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Ðîññèè XVII ¦ íà÷àëà XX â.

ОДЕЖДА�КУПЕЧЕСТВА

(вторая� половина� XVII� в.)

Вторая�половина�XVII�в.�Россией�с�1645��.�правит�второй�царь�династии�Романо-
вых�—�Але�сей�Михайлович�(1629—1676).�Мы�привы�ли�именовать��оренным�пре-

образователем�России�Петра�I�(1672—1725),�но�мно�ие�новшества�появились�еще�при
е�о�отце,�Але�сее�Михайловиче,�и�старшем�сводном�брате,�Федоре�Але�сеевиче�(1661—
1682).�Именно�при�царе�Федоре�в�1682��.�в�России�было�отменено�местничество,�ме-
шавшее�общественном$�развитию.�Сподвижни�ами�Але�сея�Михайловича�были�под-
�отовлены,�а�им�$тверждены�Тор�овый�$став�(1653)�и�Новотор�овый�$став�(1667),�да-
вавшие�большие�привиле�ии�российс�им��$пцам�перед�иноземцами.�Отныне�«…при-
быльные�тор�и�считаются�межд$�первыми��ос$дарственными�делами».�Весьма�веро-
ятно,�что�именно�эти�преобразования�та��рез�о�изменили�жизнь�тихо�о�деревянно�о
�ород�а,��а�им�был�Гороховец�до�середины�XVII�в.

В�XVII�в.�в�р$сс�ом��ос$дарстве�еще�стро�о�различались�«�ород»��а��$�репленная��ре-

пость�и�«посад»��а��поселение�тор�ово-ремесленное.�Не�во�всех��ородах�были�посады.�В

1678��.�из�имевшихся�в�стране�173�посадов�в�136�население�м$жс�о�о�пола�не�превышало

1�тыс.�челове��в��аждом,�лишь�в�11�самых��р$пных�было�более�чем�по�2000�м$жчин.�На-

пример,�в�Ярославле�было�о�оло�6�тыс.�жителей�м$жс�о�о�пола,�в�Костроме�—�немно�им

более�2�тыс.�Мос�ва,��онечно,�была�вне��он�$ренции:�население�всех�сословий�составляло

о�оло�200�тыс.�челове�.�Поэтом$�посад�Гороховца,�по�мер�ам�то�о�времени,�был�дале�о�не

малень�им.�В�1678��.�на�посаде�числился�231�двор,�жителей�м$жс�о�о�пола�—�о�оло�800�д$ш.

Для�сравнения:�Владимир�—�о�оло�1,2�тыс.�посадс�их�жителей�м$жс�о�о�пола,�С$здаль

—�о�оло�1,5�тыс.,�Ш$я,�Юрьев-Польс�ий�—�примерно�по�500�м$жчин�в��аждом�из�поса-

дов1.

Прибыльные�тор�и�не�толь�о���репляли�р�сс��ю��азн��(�лавная�цель�принятия��ста-
вов),�но�и�позволяли�быстро�бо�атеть�предприимчивым�людям.�На��апиталы�нес�оль-
�их���пцов�менее�чем�за�полве�а�выстроено�все��аменное�вели�олепие�Гороховца:
Бла�овещенс�ий�собор,�цер�ви�и�с�азочные�жилые�палаты-терема,��а�их�и�в�Мос�ве

1�Водарс�ий�Я.Е.�Численность�и�размещение�посадс�о�о�населения�в�России�во�второй�полови-
не�XVII�ве�а�//�Города�феодальной�России.�М.,1966.�С.�271—282.
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в�то�время�было�не�очень�мно�о.�Семен�Ни�ифорович�Ершов�—�один�из���пцов�—

основных�жертвователей�на�это�строительство.

Мы�по�привыч�е��потребляем�термин�«��пец».�В��ачестве�самостоятельно�о�сословия

��печество�формир�ется�лишь�в�XVIII�в.�Ранее�слово�«��печество»�обозначало�тор�ов�ю

деятельность,�а�не��р�пп��людей,�а�термин�«��пец»�относился�не�столь�о���продавц�,�с�оль-

�о���по��пателю�и�не�имел�социально�о�содержания.�Во�второй�половине�XVII�в.�происхо-

дила�трансформация�термина�«тор�овый�челове�»�в�сторон��определения�е�о�сословной

принадлежности:�«тор�овый�иноземец»,�«тор�овый�посадс�ий�челове�»,�«тор�овый��рес-

тьянин»2.

В�переписи�1678��.�братья�Ершовы�отмечены��а��первые�среди�посадс�их�тор�овых�и
ремесленных�людей��.�Гороховца.�С�1669�по�1689��.�иждивением�Семена�Ни�ифоро-
вича�Ершова�построено�три�цер�ви:�Знаменс�ая,�Троиц�о-Ни�ольс�ая�и�Сретенс�ая.

Сохранилась�Грамота�патриарха�Иосафа�бла�ословенная�посадс�ом��челове���Семен�

Ершов��на�построение��аменной�Знаменс�ой�цер�ви�в��.�Гороховце�7178�(1669��.),�о�тяб-

ря�23.�В�ней��оворится,�что��орода�Гороховца�посац�ой�челове��Семен�Ни�ифоров�сын

Ершов�бил�челом�Патриарх��Мос�овс�ом��и�Всея�Р�си�и�обещался�на�новом�месте�за�ре-

�ою�Клязьмою�на��риве�воздви�н�ть�нов�ю�цер�овь�во�имя�Знамения�Пречистыя�Бо�оро-

дицы�с�дв�мя�приделами.�Патриарх�бла�ословил�С.Н.�Ершова�на�строительство�храма,�но

велел�приделы��строить�треб�емым�им,�патриархом,�образом,�да�чтоб�верхи�«были�не�шат-

ровые».�Если�выстроят�шатровые�верхи,�он�не�позволит�освятить�цер�овь3.

Свое�состояние�братья�Ершовы�составили�на�винных�от��пах.�«Высиженный»�на�сво-
их�вино��рнях�прод��т�они�подряжались�поставлять��азне�в��р�пные�центры�потреб-
ления�подрядно�о�вина:�в�Среднее�и�Нижнее�Поволжье,�на�Северн�ю�Двин�,�в�Мос�-
в�.�Разовые�постав�и,�выполнявшиеся�«своими�работными�людьми»,�были�весьма�ве-
ли�и:�например,�в�отдельные��оды�в�Астрахань�—�10�тыс.�ведер,�в�Архан�ельс��—�5�тыс.
ведер,�в�Казань�—�9�тыс.�ведер4.

В�р�сс�ом��ос�дарстве�производство�вина�из�хлеба�началось�на�р�беже�XV—XVI�вв.

Готовили�и�продавали�е�о�держатели��орчмы,�платившие�обро�.�В�середине�XVI�в.�было

предписано�ли�видировать��орчмы�и�заменить�их��аба�ами,��де�напит�и�и�прибыль�при-

надлежали��азне�или�феодалам.�В�первой�половине�XVII�в.��аба�и�имелись�во�всех��оро-

дах,�мно�их�слободах,�ино�да�и�в�деревнях.�При��онцентрации�тор�ово-промышленно�о

населения�в��ородах�с�хоно-двинс�о�о�п�ти,�Средне�о�и�Нижне�о�Поволжья�рез�о�возрос

спрос�населения�на�вино,�он�не��довлетворялся�местным�производством�в�этих�нехлебо-

родных�ре�ионах.�Это�вызвало�развитие�подрядной�системы�поставо��вина.�Самые�ранние

сведения�о�строительстве�собственных�вино��рен�подрядчи�ами�относятся���20-м��одам

XVII�в.�(Вели�ий�Устю�).�Кабац�ой�реформой�1652��.�была��становлена�монополия��ос�дар-

2�Козлова�Н.В.�Российс�ий�абсолютизм�и���печество�в�XVIII�ве�е:�20-е�—�начало�60-х��одов.
М.,�1999.�С.�5—7.�Голи�ова�Н.Б.�К�вопрос��о�составе�р�сс�о�о���печества�во�второй�половине�XVII�—
первой�четверти�XVIII�ве�а�//�Р�сс�ий��ород:�Проблемы��ородообразования.�Вып.�3.�М.,�1980.
С.�40—42.

3�Геор�иевс�ий�В.�Флорищева�п�стынь:�Истори�о-археоло�ичес�ое�описание�с�рис�н�ами.�Вяз-
ни�и,�1896.�С.�310—311.

4�Эти�цифры�были�любезно�сообщены�Татьяной�Борисовной�Соловьевой,�на�чным�сотр�дни-
�ом�Российс�о�о��ос�дарственно�о�архива�древних�а�тов�(РГАДА).�В�р�сле�создания�специаль-
ных�справочни�ов�о�должностных�лицах�и�сословиях��раждан�средневе�овой�Р�си��отовится�спра-
вочни��о�привиле�ированном���печестве�(3-й�вып�с�),�в��отором�б�д�т�оп�бли�ованы�найден-
ные�материалы�о�члене��остиной�сотни,�а�потом��осте�Семене�Ершове.�Соловьева�Т.Б.�Привиле�и-
рованное���печество�в�России�второй�половины�XVI�—�первой�половины�XVIII�в.�(�ости,��ости-
ная�и�с��онная�сотни)�//�Архео�рафичес�ий�еже�одни��за�1996��.�М.,�1998.
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ства�на�продаж��вина�потребителям.�Вместо��аба�ов�создавались��р�жечные�дворы�с�тор-
�овлей�навынос�(ведрами,��р�ж�ами,�тройными�чар�ами).�Казна�стала�оптовым�по��па-

телем,�и�это�стим�лировало�рез�ий�рост�подрядно�о�вино��рения.�В�середине�XVII�в.�было

�же�не�менее�20—25���печес�их�вино��рен,�все�они�размещались�в��ородах�на�посадс�ой

земле.�Сложивш�юся�в�это�время�монополию���пцов�на�производство�и�постав���подрядно�о
вина�нар�шил�сам�царь�Але�сей�Михайлович,�взяв��р�пный�подряд�на�постав���вина�в

�азн�.�На�дворцовых�землях�на�р�беже�50—60-х��одов�по�е�о�распоряжению�было�ор�ани-

зовано�пять�вино��ренных�заводов,�один�из�них�—�в�дворцовом�селе�Красном�под�Горо-

ховцом�(они�были�ли�видированы�после�смерти�Але�сея�Михайловича�в�1676��.).�Воз-

можно,�посадс�ие�люди�Ершовы�занимались�«рощением»�солода�для�царс�их�вино��рен

и�лишь�потом�ор�анизовали���себя�полный�ци�л�производства�вина.�Подрядное�вино��ре-

ние�было�очень�вы�одным�делом:�в��онце�70-х�—�начале�80-х��одов�XVII�в.�на�«�абац�ие

расходы»�асси�новалось�не�менее�270—280�тыс.�р�блей�еже�одно.�Казна�платила�вперед,

т.�е.�фа�тичес�и�авансировала��аждо�о�подрядчи�а�на�50—100%5.

Уже�в�1678��.�на�одном�из�дворов�братьев�Ершовых�было��чтено�переписчи�ами�13�се-
мей�работных�людей�(32�д�ши�м�жс�о�о�пола)6.�В�производственный��омпле�с�Ершо-
вых�входили�и�солодовни,�и�вино��рни.�«Рощение»�солода�требовало�меньших�затрат
тр�да,�та���а���лавными�здесь�являлись�биохимичес�ие�процессы,�требовавшие�толь-
�о�наблюдения�и�поддержания�оптимальных��словий.�Поэтом��наличие�32�работных
людей��оворит�о�масштабах�производства:�обычно�их�было�6—7�челове�,�из�них�при-
мерно�75%�составляли��валифицированные�вино��ры,�остальные�—�подсобные�водо-
ливы7.�Производство�росло.�Летом�мно�ие�жители�посада,��ормившиеся�«работою
своею»,�нанимались���Ершовых�на��р�женые�стр��и�и�бар�и�в��ачестве��ормщи�ов,
б�рла�ов,��оноводов.�Зимой���их��сл��ам�были�местные��рестьяне,��отовые�на�своих
санях�и�подводах�везти�вино�по�др��им��ородам.�Были���Ершовых�и�свои��репостные.
Именно�из�них�назначались�при�азчи�и,�не�смевшие�выйти�из�воли�хозяина.�Вс�оре
Семен�Ни�ифорович�Ершов�вместе�с�братом�были�приняты�в��остин�ю�сотню,�сред-
нюю�из�трех�высших�привиле�ированных��орпораций�тор�овых�людей�в�Р�сс�ом��о-
с�дарстве�XVI�—�начала�XVIII�в.�(«�ости»,�«�остиная�сотня»,�«с��онная�сотня»).�Это
ставило�братьев�Ершовых�в�ис�лючительное�положение�среди�посадс�их�людей��.�Го-
роховца.

Новые�исследования�по�азывают,�что�«�ости»�и�«�остиная�сотня»�в�XVII�в.�были,�по

с�ти,��же�единой��орпорацией�сл�жилых�людей�«по�прибор�»�(т.е.�не�по�наследств�,�а�по
добровольной�записи),�призванных���исполнению�пор�чений�правительства�в�тор�ово-фи-
нансовой�сфере.�Часть�представителей��остиной�сотни�имела�особое�звание,�или�чин�«�ос-

тя».�Исполнение�специфичес�их�«�ос�даревых�сл�жб»,�выте�ающих�из�обладания�звани-

ем�члена��остиной�сотни,�позволяло�претендовать�на�не�оторые��р�пповые�ль�оты,��а��то:

«Вся�ое�питье�про�себя�держать�безпенно�и�безвыимочно,�и�стояльцов�вся�их�людей�и

иноземцов�на�дворех�их�не�ставить»�(что�естественно�для�винопромышленни�ов,�а�та�же

при�частых�сл�жебных�разъездах�хозяина�дома).�При�Але�сее�Михайловиче�перечень�об-

щих�ль�от�был�расширен�за�счет�предоставления�свободы�от�местно�о�воеводс�о�о�с�да8.

5�Вол�ов�М.Я.�Очер�и�истории�промыслов�России�(вторая�половина�XVII�—�первая�половина
XVIII�в.):�Вино��ренное�производство.�М.,�1979.�С.�25—36;�49—51.

6�Ссыл�а�на�архивное�дело�содержится�в�статье:�Вол�ов�М.Я.�Ремесло�и�промыслы�посадс�их
людей��орода�Гороховца:�XVII�—�первая�четверть�XVIII�в.�//�Промышленность�и�тор�овля�в�Рос-
сии�в�XVII—XVIII�вв.�М.,�1983.�С.�69.

7�Вол�ов�М.Я.�Очер�и�истории…�С.�145—151.
8�Кистерёв�С.Н.�К�хара�теристи�е���печес�их��орпораций�России�в��онце�XVI�—�первой�по-

ловине�XVII�ве�а�//�Столичные�и�периферийные��орода�Р�си�и�России�в�Средние�ве�а�и�раннее
Новое�время.�М.,�2001.�С.�206—214.
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Не�дивительно,�что��лавный��аменный�храм��орода�—�Бла�овещенс�ий�собор�(освя-
щен�в�1700��.),�строился�в�те��оды�иждивением�С.Н.�Ершова.�Стремление���храмосози-
данию�на�собственные�день�и�вообще�стало�отличительной�чертой�р�сс�о�о���пече-
ства,�в�менталитете��оторо�о�не�было���льта�бо�атства.�Не�лишним�б�дет�подчер�-
н�ть,�что�в�сословном��ос�дарстве�при�приоритетном�положении�дворянства�именно
храмосозидание�обеспечивало���пц��общественное�признание.�Осознавалась�та�же
«�реховность»��апитала:�«день�ами�д�ши�не�вы��пишь»,�«бо�атом��черти�день�и���-
ют»,�—�тем�более��апитала,�нажито�о�винными�от��пами,��а����Семена�Ни�ифорови-
ча9.�Особенно�рез�ое�неприятие�вина�и�таба�а�хара�теризовало���пцов-старообрядцев
(вспомним,�что�вязни�овс�ие,�а�за�ними�и��ороховец�ие�земли�стан�т�одним�из�опло-
тов�старообрядчества),�но�в�XVII�в.�эта�тенденция�толь�о�обозначилась.
Войдем�в�жилые�палаты�именитых�посадс�их�людей.�Они�воздви�н�ты�в�1670—

1680���.,��о�да�тор�ово-предпринимательс�ая�деятельность�Семена�Ершова��же�раз-
верн�лась�в�полн�ю�сил�.�Здесь�разместился�теперь�Гороховец�ий�истори�о-архите�-
т�рный�м�зей.�Э�спозиции�построены�в�основном�на�предметах�XVIII�—�начала�XX�в.
В��ни�е�знато�а�архите�т�ры�Але�сея�Але�сеевича�Тица�по�азаны�и�авторс�ая�ре-
�онстр��ция��аменно�о�дома�с�деревянной�в�то�время�надстрой�ой,�и�интерьеры,�и
�тварь�XVII�в.10 �Наша�задача�—�представить,��а��мо�ли�изменяться�одежды�членов
семьи�Ершовых�по�мере�на�опления��апитала:�ведь�бо�атое�платье�поднимало�просто-
людина�не�толь�о�в�мнении�о�р�жающих,�но�и�в�собственных��лазах.�Ка��вы�лядели
они�дома�в�интимной�обстанов�е�и�при�выходе�на��лиц�,�в�цер�овь?�Представим�себе,
в��а�их�одеждах�мо��принимать�Семен�Ни�ифорович���себя�в�парадной��орнице�—
«�рестовой�палате»�—�доро�о�о��остя,�перво�о�настоятеля�Флорищевой�п�стыни�Ил-
лариона,�с��оторым�был�связан�деловыми�отношениями11.�Напомним,�что�Илларион
(1631—1707),�б�д�щий�митрополит�С�здальс�ий�и�Юрьевс�ий�(с�1682�по�1707��.),�был
близо����царю�Федор��Але�сеевич�,�имел�на�не�о�значительное�влияние,�именно�по
совет��Иллариона�царь�выбрал�себе�второй�женой�Марф��Матвеевн��Апра�син�12.

Отношения�Семена�Ершова�и�строителя�Флорищевой�п�стыни�не�все�да�были�бла�о-

стными.�Ко�да�оба�они�были�молоды,�в�один��олодный��од�настоятель�послал�ино�а��

бо�атом����пц��с�просьбой�занять�дене��или�20�мер�жита,�но�не�для�самих�монахов,�а�для

приходящих�в�п�стынь�странни�ов�и�бо�омольцев.�Ответ�посадс�о�о�челове�а�был�зафи�-

сирован�и�дошел�до�нас:�«Он�хочет�весь�свет�про�ормить,�ни�ом����не�о�от�аз��нет,�и�п�сть

он��ормит�всех,�чем�знает».�Илларион�сам�было�отправился�в�Гороховец�достать�хлеба,�но

по�доро�е�бо�атые�бо�омольцы�е�о�верн�ли�и�дали�в�польз��монастыря�10�ф�нтов�серебра.

