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Предисловие 

Настоящая библиография охватывает целый комплекс 

научной литературы, связанной с исследованием истории 

узбекской национальной одежды. Несмотря на многочислен-

ные разработки искусствоведов, историков и этнологов, 

связанных с ее изучением начиная с древнего времени и по 

сегодняшний день, данная проблема до конца не исчерпана. 

Освещение особенностей узбекского костюма, характерного 

для различных регионов Узбекистана, а также анализ его 

развития и трансформации ещё не закончены. 

Изучение литературы, посвященной узбекской националь-

ной одежде, семантике и семиотике, повседневной и ритуаль-

ной одежды имеют важное значение, способствуя выявлению 

причин ее изменения, как в древний период, (например, благо-

даря Великому шелковому пути), средние века, в колониаль-

ный и советский периоды истории, а также в период независи-

мости Узбекистана. Анализ научной литературы показывает, 

что в более подробном освещении нуждается тема трансфор-

мации национальной одежды колониального периода, когда 

было характерно интенсивное введение различных инноваций 

в одежду, отказ от ее традиционных форм, тенденция исполь-

зования в пошиве костюма европейского кроя. Малоизу-

ченными остаются факторы изменений, отразившихся на 

одежде советского времени, одним из маркеров которого была 

ее унификация, дефицит и переход многих национальных 
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элементов и видов костюма в ритуальную сферу. Недостаточно 

еще исследованы и формы одежды периода независимости 

Узбекистана, когда произошел процесс некоторой реконсер-

вации ее традиционных видов и возникновения иных совре-

менных образов. Всё это актуализирует данный библиогра-

фический указатель, который может оказать помощь в 

изучении и проведении различных исследований по данной 

теме и служить большим подспорьем в работе исследователей, 

связанной с темой традиционного узбекского костюма.  

Краткий обзор источников показывает, что одежда наших 

самых давних предков, проживавших на территории Узбе-

кистана, как и одежда древних людей других регионов мира, 

формировалась на основе природных условий, уклада жизни и 

родоплеменных традиций. Найденные на территории респуб-

лики археологические памятники, настенная живопись, стату-

этки, предметы торевтики, письменные источники, миниа-

тюры рукописных книг дают достаточно ясное представление 

об одежде населения, формах и эволюции, а также её местных 

особенностях. 

Развитие ранних видов одежды связано с возникновением 

ткачества и согласно археологическим данным датируется 

эпохой каменного века – неолитом. В основном, к этому 

периоду относятся обнаруженные у подножия Копетдага 

остатки ткацких станков (Джейтунская культура). В этот 

период в регионе было развито животноводство и поэтому 

основное место в ткачестве занимала одежда, изготовленная из 
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шерсти. В свою очередь следует отметить, что хотя в Средней 

Азии и не были обнаружены древние центры ткачества, однако 

предметы, найденные в сопредельных историко-культурных 

регионах, свидетельствуют о высокой степени развития 

ткачества начиная с эпохи энеолита1 . 

Остатки одежды, относящейся ко II тыс. до н.э. были 

найдены также в Сапалли-тепе2 (Сурхандарьинская область). В 

целом, к VI в. до н.э. одежда из шерстяных тканей практически 

вытеснила одежду из шкур3. 

В настенных живописях раннего средневековья нашла 

свое отражение одежда средневековья, её формы, местные 

особенности, а также виды тканей. Примером могут быть 

цветные настенные изображения Афрасиаба, Пенджикента, 

Варахши, Балалык-тепе, Халчаяна и ряд других4. На изображе-

ниях, найденных при раскопках Балалык-тепе на мужчинах 

надеты яктак – летние легкие халаты без подкладки5. В 

надписях памятника тюркского рунического письма VI – VII вв. 

