но  надевают 
теперь не халат, а белое платье на кокетке5. 

Мальчикам  в этом возрасте устраивалось торжество  в связи с обрядом обрезания  
самое  большое  пиршество  в их честь.  Во  время  обряда  мальчикам  впервые  поверх 
тюбетейки  повязывали  чалму,  вставляя  в ее  складки  цветы;  иногда  чалму  заменяли 
поясным  платком  (после  обрезания  у мальчика  появлялась  собственная  чалма).  На 
него, кроме  того, надевали  новые  нарядные  одежды:  в северных  районах  с ножом  в 
ножнах  на поясном платке,  в Худжанде  мальчику,  как и жениху,  шили  специальный 
полушелковый  халат  из  зеленой  и красной  ткани  зангор,  который  подпоясывался 
розовым  платком,  и дарили  ему  новые  одежды.  Согласно  исследованиям  Г.П.  Сне
сарева,  обряд  обрезания  следует  рассматривать  как  пережиток  ритуала  возрастной 
инициации, который является актом свидетельства зрелости мальчика; он должен был 
показать готовность мальчика к положению взрослого юноши6.  Набожные  старики  и 
представители  духовенства  полагали, что обрезание  и надевание  на мальчика  чалмы 
означает приобщение  его к исламу. Считалось, что только после обрезания  «руки его 
становились ритуально чистыми» и он получал право читать молитву (намаз). 

Обрядом обрезания завершалась фаза детства. До этого ребенок находился в сфере 
социальнокультурного  воздействия  взрослых,  которые  помимо  воспитательных 
приемов, направленных  на  его  социализацию  и овладение  этническими  традициями, 
использовали  также различные  магические  средства, которые  должны  были  уберечь 
ребенка  от  влияния  злых сил (рис. З)7.  И  детской  одежде  отводилась  в  этом  исклю
чительная  роль.  Ее  конструктивные  и  семантические  особенности  не  только  мар
кировали  отдельные  этапы  первого  периода  жизни  ребенка,  но  и  имели,  по  пред
ставлениям таджиков, важнейшие охранительные и благопожелательные  функции, во 
многом определяющие его дальнейшую судьбу8. 

Примечания 
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Z.A.  S h i r o k o v a .  Tajik  Clothing  for Children and Related  Rituals 

Tajik  dressmaking  for children and children dress are analysed on the basis of fieldwork  data. During the first  forty 

days of a child's  life, both  in the northern  and southern  Tajikistan  a dress functions  as a  lucky charm,  the choice of a 

cloth, dressmaking  technique, and ornaments becomes important. The dressmaking is  accompanied  by special  rituals. 

The  first  child's  shirt,  trousers,  robes, and  head  gear  (tyubeteika)  are described.  Amulets  are given  special  attention. 

Besides, some rituals and customs related  to children's haircutting are  interpreted. 
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СИ.  Р ы ж а к о в а 

МАНИПУРИ 

(ОБ  ОДНОМ ТАНЦЕВАЛЬНОМ  СТИЛЕ  ИНДИИ) 

Горные  районы  СевероВосточной  Индии    штаты  Аруначал  Прадеш,  Ассам, 
Нагаленд,  Мегхалайя,  Манипур,  Мизорам  и Трипура    значительно  выделяются  на 
общем культурном фоне страны. Это особая физикогеографическая,  историческая и 
культурная область Южной Азии, соединенная с основной территорией  Индии  только 
узким  перешейком  штата  Западная  Бенгалия. В остальных  местах указанные  штаты 
граничат с другими государствами: Бангладеш на югозападе, Мьянма  (Бирма) на юго
востоке, Бутан  и Китай  (Тибет) на севере  и западе. Пограничное  положение  северо
восточных территорий Индии, ее «восточных ворот», предопределило и местный этни
ческий состав, и лингвистическую, и культурную картину в целом1. 

Это  один из  самых  малодоступных  и плохо исследованных  районов  Южной  Азии. 
Полной и обобщающей  истории северовосточных  штатов Индии еще  не написано, в 
этнической истории и культуре населяющих их народов многое неизвестно. 

Манипур  располагается  в долинах  общей  площадью  около  650  кв. км  между  гор
ными поясами, которые  отделяют его от Мьянмы (Бирмы) с востока  и Ассама  с запа
да.  Долина  р.  Манипур  (Импхал),  часть  бассейна  Иравади,    ядро  древних  госу
дарственных  образований  и  основная  территория  проживания  населения  штата2. 
Пограничное географическое положение Манипура определило его историкокультур
ную  характеристику  как  область  «между  Индией  и  Бирмой».  В  культуре  народов 
Манипура сочетаются  индийские  и бирманские  элементы, но при этом  в целом  в дан
ном штате  сложился особый культурный облик. Своеобразные  «визитные  карточки» 
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