В�Гороховце�был�за��плен�целый�стр���хлеба.�Межд��тем�Семеном�Ершовым�овладело

рас�аяние,�он�при�ласил�Иллариона���себе�в�дом,�просил�прощения�и�дал�в�монастырь�50

мер�жита.�С�тех�пор���пец�стал�часто�ездить�в�то�да�еще�очень�бедный�монастырь�за�бла�о-

словением���подвижни��.�Мно�о�лет�сп�стя,��о�да�Илларион�стал�митрополитом�С�з-

дальс�им,�но�продолжал�заботиться�о�своем�бывшем�монастыре�и�часто�приезжал�во�Фло-

9�Преображенс�ий�А.А.�Р�сс�ое���печество�XVII�ве�а:�Социальный�обли�,�самосознание�//
К�печество�в�России:�XV�—�первая�половина�XIX�в.�М.,�1997.�С.�78—79.�Семенова�А.В.�Нацио-
нально-православные�традиции�в�менталитете���печества�в�период�становления�российс�о�о�пред-
принимательства�//�Там�же.�С.�98.�См.�та�же:�Б�рыш�ин�П.А.�Мос�ва���печес�ая.�М.,�1990.�С.�100.

10�Тиц�А.А.�По�о�раинным�землям�владимирс�им:�Вязни�и,�Мстера,�Гороховец.�М.,�1969.
С.�102—115.

11�Андреев�Н.И.�Гороховец�ая�историчес�ая�хрони�а:�Сб.�истори�о-�раеведчес�их�очер�ов.�Вла-
димир,�1991.�С.�47.

12�Гордеев�С.П.�Илларион�//�Владимирс�ая�энци�лопедия:�Биобиблио�рафичес�ий�словарь.
Владимир,�2002,�С.�196.
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рищев��п�стынь�на�монастырс�ие�праздни�и,�Семен�Ни�ифорович�выстроил�там�для�бра-

тии�дв�хэтажный��аменный��орп�с13.�Род�Семена�Ершова�был�вписан�в�Синоди��Флори-

щевой�п�стыни�за�XVII—XVIII�вв.�Родители�Семена�Ни�ифоровича�стали�схимни�ами

Ни�итой�и�Февронией�(при�пострижении�меняли�имена).�Схима�—�это�монашес�ий�чин,

нала�ающий�самые�стро�ие�правила.�В�род��были�и�др��ие�схимонахи:�Иона,�Але�сандр,

Иосиф,�Парас�ева,�Серапион14.�Быть�может,�в�старости�и�сам�Семен�Ни�ифорович��шел�в

монастырь.

Ита�,�мы�в��а�ой-то�мере�воссоздали�д�ховный�обли��С.Н.�Ершова.�Перейдем�теперь
��одежде.�Р�сс�ие�одежды�то�о�времени,��а��м�жс�ие,�та��и�женс�ие,�были�мно�о-
слойными,�и�не�толь�о�в�холодное�время.�Дородность�почиталась�одним�из�досто-
инств,�и,�надевая�мно�о�одежд�одн��на�др���ю,�демонстрировали�«доброт�»�фи��ры�и
степень�состоятельности�рода.
Нижняя,�нательная�одежда:�м�жс�ая,�женс�ая,�детс�ая�—�это�р�баха,�или�сороч�а.

Р�бахи�мальчи�ов,�даже�совсем�малень�их,�в��бо�атых�семьях�отличались�от�м�жс�их
толь�о�своими�размерами.�Например,�отреставрированная�детс�ая�р�башеч�а�XVI�в.,��ото-
рая�выставлена�в�э�спозиции�Гос�дарственно�о�Владимиро-С�здальс�о�о�истори�о-ар-
хите�т�рно�о�и�х�дожественно�о�м�зея-заповедни�а�в�С�здале.�М�жс�ие�р�бахи�XVII�в.
стали��ороче,�чем�р�бахи�знатных�людей�в�Древней�Р�си:�та�,�известная�р�баха��нязя
Дмитрия�Пожарс�о�о�—�не�ниже��олена.�Интересно,�что�принципы��роя�т�ни�ообраз-
ных�м�жс�их�р�бах�XVI—XVII�вв.�в�основном�сохранились�до�начала�XX�в.�в�обрядовой
одежде�старообрядцев,�в�частности�на�восто�е�Владимирс�ой���бернии.�Подтвержде-
нием�этом��сл�жит�свадебная�р�баха�из�деревни�К�ла�и�Мелен�овс�о�о��езда�(сбор
Г.С.�Масловой�во�время�этно�рафичес�ой�э�спедиции�1927��.),�она�хранится�в�фондах
М�ромс�о�о�истори�о-х�дожественно�о�и�мемориально�о�м�зея15.�В�старообрядчес�их�се-
мьях�Гороховец�о�о��езда�вполне�мо�ли�бытовать�та�ие�же�р�бахи.�Ка��и�все�да,�в
основе��роя�лежал�мод�ль�—�шири-
на�холста.�Центральное�полотнище
без�плечево�о�шва�переходило�спе-
реди�на�спин�.�Со�н�тые�вдоль�по-
полам�по�всей�ширине�холста�отрез-
�и�составляли�р��ава�и�боч�а�р�ба-
хи.�В�шов�р��ава�и�разрез�боч�а�(т.е.
везде�параллельно�нитям�основы)
вставлялась��вадратная�ластовица.
О�р��лый�или�прямо��ольный�вы-
рез� �орловины�плотно�приле�ал��
шее.�Разрез�шел�по�центр�,�но�мо�
смещаться�вправо�или�влево�(на�р�-
бахе�М�ромс�о�о�м�зея�—�правосто-
ронний�разрез).�Ка��в�XVI—XVII�вв.,
та��и�в�начале�ХХ�в.�под�плечи,��р�дь
и�верхнюю�часть�спины�подшива-

*�Фото�рафии,�рис�н�и�и�перерисов�и�выполнены�автором.
13�Геор�иевс�ий�В.�У�аз.�соч.�С.�51—52.
14�Синоди��Флорищевой�п�стыни�(р��опись).�Владимиро-С�здальс�ий�м�зей-заповедни�.
В�5636/157.�Инв.�№�126.�Л.�21;�64,�об.
15�У�олова�М.Г.�Этно�рафичес�ая�э�спедиция�Г.С.Масловой�1927��.:�К�вопрос��о�традицион-

ном��остюме�М�ромс�о�о��езда�//�Рождественс�ие�чтения.�Вып.�II.�Ковров,�1995.�С.�109—112.

М�жс�ая	р�баха	XVII	в.*
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лась��прочняющая�под�лад�а�—�подопле�а�(причем�не�толь�о�в��рестьянс�ой�рабочей
или�свадебной�р�бахе,�но�и�в�р�бахах�высше�о�сословия�и�в�свадебных��рестьянс�их).
При�пра�тичес�ом�тождестве��роя,�р�бахи�XVII�в.�рез�о�отличались�от�более�поздних
своим�де�оративным�оформлением16.

Во-первых,�это�разрез-прореха�спереди�в�низ��р�бахи�—�для�широ�о�о�ша�а�или�верхо-

вой�езды.�Во-вторых,�это�засте�н�тые�на�п��ов�и�разрезы���плечей�на�р��авах,��тилитарное

назначение��оторых�неясно.�Возможно,�они��а�-то�соотносятся�со�всевозможными�разре-

зами,�вырезами�и�неполностью�зашитыми�проймами�в�одеждах�с�от�идными�р��авами.�В

зависимости�от�бо�атства�владельца��орловина�и�разрезы���рашались�полос�ами�золото-

серебряной�или�шел�овой�вышив�и,�поз�ментом�и�засте�ивались�на�мел�ие�п��ов�и,�свер-

н�тые�из�плетеной�тесьмы.�Из�той�же�тесьмы�делались��оризонтальные�нашив�и�и�петли.

Все��онстр��тивные�швы�в�зависимости�от�ценности�р�бахи�подчер�ивались�вып�ш�а-

ми-тороч�ами�из�золото-серебряной�или�шел�овой�плетеной�тесьмы,�что�одновременно

сл�жило�обере�ом,���рашающим�и��прочняющим�элементом�(в�археоло�ичес�их�наход-

�ах�именно�эти�содержащие�металл�тороч�и�и�нашив�и�позволяют�ре�онстр�ировать�всю

р�бах�,�та���а��растительные�воло�на�пра�тичес�и�не�сохраняются).�Спрос�на�та�ие���-

рашения�вызвал�появление��з�ой�специализации�ремесленни�ов:�нашивочни�ов,�торо-

чечни�ов,�продававших�свои�изделия�в�тор�овых�рядах�в�Мос�ве�и�др��их��р�пных��оро-

дах.

Мы��же�можем�представить�себе�р�бахи�Семена�Ни�ифоровича�Ершова,�более�или
менее�праздничные:�из�тон�о�о,�хорошо�отбеленно�о��ороховец�о�о�льна�или�из�доро-
�ой�за�раничной�хлопчатоб�мажной�т�ани�—�плотной�или�совсем�тонень�ой,��а���и-
сея.�Парадная�р�баха�мо�ла�быть�сшита�и�из�привозно�о�шел�а.
�М�жс�ие�штаны�(порты)�XVII�в.�та�же�хранятся�в�фондах�Гос�дарственной�Ор�-

жейной�палаты�в�Мос�ве.�И�их�по�рой�сохранился�в��рестьянс�ой�одежде�до�XIX�в.
Р�сс�ие�порты��роились�недлинными�(они�заправлялись�в�сапо�и�или����рестьян�в
он�чи)�и�неширо�ими�—�штанина�шириной�в�одн��точ��холста.�При�необходимости
вверх��они�расширялись�под�ройными��линьями.�Штанины�соединялись�вместе�встав-
�ами�из�тре��ольни�ов�и�за�реплялись�на�торсе�плетеным�или�витым�шн�р�ом�—��аш-
ни�ом.�Постепенно�в�быт��происходила�дифференциация�это�о�вида�одежды�на�ниж-
нее�белье�—�подштанни�и,�а�та�же�собственно�штаны17.

Слово�«порты»�произошло�от�слова�«портно»�—��з�ий,��р�бый�холст.�Первоначально

оно�означало�«платье,�одежда�или�сшитое�портно».�Но�наряд��с�этим�в�древности�та��мо�-

ли�назвать�и�дра�оценн�ю�т�ань:�«порты�злато�лавые»,�т.�е.�шел�овая�т�ань�со�звериным

орнаментом,��олов�и�зверей�зат�аны�золотом.�В�подобн�ю�т�ань,�например,�было�оберн�-

то�тело��нязя�Андрея�Бо�олюбс�о�о�при�по�ребении.�При�перезахоронении�тела��нязя�из-

влеченные�фра�менты�хорошо�сохранившейся�т�ани�попали�в�нес�оль�о�разных��олле�-

ций.�Более�позднее�значение�—�«порты�или�порт�и�—�холщовое�исподнее,�м�жс�ое�пла-

тье,��ачи,�штаны,�шаровары»18.�В�XVI—XVII�вв.�в�царс�ом�быт��термин�«портяное�испод-

нее�платье»�использовался�расширительно�—��а��для�м�жс�о�о,�та��и�для�женс�о�о�белья.

Прач�и-портомои�мыли�царс�ое�белье�в�под�летном�этаже�в�специальных�портомойных

16�Левинсон-Нечаева�М.Н.�Материалы���истории�р�сс�ой�народной�одежды�//�Крестьянс�ая
одежда�населения�Европейс�ой�России�(XIX�—�нач.�XX�в.):�Определитель.�М.,�1971.�С.�353.�Ефи-
мова�Л.В.�Древнер�сс�ая�одежда�и�р�сс�ий�народный��остюм�XV�—�начала�XX�в.�//�Костюм�в

России�XV�—�начала�XX�в.:�Из�собрания�Гос�дарственно�о�Историчес�о�о�м�зея.�М.,�2000.
С.�14—15.�Рис.�7,�8.

17�Левинсон-Нечаева�М.Н.�У�аз.�соч.�С.�352—353.�Рис.�239.
18�Даль�В.�Тол�овый�словарь�живо�о�вели�ор�сс�о�о�язы�а.�М.,�1990.�(СПб.—М.,�1882).

Т.�III.�С.�322—323.
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палатах,�через�особые�портомойные�ворота�в�Кремлевс�ой�стене�носили�е�о�в�портомой-

н�ю�изб��на�бере���Мос�вы-ре�и.�Полос�али�белье�на�специальном�плот����Водовзводной

башни,�а�затем�с�шили�на�с�возных�черда�ах�с�решет�ами,�«прописанными�по-сте�оль-

ном�».

Порты��рестьян,�небо�атых�посадс�их�жителей�шились�из�холста,�из��рашенины,�пе-
стряди.�Более�нарядным�материалом�считалась�набой�а.�В�Гороховце,��онечно,�были
собственные��рашенинни�и,�но�число�их�в�XVII�—�начале�XVIII�в.�не�росло,�а�со�ра-
щалось�(8��рашенинни�ов�в�1623��.,�3�—�в�1646��.,�2�—�в�1722��.).�Они�не�выдерживали
�он��ренции��рашенинни�ов�из�соседне�о�ниже�ородс�о�о�села�Павлова�и��раше-
нинни�ов�и�набойщи�ов�из�Ярославля19.

На�сохранившихся�храмовых�фрес�ах�XVII�в.�в�Ярославле�очень�мно�ие�персонажи

бытовых�сцен�одеты�в��лад�о�рашенные�р�бахи�и�порты,�т�ань��оторых���рашена�р�ч-

ной�набой�ой.�Это��р�пный�изощренный�цветочный�орнамент,�отпечатанный��расной,

вишнево-�оричневой,�из�мр�дной��рас�ами�по�белом��фон�.�Ино�да�охристой�или�виш-

нево-�оричневой��рас�ами�отпечатан�фон,�и�по�нем��расцветают�все�те�же�прич�дливые,

но�белые�цветы.�Ино�да�это�диа�онально�расположенные��зорные�полосы�или�не�р�п-

ные�ромбы,�центрированные�простыми�цветочными�розет�ами.�В�общем,�это��знавае-

мые��зоры�р�чной�масляной�набой�и�XVI—XVII�вв.�Изо�рафы��онца�XVII�в.�достаточно

смело�отражали�в�своих�фрес�ах�бытовые�реалии�жизни�населения�набиравших�э�оно-

мичес�ий�и�политичес�ий�вес�посадов,�пользовались�любой�возможностью,�чтобы�в�лю-

чить�в�рели�иозные�сюжеты�сцены�из�современной�им�жизни.�Поэтом��мы�можем�рас-

сматривать�и�одежд�,�и�изображенные�персонажи��а��до��ментальное�свидетельство��он-

ца�XVII�в.20.

В�набойчатых�порточ�ах�мо�ли�ходить�и�ще�оли��ороховец�о�о�посада,�в�том�числе�и
Семен�Ни�ифорович�в�молодости.�Знато��старинно�о�р�сс�о�о�быта�П.И.�Савваитов
писал,�что�в�бо�атом�быт��штаны,�надеваемые�поверх�исподницы,�мо�ли�быть�сшиты
из�та�их�за�раничных�т�аней,��а��объярь,��ам�а,�атлас,�тафта;�штаны�мо�ли�быть�хо-
лодными,�без�под�лад�и;�на�зим��шились�теплые:�сте�аные�или�на�мех��(брюш�и�бе-
ло�,�соболей,�песцов)�21.�Вероятно,�в�солидном�возрасте�и�С.Н.�Ершов�тоже�мо��себе
позволить�бо�атые�шел�овые�штаны.�Отправляясь�зимой�в�поезд�и�«по��ос�даревым
сл�жбам»,�носил�штаны�с�меховым�исподом.
Р�сс�ий�челове��не�мо��не�подпоясать�р�бах��(иначе�про�не�о�мо�ли�с�азать:�«Бес-

поясный�татарин»).�Пояс�давался�ребен���при��рещении�и�хранился�им�всю�жизнь.
Он�сл�жил�обере�ом�и�выполнял�мно�о�др��их�ф�н�ций.�Пояс�в�Древней�Р�си�вос-
принимался�и��а��отцовс�ое�бла�ословение.�Один�и�тот�же�«пояс�вели�ий�золот�с��а-
меньем�с�женч��и»��нязь�Иван�Данилович�Калита�в�1328��.�передал�старшем��сын�
Иван��Красном�,�а�тот,�в�свою�очередь,�в�1356��.�своем��старшем��сын��Дмитрию.
Дмитрий�Донс�ой�в�1389��.�наделяет�дра�оценными�поясами�своих�сыновей�Василия,
Юрия,�Андрея,�Петра,�Ивана,�называя�при�этом�имена�мастеров,�создавших�новые
пояса�(«пояс�Ма�арова�дела»,�«Шиш�ина�дела»)22.�Хара�терно,�что�на�та�ом�дра�о-
ценном�поясе��репилась��алита,�т.е.��ошеле��для�дене�.

19�Вол�ов�М.Я.�Ремесло...�С.�66—67.
20�Басова�В.Г.�Г�рий�Ни�итин.�М.,�1982.�С.�155,�160,�161.�Блажевс�ая�С.Е.�Цер�овь�Бо�оявле-

ния�в�Ярославле.�М.,�2002.�С.�44,�48.�49,�55.
21�Савваитов�П.�Объяснительный���азатель���описанию�старинных�царс�их��тварей,�одежд,

ор�жия,�ратно�о�доспеха�и��онс�о�о�прибора�//�Запис�и�Императорс�о�о�Археоло�ичес�о�о�об-
щества.�Т.�XI.�СПб.,�1865.�С.�580—581.