1 Майтдинова Г. Раннесредневековые ткани Средней Азии. – Душанбе: 
Дониш, 1996. С. 4-5. 
2 Асқаров А.А. Сополлитепа. – Тошкент: Фан, 1973.
3 Майтдинова Г. Раннесредневековые ткани Средней Азии... С. 5.
4 Об этом подробнее см.: Альбаум Л.И. Балалык - тепе.  – Ташкент, 1960.
5 Альбаум Л.И. Балалык-тепе…;. К истории и материальной культуры и 
искусства Тохаристана. – Ташкент: Фан, 1960; Его же: Живопись Афра-
сиаба. – Ташкент, 1975; Беленицкий А.М. Монументальное искусство 
Пенджикента. Скульптура, живопись. – М., 1973; Шишкин В.А. Варахша. – 
М., 1963; Пугаченкова Г.А. Скульптура Халчаяна. – М., 1970.
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в Кюль-тегин имеется упоминание о верхней одежде мужчин – 

тунах – чапан (халатах с подкладкой)6. 

По мнению искусствоведа Г.М. Майтдиновой, образцы 

изобразительного искусства Согда и Тохаристана периода 

раннего средневековья свидетельствуют и об неизменных 

видах одежды в разные периоды времени, их приспособлен-

ности к местному климату и укладу жизни племен и народов7. 

Из настенной живописи и археологических исследований 

становится ясно, что в ранее средневековье состоятельные 

тохаристанцы носили чекмени (верхняя одежда типа кафтана) 

из шёлка, бедные слои населения – из белой бязи8. Эти 

сведения подтверждают и письменные источники. Так, 

известные китайский путешественник Сюань-Цзан писал о том, 

что бедные слои населения Тохаристана носили одежду из 

хлопчатобумажных тканей, а представители богатых сословий 

– из шерстяных9. В свою очередь, отдельные авторы отмечали,

что представительницы высших сословий носили красивые 

шёлковые платья, украшенные драгоценными камнями10. В 

6 Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. – М., 1951. – С. 
31.
7 Майдинова Г.М. Отражение в женских костюмах Тохаристана и Согда 
культурных взаимосвязей раннего средневековья // ИМКУ. – Ташкент, 
1987. Вып. 21. – С. 129
8 Майтдинова Г. Ткани Тохаристана // Раннесредневековые ткани 
Средней Азии. – Душанбе, 1996. – С. 11.
9 Бичурин Н.Я. (Иакинф) Собрание сведений о народах, обитавших в 
Средней Азии в древние времена. – М.-Л.: АН СССР, 1950. Т. 2. – С. 332; 
Ghrishman R. Chionites-Hephtalites. – Le Caire, 1948. – P. 129.
10 Ghrishman R. Chionites-Hephtalites. … – P. 129. 
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целом, население Тохаристана в этот период носило одежду с 

прилегающей плечевой частью и трапециевидным подолом, 

покрой был одинаковым. Одежда кроилась без рукавов или с 

длинными, а в некоторых случаях с широкими рукавами. Как 

правило, с боковых сторон имелись разрезы, а воротник был 

отложным. 

Говоря об одежде наших предков раннесредневекового 

периода, следует особо отметить целый ряд ее редких образ-

цов, обнаруженных при раскопках Мунчак-тепе в Ферганской 

долине. В процессе раскопок данного памятника отечествен-

ными археологами были обнаружены остатки мужской, 

женской и детской одежды11. Археологами и искусствоведами 

было обследовано длинное женское платье из шелка, подол 

которой достигал бы щиколоток. По бокам, в нижней части 

подола имелись разрезы в 10-15 см, в области талии наряд был 

дополнен поясом (поясным платком). Рубашки мальчиков 

этого периода шились из шёлка, длиною немного ниже пояса. С 

двух сторон по бокам от нижней кромки имелись разрезы в 10-

15 см. Воротник был прямым, а на талии имелся пояс-тесьма. 