22�Собрание��ос�дарственных��рамот�и�до�оворов,�хранящихся�в�Гос�дарственной��олле�ии
иностранных�дел.�Ч.�I.�М.,�1813.�С.�32,�40,�61.
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�В�ре�ламенте�семейной,�хозяйственной�и�рели�иозной�жизни�средневе�ово�о�дома,
зафи�сированном�в�XVI�в.�(«Домострой»),�чин�(т.е.�порядо�)�свадебный�предписыва-
ет:�«…тесть�др�ж���отп�стит���новобрачном��с�мыленными�дарами…�а�приехав���мыль-
не,�разбирает�и�дает�людям�держати�на�р��ах�сороч�а,�порты,�пояс�с�мошною,�в�мошне
золотые,�нижний�пояс…»23.�Наверня�а�через�та�ой�рит�ал�прошел�в�свое�время�и�Се-
мен�Ни�ифорович�Ершов.�Конечно,�р�баха�в�быт�,�хоть�и�бо�атом���печес�ом,�под-
поясывалась��ораздо�более�простым,�чем����нязей,�поясом,�шерстяным�или�шел�о-
вым.�Та�ов�был�и�«нижний�пояс».�Он�мо��быть�витым,�«дер�аным»�(техни�а�плетения
с�помощью�пальцев�обеих�р���с�рез�им�ритмичес�им�разведением�р���в�стороны�для
�плотнения�плетения),�т�аным�на�дощеч�ах,�на�нит��—�все�эти�техни�и�были�издавна
известны�р�сс�им�(они�в��а�ой-то�мере�интернациональны)�и�сохранились�до�начала
ХХ�в.24.

О�совершенстве,�до��оторо�о�мо�ла�быть�доведена�техни�а�т�ачества�на�дощеч�ах�в�XVI��—

XVII�вв.,�можно�с�дить�по�парадном���онс�ом���бранств�,�сохранившем�ся�в�царс�ой

Конюшенной��азне.�Это�вели�олепие�э�спонир�ется�в�Гос�дарственной�Ор�жейной�па-

лате�Мос�овс�о�о�Кремля.�Ремни-подпр��и,��оторыми�седло�для�верховой�езды���репля-

лось�на�лошади,�в�парадном�варианте�делались�дв�хслойными:�на��ож��на�леивались�по-

яса�шириной�о�оло�одно�о�верш�а�(4,45�см,�длина�фалан�и���азательно�о�пальца),�со-

т�анные�из�толстых�цветных�нитей�шел�а-сырца�на�большом��оличестве�дощече��с�взаим-

ным�ритмичес�им�перебросом�последних.�Мастеровые�люди�Конюшенно�о�при�аза�(76�че-

лове��в�1673��.)�чет�о�делились�по�специализации,��то-то�из�них,�возможно,�«плетный»

мастер,�владел�и�этим�достаточно�сложным�ремеслом.�Седло�с�т�аными�из�шел�а�на�до-

щеч�ах�подпр��ами�из�Ор�жейной�палаты�б�дет�теперь�э�спонироваться�и�во�вновь�от-

�рывшемся�Историчес�ом�м�зее�Владимиро-С�здальс�о�о�м�зея-заповедни�а�во�Влади-

мире,�в�витрине,�посвященной��нязю,�а�потом�боярин��Дмитрию�Пожарс�ом�.

Шел�-сырец�был�одним�из��лавных�товаров,�ввозимых�в�XVII�в.�через�Астрахань�(ар-

даш,�лежа,�шарбат,�ряшс�ий,��илянс�ий,�ардевильс�ий,��ашанс�ий�и�др��ие�сорта).�Но�в

самом�р�сс�ом��ос�дарстве�он�находил�малое�применение�—�для�из�отовления�шн�ров,

поясов:�мос�овс�ие�и�др��ие�мастерицы��мели�с�чить�шел��р��ами.�В��онце�XVII�в.�часть

шел�а�использовалась�для�первых�проб�р�сс�о�о�шел�от�ачества.�Основная�масса�шел�а-

сырца�вывозилась�дальше�через�Архан�ельс��в�Западн�ю�Европ�.�Это�отвечало�стремле-

нию�Але�сея�Михайловича�монополизировать�европейс��ю�тор�овлю�с�Персией25.

Бывая�по�своим�тор�овым�делам�в�Мос�ве,�в�Ярославле,�на�Ма�арьевс�ой�ярмар�е,
Семен�Ни�ифорович�мо���видеть�и�приобрести�для�подпоясывания�праздничных�р�-
бах�очень��расивый,�вирт�озно�сработанный�пояс,�а�в�б�дни�довольствоваться�тем,
что,�вероятно,��мели�сот�ать�или�сплести�е�о�жена�или�работница.
Об�т�был�Семен�Ни�ифорович,��онечно,�в�сапо�и.�В�молодости,�наверное,�он�но-

сил�сапо�и�работы��ороховец�их�посадс�их�сапожни�ов:�в�1623��.�их�было�6�челове�,�в
1646��.�—�4�челове�а26.�Почти�наверня�а�они�были�сшиты�из�юфти�(юфтевые�или�юф-
тяные,�иначе�—�юхотные).�Юфть�(юхоть)�—�это��ожа�росло�о�бы�а�или��оровы,�выде-

23�Домострой.�М.,�1991.�С.�153.
24�Лебедева�Н.И.�Прядение�и�т�ачество�восточных�славян�в�XIX�—�начале�XX�в.//�Восточно-

славянс�ий�этно�рафичес�ий�сборни�:�Тр�ды�Инстит�та�этно�рафии�АН�СССР.�Новая�серия.
Т.�XXXI.�М.,�1956.�С.�499—509.�Т�ань.�Рит�ал.�Челове�:�Традиции�т�ачества�славян�Восточной
Европы.�СПб.,�1992.�С.�15—17.

25�Ба�ланова�Н.А.�Привозные�товары�в�Мос�овс�ом��ос�дарстве�во�второй�половине�XVII�в.
Без�места�и��ода�издания�(до�1934��.).�С.�31—37.

26�Вол�ов�М.Я.�Ремесло...�С.�63,�66.
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лываемая�по�р�сс�ом��способ��на�чистом�де�те.�От�них�шел�«юфтевый�д�х»�—�запах
де�тя.�С.Н.Ершов�—�член��остиной�сотни,�видимо,��же�носил�сапож�и�сафьяновые�—
из�тон�ой�и�мя��ой��озловой��ожи,�о�рашенной�в��расный,�желтый�или�зеленый�цвет,
�отор�ю�в�те�времена�везли�персидс�ие���пцы�через�Астрахань.�Выделывался�сафьян
и�в�Казани.

Древнер�сс�ие�сапо�и�были�на�мя��ой�подошве,�а���XVI—XVII�вв.�стали�преобладать

сапо�и�на�жест�ой�подошве�и�на��абл��ах.�Ще�ольс�ие�сапож�и���рашали��зором�из�зо-

лоченых�серебряных��возди�ов�в�области�пят�и,��оленища�расшивали�шел�ом�и�золотны-

ми�нитями,�а�в�царс�ом�и�боярс�ом�быт��—�и�жемч��ом.�Нос�и�этих�сапо��были�заострены

и�за�н�ты�вверх,�чтобы�не�застревать�в�стременах.�В�верхних�одеждах,�ш�бах,�например,

специально�делались�по�бо�ам���подола�разрезы,�чтобы�с�возь�них�можно�было�продемон-

стрировать�бо�ато�из��рашенные�сапож�и.

На�р�бах��со�штанами�Семен�Ни�ифорович�мо��надевать�одн��за�др��ой�нес�оль�о
распашных�одежд.�Сначала�надевался�один�или�нес�оль�о��афтанов:��орот�их�(до
�олен)�или�длинных�(до�щи�олото�).�Самый�первый,�нижний��афтан�—�зип�н.�Он
мо��быть�летним�—�«холодным»�(на�одной�под�лад�е)�и�теплым,�сте�аным�или�даже
подбитым�мехом.�С�ошенная�правая�пола�зип�на�заходила�на�лев�ю�пол��и�засте�ива-
лась�сбо��.�В�зависимости�от�назначения�и�от�степени�состоятельности�семьи�зип�н
шился�из�льняной�или�шерстяной��рашенины�или�более�доро�ой�и�потом��престиж-
ной�восточной�хлопчатоб�мажной�т�ани.�Поверх�зип�на�надевался�собственно��аф-
тан,�достаточно�приле�ающий�в� талии�и�рас�ошенный��линьями���подол�.�Семен
Ни�ифорович�вряд�ли�мо��носить�та��называемый�«становой»��афтан�с�широ�ими
��ороченными�до�ло�тя�р��авами,�та��любимый,�например,�х�дожни�ами�современ-
ной�ла�овой�миниатюры,�—�это��афтан�самых�привиле�ированных�сословий.�Не�но-
сил�он�по�той�же�причине�и�др��ой��орот�ор��авный��афтан�—�терли�.�Е�о��афтан
был�«р�сс�им»,�отрезным�сзади�и�сосборенным�по�талии,�та���а��расширяющие�е�о
нижнюю�часть��линья�были���талии�не�острыми,�а�трапециевидными.�Он�тоже�мо�
быть�теплым�или�холодным.�Симметричные�полы��афтана�засте�ивались�на�медные,
оловянные,�серебряные�или�позолоченные�п��овицы�или��оралловые��остыль�и.�Пет-
ли-нашив�и�делались�из�цветных�шерстяных,�шел�овых�шн�ров,�ино�да�о�анчиваю-
щихся��источ�ами.�Кафтаны�шились�из�самых�разнообразных�т�аней.�Вол�ов�М.Я.
пишет�о�том,�что�в�1623��.��ороховец�ие�посадс�ие�портные�мастера�составляли�10�че-
лове�,�а�в�1646��.�—�4�челове�а27.

Мел�ие�посадс�ие�ремесленни�и�мо�ли�вытесняться��он��ренцией�работавших�на�тор�

оброчных�монастырс�их,�дворцовых�и��няжес�их��рестьян�и�бобылей�(безземельных).�Эта

�он��ренция�мо�ла�проявляться�в�дв�х�формах.�Непашенные��рестьяне-ремесленни�и�сами

являлись�на�посадс�ий�тор��со�своими�товарами�и�ино�да�вели�себя�весьма�а�рессивно:

«…�рестьяне…�ходили�с�топор�ами,�и�с��истенями,�и�с�ослопы,�и�с��ольи…�похваляясь

нас,�сирот��ос�даревых,��бийством».�С�др��ой�стороны,�из�среды��рестьян�выделялись�тор-

�овые��рестьяне-с��пщи�и,��оторые�отвечали�на�появление��р�пно�о�спроса�объедине-

нием�в�своих�р��ах�мел�о�о�раздробленно�о�сбыта,�что�обле�чало�борьб��за�рыно�.�Кр�п-

ные�с��пщи�и�тор�овали�на�ярмар�ах,�везли�товары�в�Сибирь28. В�начале�1640-х��одов�был

о�раблен��рестьянин�Ш�йс�о�о��езда�Ни�оло-Шартомс�о�о�монастырс�о�о�села�Колаче-

во.�Разбойни�и�взяли���не�о�холсты�беленые�и�с�ровые,�с��на�сермяжные,�зип�ны�сер-

мяжные,��афтаны,�р�бахи�м�жс�ие�и�женс�ие,�сарафаны��рашенинные29.

27�Вол�ов�М.Я.�Ремесло...�С.�63,�66.
28�М�равьева�Л.Л.�Деревенс�ая�промышленность�Центральной�России�второй�половины�XVII�в.

М.,�1971.�С.�73,�142.
29�Владимирс�ие���бернс�ие�ведомости�(далее�—�ВГВ).�1859.�№�9.�С.�36.
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Кафтаны�С.Н.�Ершова�—�члена��остиной�сотни�—�должны�были�стать�бо�атыми.�Это
�же�не�местное�с��но,�а�тон�ое,�хорошо�отделанное,�за�раничное�(«анб�рс�ое»,�«а�-
линс�ое»).�Шились�доро�ие��афтаны�из��зорных�шел�овых�т�аней�и�парчи.

Главным�по��пателем�заморс�их�товаров�в�Архан�ельс�ом�порт��была��азна,�та���а��в

Мос�ве�все�стоило��ораздо�дороже.�За��п�а�пор�чалась�член���остиной�сотни,�обычно�в

ран�е��остя.�Расплачивался�он��азенными�же�товарами:�пень�ою,�смольч��ом�и�прочими.

Например,�в�1659��.�было���плено�в��азн��более�20�тыс.�аршин�шел�овых�материй�и�барха-

та,�о�оло�15�тыс.�аршин�с��на.�Предназначались�эти�т�ани�на�жалованье�сл�жилым�лю-

дям,�а�та�же�на�менов�ю�тор�овлю�с�Персией.�Кроме�Мос�вы,�т�ани�распространялись

преим�щественно�по�та�им�маршр�там:�Вели�ий�Устю��—�Кострома�—�Нижний�Нов�о-

род�—�Казань�—�Вят�а�—�Пермь�—�Сибирь30.

Довольно�широ�о�известен�обычай���рашать�парадный��афтан�съемным�воротни�ом-
«�озырем»,�бо�ато�расшитым�золотом�и�шел�ами,�жемч��ом�и�самоцветами.�Та�ой
воротни��можно�видеть�на�портрете�XVII�в.��нязя-пол�оводца�Михаила�Васильевича
С�опина-Ш�йс�о�о�(1586—1610),�отравленно�о�в�Мос�ве�после�победы�над�Лжедмит-
рием�II.�Воротни�-�озырь�был�зна�ом�высших�сословий,�но�есть�до��ментальные�сви-
детельства,�что��озырь,�и�не�один,�можно�было�встретить�и�в�с�нд��ах�бо�атых�посад-
с�их�людей,�например�«�озырь�шит�золотом�и�серебром�по�белом��атлас�»31.
Кафтан�опоясывался���ша�ом.�Этот�пояс��же�не�воспринимался��а��обере�.�К�ша-

�и,�весьма�разнообразные�по�материал�,���рашениям�и�стоимости,�мо�ли�быть�сдела-
ны�из���мача,�из�тафты,�из�доро�их�иранс�их�и�т�рец�их�шел�овых�т�аней�с�золотной
нит�ой.�С�б�дничным��афтаном�мо���потребляться�широ�ий�шерстяной�пояс-��ша�
домашне�о�производства.�К�бо�атом���афтан��Семена�Ни�ифоровича�требовался���-
ша��из�числа�самых�престижных.

В�XVI—XVII�вв.�славились��изылбашс�ие�(персидс�ие)�шел�овые��зорные���ша�и.

О�аймленная�средняя�часть�пояса�обычно�бывала�зат�ана�мел�им�травным,�цветочным

или��еометричес�им��зором,�а��онцы�—�б��етами�или�вен�ами�из�цветов.�Та�ие�пояса

были�доро�ими�—�до�2�р�блей�шт��а.�Для�сравнения:�в�самом��онце�XVII�в.�недале�о�от

Гороховца�был�о�раблен�челове��из�вотчины��нязя�Чер�асс�о�о�(видимо,�тоже��рестья-

нин-с��пщи�).�У�не�о,�в�числе�проче�о,�было�отнято:

п�д�шел���—�цена�40�р�блей;

25���мачей�—�25�р�блей;

3�тысячи�аршин��ар�с��шерстяно�о�—�1,5�р�бля;

50�очелий�золотных�—�15�р�блей;

1000�п��овиц�медных�—�26�алтын�4�ден�и32.

Один�алтын�серебром�равен�3��опей�ам�или�6�ден�ам,�т.е.�в�одном�р�бле�200�дене�.�Поэто-

м��за�2�р�бля�в��онце�XVII�в.�можно�было�бы���пить�один��изылбашс�ий�шел�овый���-

ша�,�или�8�тафтяных���ша�ов,�или�о�оло�2,5�тыс.�медных�п��овиц.

След�ющей�надеваемой�на��афтан�одеждой�Семена�Ни�ифоровича�мо�ла�быть�од-
норяд�а,�похожая�на��афтан,�но�более�длинная.�Б�д�чи�однобортной,�засте�ивалась
на�п��овицы,��а���афтан,�либо�завязывалась�на�завяз�и�из�шел�овых�шн�ров�с��ис-
точ�ами.�Чаще�шилась�без�воротни�а,�р��ава�мо�ли�надеваться�или�быть�от�идными,
т.е.�р��и�продевались�в�незашитые�проймы�или�специальные�прорези.�Термин�«од-
норяд�а»�интерпретир�ют��а��«сшитая�в�один�ряд,�без�под�лад�и»33.�Ка��ле��ая�осен-

30�Ба�ланова�Н.А.�У�аз.�соч.�С.�15—20,�32—33.
31�С�воров�Н.И.�Опись�имения�бо�ато�о�воло�жанина,�посадс�о�о�челове�а�Ивана�С�рябина,

составленная�в�1672��.�СПб.,�1861.�С.�4.
32�М�равьева�Л.Л.�У�аз.�соч.�С.�187.
33�Кирсанова�Р.М.�Костюм�в�р�сс�ой�х�дожественной���льт�ре.�М.,�1995.�С.�187.
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няя�одежда�одноряд�а�шилась�преим�щественно�из�с��на.�В�дождлив�ю�по�од�
поверх��афтана�или�одноряд�и�можно�было�надеть�епанч��—�широ�ий�простор-
ный�плащ�или�на�ид���без�р��авов.�Шили�епанч��из�толсто�о�с��на�или�войло�а�и
пропитывали�олифой,�чтобы�она�не�проп�с�ала�вла��.�«Япанча�белая�валяная»�была
и�среди�им�щества��же�зна�омо�о�нам�обладателя�воротни�а-�озыря.�Епанча�мо�ла
быть�и�с��апюшоном.�Под�тем�же�названием�мо��фи��рировать�и�плащ-на�ид�а�из
шел�а.
В�хорош�ю�по�од��и�в�торжественных�сл�чаях�на��афтан�или�одноряд���надевался

опашень�—�обычно�шел�овая�на�под�лад�е�ле��ая�свободная�одежда,��отор�ю�носили
вна�ид��,�«на�опашь»�(поэтом��длинные��з�ие�вниз��р��ава�висели�свободно,�р��и
продевались�в�проймы�или�разрезы).�Опашень�был�доро�ой�одеждой,�е�о�носили�лишь
знатные�или�очень�бо�атые�люди.�Возможно,�настоятеля�Иллариона�Семен�Ни�ифо-
рович�Ершов�встречал���себя�дома�именно�в�шел�овом�опашне,���рашенном�доро�и-
ми�серебряными�золочеными�п��овицами.�Опашень�обычно�сзади�доходил�до�щи�о-
лото�,�а�спереди�был�более��орот�им.

Настоятель�не�выразил�бы�ем��порицания.�Сам�он�носил�одежд��иночес��ю�и�с��д-

н�ю.�В�1677��.,�при�первом,�совершенно�неожиданном�для�бывше�о�в�Мос�ве�Иллариона

при�лашении�в�царс�ий�дворец���Федор��Але�сеевич�,�настоятель�не�хотел�садиться�в�бо-

�ато��бранные�сани,�считая�это�несовместимой�с�е�о�иночес�им�званием�рос�ошью,�и��с-

т�пил�толь�о��силенным�просьбам�царедворца�Язы�ова34.

Завершает�все�это�вели�олепие�ш�ба.�Ш�ба�с�царс�о�о�плеча�—�престижнейшая�на-
�рада��а��для�само�о�бо�ато�о�и�знатно�о�подданно�о,�та��и�для�представителя�иной
державы.�Ш�бы�в�XVII�в.�(и�вплоть�до��онца�XIX�в.)�шились�ис�лючительно�мехом
вн�трь.�Сверх��они��рылись�самыми�разнообразными�материями.�Та��называемые
«на�ольные»�ш�бы�(�ожей�нар�ж�)�носили�в�быт��толь�о�самые�бедные�люди.�Но
на�ольные�ш�бы�сл�жили�и�обрядовой�одеждой,�то�да�их�в�не�оторых�сл�чаях�выво-
рачивали�мехом�нар�ж�.�Цитированный�выше�перечень�«мыленных�даров»�жених��в
«Домострое»�завершается�та�:�«…зип�н,�ш�ба�на�ольная,�шап�а�черевья…»35.

Меха�в�XVII�в.�рас�раивались�на�части,�отдельно�сшивались�полсти�из�спино��—�«хреб-

тов»,�др��ие�полсти�из�брюше��—�«черевов»,�третьи�—�из�лапо�,�из�хвостов.�Соответствен-

но,�доро�ая�тяжелая�прочная�ш�ба�мо�ла�быть�«на�хребтах»,�ле��ая�и�мя��ая�—�«на�чере-

вах»:�бобровых,�лисьих,�беличьих�(черевий,�черевчатый,�брюшный,�брющатый�мех).

В�зависимости�от�состоятельности�семьи�и�назначения�ш�бы,��а��м�жс�ой,�та��и�жен-
с�ой,�ее��рыли�простой��рашениной�или�шел�ом,�парчой�или�дра�оценным�рытым
бархатом.�Ш�бы�были�объемными,�длинными,�с�большими�воротни�ами,�с�р��авами,
очень�широ�ими�в�прямых�проймах�и��з�ими�вниз�.�Сп�щенный�р��ав�ш�бы�защи-
щал�от�холода36.�Наверня�а,���Семена�Ни�ифоровича�было�нес�оль�о�ш�б:�попроще�—
для�домашне�о��потребления�и�парадная�—�для�посещения�цер�ви�в�большой�празд-
ни�,�для�приема�высо�их��остей,�для�престижных�визитов�по�«�ос�даревым�сл�жбам»
в��остиной�сотне.�Вспомним�и�о�разрезах�вниз��по�бо�ам�парадной�ш�бы�для�по�аза
бо�атых�сапоже�.
Соответственно,�различались�и�шап�и�С.Н.�Ершова.�Шап�и�хара�теризовали�со-

словн�ю�принадлежность,�были�зна�ом�м�жс�ой�чести.�Снять�с��о�о-то�шап���на
тор���—�значило�заявить�е�о�всенародно�мошенни�ом.�Обрядовые�шап�и�жениха,�пе-
речисляемые�в�«Домострое»:�на�ольная,�черевья,�подс�орная�(�рытая�меховая).�Тр�д

34�Геор�иевс�ий�В.�У�аз.�соч.�С.�58—59.
35�Домострой.�М.,�1991.�С.�153.
36�Были�в��потреблении�та�же�меховые�р��авицы�и�перчат�и�(«р��ав�и�персчатые»).
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своих�посадс�их�шапочни�ов�—�мел�их�ремесленни�ов�в�Гороховце�был�слабо�востре-
бован:�в�1623��.�числился�лишь�один�та�овой,�в�1646��.�их�не�было�вообще,�в�1722��.
вновь�действовал�один�шапочни�37.�Следовательно,�шап�и�шили�дома�или�по��пали
на�тор��.�Возможно,�дома�Семен�Ни�ифорович�носил�малень��ю��р��л�ю�шапоч���—
тафью,�за�рывающ�ю�ма��ш��.�Бо�атые�тафьи,�шитые�шел�ами,�золотом,���рашен-
ные�жемч��ом�и��аменьями,�носили�царь,�бояре,�опрични�и.�Об�этом�писал�ан�лийс-
�ий�посланни��Джайлс�Флетчер,�направленный��оролевой�Елизаветой���Федор��Иоан-
нович��для�за�лючения�др�жественно�о�союза.�Он�был�внимательным�наблюдателем,
не�с�лонным���поверхностной�фи�сации�э�зоти�и:�«Цель�моя…�записать�для�себя�при-
меты�более�важные,�нежели�забавные,�и�преим�щественно�истинные,�а�не�странные»38.
Тафья�—�это�«род�с��фьи».�В.И.�Даль�приводит�и�ш�тливый�вариант�—�«наплешни�»39.
Тафьи�С.Н.�Ершова�мо�ли�быть�разными:�с��онными�и�шел�овыми,�более�или�менее
��рашенными.

«Тафей���робячью»,�по-видимом�,�мо�ли�носить�не�толь�о�мальчи�и�в�состоятельных

семьях,�но�и�девоч�и.�Есть�свидетельства,�что�тафей�и�носили�дочери�царя�Михаила�Фе-

доровича:�приобретались�дра�оценные��амни�«�ос�дарыни�царевны�на�тафей��»40.

Ка��и�одежды�то�о�времени,�шап�и�мо�ли�надеваться�одна�на�др���ю.�Поверх�тафьи
мо�ла�быть�надета�шап�а-�олпа�,�а�мо�ла�и�шап�а-м�рмол�а.�Адам�Олеарий,��част-
ни���олштинс�о�о�посольства,�начавше�ося�в�1634��.�и�дливше�ося�с�перерывами�не-
с�оль�о�лет,�отметил,�что�простые�р�сс�ие��раждане,�т.е.�посадс�ие�жители,�летом�но-
сят�шап�и�из�бело�о�войло�а,�а�зимой�из�с��на,�подбито�о�простым�мехом41.�Войлоч-
ная�(валяная)�шап�а�тоже�представляла�собой��олпа�,�более�или�менее�высо�ий.�В
нижней�части�он�мо��быть�или�просто�ото�н�т�и�сле��а�заверн�т�наверх,�или�иметь�при
этом�один�или�два�разреза�—�один�спереди,�др��ой�сзади.�Подобный�же��олпа��мо�
быть�сшит�и�из�т�ани,�своей�стоимостью�соответств�ющей�сословном��положению�и
бо�атств��владельца.�В�ис�лючительных�сл�чаях��олпа��бо�ато�де�орировали,�наши-
вая�дра�оценные���рашения.�Шап�и-м�рмол�и�распространились�среди�зажиточных
слоев�населения�в��онце�XVI�и�в�XVII�в.42. �М�рмол�а�не�имела�больших�принципи-
альных�отличий�от�бо�ато�о��олпа�а,�разве�что�неширо�ие�отвороты�ее�мо�ли�быть
��рашены�мехом.�Отвороты,�разрезанные�спереди,��держивались�в�верхнем,�но�не�при-
плюсн�том���т�лье�положении�с�помощью�п��овиц,�продетых�в�петли,�или�пряже�.
Т�лья,�довольно�высо�ая,��он�совидная,��площенная�сверх�,�шилась�из�шел�а,�бар-
хата�или�парчи.

М�рмол�и�были�выбраны�в�XIX�в.�славянофилами�одним�из�символов�«р�сс�ости»�в

их��остюмах,�демонстративно�противопоставленных��осподств�ющей�моде.�Прочно�обо-

сновались�м�рмол�и�и�в�историчес�ой�поэзии�и�прозе.�В.И.�Даль�вообще�считал�м�рмон��,
или�м�рмол���ч�ть�ли�не�ле�ендарной�шап�ой,�поминаемой�толь�о�в�с�аз�ах�и�песнях43 .

37�Вол�ов�М.Я.�Ремесло…�С.�63,�66.
38�Флетчер�Дж.�О��ос�дарстве�р�сс�ом.�СПб.,�1905.�С.�3,�125.�Название�в�ори�инале:�«О��ос�-

дарстве�р�сс�ом,�или�образ�правления�р�сс�о�о�царя�(обы�новенно�называемо�о�царем�Мос�ов-
с�им),�с�описанием�нравов�и�обычаев�жителей�этой�страны».�Лондон,�1591.

39�Даль�В.�У�аз.�соч.�Т.�IV.�С.�214.
40�Коло�ривов�С.Н.�Гос�дарева�Большая�Ш�ат�ла.�СПб.,�1903.�С.�29.�В�этой��ни�е�оп�бли�ованы

подробнейшие�записи�о�приобретениях�и�перемещениях�царс�их�дра�оценностей�в�1627—1654���.
41�Олеарий�А.�Описание�п�тешествия�в�Мос�овию.�М.,1996.�С.�185.
42�Рабинович�М.Г.�Одежда�р�сс�их�XII—XVII�в.�//�Древняя�одежда�народов�Восточной�Европы.

М.,�1986.�С.�84.
43�Даль�В.�У�аз.�соч.�Т.II.�С.�360.
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Семен�Ни�ифорович�в�разные��оды�носил��олпа�и�и�м�рмол�и,�а�та�же�теплые�зим-
ние�шап�и�«на�черевах»�беличьих,�собольих�и��орностаевых.�Вероятно,�в�мороз�в�даль-
нюю�поезд���он�мо��надеть�и�меховой�тре�х.

Сохранились�свидетельства,�что�в�1671��.�через�Архан�ельс��было�завезено�10�250�шт��

«немец�их»�шляп,�следовательно,�они�мо�ли�быть�довольно�поп�лярны�в�р�сс�ом��ос�-

дарстве44.�Действительно,�в�описи�имения�все�то�о�же�посадс�о�о�челове�а�—�владельца

дв�х�воротни�ов-�озырей�и�епанчи,�числится�«двадцать�шляп�немец�их�черные»45.�Воз-

можно,�они�были�приобретены�для�перепродажи,�но�не�ис�лючено,�что�и�сам�бо�атый

воло�жанин�носил�немец��ю�шляп�.�Представим�себе,�что�бывали�сит�ации,��о�да�и�на-

биравший�сил��Семен�Ершов�мо��надеть�черн�ю�«немец��ю»�шляп�.

Что�точно�не�мо��носить�Семен�Ни�ифорович,�та��это�высо��ю�черн�ю�шап��-стол-
б�нец�из�соболя,�—�это�было�преро�ативой�толь�о�высших�сословий.�Мы�знаем,��а�
ле��о�мо�ли�быть�преодолены�сословные��раницы�в�эпох��Петра�I:�тор�овец�пирож�а-
ми�Але�сандр�Менши�ов�(1673—1729)�стал�светлейшим��нязем�и��енералиссим�сом.
Тор�овец�и�в�XVII�в.�мо��стать�д�мным�дворянином,��а��ниже�ородс�ий�тор�овец�мя-
сом�(�овядарь)�Козьма�Минин�(?—1616),�но�причиной�том��были�ис�лючительные
засл��и�е�о�перед�страной�и�перед�династией�Романовых.�Членства�в��остиной�сотне
было�недостаточно�для�ношения�шап�и-столб�нца.

Ка��были�одеты�женщины�в�патриархальной�семье���пцов�Ершовых?
Женс�ая�парадная�р�баха�XVII�в.�шилась�во�весь�рост�и�имела�очень�длинные,�с�-

живающиеся���запястью�р��ава,��оторые,�по�замет�ам�иностранных�п�тешественни-
�ов,���ладывались�по�всей�длине�поперечными�частыми�с�лад�ами�(эта�р�баха�наде-
валась�на�женс��ю�исподнюю�р�бах��с�р��авами�до�запястья).�Были�ли�сбор�и����ор-
ловины,��становить�тр�дно,�та���а��верхние�одежды�были�вырезаны�та�же�под��орло.
Эта�р�баха�фа�тичес�и�соответствовала�платью;�она�мо�ла�быть�сшита�из�тон�о�о�бе-
ло�о�льна,��рашенины�или��лад�о�рашенно�о�заморс�о�о�шел�а.

Та��ю�розов�ю�р�бах��мы�можем��видеть�на�ярославс�ой�и�оне�1680-х��одов�«Кири��и

Улита»�—�одном�из�малоизвестных�шедевров�XVII�в.,�хранящейся�в�фондах�Ярославс�о�о

истори�о-архите�т�рно�о�и�х�дожественно�о�м�зея-заповедни�а46.�Та��же��а��цер�овные

фрес�и,�и�онопись�XVII�в.�полна�реалистичес�ими�мотивами.�Т�ни�ообразная�р�баха�опо-

ясана,�длинные,�с�живающиеся���запястьям�р��ава��держиваются�бо�ато�расшитыми�по

т�ани�зар��авьями.�Подол�р�бахи�тоже���рашен��зорной�полосой.�Поверх�р�бахи�надет

олив�ово�о�цвета�плащ�с��апюшоном,�шитым�серебряными�нитями.

Зам�жняя�женщина�не�должна�была�ни�ом�,��роме�м�жа,�по�азываться�в�непри�ры-
той�др��ими�одеждами�р�бахе.�Напомним,�что�невольное�нар�шение�это�о�не��осни-
тельно�о�требования�беременной�женой�царевича�Ивана�Ивановича�привело���б�рной
ссоре�и�нечаянном���бийств��Иваном�Грозным�свое�о�старше�о�сына�—�наследни�а
престола.
Одеждой,�надеваемой�непосредственно�на�р�бах�,�была�тело�рея.�Она�мо�ла�быть

домашней�или�предназначенной�для�выхода.�Обратимся���«Домострою».�Чин�свадеб-

44�Ба�ланова�Н.А.�У�аз.�соч.�С.�97.
Среди�боярынь,�сопровождавших�цариц��Елен��(Глинс��ю),�мать�Ивана�Грозно�о,�не�ото-

рые�изображены�в�шляпах�явно�нер�сс�о�о�происхождения:�с�невысо�ой�пол�сферичес�ой�т�ль-
ей�и�совершенно�плос�ими�полями�шириной�1—1,5�верш�а.�Эти�шляпы�надеты�поверх�традици-
онно�о��бр�са,�свисающе�о�по�сторонам.�(см.:�Забелин�И.Е.�Домашний�быт�р�сс�о�о�народа�в
XVI—XVII�столетиях.�Т.2:�Домашний�быт�р�сс�их�цариц.�М.,�2001.�Рис.�IV�(3).)

45�С�воров�Н.И.�У�аз.�соч.�С.�4.
46�Б��анов�В.И.�Мир�истории:�Россия�в�XVII�столетии.�М.,�1989.�С.�313�(полная�репрод��ция).

Басова�В.Г.�У�аз.�соч.�С.�127—129�(фра�менты).
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ный�предписывает,�что�после�венчания�и�пирования,��о�да�новобрачным�идти�в�сен-
ни�,�с�новобрачной�снимают�парадный�наряд�за�завесою,�и�перед�дв�мя�др�ж�ами,�да
дв�мя�свахами,�да�постельничим�новобрачная�должна�быть�«…в�тело�рее�да�в�шап�ах�в
�орлатных…»47.�Именно�тело�рея�XVII�в.,�по�предположениям�исследователей,�мо�ла
стать�одной�из�прародительниц�р�сс�о�о��осо�линно�о�распашно�о�сарафана�XVIII�в.

В�большинстве�р�сс�их�одежд�XVII�в.�проймы�были�прямыми,�т.е.��точная�нить�р��а-

ва�пришивалась���основной�нити�стана.�В�1935��.�при�строительстве�первой�линии�метро-

политена�в�Мос�ве�в��лад�е�Китай�ородс�ой�стены�была�обнар�жена�распашная�тело�рея

второй�половины�XVII�в.�с�вы�ройными�проймами�и�р��авами,�настоль�о��з�ими�в�ниж-

ней�части,�что�продеть�в�них��исть�р��и�было�невозможно.�В�верхней�части�р��авов,�фа�-

тичес�и�в�плечах,�были�сделаны�овальные�прорези48.�Если�совсем��далить�р��ава,�останет-

ся��онстр��ция,�очень�похожая�на�безлямочный�(«�л�хой»)��осо�линный�сарафан�XVIII�в.,

даже�ор�анизация�застеж�и�та�же.�П��ов�и�на�правой�поле�сделаны�из��зел�ов�шн�ра.

Петли�ответвляются�от�та�о�о�же�шн�ра,�нашито�о�верти�ально�на�лев�ю�пол�.�Тело�рея

была�праздничной,�та���а��сшита�из�доро�ой��итайс�ой�т�ани�—��ам�и�(толь�о�бла�ода-

ря�о�рашенном��шел���она�и�смо�ла�сохраниться�в�течение�дв�х�с�половиной�ве�ов,�спря-

танной�в�стене).

Домашние�тело�реи�шились�из��рашенины,�теплые�—�из�с��на.�П��овицы�мо�ли�быть
медными,�оловянными,�в�бо�атых�семьях�—�серебряными�и�позолоченными,�а�та�же
финифтяными.�Тело�реи,��а��и�др��ие�верхние�женс�ие�одежды�XVI—XVII�вв.,�не
подпоясывались.�Подпоясанной�должна�быть�р�баха.
Женс�ая�одежда�под�названием�«сарафан»�с�ществовала,��а��пола�ают�исследова-

тели,��же�в�XVI�—�первой�половине�XVII�в.,�но��онстр��ция�ее�неизвестна�(в�более
ранние�времена�«сарафан»��поминался�ис�лючительно��а��одежда�м�жс�ая,�царс�ая).

Мы�пол�чили�возможность�всматриваться�в�мелочи�повседневной�жизни�наших�пред-

�ов,�в�том�числе�в�старинные�бытовые�вещи,�вслед�за�на�чным�р��оводителем�Историчес-

�о�о�м�зея�в�Мос�ве�Иваном�Е�оровичем�Забелиным�(1820—1908)49.�Он�фа�тичес�и�пер-

вым�с�40-х��одов�XIX�в.�тщательно�из�чил�остат�и�архивов��ремлевс�их�хранилищ,�значи-

тельно�пострадавших�от�вандализма�солдат�Наполеона�(чтобы�со�реться,�они�ж�ли�в��ост-

рах�старинные�до��менты,�набивали�ими�матрацы;�то,�что��целело,�собирали�потом�по

всем��Кремлю).�Забелин�процитировал�записи�хранителей�дворцово�о�им�щества.�В�1629—

1633���.�царицыным�ш�тихам�(«д�р�ам»)�и�юродивым�по��пались�в�тор�овом�ряд���же

�отовые�сарафаны��рашенинные�лазоревые,�а�«старице»��няжне�Мстиславс�ой50 �шились

в�царицыной�мастерс�ой�сарафаны�из�доро�их�т�аней�—�тафты�виницейс�ой�(венецианс-

�ой)��воздично�о�цвета�или�из�объяри,�т.�е.�шел�а�с�эффе�том�м�ара,�та�синно�о�цвета,

считавше�ося�самым�нарядным.�Исследователи�пола�ают,�что�та�синный�цвет�соответ-

ств�ет�темно-синем��или�сине-лиловом��(«павлиний»�цвет).�Возможно,�что�это�название,

за�репившееся�на�Р�си,�было�связано�с�цветом�одно�о�из�любимейших�синих�дра�оцен-

ных��амней,�привозимых�из�Персии�—�сапфира-«та�си»,�что�значит�«павлин».�Но�ино�да

47�Домострой.�М.,�1991.�С.�150—151.
48�Левинсон-Нечаева�М.Н.�У�аз.�соч.�С.�358.�Ефимова�Л.В.�У�аз.�соч.�С.�20—21.�Рис.�13.
49�Коноплева�Р.Г.�Забелин�И.Е.//�Владимирс�ая�энци�лопедия.�У�аз.�изд.�С.�175.�Забелин�И.Е.