Нагрудная часть, края рукавов и подол платьев девочек 

украшались вышитыми цветами. С левой стороны нашивался 

11 Матбобоев Б., Абилов Ш., Майтдинова Г. Аждодларимиз либоси // Фан 
ва турмуш. 1991. № 4. – 18-19-бетлар; Матбобоев Б. Қадимги Фарғона 
ахолисининг кийим-бошлари тарихига доир (археологик материаллар 
асосида) // Ўзбекистон этнологияси: янгича қарашлар ва ёндашувлар. – 
Тошкент, 2004. – 130-133-бетлар.
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резной карман12. В раннее средневековье постоянное и после-

довательное развитие одежды местного населения региона 

было непосредственно связано с этнической и общественно-

политической историей народов всей Центральной Азии, и на 

всем протяжении Великого шёлкового пути. 

В контексте истории эволюции одежды важно и исследо-

вание тканей, предназначавшихся для шитья одежды с их 

локальными местными свойствами. Известно, что при раскоп-

ках на горе Муг (Таджикистан) впервые наряду с документами, 

составленными на согдийской письменности, были обнару-

жены куски различных тканей, которые, по мнению ученых, 

датируются первой четвертью VIII в.13 Среди находок особую 

ценность представлял и щит с изображением статного 

всадника в красно-желтом полосатом халате14, а также лоскут 

шерсти, на котором гармонично сочетаются тёмно-красный 

цвет с белым и зелёным. 

Известный арабский историк Макдиси говоря о товарах, 

вывозимых из Средней Азии в соседние страны, упоминал 

сшитые в Хорезме халаты из тканей в полоску15. 

                                  
12 Матбобоев Б. Қадимги Фарғона ахолисининг кийим-бошлари тарихига 
доир … 130-бет. 
13 См: Бентович И.Б. Находки на горе Муг // Материалы института 
Археологии. – М., 1958. № 66. – С. 363; Винокурова М.П. Ткани из замка на 
горе Муг // ИООН. – Сталинабад: Изд-во АН ТаджССР, 1957. № 14. – С. 17-
32. 
14 Маҳкамова С. Беқасам. – Тошкент: Фан, 1971. 5-бет. 
15 Там же. 
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Махмуд ибн Ал-Хусаин ибн Мухаммад ал-Кашгари в своем 

труде «Диван лугат ат-турт» («Словарь тюркских наречий») 

привёл названия множества предметов одежды и около 30 

наименований тканей, из которых они изготавливались. В 

произведении содержатся 225 терминов, относящихся к 

культуре одежды16. Следует также отметить, что известный 

учёный-тюрколог наряду с перечислением тканей природного 

происхождения (из хлопка, шерсти, шёлка), упоминал и о 

красивых халатах из «йўллик барчун», то есть из шитой 

золотом парчи. Также интересны сведения о том, что отрезы 

шелка, парчи и бархата использовались в средние века, точнее 

в X – XII вв., иногда как денежный эквивалент17. 

Без сомнения, данные археологических и письменных 

источников свидетельствуют о высоком уровне культуры 

тюркских народов в сфере одежды в этот период. Так, в 

«Словаре тюркских наречий» имеется описание таких широко 

распространённых среди тюркских народов предметов 

одежды, как yalma – накидка, стёганый ватный халат, didak – 

накидка для молодых женщин, укрывающая их от чужих глаз, 

kiduk – головной убор из перьев, burun-chuk; urag’ut burunchuk 

o’rindi – женский налобный платок, baq’irdaq – предмет жен-

ского белья, надеваемый на грудь, partu – верхний лёгкий халат 

без подкладки, qulan – пояс (общий), o’tran – штаны. 

16 Маҳмуд Қошғарий. Девони луғат ит-турк. I-II-III томлар. С. Муталлибов 
таржимаси. – Тошкент, 1960-1963.
17 Маҳкамова С. Беқасам … 9-бет.
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Махмуд Кашгари писал не только о верхней одежде 

древних тюркских народов, но и о нательной одежде. Упомяну-

тая автором тэринчак являлась женской рубашкой без рукавов, 

надеваемая под верхнюю одежду18.  

То, что уже в XI в. существовала особая нательная одежда, 

без сомнения, свидетельствует о сложившемся комплексе 

своеобразной одежды и особой её культуре, которой обладали 

наши предки. 