Домашний�быт�р�сс�о�о�народа�в�XVI—XVII�столетиях.�Т.�2:�Домашний�быт�р�сс�их�цариц�(При-
ложение�«Материалы»).�М.,�1869.�С.�119,�151,�152.

50�Княжна�Мстиславс�ая,�возможно,�вн�ч�а�Ивана�Федоровича�Мстиславс�о�о�из�древней-
ше�о�рода�Гедиминовичей,��лавы�ре�ентс�о�о�совета�при�царе�Федоре�Ивановиче,�д�шепри�азчи-
�а�Ивана�Грозно�о.�За�попыт���развести�Федора�Ивановича�с�неплодной�Ириной�Год�новой�и
женить�на�своей�дочери�пострижен�в�монахи�Кирилло-Белозерс�о�о�монастыря.�Сын�е�о�Федор
Иванович�Мстиславс�ий�после�отстав�и�отца�стал�первым�боярином�Д�мы�и��лавным�воеводой�в
армии.
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под�та�синным�мо�ли�иметь�в�вид��и�вишневый

цвет51.�Та�им�образом,�одежда�под�названием�«са-

рафан»��же�вошла�в�быт�представительниц��а��низ-

ших,�та��и�высших�сословий.�Десятилетием�позже

�рашенинные�же�сарафаны�были���радены����ре-

стьянина�достаточно�близ�о�о���Гороховц��ш�йс-

�о�о�села�Колачево52.

Вероятно,�именно�тело�реи�были�самыми�при-
вычными�одеждами�женщин�в�хоромах�Семена
Ни�ифоровича�Ершова.�В�них�ходили�и�жена
е�о,�и�дочери.�Возможно,�и�они�носили�«сара-
фаны»,�но�вряд�ли�те�значительно�отличались
от�тело�рей,�и��ж�точно,�не�были�похожи�на�са-
рафаны�с��з�ими�лям�ами�XVIII—XIX�вв.,�их
можно��видеть�в�«историчес�их»��артинах�не-
�оторых�современных�х�дожни�ов.�Поверх�те-
ло�реи�при�выходе�на��лицы�посада,�в�цер�овь
например,�женщины�и�дев�ш�и�Ершовы�мо�ли
на�ин�ть�на�плечи,�не�вдевая�в�р��ава,�верхние
одежды�типа�опашня,�шитые�из�с��на�или�шел-
�а�на�под�лад�е�и���рашенные�о�ромными�п�-
�овицами,�ино�да�величиной�с� �рец�ий�орех.
Женс�ие�ш�бы�семьи�Ершовых�мо�ли�быть�и�недоро�ими,�на�зайцах,�на�бельих�чере-
вах.�Они�мо�ли�быть��рыты�ярославс�ой��рашениной�или�набой�ой,�а�та�же�более
доро�ой�восточной�хлопчатоб�мажной�т�анью�—��индя�ом.�Но�ершовс�ие�ш�бы�мо�-
ли�быть�и�дра�оценными.�Например,�ш�ба�на���ницах,��рытая�шел�овой��ам�ою�и
��рашенная�золото-серебряным�металличес�им��р�жевом.

К�том��времени�ис��сство�плетения��р�жева�на��о�люш�ах,�все�о�ве��назад�изобре-

тенное�в�Италии,��же�было�освоено�р�сс�ими�мастерицами.�При�этом�тон�ие�шел�овые

западные��р�жева�превратились�в�массивные�металличес�ие,�подстать�мон�ментальным

формам�традиционных�р�сс�их�одежд.�Кстати,���рашением�мо�ло�быть�и�не��р�жево,�а

�р�живо,�т.е.�дра�оценная�вышив�а,�о�р�жающая,�«о�р�живающая»�подол�одежды.

Среди�р�сс�их�женс�их�одежд�XVI—XVII�вв.,�пожал�й,�самым�необычным�и�эффе�т-
ным�был�та��называемый�«летни�».�Летни��—�одежда�высших�сословий,�но�свадебный
чин�в�«Домострое»�дает�нам�повод�описать�летни��и�применительно���семье���пца,
члена��остиной�сотни,�а�потом��остя,�С.Н.Ершова.�Ведь�даже�в��рестьянс�ой�среде
XVIII—XIX�вв.�жених�и�невеста�в�день�венчания�назывались�«�нязем»�и�«�ня�инюш-
�ой».�Можно�предположить,�что�бо�атый�посадс�ий�челове��XVII�в.�на�свадьбе�дочери
постарается�выполнить�предписания�«Домостроя»�б��вально.�В�та�ом�сл�чае�перед
венчанием�«…на�невесте�был�бы�венец,�летни��желт,�ш�б�а�червчата…»�(червчатый�—
о�рашенный�особо�обработанными�насе�омыми�—�червецом,�т.�е.��ошенилью,�—�в
очень��расивый��расно-малиновый�цвет)�53.�Женщины�со�стороны�невесты:�«…�одна
держит�на�блюде��и��,�др��ая�—�по�ров�на�блюде,�третья�на�блюде�ж�волосни�,�под�б-
р�сни��и�иное,�четвертая�—�осыпало�на�блюде…»:�хмель,�собольи�и�шел�овые�лос��т�и
и�серебряные�мел�ие�монет�и.�После�обр�чения�«…сваха��оловы�чешет,�и��ос��рас-
плетает,�и��и����ладет…».�Далее�след�ют�венчание,�пир�и�сенни�.�«А�назавтре�положат

Тело�рея	XVII	в.

51�Бахилина�Н.Б.�Цветообразование�в�р�сс�ом�язы�е.�М.,�1979.�С.�249—250.
52�ВГВ.�1859.�№�9.�С.�36
53�Бахилина�Н.Б.�У�аз.�соч.�С.�249
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на�новобрачн�ю�летни��бел,�ш�б���золотн�ю�обычн�ю,�шап����орлатн�ю,�и�идет,�на-
�ап�ами�на�рывся,�в�хоромы…».�На�за�лючительном�пир����све�ра�и�све�рови�со�зва-
ными�тестем�и�тещей�новобрачн�ю�нарядят�в�«большой�наряд»,�в�том�числе,�золотный
летни�54.�Ита�,�летни���и�символи�е�е�о�цвета�отводится�особая�роль�в�свадебном�чине.

Летни��—�это�на�ладная�(т.�е.�надеваемая�через��олов�)�просторная�одежда,�длинные

до�пол��р��ава��оторой,�изначально��з�ие,�были��строены�особым�образом:�в�верти�аль-

ный�разрез�р��ава�спереди�от�само�о�низа�до�ло�тя�вшивалась�бо�атая�отдел�а�(та��называ-

емая�«вошва»).�Ее�более��з�ие��онцы�о�азывались�вниз�,�почти���пола,�а�петлеобразно

со�н�тая�широ�ая�середина�—�над�ло�тевым�с�ибом�р��и.�Вошвы,��а��правило,�были�бо-

�ато�расшиты�по�бархат��серебром,�золотом,��анителью�(это�свитая�тончайшей�пр�жин�ой

серебряная�или�позолоченная�проволоч�а);�ино�да�для�отдел�и��потреблялись�жемч���и

самоцветы.�Чтобы�демонстрировать�это�вели�олепие�во�всей��расе,�н�жно�было�держать

р��и�со�н�тыми�в�ло�тях,�с��истями�на��ровне��р�ди.�В�сохранившихся�до��ментах�неред-

�о�вошвы��поминаются�отдельно�(�а��самая�дра�оценная�часть�одежды,��отор�ю�можно

отпороть�и�переставить�на�нов�ю�вещь;�с�др��ой�стороны,�возможно,�вошвы�можно�было�не

толь�о�из�отовить�на�за�аз,�но�и���пить�на�ярмар�е��отовые).�Семен�Ни�ифорович�мо��при-

везти�вошвы�для�свадебно�о��остюма�дочери�из�тор�овой�поезд�и,�например�из�Мос�вы.

Ш�б�а�червчатая�или�золотная,��отор�ю�следовало�надеть�вместе�с�летни�ом,�—�это�не
то�же,�что�ш�ба.�С�орее�все�о,�это�холодная�одежда,�т.е.�ле��ая,�на�одной�под�лад�е.
Она�должна�быть�распашной.�Возможны�два�варианта:�либо�она�просто�наброшена�на
плечи,�не�засте�н�та,�и�вошвы�частично�видны�из-под�нее�спереди,�либо�ш�б�а�зас-
те�н�та�сниз��до�пояса,�и��исти�р���сле��а�выставлены�над�застеж�ой.�Уже�цитиро-
ванный�Джайлс�Флетчер�писал,�что�летни��носили�под�опашнем,�что�соответств�ет
первом��вариант��ношения�ш�б�и.�Кстати,�он�же�отмечал,�что�под�летни��надевали
«ферезь�земс��ю»,�что�соответств�ет�тело�рее�или�сарафан�.

В�1661—1662���.�в�России�побывало�австрийс�ое�посольство�во��лаве�с�бароном�фон

Мейербер�ом,�при��отором�были�отличные�рисовальщи�и.�Альбом�Мейербер�а,�найден-

ный�в�Королевс�ой�библиоте�е�в�Лейпци�е,�был�издан�в�Сан�т-Петерб�р�е�в�1827��.�спо-

собом�перерисов�и.�Имевшие�место�ис�ажения�вызывали�противоречивые�тра�тов�и,�в

том�числе�и���И.Е.Забелина55.�В�1903��.�А.А.С�ворин�воспроизвел�рис�н�и�фотоспособом56.

Поэтом��мы�можем�апеллировать���ним��а����подлинном��свидетельств��очевидцев.�Сре-

ди�рис�н�ов�есть�и�изображение�боярыни�в�летни�е.�Мы�лишь�сле��а�изменили�ра��рс,�в

�отором�по�азан�правый�р��ав�летни�а,�для�л�чше�о�понимания�е�о��онстр��ции.

Х�дожни�и�запечатлели�и�мос�овс�их�посадс�их�дев�ше�.�У�одной�из�них�волосы�зап-

летены�в��ос�,��онец��оторой���рашен��истью-на�осни�ом.�Волнистые,�не�длинные�во-

лосы�др��ой���рашены�повяз�ой�на�жест�ой�про�лад�е,��оторая�незам�н�тым��ольцом

охватывает��олов�,�оставляя�от�рытым�темя�(обе�дев�ш�и�изображены�сзади).�Эти�свиде-

тельства�важны,�та���а��И.Е.�Забелин�подробно�описывает�причес�и�и��оловные��боры

лишь�дев�ше�-царевен:�торжественной�причес�ой�были�подвитые�расп�щенные�волосы,

54�Домострой.�М.,�1991.�С.�145,�146,�153,�156.
55�Забелин�И.Е.�Домашний�быт�р�сс�о�о�народа�в�XVI—XVII�столетиях.�Т.�2:�Домашний�быт

р�сс�их�цариц.�М.,�2001.�С.�478.�Рис.�XVIII.�Эта��ни�а�—�первое�полное�переиздание�второ�о�тома
тр�да�И.Е.�Забелина�после�почти�ве�ово�о�перерыва.�К�сожалению,�в�ней�оп�щен�раздел�«Прило-
жение:�Материалы».�Рис�н�и�вновь�воспроизведены�в�том�же�перерисованном�виде.

Витые�ж��ты,���рашавшие�девичий��оловной��бор,�перерисовщи�,�работавший�в�Дрездене,
принял�за�две�висящие�сзади��осы�и�изобразил�соответственно.�И.Е.Забелина�см�тило�сочетание
в�девичей�причес�е��орот�их�до�плеч�волос�спереди�и�сбо���с�длинными��осами�сзади.

56�Альбом�Мейербер�а.�Виды�и�бытовые��артины�России�XVII�ве�а.�Рис�н�и�Дрезденс�о�о
альбома,�воспроизведенные�в�нат�ральн�ю�величин��с�подлинни�а�1661—1662.�СПб.,�1903.�С.�59.
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а�в��омпле�т�девичье�о��оловно�о��бора�вместе�с

венцом�входил�и�на�осни�57.�Поэтом��мы�с�пол-

ным�основанием�можем�предпола�ать,�что�посадс-

�ие�дев�ш�и�Гороховца�тоже�мо�ли�носить��а��рас-

п�щенные�до�плеч�и�сле��а�подвитые�волосы,�та�

и�заплетать�длинные�волосы�в��ос��с�на�осни�ом.

Головными��борами�девиц�Ершовых�мо�ли�сл�-
жить�ленты,�перевяз�и�и�шап�и.�И�те�и�др��ие
мо�ли�быть���рашены�золотным�шитьем�и�жем-
ч��ом.�В�XVII�в.�мел�о�о�жемч��а�в�северных�ре-
�ах�и�озерах�было�предостаточно,�он�широ�о
продавался�на�тор��.�В�1644��.���бо�ато�о�ш�я-
нина�Василия�Соба�ина�в�числе�проче�о�были
��радены��оловные��боры�е�о�дочерей�—�«две�пе-
ревяс�и�низаных�широ�их»58.
Особым�образом��биралась��олова�зам�жней

женщины�высших�сословий�в�XVII�в.�В��пот-
реблении�был�та��называемый�волосни��—�осо-
бая�шапоч�а,�состоявшая�из�мя��ой��ольцеоб-
разной�«ошив�и»,�более�или�менее���рашенной
шел�овой�или�золото-серебряной�вышив�ой,�и
�р�жевно�о�сетчато�о�верха.

Ка��ни�по�ажется�странным,�ни�в�одной�из�бо-

�атейших�м�зейных��олле�ций�не�было�волосни-

�ов,�хотя�др��ие�редчайшие�э�земпляры�женс�их

�оловных��боров�XVII�в.�сохранились,�например,

шитая�серебром�и�золотом,���рашенная�жемч��ом

соро�а�в�Гос�дарственном�Историчес�ом�м�зее�в�Мос�ве59.�И.Е.�Забелин�и�П.И.�Савваи-

тов�мо�ли�представлять�себе�волосни�и�XVI—XVII�вв.�лишь�по�рис�н�ам�и�описаниям.

Теперь�бла�одаря�работе�археоло�ов�и�реставраторов�мы�можем��видеть�обнар�женные�во

вс�рытых�захоронениях�подлинные�волосни�и�цариц,�боярынь�и�др��их�жительниц�Мос-

�вы.�Самый�ранний�из�известных�волосни�ов,�принадлежавший�в�XV�в.�царице�Софье

Фоминичне�(Палеоло�),�хранится�в�фондах�Ор�жейной�палаты�в�Мос�овс�ом�Кремле.

Волосни��одной�из�жен�Ивана�Грозно�о,�о�ончившей�жизнь�в�По�ровс�ом�монастыре�в

С�здале,�можно��видеть�в�историчес�ой�э�спозиции�Владимиро-С�здальс�о�о�м�зея-за-

поведни�а.�Еще�один�волосни��э�спонир�ется�в�М�зее�истории�Мос�вы.�Самая�большая

�олле�ция�волосни�ов�женщин�из�рода�бояр�Романовых�хранится�в�Звени�ороде60.�В�офор-

млении�большинства���этом��времени�обнар�женных�волосни�ов�применялись�червча-

тый�шел��(что�подтверждено�физи�о-химичес�ими�исследованиями)�и�пряденые�золото

и�серебро.

Парадная	женс�ая	одежда	XVII	в.

57�Федорова�Г.А.�Девичий�на�осни��XVI—XVII�в.��а��стартовая�тема�в�приобщении���традици-
онной�р�сс�ой���льт�ре�девоче��9�—�12�лет�//�Сохранение�и�возрождение�фоль�лорных�традиций.
Вып.�10.�Приобщение�детей���традиционной���льт�ре:�Народный��остюм�/�Сб.�материалов�на�ч-
но-пра�тичес�ой��онференции.�М.,�2001.�С.�40—44.

58�ВГВ.�1859.�№�9.�С.�36
59�Ефимова�Л.В.�У�аз.�соч.�С.�24—25.�Рис.�19.
60�Ёл�ина�А.К.,�Ёл�ина�И.И.�Положити��и��,�да�под�бр�сни�,�да�волосни�…//�Знание�—�сила.

М,�1998.�№�5.�С.�40—46;�Усыпальница�прародителей�царс�о�о�дома�Романовых�в�Мос�овс�ом
ставропи�иальном�Новоспасс�ом�монастыре:�Цер�овно-археоло�ичес�ий�очер�.�М.,�1997.�С.�20—
42.�Ефимова�Л.В.�У�аз.�соч.�С.�21.�Рис.�15.

GOR-8.p65 19.01.2004, 13:29321



322 Приложение

61�Не�ис�лючено,�что�зам�жние�женщины�в�семье�Ершовых,�еще�не�дости�шие�особо�о�поло-
жения�на�посаде,�мо�ли�носить��ич�ообразные��оловные��боры.�Волосни�-�ич�а�б�дет�рассмот-
рен�в��лаве,�посвященной�XVIII�в.

62�Забелин�И.Е.�У�аз.�соч.�Рис.�I�(1;�3—5);�рис.�II�(9,�10);�рис.�IV�(2).
63�Там�же.�Рис.�II�(16).
64�Альбом�Мейербер�а.�У�аз.�соч.�С.�59.
65�Коло�ривов�С.Н.�Гос�дарева�Большая�Ш�ат�ла.�СПб.,�1903.

Волосни��использовался�вместе�с�полотенчатым��оловным��бором�—��бр�сом.�Более
дра�оценный�волосни��мо�ли�надевать�поверх��бр�са�и�наоборот.�То�да�нижний�во-
лосни��можно�было�назвать�под�бр�сни�ом.�В�семье�Семена�Ни�ифоровича�были�в
�потреблениии�домашние,���да�более�простые�в�оформлении�волосни�и61.�Концы��б-
р�са���рашались�вышив�ой�или�браным�т�ачеством�или�просто�а�центированы��рас-
ными�полос�ами.�Очелье��бр�са�расшивалось�золочеными�или�серебряными�нитями,
жемч��ом,���нем��мо�ло�быть�пришито�неширо�ое�металличес�ое��р�жево.�Рис�н�и
XVII�в.62 �по�азывают,�что�вн�три�помещения�женщина,�даже�знатная,�мо�ла�о�рани-
читься��бр�сом�и�волосни�ом.�Зимой�или�в�торжественном�сл�чае�на�пар���бр�с�—
волосни��надевалась�невысо�ая�женс�ая�шап�а.�Она�была�оп�шена�доро�им�мехом,�а
ее�вершо��расшивался�золото-серебряными�нитями,��анителью,�жемч��ом.�Сзади��
шап�е�мо�ла�при�репляться�меховая�пластина,�за�рывающая�шею.�В�высших�сосло-
виях�это�был�черненый�мех�бобра,�в���печестве�—�менее�престижный.�Теплая�зимняя
шап�а�называлась�«�апт�р»�—�это�род�мехово�о�тре�ха,�за�рывающе�о�и��ши,�и�шею63.
Дев�ш�и�из�состоятельных�семей�зимой�носили�высо��ю�мехов�ю�шап��,�напри-

мер�лисью.�Дев�ш�и�в�XVI—XVII�вв.�не�носили�ни��бр�сов,�ни�платов,�ни�по�рывал
вплоть�до�просватанья.�По�рывало�(«по�ров»)�было�принадлежностью�зам�жней�жен-
щины.�Е�о�мо�ли�сделать�из�тон�о�о�льна,�из�восточной�хлопчатоб�мажной��исеи.
Цвет�был�преим�щественно�белым.�Западные�п�тешественни�и��поминали�и�фаты�—
по�рывала�о�ненно-�расно�о�цвета.

На�одном�из�рис�н�ов�в�альбоме�Мейербер�а�жена�посадс�о�о�жителя�или���пца�изоб-

ражена�в�тело�рее�—�дол�ор��авной�одежде,���рашенной�очень��р�пными�п��овицами.

Под�по�рывалом,�наброшенным�поверх�высо�о�о��оловно�о��бора,���адывается�форма��о-

�ошни�а�владимиро-с�здальс�о�о�типа,�известно�о�по�более�поздним�изображениям�и�по

подлинни�ам�XVIII�в.�Та�ой��о�ошни��мо�ли�носить�после�свадьбы,�б�д�чи�«молод�ха-

ми»,�т.е.�до�рождения�ребен�а�(или�потом�по�праздни�ам),�жена�или�дочери�С.Н.�Ершова.

Посадс�ие�женщины�второй�половины�XVII�в.�носили�об�вь�на�высо�их,�набранных
из��ожи�и�обитых,�а�та�же�подбитых�железом��абл��ах,�по�рашенных�зеленой,��рас-
ной,��ол�бой�или�черной��рас�ой64.�Кабл��и�на�т�флях�цариц�и�царевен�мо�ли�быть
обиты�золотом.
В�XVII�в.�и�дев�ш�и,�и�зам�жние�женщины,�и�м�жчины�носили�большое��оличе-

ство�съемных���рашений:�ожерелья,�зар��авья,�серь�и,��ольца.�М�жчины�носили�одн�
серь��,�женщины�—�две.�И�зар��авья,�и�ожерелья�представляли�собой�полос�и�т�ани,
в�разных�техни�ах�де�орированные�жемч��ом,�дра�оценными�и�пол�дра�оценными
�амнями,�цветными�сте�лами,�золото-серебряной�или�миш�рной�вышив�ой�и��ани-
телью65.�Крестьян�и�носили�медные�серь�и�и��ольца.
Ита�,�мы�постарались�представить�себе�одежды�«на�все�сл�чаи�жизни»,��оторые

мо�ли��потребляться�в�семье�бо�ато�о��ороховец�о�о�посадс�о�о�челове�а,�затем�члена
привиле�ированной��орпорации�—��остиной�сотни,�а�потом�и�ее�верх�ш�и�—�«�остя»
Семена�Ни�ифоровича�Ершова:�е�о�само�о,�жены,�дочерей.�С�достаточной��веренно-
стью�можно�предположить,�что�взрослых�сыновей,��оторые�мо�ли�бы��наследовать�и
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продолжить� �спешно�развивавшееся
дело,�в�этой�семье�не�было.�Возможно,
и�в�этом�была�одна�из�причин�щедрых
пожертвований�С.Н.�Ершова�на�храмо-
вое�строительство.�В�90-х��одах�Семен
Ни�ифорович�начинает� сворачивать
свое�вино��ренное�производство,�про-
дает� две� вино��рни�И.А.�Ширяев�66,
�оторый�становится�самым��р�пным
винопромышленни�ом�Гороховца� (в
марте�1693��.�Иван�Ширяев�был�«по-
р�тчи�ом»�С.Н.�Ершова;� он� должен
был�привезти�в�Астрахань�3�тыс.�ведер
недопоставленно�о�Семеном�Ни�ифо-
ровичем� вина)67.� Ч�ть� позже� братья
Ширяевы�ор�аниз�ют�параллельно� с
вино��ренным�и��р�пное��ожевенное
(юфтевое)�производство,�отправляя�оп-
товые�партии�это�о� товара� сначала� в
Архан�ельс�ий,�а�с�1721��.�—�в�Петер-
б�р�с�ий�порты�для�вывоза�за��раниц�.
Дело�И.А.�Ширяева��наследовали�сы-
новья�Але�сей�и�Петр.�В�том�же�1721��.
не�ий�Клим�Андреевич�Ершов�(с�орее
все�о,�«челове�»�братьев�Ершовых,�по-
л�чивший�свобод��после�их�смерти,�—
за�ним�за�репилась�фамилия�бывших
хозяев)68 � заложил�жилые� хоромы� со
всем�добром�и�остат�и�недавно�прибыльно�о�производства�за�500�р�блей�и,�не�верн�в
дол�а,�«отъехал�в�Ерославль»69.�Возможно,�что�одной�из�причин,�по��оторой�К.А.�Ер-
шов�пре�ратил�вино��ренное�производство�в�Гороховце,�было�со�ращение�со�сторо-
ны��азны�авансирования�подрядов.�Задолженность�в�500�р�б.�была�в�20-х��одах�XVIII�в.
весьма�значительной�с�ммой:�лишь�очень�небольшой�процент�посадс�их�людей�рас-
пола�али��апиталом�более�50�р�б.70. �В�дальнейшем�фамилия�Ершовых�среди�имени-
тых�посадс�их�людей��.�Гороховца�не�встречается.

XVII�ве�,�ве��бо�атства�и�меценатства,�недюжинной�тор�ово-промышленной�дея-
тельности�и�традиционно�о�р�сс�о�о�домашне�о���лада�жизни�семьи�Семена�Ни�и-
форовича�Ершова�за�ончился.�Палаты�Ершовых�переходят�сначала���Опариным,�а
затем���Ширяевым.�И�цер�ви�на�посаде�в�Гороховце�строятся�теперь��же�их�«иждиве-
нием».�Братья�И.А.�Ширяев�и�Г.А.�Ширяев�были�зачислены�в�Гостин�ю�сотню�в�1713��.
Им,�со�ласно���аз��Петра�I�о�перемене�платья,�положено�было�носить��же�совсем�др�-
�ие�одежды.

Зам�жняя	посадс�ая	женщина	в	тело�рее	и	�о-
�ошни�е	владимиро-с�здальс�о�о	типа	под	по-
�рывалом.	XVII	в.

66�Вол�ов�М.Я.�Ремесло…�С.�69.
67�Сведения�сообщены�Т.Б.�Соловьевой.
68�Вол�ов�М.Я.,�Ремесло...�С.�70.
69�Тиц�А.А.�У�аз.�соч.�С.�118.
70�Вол�ов�М.Я.�Очер�и�истории…�С.�37,�125.
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1�Владимирс�ие���бернс�ие�ведомости�(ВГВ).�1846.�№�43.
Это�один�из�самых�ранних���азов�Петра�I�о�перемене�одежды.�Все�о�их�до�1724��.�было�о�оло

20.�Толь�о�в�ранних���азах�предписывалось�принять�за�образец�вен�ерс�ие��афтаны,�более�или
менее�привычные�для�р�сс�их�с�XVI�в.�и��спевшие��же�частично�обр�сеть�(�а��и�польс�ие).�В
послед�ющих���азах�Петр�I�требовал�ношения�одежды�на��олландс�ий,�немец�ий�и�франц�зс�ий
образец.�(См.:�Кирсанова�Р.�Пошлина�на�штаны�//�Родина.�1997.�№�1.�С.�41—46).

2�Ма�симова�Н.Д.�Борисов�В.А.�//�Владимирс�ая�энци�лопедия:�Биобиблио�рафичес�ий�сло-
варь.�Владимир,�2002.�С.�73.

3�Андреев�Н.И.�Гороховец�ая�историчес�ая�хрони�а:�Сб.��раеведчес�их�статей.�Вып.�2.�Влади-
мир,�С.�6.

4�Полное�собрание�за�онов�Российс�ой�империи�(ПСЗ).�Изд.�I.�Т.4.�СПб.,�1830.�С.�2218.
5�ПСЗ.�Т.�5.�С.�3380.
6�Тен�В.Э.�Население�России�по�пятой�ревизии:�Под�шная�подать�в�XVIII�ве�е�и�статисти�а

населения�в��онце�XVIII�ве�а.�Т.�1.�М.,�1902.�С.�131.

КРЕСТЬЯНСКАЯ�ОДЕЖДА

(XVIII�—� начало�XX� в.)

Одежды�иностранно�о�образца�примерялись�на�себя�р$сс�ими�людьми�и�в�См$тное
время,�и�в�дол�ие��оды�царствования�Але�сея�Михайловича�Романова.�Кр$той�во

всех�своих�преобразованиях,�царь�Петр�Але�сеевич�сделал�перемен$�платья�прин$ди-
тельной.�Одновременно�с�введением�европейс�о�о�летосчисления�Петр�I�своим�У�а-
зом�запретил�ношение�р$сс�о�о�традиционно�о�платья�«…царевичам�и�боярам�и�о�оль-
ничим�и�ближним�и�вся�их�чинов�сл$живым�и�при�азным�людям�и��остям�и��остиных
и�с�онных�сотен�и�черных�слобод�и�иных�самых�нижних�чинов�и�с��дным�людям…»
(��рсив�мой.�—�Г.Ф.).�Осл�шни�ам�он��розил�«…ссыл�ой�в�Азов�на��атор���на�вечное
житье…»1.�Этот�вариант�У�аза�Петра�I�от�1�июля�1700��.,�«писанный�на�столбцах»,�был
доставлен�из�Ш�и�замечательным��раеведом�Владимиром�Але�сандровичем�Борисо-
вым�(1809—1862),�обедневшим�потом�ом��ороховец�их���пцов2.�Запрет�на�ношение
р�сс�о�о�платья�не��асался��рестьян�и�священносл�жителей�с�их�семьями.�С�тех�пор
именно�в��рестьянс�ой�и�отчасти�в�цер�овной�среде�продолжали�сохраняться,�видо-
изменяться�и�развиваться�р�сс�ая�национальная�одежда�и�традиционные��оловные
�боры.

Произошли�изменения�и�в�административном�делении�страны.�Основной�админист-

ративной�единицей�р�сс�о�о��ос�дарства�в�XVII�в.�оставался��езд�(��середине�столетия�было

о�оло�250��ездов,�затем�их�число�еще�выросло).�В��онце�XV�в.�(1485)�Гороховец�был�еще

центром�Гороховс�ой�волости�Ниже�ородс�о�о��езда,�в�1591��.�в�жалованной��рамоте�царя

Федора�Иоанновича��поминается��же�Гороховс�ий��езд3.�Примерно�с�середины�XVII�в.

намечается�объединение��р�пп��ездов�под�ведением�одно�о�воеводы�(та��называемые�«раз-

ряды»,�например�Казанс�ий�разряд).

Петр�I�в�1708��.�впервые�ввел�разделение�России�на���бернии.�Первоначально���берний

было�восемь.�Прежнее�тя�отение�Гороховца���ниже�ородс�им�землям�делает�понятной�при-

чин��в�лючения�е�о�вместе�с�Нижним�Нов�ородом,�М�ромом,�Вязни�ами,�Арзамасом�и

Касимовом�в�Казанс��ю���бернию.�Владимир,�С�здаль,�Юрьев-Польс�ий,�Ш�я,�Пере-

славль-Залесс�ий,�Кострома,�входившие�раньше�в�Замос�овный��рай,�были�в�лючены�в

Мос�овс��ю���бернию4.�В�1719��.�при�разделении���берний�на�провинции�в�Мос�овс�ой

��бернии�была�образована�Владимирс�ая�провинция�с��ородами�Владимиром,�М�ромом

и�Гороховцом5.

Росло��ос�дарство,�присоединялись�новые�земли.�К��онц��1795��.�Е�атерина�Вели�ая

за�ончила�деление�России��же�на�49���берний�(наместничеств),�одн��область�(Тавричес-

��ю)�и�Земли�Войс�а�Донс�о�о6.�Владимирс�ая���берния�была�создана�в�1778��.�Та�им
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образом,�о�оло�дв�х�столетий�Гороховс�ий��езд�был�неразрывно�связан�сначала�с�провин-

циальным,�а�потом�с���бернс�им��ородом�Владимиром.

Ка�овы�хара�терные�черты�традиционно�о��остюма��рестьянс�о�о�населения�Го-
роховс�о�о��езда?�Были�ли�отличия�в�одежде,��оловных��борах�и�об�ви�по�сравнению
с��рестьянами�др��их��ездов�Владимирс�ой���бернии?�Ка��менялся��остюм�от�ве�а
XVIII���XIX�и�далее���XX�?�Сохранилось�мало�реальных�предметов�одежды,�особенно
начала���азанно�о�периода,���том��же�это�—�разрозненные�вещи,�из��оторых�тр�дно
составить�целостные��остюмные��омпле�сы.
К�счастью,�с�ществ�ют�два�полноценных�и�почти�синхронных�источни�а�сведе-

ний�о��рестьянс�ом��остюме�Владимирс�ой���бернии�последней�четверти�XVIII�в.
В�1784��.�Е�атерине�II�был�поднесен�р��описный�«Атлас�Владимирс�ой���бернии�с

топо�рафичес�им�описанием,�состоящий�из�14��арт»,�—�первый�источни�.�Ныне�он
хранится�в�Центральном� �ос�дарственном�Военно-историчес�ом�архиве�в�Мос�ве
(ЦГВИА).�§�17�этой�р��описи7 �представляет�собой��ни�альный�очер��о��рестьянс�ой
одежде,��оловных��борах�и�об�ви.�Приведем�е�о�дословно,�но�в�соответствии�с�совре-
менной�орфо�рафией:

«Одежд�на�себя��рестьяне�делают�из�своих�домашних�серых�с�он,��афтаны�до��олена,
назади�с�борами,�сверх��оторых�опоясываются��ша�ами.�В�летнее�время�для�лчшей�про-
хлады�носят�сделанные�из�холста�ле�онь�ие�понит�и�та�ово�о�же,��а��и�серые�их��афтаны,
по�роя,�а�в�зимнее�время�под��афтаны�надевают�овчинные�шбы.�Шап�и�носят�или�то�о�же
с�на,�или�др�о�о�цвета,�высо�ие,�наверх��оих�четверо�ольная�площад�а�с�небольшими
рож�ами,�а�вниз�опшенная�или�мерлш�ою,�или�для�все�дашне�о�потребления�черною�ов-
чиною,�на��оей�два�разреза�с�небольшими�мысами.�Обвь���рестьян�обы�новенные�ончи,�то
же�серое�с�но�длиною�аршина�в�три,��ое�начинают�вивать�с�пальцев�ножных�по�самое
�олено,�а�после,�надев�лапоть,�верев�ами�оно�о��репляют�сие�обернтое�о�оло�но�и�с�но;
зажиточные�же��рестьяне�для�праздни�ов�и�выездов�одеваются�в�с�онные�синие�и�прочих
цветов��афтаны,�надевая�на�но�и�сапо�и�с�медными�с�обами,�а�на��олов�с�высо�ой�тльею
шляп,�обложенню�по�тлье�разными�лентами.

Из�женс�о�о�пола�дев�и�носят�сарафаны�или�ферези��итаешные�или��машные,�перепо-
ясываясь�или�шел�овыми�астраханс�ими�поясами,�или�по�ром�ами�от�тон�их�с�он.�Голов
бирают,�заплетши�назади�волоса�в��ос,����онц�оной�на�ленточ�ах�прицепляют�сердце,
сделанное�из�шел�овой�материи�и�обложенное�обор�ою,�что�называется��них��осни�ом;�лоб
перевязывают�золотыми�и�шел�овыми�разных�цветов�нарочно�для�се�о�т�аными�лентами�с
поднизьми,�а�но�и�обвают�в��оты�с�медными�с�обами.

Убор�замжних�жен�весьма�разнится,�ибо�живщие�в�Володимирс�ой�и�Сдо�одс�ой�о�-
р�ах�за�ре�ою�Клязьмою���Мром�женщины�большею�частию�одеваются�в�понь�и,��ои
весьма�сходствют�с�юб�ами,�но�толь�о�половина�оных�должна�быть�или�синяя,�или��рас-
ная,�а�др�ая�белая.�На��олове�носят�соро�и�двоя�ие:�с�двмя�ро�ами�и�без�ро�.

Что��асается…�Переславс�ой,�Вязни�овс�ой,�Гороховс�ой,�Ковровс�ой�и�Шйс�ой�о�-
р�,�то�в�оных�женщины�носят�сарафаны�и�жасной�величины��о�ошни�и:�спереди�или��р�-
лые�—�назади�с�двмя�ро�ами,�или�напереди�с�одним�большим�ро�ом,��оторые�сниз�везде�по
достат��своем�стараются��рашать�жемч�ом,�золотом�и�прочим,�присово�пляя���оном
жемчжные�и�бисерные�поднизи.�Немалым�ще�ольством��сих�больших��о�ошни�ов�почита-
ется�иметь�рбахи�с�предлиннейшими�р�авами.