Данные о костюмах средневекового периода хорошо 

представлены и в произведениях миниатюры. На миниатюрах 

конца XII – начала XIII вв. можно видеть, что мужская и женская 

одежда имела расширенный подол, о покрой был своеобразной 

округлой формы. 

Передняя часть одежды была немного короче задней, а 

подкладка обычно шилась из ткани в полоску. Хотя мужская и 

женская одежда внешне была похожей, однако в их покрое 

имелось множество различий. Рукава женского костюма 

расширялись книзу, а мужского – были сужены и прилегали к 

запястьям. Женщины носили длинные прямые юбки или 

широкие нижние штаны. Нижняя часть шароваров мужчин 

заправлялась в сапоги с высокими голенищами. Большое 

распространение имела чалма. Воины поверх одежды носили 

кольчуги19. На миниатюрах видно, что одежда жителей 

18 Махмуд Қошғарий. Девони луғат ит-турк. I том. С. Муталлибов 
таржимаси. – Тошкент, 1960. – 467 б.
19 Муқаддима Ашрафий. Ўрта Осиёда ўрта асрлардаги либослар: тарақ-

қиёт босқичлари (VII – XVII асрлар) // San’at. 2001. № 3. 18-бет.
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Средней Азии в основном шилась из однотонных тканей 

разного цвета. 

На некоторых миниатюрах периода средневековья 

встречается изображение тканей в полоску. По утверждению 

академика Г.А. Пугаченковой, посвятившей специальные иссле-

дования данной проблеме, такие ткани присущи только 

народам Средней Азии. На миниатюрах одежда из ткани в 

полоску изображена, как правило, на небогатых рядовых 

жителях, одетых в халаты, штаны и чалму20. В свою очередь 

широкое распространение тканей такой раскраски в XV – XVIII 

вв. подтверждают и археологические исследования в 

Туркменистане21. По мнению Г.А. Пугаченковой, изображенные 

на миниатюрах XVI в. халаты имеют традиционный покрой22. 

Ценнейшим источником по изучению узбекской нацио-

нальной одежды являются миниатюры, созданные живопис-

цами Гератской и Бухарской школ. Этому посвящены 

специальные исследования искусствоведов и этнографов Г.А. 

Пугаченковой, М.В. Горелик и З.И. Рахимовой23. В частности, 

20 Пугаченкова Г.А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV – 
первой половины XVI в. по данным миниатюр // Труды САГУ. – Ташкент, 
1956. Вып. XXXI. – С. 86-119.
21 Марков Е.Е. Средневековое кладбище Ак-Тепе // Труды института 
истории, археологии и этнографии АН ТаджССР. – Сталинабад, 1959. Т. 5. 
– С. 283.
22 Пугаченкова Г.А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV – 
первой половины XVI в. по данным миниатюр … – С. 110. 
23 Пугаченкова Г.А. К истории костюма Средней Азии и Ирана XV – 
первой половины XVI в. по данным миниатюр …; Горелик М.В. 
Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах  XV – XIX вв. // Кос-
тюм народов Средней Азии. – М., 1979. – С. 49-69; Рахимова З.И. К 
истории костюма народов Узбекистана. Костюм Бухары и Самарканда 
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исследования М.В. Горелик подтверждают, что платья и рубахи 

с прямым воротом в виде туники составляли основу в 

комплексе одежды народов стран Ближнего и Среднего 

Востока24. 

Согласно утверждению Г.А. Пугаченковой, одежда народов 

Средней Азии, которая нашла своё отражение в миниатюрах 

XVI в., имеет сходные черты с одеждой узбеков и таджиков 

конца XIX в.25 

В результате монгольского нашествия в Среднюю Азию, в 

одежде, как и во всех сферах жизни народов региона, стали 

насильственно внедряться монголо-китайские традиции. В 

одежде и причёсках правителей, придворных лиц, государ-

ственных чиновников, а также местного населения начал 

отчётливо прослеживаться монголо-китайский стиль. 