7�ЦГВИА,�Ф.�846.�Оп.�16.�Д.�18629.�Л.�6,�об.;�7;�Топо�рафичес�ое�описание�Владимирс�ой
��бернии,�составленное�в�1784��./�Издание�Владимирс�ой��ченой�архивной��омиссии.�Влади-
мир,�1906.�С.�9�—�10;�Федорова�Г.А.�Традиционная�одежда�жителей�Владимирс�ой���бернии.�Сви-
детельства�очевидцев�из�XVIII�ве�а�//�Материалы�областной��раеведчес�ой��онференции:�(Вла-
димир,�14�мая�1999��.).�Владимир,�2000.�С.�190—195.
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8�Горюнова�Е.И.�Этничес�ая�история�Вол�о-О�с�о�о�межд�речья.�М.,�1961.
9��Але�сеева�Т.В.�Михаил�Шибанов�по�новым�материалам�//�Але�сеева�Т.В.�Исследования�и

наход�и.�М.,�1976.�С.�7—35.
Бла�одарю�сотр�дни�ов�Гос�дарственной�Третья�овс�ой��алереи�за�помощь�в�из�отовлении

высо�о�ачественных�фоторепрод��ций�при�ос�ществлении�прое�та,�поддержанно�о��рантом�Пре-
зидента�Российс�ой�Федерации�в�1999��.,�и�за�разрешение�их�дальнейшей�п�бли�ации.

В�прочих�же�ездах�потребляют�или�сарафаны�с�длинными�р�авами,��ои�назади�пере-
вязывая�на�рест,�заты�ают�под�пояс,�или�просто�без�р�авов,�а�на��олове�носят�небольшие,
наперед�с�на�лоном,�соро�и�золотые�и�шел�овые.

В��ородах�же��печес�ие�жены�большею�частию�потребляют�белые�полотняные,
мит�алевые�и�шел�овые�длинные�по�рывала,��ои�они�перевязывают�поверх��о�ошни�а
сзади».

Отмеченное�рез�ое�отличие�одежды�и��оловных��боров�зам�жних��рестьяно��«за�ре-

�ою�Клязьмою���М�ром�»�—�это�не�в�последнюю�очередь�от�олосо��дале�о�о�прошло�о,

�о�да�земли�северной�и�южной�частей�б�д�щей�Владимирс�ой���бернии��олонизирова-

лись�разными�племенными�союзами�славян:�с�северо-запада���Клязьме�подошли��риви-

чи,�а�с�ю�о-запада�—�вятичи.�Различались�и�финно��орс�ие�племена,�жившие�на�этих�тер-

риториях���момент��появления�пришлых�славян.�Ка��раз�на�ю�е�б�д�ще�о�Гороховс�о�о

�езда,�вероятно,�проходила��раница�расселения�мери�(северо-запад�или�север)�и�м�ромы

(ю�о-восто��или�ю�)8.

Применительно���Гороховс�ом���езд��можно�сделать�след�ющие�за�лючения.
1.�Крестьянс�ие�женс�ие�обрядовые�и�праздничные��остюмы�(та��называемый�«са-

рафанный��омпле�с�с��о�ошни�ом»)�всей�северной�части�Владимирс�ой���бернии�от
Переславля-Залесс�о�о�до�Ш�и�и�Гороховца�имели�общие�черты.
2.�Земли�Гороховс�о�о��езда�простирались�на�ю��за�Клязьм����М�ром�,�поэтом��во

времена�Е�атерины�Вели�ой�там�тоже�мо�ли�носить�поневы�и�дв�ро�ие�соро�и,�позже
оттесненные�сарафанным��омпле�сом�ближе����ранице�с�Рязанс�ой���бернией.�Для
ю�а�Гороховс�о�о��езда�должно�быть�не�лишним�сравнение�с�м�ромс�им�вариантом
соро�и.
Второй��ниверсальный�источни��сведений�об�обрядовом�и�праздничном��ресть-

янс�ом��остюме�северной�части�Владимирс�ой���бернии�—�это�жанровые��артины
вновь�от�рыто�о�в�начале�XX�в.�пре�расно�о�живописца�Михаила�Шибанова�«Кресть-
янс�ий�обед»�(1774�)�и�«Празднество�свадебно�о�до�овора»�(1777)9 .�Картины�были�на-
писаны�по�за�аз��небо�ато�о�помещи�а�Петра�Матвеевича�Нестерова�в�е�о�имении
Старое�(Барс�ое)�Татарово,��оторое�теперь�пра�тичес�и�слилось�со�Мстерой.�Отсюда
примерно�60��м�по�прямой�до�Гороховца�и�то�о�менее�до��раницы�бывших�Гороховс-
�о�о�и�Вязни�овс�о�о��ездов.

Высо�ая�степень�доверия���реалистичес�ом��мастерств��М.�Шибанова�и,�в�частности,

��отображению�манеры�ношения��о�ошни�ов�под�реплена�исследованиями,�проведен-

ными�автором�в�фондах�Российс�о�о�этно�рафичес�о�о�м�зея�(далее�РЭМ)�в�Сан�т-Пе-

терб�р�е,�в��олле�ции��оловных��боров�Владимирс�ой���бернии,�а�та�же�в�фондах�м�зеев,

расположенных�на�территории�бывшей�Владимирс�ой���бернии.�Уни�альность�этих�жи-

вописных�полотен�состоит�еще�и�в�том,�что�Михаил�Шибанов�запечатлел�один�из�интерес-

нейших�моментов�развития�р�сс�о�о�национально�о��остюма.�С�одной�стороны,�основ-

ные�формы��остюма���этом��времени��же�сложились.�С�др��ой,��остюм�достаточно�быст-

ро�в�лючал�в�число�а�тивно�использ�емых�толь�о�что�появившиеся�на��рестьянс�ом�рын-

�е�р�сс�ие�материалы�ман�фа�т�рно�о�и���старно�о�производства�и�ор�анично�«переплав-

лял»�все�это�в�нов�ю�эстетичес��ю�целостность.�Обилие�материалов,�недост�пных�ранее

для��рестьян,�еще�не�вело���саморазр�шению�традиционно�о��остюма.
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Третий�синхронный�источни�,�материалы��оторо�о�мы�б�дем�привле�ать���рас-
смотрению�по�мере�необходимости,�—�это�иллюстрированная�р��опись�1776��.�се��нд-
майора�Н.�С�моро�ова,�сохранившаяся�в��опии�1926��.10. �Среди�материалов�этой�р�-
�описи�особый�интерес�для�нас�представляют�изображения��рестьянс�их�дев�ше��и
зам�жних�женщин�Костромс�о�о��езда�Костромс�ой���бернии�и�посадс�их�житель-
ниц��.�Костромы.

Головные��боры�зам�жних�женщин

Головной��бор�—�зна�овая�часть�р�сс�о�о�традиционно�о��остюма.
Сопоставление�изображений�с�те�стом�§17�из�«Атласа�Владимирс�ой���бернии»

поможет�понять�сложн�ю�фраз��о��о�ошни�ах.�Вычленим:�"…женщины…�Вязни�овс-
�ой,�Гороховс�ой…�о�р��носят…�«�о�ошни�и…�спереди��р�лые�—�назади�с�двмя�ро�ами...»
Это�точное�описание��о�ошни�а�на�молодой�женщине,��ормящей��р�дью�ребен�а�—
«Крестьянс�ий�обед»�(фото�8�на�в�лей�е),�и�на�зам�жней�женщине,�стоящей�позади
невесты�—�«Празднество�свадебно�о�до�овора»�(фото�9,�9а�на�в�лей�е).�Именно�на�лон-
ное�положение��о�ошни�а�позволяет�острым�е�о��онцам-от�осам�превратиться�в�два�на-
правленных�назад�ро�а.�При�этом�о�р��лая�верхняя�часть�очелья�расположена�именно
спереди,�а�де�ор�ее�(жемч��,�золото,�добавим:�золотный��ал�н)�о�азывается�сниз.�Ко-
�ошни��в�данном�сл�чае�опирается�на�«присово��пленн�ю»�жемч�жн�ю�и�бисерн�ю
поднизь.

В�сочетании�с�вышив�ой�на�тыльной�стороне��оловно�о��бора�особых�язычес�их�сим-

волов�та�ой��о�ошни��по�народным�представлениям�должен�был�стим�лировать�ново-

брачн�ю�на�рождение�первенца�(и�молод�ха�носила��о�ошни��с�соответств�ющим�сара-

фанным��омпле�сом�все�время�—�в�идеале�—�до�рождения�ребен�а).�Родившая�женщина

должна�была�носить�дв�ро�ий��о�ошни��толь�о�по�праздни�ам,�а�состарившись,�сменяла

е�о�на�др��ой��оловной��бор�или�соро��.

Язычес�ая�символи�а,�соответств�ющая�та�ом��обрядовом��назначению�ро�ато�о��о-
�ошни�а,�имеется�на�тыльной�стороне�храняще�ося�в�РЭМ11 ��бора�из�знаменитой��ол-
ле�ции�Натальи�Леонидовны�Шабельс�ой12.�Отметим,�что�тыльная�сторона�в�приши-
том�состоянии�образ�ет�сниз��довольно�большой�нап�с�,�что�позволяет�надеть�этот
�о�ошни��достаточно��л�бо�о�и�с�на�лоном�вперед.

Массивная�распластанная�фи��ра�в�верхней�части��омпозиции�—�это�бо�иня�всеобще-

�о�плодородия,�в�том�числе�и�женс�о�о,�—�«рожаница»13.�Две�пары�птиц,�больших�и�ма-

лень�их,�—�это,�с�одной�стороны,�символи�а�небесных�сфер,�типичная�для�женс�их��о-

ловных��боров,�а�с�др��ой�—�птицы-матери�и�птенцы.�Средний�нижний�мотив,�переходя-

щий�на�затыло��и�шею,�—�это�символичес�ое�дерево,�древо�жизни.�Все�вместе�—�это�и

бла�опожелание�рождения�всех�бла�,�и�целенаправленная�сила,��оторая�должна�была�по-

мочь�чадородию�и�тем�самым�защитить�сам��женщин�.�Мы�знаем�о��орь�ой�с�дьбе�не-

10�Цит.�по:�Бабаянц�Г.Н.,�Комлева�Г.Н.�Женс�ие�и�девичьи��оловные��боры�Костромс�ой���-
бернии�//�Сообщения�Гос�дарственно�о�Р�сс�о�о�м�зея.�Вып.�XI.�М.,�1976.�С.�163—168.

11�РЭМ.�Колле�ция�5500.�№�10.
12�Молотова�Л.Н.�Н.Л.�Шабельс�ая�и�ее��олле�ция�в�Гос�дарственном�м�зее�этно�рафии�наро-

дов�СССР�//�Сообщения�Гос�дарственно�о�Р�сс�о�о�м�зея.�Вып.�XI.�М.,�1976.�С.169—173.
13�Еще�в�XIV�в.��страивались�общественные�рит�альные�пиры�(«ставление�второй�трапезы�Род�

и�рожаницам»),��оторые�при�рочивались���след�ющем��дню�после�Рождества�Бо�ородицы,�т.е.
9�сентября,�после�обмолота��рожая.�(см.:�Рыба�ов�Б.А.�Язычество�древних�славян.�М.,1980.
С.�466—470).
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Язычес�ая	символи�а	на	тыльной	сторо-
не	�о�ошни�а	 владимиро-с�здальс�о�о
типа.	XVIII	в.	РЭМ
Вниз�	—	�онстр��ция	это�о	�о�ошни�а

14�Забелин�И.Е.�Домашний�быт�р�сс�о�о�народа�в�XVI—XVII�столетиях.�Т.II.�Домашний�быт
р�сс�их�цариц.�М.,�2001.�С.�73,�95—96.

15�Лев�иевс�ая�Е.Е.�Ма�ичес�ие�ф�н�ции�хозяина�в�восточнославянс�ой�традиционной���ль-
т�ре�//�М�жс�ой�сборни�.�Вып.1:�М�жчина�в�традиционной���льт�ре.�М.,�2001.�С.�106—114.

16�Уханова�И.Н.�Народное�де�оративно-при�ладное�ис��сство�северо-р�сс�их��ородов��онца
XVIII�—�середины�XIX�в.:�Дисс.�...�д-ра�ист.�на��.�Л.,�1985;�Я��нина�Л.И.�Р�сс�ое�шитье�жемч��ом.
М.,�1955.

плодных�царс�их�жен,�заточаемых�в�монасты-

ри.�Но�и��рестьянс�ая�или�посадс�ая�молод�ха

мо�ла�стать�в�б�д�щем�«матерой»,� т.е.�полно-

правной�представительницей�рода�свое�о�м�жа,

лишь�родив�и�вырастив�сыновей14.�Са�ральная,

прод�цир�ющая�ф�н�ция�сохранения�и��мно-

жения�семейно�о�хозяйства�и�достат�а�принад-

лежала�хозяин�,��осподарю�(древнер�сс�.),�т.е.

м�жчине�в�половозрелом�возрасте�(25—60�лет),

способном��передать�свое�плодородие�полю,

с�от�,�пчелам15.�Считалось,�что�женщина�с�не-

по�рытой��оловой�может,�напротив,�вызвать�не-

�рожай,�падеж�с�ота,�др��ие�несчастья.�Поэто-

м��бла�опожелательный�прод�цир�ющий�язы-

чес�ий�орнамент��оловно�о��бора�молод�хи�—

пришелицы�из�ч�жо�о�рода,�—�возможно,�вы-

полнял�и�ф�н�цию�защиты�от�этих�ее�потенци-

ально�не�ативных��ачеств.

Символи�а�орнамента�на� тыльной�стороне
это�о��о�ошни�а���оренена�в�язычес�ом�про-
шлом,�а�материалы,�из��оторых�из�отовлены
�о�ошни�и,�стали�дост�пны�средне�о�достат-
�а���печеств��и��рестьянств��лишь�во�второй
половине�XVIII�в.�с�развитием�собственно�о,
р�сс�о�о�их�производства.�Навы�и�де�оратив-
но�о�оформления�(различные�техни�и�золот-

но�о�шитья,�шитья��анителью,�сажения�жемч��ом�по�бели�и�др.)�на�апливались�в�ца-
рицыных�светлицах,��няжес�их,�монастырс�их,�помещичьих�мастерс�их�и�отт�да�мо�ли
распространяться�в�народной�среде:�в�подмонастырных�слободах��р�пных�монасты-
рей,�в�посадах�и�при�ородах.�Преемственность�профессионально-техничес�их�при-
емов�шитья�способствовала�развитию�различных�направлений�это�о�вида�народно�о
ис��сства�XVIII—XIX�вв.�При�этом�именно�народное�творчество�сохраняло�древние
традиции�р�сс�о�о�де�оративно�о�ис��сства,�в�том�числе�и�в�е�о�орнаментальном�бо-
�атстве16.

Ко�ошни��владимиро-с�здальс�о�о�типа,�в�отличие�от�др��их,�ло�альных�типов,�был

распространен�в�XVIII—XIX�вв.�на�очень�большом�пространстве�от�Подмос�овья�до�По-

волжья,�При�амья,�При�ралья.�Территории,��де�он�был�отмечен,�совпадали�с�направле-

ниями�вторичной,�т.е.�владимиро-с�здальс�ой,�а�потом�и�мос�овс�ой��олонизации�XVI—

XVII�вв.,�и�это��оворит�о�достаточно�раннем�формировании�е�о�типичес�их�черт.

На�женщине,�сидящей�справа�от�невесты�(«Празднество�свадебно�о�до�овора»),��о-
�ошни��надет�с�меньшим�на�лоном,�чем�на�стоящей�позади�невесты;�он�производит
впечатление�более�высо�о�о.�Под�ним�явственно�просматривается�расшитое�жемч�-
�ом�и�сте�лами�начелье�с�поднизью�из�мел�о�о�речно�о�жемч��а�или�за�ранично�о
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Волосни�и	Ковровс�о�о	�езда	Владимирс�ой	��бернии.	XIX	в.	РЭМ.	Общий	вид	и	�онстр��ция

жемч�жно�о�бисера-«б�р�иньона»17.�Это�мо�ла�быть�девичья�повяз�а�—�сл�чаи�наслаи-
вания�женс�о�о��оловно�о��бора�на�девичий�отмечаются�этно�рафами18.
Обнар�жение�в�фондах�РЭМ�трех�сле��а�различающихся�волосни�ов19,��оторые�в

середине�XIX�в.�носились�в�бывшем�Ковровс�ом��езде�Владимирс�ой���бернии�под
праздничными�соро�ами20 ,�стало�отправной�точ�ой�для�след�ющих�выводов.

17�Способ�из�отовления�ис��сственно�о�жемч��а�«perle�bourguignon»�был�от�рыт�в�Париже�в
1680��.:�полые�сте�лянные�б�син�и�заполнялись�особым�составом,�при�отовлявшимся�из�рыбьей
чеш�и.�Россия�импортировала�этот�недоро�ой�заменитель,�он�часто�использовался�в�оформлении
�оловных��боров�(та��называемые�б�совые��о�ошни�и).�(См.:�Я��нина�Л.И.�У�аз.�соч.�С.�94).

18�Лебедева�Н.И.,�Маслова�Г.С.�Р�сс�ая��рестьянс�ая�одежда�XIX�—�начала�XX�в.//�Р�сс�ие:
Истори�о-этно�рафичес�ий�атлас.�М.,�1967.�С.�227.

19�РЭМ.�Колл.383,�№21,�№22;�№2804.
20�Ко�ошни�и���том��времени��же�полностью��шли�из�быта,�оставшись�ис�лючительно�обря-

довым��оловным��бором.
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Ре�онстр��ция�в�материале,
выполненная� автором,� под-
твердила,�что�с�помощью�«ро-
�ов»�волосни�а�подобной��он-
стр��ции��о�ошни��владими-
ро-с�здальс�о�о�типа�держится
на� �олове�очень� �добно�и�на-
дежно.
Пожал�й,�толь�о�та�им�об-

разом�и�можно�представить�себе
ношение��о�ошни�а�с�вырезом
очень�мало�о�размера:�на�«ро-
�ах»�он�за�репляется�почти�по
�асательной���темени,�тыльная
сторона�при�этом�может�быть
достаточно�плос�ой21.

Кич�ообразные� �оловные

�боры�предшествовали��о�ош-

ни�ам�и�затем�частично�вытес-

нялись�последними.�Этно�рафы

считают,�что�основная�и�перво-

начальная�территория,��де�сложились��ич�ообразные��оловные��боры,�—�это�бассейн�вер-

хней�и�средней�О�и,�верхней�Вол�и,�Волхова,�Вели�ой,�а�позднее�бассейн�Оне�и,�Север-

ной�Двины22.

Впервые�п�бли��емые��овровс�ие�волосни�и-�ич�и�вместе�с�надетыми�на�них�соро-

�ами�и�позатыльни�ами�та�же�представляют�собой��ич�ообразные��оловные��боры�за-

м�жних�женщин.�В�XIX�в.�они�сос�ществ�ют�с��о�ошни�ами�владимиро-с�здальс�о�о

типа�в�северной�половине�Владимирс�ой���бернии.�Плодотворным�представляется�срав-

нение�этих�волосни�ов�и��о�ошни�ов�с�женс�ими��оловными��борами�переходно�о�типа.