В свою очередь следует также отметить, что в данный 

период истории одежда мужчин завязывалась на левой стороне 

груди, имела диагональный крой, короткие рукава, разрезы по 

бокам до пояса, вышивку на груди и воплощала в себе все 

особенности одежды XIV в.26 Женская верхняя одежда имела 

XVI – XVII веков (по данным средневековой миниатюрной живописи). – 
Ташкент, 2005.
24 Горелик М.В. Ближневосточная миниатюра XII – XIII вв. как  этногра-
фический источник (опыт изучения мужского костюма) // СЭ. 1972. № 2. 
– С. 37-42.
25 Пугаченкова Г.А. К истории костюма народов Средней Азии и Ирана XV 
– первой половины  XVI в. по данным миниатюр // Исторические науки.
Кн. 12. – Ташкент, 1956. – С. 206.
26 Муқадима Ашрафий. Ўрта Осиёда ўрта асрлардаги либослар: тарақ-
киёт босқичлари (VII – XVII асрлар) // San’at. 2001. № 3. – 18-бет. 



-   13   - 

открытый вырез, широкие, очень длинные рукава, расширяв-

шиеся книзу. Головной убор состоял из колпака сложного 

покроя, на верхушке которого закреплялся пучок перьев. 

Начиная со второй четверти XIV в. монголо-китайский 

стиль в одежде постепенно был вытеснен и сформировался 

новый комплекс местного костюма. Однако в обиходе продол-

жали сохраняться такие особенности монголо-китайского 

наряда, как вышивка на нагрудной части мужских халатов и 

других предметов одежды, особый покрой плеча и поясной 

части, длина до пояса или ниже него27. 

К XV в., в период правления династии Темуридов привыч-

ным стало ношение двухслойной, т.е. верхней и нательной, 

длинной одежды на подкладке разных цветов. Это касалось как 

мужской, так женской одежды. В таких городах, как Самарканд, 

Герат, Шираз был сформирован комплекс одежды местного 

покроя, отличавшийся многокрасочностью, простотой и 

своеобразным очарованием28. Также в одежде разных регионов 

существовали отличия в стиле, выборе цвета, манере ношения 

и отдельных украшений. По утверждению Мукаддимы Ашрафи, 

ни в одно другое время одежда в этих краях не была настолько 

нарядной, многокрасочной, простой и чарующей29. 

27  Муқадима Ашрафий. Ўрта Осиёда ўрта асрлардаги либослар: тарақ-
киёт босқичлари (VII – XVII асрлар) … 18-бет..
28 Robinson B.W. Persian Drawings  from the 14-through the 19-th cc. – New 
York, 1965. P. 14; Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на 
миниатюрах XV – XIX вв. …
29 Муқаддима Ашрафий. Ўрта Осиёда ўрта асрлардаги либослар: … 18-
бет.
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Происходившие в эпоху Темуридов огромные преобразо-

вания ощутимо повлияли на одежду местного населения, 

проявившись в виде различных иноэтнических признаков и 

украшений. Именно в этот период в Мавераннахре, а затем в 

Индии, где правила династия Бабуридов, ученые, государст-

венные должностные лица, религиозные деятели носили 

одежду типа паранджи. Термин «паранджа» – чапан обозначал 

как мужскую, так и женскую одежду30. 

К эпохе правления династии Шейбанидов паранджа 

считалась одеждой учёных. Впоследствии, данный предмет 

превратился в непременный атрибут одежды женщин при 

выходе из дома. 

После эпохи Шейбанидов на территории Средней Азии 

продолжали сохраняться основные виды одежды, своеобразно 

развиваясь в таких городах, как Бухара, Самарканд, Ташкент, 

Шахрисабз. Ярким свидетельством этого служит возникно-

вение особых деталей одежды, фасонов обуви, ношение 

головных уборов, использование разнообразных тканей31. 

В XVII – XVIII вв. продолжал развиваться традиционный 

крой одежды, но одновременно складывались виды местных 

костюмов, присущих таким городам и областям, как Бухара, 

Самарканд, Хорезм, Фергана, Ташкент, Карши, Шахрисабз. Это 

                                  
30 Лобачева Н.П. Почему мусульманки носили паранджу // Наука и 
религия. 1970. № 12. 
31 The Arts of Book in Central Asia. UNESCO / London 1979. Charter «Bukhara 
Painting», Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV 
– XVII вв. – Душанбе, 1974. – С. 68. 
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видно из возникших своеобразных деталей костюма, обуви, 

новых головных уборов и различных тканей. 

В XIX – начале XX в. комплекс узбекской национальной 

одежды был уже достаточно сформирован. В этот период в 

Узбекистане, как и в других регионах Средней Азии, 

происходило бурное развитие производственных отношений и 

расширение торговых связей, а в результате колонизации края 

Царской Россией, регион был наводнён фабричными тканями. 

Это привело к превосходству массового промышленного 

производства над ремесленным. Особенно появление швейных 

машин стало своеобразным «революционным» событием в 

процессе изготовления одежды. В результате этого, наряду с 

традиционно широкими, длинными, цельнокроеными платья-

ми, скрадывавшими силуэт, появились наряды европейского 

фасона на кокетке со сборками, которые подчёркивали фигуру 

и имели сложный крой. 

В конце XIX – начале XX в. во многих регионах Туркестана 

вошли в моду укороченные рубашки с воротником-стойкой – 

«рубашки с ногайским воротом», которые первоначально стали 

носить городские жители, особенно торговцы. Также в этот 

период среди узбекского населения весьма популярными были 

рубахи яктак с запахом и открытым воротом, полюбившиеся 

как молодёжи, так и людям старшего возраста. 

В середине XIX – начале XX вв. повсеместно стали носить 

камзолы («камзул», «камзур»). Камзол имел плотно прилегаю-

щий к телу силуэт, стоячий воротник и напоминал сюртук со 
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сборками на талии, но без отложного воротника и разреза 

сзади. Камзолы шились из ткани чёрного цвета, в большинстве 

случаев из сатина или плотной костюмной хлопчатобумажной 

ткани и носились поверх рубашки или даже стёганого халата. 

Камзолы шились с учётом возраста, пола, материальных 

возможностей человека, поэтому ткань выбиралась в соответ-

ствии с этими факторами, а также по временам года. Всё это 

нашло отражение в их названиях – ватный камзол, камзол с 

подкладкой, камзулча (маленький камзол), трёхпоясный 

камзол, пятипоясный камзол, приталенный камзол, а также 

парчовый, бархатный и чесучовый. 

Традиционный женский костюм составляли платье, длин-

ные штаны, чапан, мурсак (верхний халат с рукавами до 

локтей), бешмет, камзол, безрукавка, паранджа с чачваном 

(покрывало для лица из конских волос, носимое с паранджой, 

которая являлась обязательной составной частью верхней 

одежды городских женщин при выходе за пределы дома), 

множества разнообразных платков и красочных тюбетеек. 

Обувь состояла из махси (ичиги, т.е. сапожки без твёрдого 

задника и каблука, с мягкой подошвой), кожаных и резиновых 

калош. Женская одежда отличалась красотой и изяществом, а 

предметы украшений, изготовленные искусными узбекскими 

ювелирами, служили прекрасным дополнением. 

В целом, до 80-х годов XIX в. массовая узбекская 

национальная одежда, продолжая оставаться простой и краси-

вой, сохраняла свой традиционный прямой покрой. Фасоны 
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одежды гармонировали с национальными полосатыми, одно-

тонными или набивными тканями. Передняя часть, подол, края 

рукавов и воротник часто украшались вышитой цветами 

тесьмой (жияк). В древности эта деталь украшения служила 

своеобразным оберегом и воплощала определённые религиоз-

ные воззрения. Со временем жияк утратил своё первоначаль-

ное значение продолжая придавать наряду завершенность и 

красоту. 

Более детальную картину развития национальной 

одежды узбеков можно составить при изучении объемной 

литературы, которая приводится в данном издании. 
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