Ки�а�Ниже�ородс�ой���бернии�из�собрания�Н.Л.�Шабельс�ой�(РЭМ)23 �состоит�из�си-

ней�пестрядинной��ич�и,�родственной��овровс�им�волосни�ам24,�и�малиново�о�бархат-

но�о�чехла�с�золотным�шитьем�на�тыльной�стороне.�Нижняя�мя��ая�часть��ич�и�полнос-

тью�пере�рывается�широ�им�золотным�поз�ментом,�пришитым���бархатном��чехл�.�По-

добный�же��оловной��бор�(названный��о�ошни�ом)�из�собрания�Гос�дарственно�о�Исто-

ричес�о�о�м�зея�(ГИМ)25 �бытовал�в�XVIII�—�начале�XIX�в.�в�Павлове�на�О�е,�рядом�с

Гороховс�им��ездом.�Этим�дв�м��оловным��борам�вполне�соответств�ет�описание�парче-

во�о�«�л�хача»�из�Гаврилова�Посада�С�здальс�о�о��езда�Владимирс�ой���бернии:�«Спере-

ди�подобие�повойни�а-чепчи�а,�а�сверх��и�сзади�подобие�заст�па�—�заостренным��онцом

вверх�(на�манер��о�ошни�а)»26.�Следовательно,��ич�ообразный��о�ошни�-�и�а�бытовал�на

Ки�а	Ниже�ородс�ой	��бернии.	XVIII		—	первая	поло-

вина	XIX	в.	РЭМ

21�Ино�да�не�соответств�ющий�реальной,�даже�очень�малень�ой��олове�взрослой�женщины,
размер�выреза�на�сохранившейся�лицевой�части��о�ошни�а�при�отс�тствии�тыльной�стороны�пы-
таются�объяснить��сад�ой�со�временем,�что�не�бедительно�при�знании�техноло�ии.

22�Лебедева�Н.И.,�Маслова�Г.С.�У�аз�соч.�С.�236.
23�РЭМ.�Колл.�5500.�№�99�а/в.
24�«Ро�а»�ниже�ородс�ой��ич�и�(пол��р���диаметром�29�см)�сделаны�из�мно�ослойно�о�про-

�леенно�о�холста;�«ро�а»��овровс�их�волосни�ов�—�из�лозы,�обложенной�просте�анным�холстом.
25�ГИМ.�Инв.�№�34048�Кр.�Б�—�178.�Ефимова�Л.В.�Р�сс�ий�народный��остюм:�Гос�дарствен-

ный�Историчес�ий�м�зей�/�Альбом.�М.,�1989.�С.�97.�Фото�87.�С.�291.�Описание�в��атало�е�№�87.
Пост�пил�из�частно�о�собрания�в�1896��.

26�Быт�вели�ор�сс�их��рестьян-землепашцев�/�Описание�материалов�Этно�рафичес�о�о�бюро
�нязя�В.Н.�Тенишева�(на�примере�Владимирс�ой���бернии).�СПб.,�1993.�С.�218.
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территории�северной�части�Владимирс�ой���бернии.�Если����овровс�о�о�волосни�а�с�на-

детым�на�не�о��о�ошни�ом�за�рыть�поз�ментом�охватывающ�ю��олов��мя���ю�т�анев�ю

часть,�пол�чится�очень�похожий�на��и���составной��оловной��бор,�но�толь�о�ро�а�(на-

правленные�назад�и�вниз)���не�о�б�д�т�больше�и�острее.�Считаем�правомерным�предполо-

жение,�что�и�сам��о�ошни��владимиро-с�здальс�о�о�типа�мо��в�свое�время�развиться�на

базе�волосни�а�(�ич�и),�подобно�о��овровс�ом�,�при�постепенном�наращивании�вели-

чины�«ро�ов»27.�При�всем�своеобразии,��онстр��ция�волосни�а�в�принципе�традиционна:

�а��и���др��их�архаичес�их��иче�,�здесь�остается�от�рытым�темя�(высотная�доминанта

тела�челове�а,�соединяющая�е�о�с�д�ховным�миром)28.�Этно�раф�Н.П.Грин�ова29считала

та�ое��стройство�нижне�о�слоя��оловно�о��бора�зам�жней�женщины,��о�да�ма��ш�а�оста-

ется�обязательно�от�рытой,�р�диментом�родово�о�строя,��о�да�половозрелые�дев�ш�и�и

Женс�ие	�оловные	�боры	Костромс�о�о	�езда	и	�.	Костромы	(по	р��описи	1776	�.)

27�На�одной�из�выставо��во�временно�за�рытом�М�зее�народно�о�ис��сства�в�Мос�ве�был
по�азан��о�ошни��владимиро-с�здальс�о�о�типа,�но�в�виде�мя��о�о�чехла,�изначально�предпо-
ла�ающе�о�натя�ивание�на�жест��ю�вн�треннюю��онстр��цию.

28�Сибирс�ие�староверы�вплоть�до��онца�XX�в.�сознавали�символи���волосни�а.�Крой�волос-
ни�а�я�обы�обс�ждали�на�Вселенс�ом�соборе�и�«�твердили»�именно�в�та�ом�виде.�(См.:�Ба�даса-
ров�Р.В.�Свасти�а:�священный�символ�/�Этнорели�иоведчес�ие�очер�и.�М.�2001�С.�217—218;�Са�-
наева�С.К.�Материальная���льт�ра��ральс�о�о��азачества��онца�XIX�—�начала�XX�в.�/�Развитие
этничес�их�традиций.�М.,�1999.�С.�161—162,�165,�170—171).

29�Грин�ова�Н.П.�Родовые�пережит�и,�связанные�с�разделением�по�пол��и�возраст��/�По�мате-
риалам�р�сс�ой�одежды�//�Советс�ая�этно�рафия.�1936.�№�2.�С.�24—25.
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еще�не�родившие�женщи-

ны�представляли�собой�од-

нотипн�ю��р�пп�,�проти-

вопоставляем�ю� �р�ппам

матерей,�стар�х�и�девоче�30.

Обращение���третьем��син-
хронном��источни��� све-
дений�—�р��описи�1776��.

се��нд-майора�Н.С�моро-
�ова�—�дает�еще�один�ар��-
мент�в�польз��нашей��ипо-

тезы�развития��о�ошни�а,
«спереди��р�ло�о�—�назади�с

двмя� ро�ами»� на� основе

�рестьянс�ой��ич�и.�Кр�-
лый��о�ошни��(«�о�ош��»),
анало�ичный�по�форме�за-

фи�сированном��М.�Ши-
бановым,�и�№�5500�—�10
носили�именно��рестьян-

с�ие� бабы�Костромс�о�о
�езда.
«Посац�ие�бабы� �орода

Костромы»,�т.е.��орожан�и,

носили�в� то�время�остро-
верхие� �о�ошни�и-�и�и,

«�осые��о�ошни�и».�Это
соответств�ет�второй�части
фразы� о� �о�ошни�ах� из

§17�в�«Атласе�Владимирс-
�ой���бернии»:�«…напереди
с�одним�большим�ро�ом…»

�Авторы� обзора31 � пи-
ш�т,�что�высота�та�их��о�ошни�ов�была�от�30�до�60�см�и�носили�их�толь�о�молодые
женщины,�пожилые�надевали�низ�ие��оловные��боры�(следовательно,�язычес�ий�«ро�»

значительно��меньшался�или�исчезал�совсем).�Они�та�же�предпола�ают,�что�«в�более
ранний�период,�вероятно,�высо�ие�островерхие�боры�являлись�привиле�ией�знати»,�в��и-
�ах�знатные��аличан�и�«…ездили�в�старин��на�по�лон���мос�овс�им�царицам».�Отме-

чается,�что�островерхие��о�ошни�и�дольше�сохранялись�в�быт��жительниц��.�Галича,
а�та�же�в�Ярославс�ой���бернии.
�Можно�предположить,�что�мно�очисленные�варианты�очень�высо�их�стрельчатых,

но�широ�их�по�сторонам�лица��о�ошни�ов�сложились��а��синтез��р��ло�о�и�остро-
верхо�о,�тем�более�что�бытование�та�их��о�ошни�ов�было�отмечено�в���печес�ой�сре-

Соро�а	бывш.	Ковровс�о�о	�езда.	Конец	XIX	в.	РЭМ.	Общий
вид,	�онстр��ция	и	фра�мент	свастичес�о�о	де�ора	очелья

30�Бытование�различных�вариаций�одежды�в�одной�и�той�же�деревне�Н.П.Грин�ова�рассмат-
ривала��а��пережиточное�сохранение��о�да-то�бытовавших�нес�оль�их�типов�одежды,��оторыми
отмечались�различные�возрастные��р�ппы.�(См.:�Грин�ова�Н.П.�У�аз.�соч.�С.�52).

31�Бабаянц�Г.Н.,�Комлева�Г.Н.�Женс�ие�и�девичьи��оловные��боры�Костромс�ой���бернии�//
Сообщения�Гос�дарственно�о�Р�сс�о�о�м�зея.�Вып.�XI.�М.,�1976.�С.�163—168.
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де�Ярославс�ой���бер-
нии32 .

Ита�,��рестьян�и

Гороховс�о�о��езда�(за

ис�лючением�южной

части)�в�XVIII—XIX�вв.

носили�определенное

время�после�свадьбы

преим�щественно

�р��лые�в�верхней�ча-

сти��о�ошни�и,�наде-

тые�с�на�лоном�вперед

та�,�что�более�или�ме-

нее�заостренные�ниж-

ние�части�превраща-

лись�в�направленные

назад�«ро�а».�При�пе-

реходе�женщины�в��а-

те�орию�жен-матерей

эти� �о�ошни�и� по-

степенно� сменялись

малень�ими��о�ош-

ни�ами�или� соро�а-

ми33,�подобными�тем,

что�носили�на�волос-

ни�ах� �овровс�о�о

типа.

С�переходом�женщины
в��ате�орию�стар�х��о-
ловные��боры-соро�и
становились� совсем
низ�ими,� из� де�ора
очелья�исчезали�яр�ие
�рас�и�и�металличес-
�ие�блест�и,���сто�по�рывавшие�очелье�сравнительно�молодых�матерей.
В�южной�части�Гороховс�о�о��езда�молодые�зам�жние�женщины�мо�ли�носить�вы-

со�ие�соро�и,�подобные�соро�ам-«�и�ам»�М�ромс�о�о��езда34.�Под�них�одевались�во-
лосни�и-�ич�и�с�вшитой�пластиной-«ро�ами»,�направленными�вверх35.�Бытование�в
той�же�местности�плос�ой�сверх��соро�и�с�длинным�неподобранным�хвостом36 �можно
объяснить,�след�я�Н.П.Грин�овой,�ее�принадлежностью�более�старшей��ате�ории�за-

Соро�и	и	волосни�	бывш.	М�ромс�о�о	�езда.	Конец	XIX	в.	РЭМ

32�Маслова�Г.С.�Народная�одежда�р�сс�их,���раинцев�и�белор�сов�в�XIX�—�начале�XX�ве�а�//
Восточнославянс�ий�этно�рафичес�ий�сборни�:�Тр�ды�Инстит�та�этно�рафии�АН�СССР.�Новая
серия.�Т.XXXI.�М.,�1956.�С.681.�Рис.�72�(1).

33�РЭМ.�Колл.�383.�№�2�э.
34�РЭМ.�Колл.�782.�№�36.�М�ромс�ий�землемер-�раевед�Ни�олай�Гаврилович�Добрын�ин

(1835—1902�)�оставил�запис�и,�в��оторых�соро�а�анало�ичной��онстр��ции�названа�«�и�ой»�(М�—
13534�/�18).�Отмечено,�что�та�ой��оловной��бор�носили�в�начале�XIX�в.

35�РЭМ.�Колл.�782.�№�35.
36�РЭМ.�Колл.�782.�№�41.
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м�жних�женщин�(жен-мате-
рей�или�стар�х-бабо�).�Соот-
ветственно,�волосни�,�на��о-
торый�надевалась�эта�соро�а,
превратился�в�безро�ий�чеп-
чи�.
К� середине� последней

трети�XIX�в.�соро�и�замени-
лись�повойни�ами�и� сбор-
ни�ами.�Праздничные�сбор-
ни�и�шили�из�шел�а,�пол�-
б�мажной�миш�рной�парчи,
часто�сшивая�мел�ие�обрез-
�и�т�ани.�Праздничные�по-
войни�и�неред�о�шили�из
спор�ов�тыльных�сторон��о-
�ошни�ов�XVIII�в.�с�золотым
шитьем.�Констр��ция� по-
войни�а�восходит��� волос-
ни��� знатной� женщины
XVI—XVII�вв.�И�повойни�,�и
сборни��имели�сзади���лис-
���для�стя�ивания�по�разме-
р���оловы,�выполненн�ю�из
менее�нарядной�т�ани.�По-
этом��они�обязательно�по-
�рывались�сверх��нарядны-
ми�плат�ами�—� это� та�же

подтверждает�родственн�ю�связь�с�волосни�ом.�За�рыть���лис���большим�бантом�мо�ла
молодая���пчиха.�К�р�беж��XIX—ХХ�вв.�перестали�носить�и�праздничные�повойни�и
со�сборни�ами.�Они�остались�лишь���стар�х��а��домашние��оловные��боры�и�были
сшиты�из�ситца.
И��о�ошни�и,�и�соро�и�традиционно�по�рывались�сверх��фатами-по�рывалами,

развившимися�из�древних�по�ровов-�бр�сов.�Х�дожни��Михаил�Шибанов�отразил�и
традиционные�черты,�и�толь�о�что�появившиеся�новации�в�праздничных��остюмах
зам�жних�владимирс�их��рестьяно�.�Прежде�все�о,�это�пять�разных�по�рывал�на��ча-
стни�ах�празднования�свадебно�о�до�овора.�Шестое�—�на�молодой�матери�в�«Кресть-
янс�ом�обеде».�Тон�ий�пол�прозрачный�шел��р�дожелто�о,�или�жар�о�о,�цвета37де-
лается�более��пр��им�от�зат�анных�полосами�золотных�нитей.�Межд��ними�серебря-
ный�изломанный��линообразный��зор.

Это�по�рывало�—�та��называемая�«�анаватная»�фата,�ставшая�поп�лярной�в���печес-

�ой,�мещанс�ой�и��рестьянс�ой�среде�во�второй�половине�XVIII�в.�Ка��мы�помним,�при-

возимые�с�Восто�а�шел�овые�т�ани�в�XVII�в.�были�ред�остны�и�доро�и,�а�потом��дост�п-

ны�толь�о�самом��бо�атом����печеств�.�Вып�с��по�рывал,�похожих�на�восточные,�освои-

ли�сначала�в�Астрахани,�потом�в�Мос�ве.�Их�еще�было�немно�о�в�сравнении�с�раст�щим

спросом�широ�их�слоев�потребителей.�В�70-х��одах�от�роются�первые�шел�овые�ман�фа�-

т�ры�Левиных�в�Коломенс�ом��езде�Мос�овс�ой���бернии,��де�та�же�б�д�т�т�ать��анава-

Повойни�и

37�Бахилина�Н.Б.�Цветообразование�в�р�сс�ом�язы�е.�М.,�1979.�С.�235.
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ты.�«Крестьянс�ий�обед»�написан�в�1774��.�Весьма�вероятно,�что�этот��анават�был�сот�ан�в

Ярославле,��де�в�1769��.�была�основана�шел�овая�ман�фа�т�ра�Ивана�Федотовича�Коч�ро-

ва,��оторая�потом�досталась�по�наследств��Афанасию�Андреевич��Морозов�38.

�Канаваты�ман�фа�т�ры�Левиных�имели��ораздо�более�сложный�рис�но�:�середина�по-

�рывала�была�зат�ана�чет�им��еометричес�им�орнаментом�из��р��ов�или��вадратов�с�изыс-

�анными�золото-серебряными�розет�ами�в�них.�Канават�—�вещь�доро�ая,�от�7�до�45�р�б-

лей.�Хара�терна�пословица�то�о�времени:�«Голь�пере�атна,�а�фата��анаватна»39.�Орнамент

по�рывал�на�полотнах�М.Шибанова�более�прост:�полосы,��лет�а�и�та��называемый�«абро-

вый»�расплывчато-�линовидный��зор,�возни�ающий�при�предварительном�дробном�о�-

рашивании�основы.

Ярославс�ие��анаваты�можно�было�приобрести�на�дв�хдневной�июльс�ой��одовой�яр-

мар�е�в�Вязни�ах�или�на�мно�одневной�июньс�ой�в�М�роме,���да,�в�свою�очередь,�приво-

зили�товар���пцы�с�Ма�арьевс�ой�и�Ростовс�ой�ярмаро�.�В�Гороховце�в��онце�XVIII�в.

своих�еже�одных�ярмаро��не�было,�да�и�тор�овых�лаво��было�все�о�20�(в�Вязни�ах�89,�в

С�здале�138),�но��ороховец�ие���пцы�сами�тор�овали�на�ярмар�ах�в�Вязни�ах�и�та�же

привозили�т�да�товары�из�Мос�вы�и�с�Ма�арьевс�ой�и�Ростовс�ой�ярмаро�.�Зато�летом

ш�мели�большие�еже�одные�ярмар�и�в�Гороховс�ом��езде,�в�селах�Пистя�и�и�Верхний

Ландех,��де�все�да�можно�было���пить�шел��и��итай��,���мач�и�разнообразнейшие�набой-

�и40.

�Михаил�Шибанов�тон�о�подмечает�особенности�ношения�по�рывал�в�зависимости�от

семейно�о�положения�и�возраста�владелицы.�На�девичьей�повяз�е�невесты�фата41 �заложе-

на�с�лад�ой�по�длинной�стороне�и�за�реплена�почти�своей�серединой,�оставляя�ч�ть�при-

от�рытыми�волосы�надо�лбом�за�повяз�ой.�В�соответствии�с�обрядом,�по�рывало�может

быть�сп�щено�спереди,�за�рывая�лицо�невесты�до�венчания,�т.е.�выполняя�роль�обере�а.�У

стоящей�молодой�женщины�в��р��лом��о�ошни�е�с�большим�на�лоном��анават�за�рыл

весь��о�ошни��и�сле��а�сп�щен�спереди,�демонстрир�я�специально�пришитое�золото-се-

ребряное��р�жево,�сплетенное�на��о�люш�ах.�Кр�жево�тоже�продавалось�на�ярмар�ах.�Сре-

ди�м�зейных�образцов�та�же�можно�видеть��оловные�по�рывала�с�пришитой�в�области

очелья�полос�ой��р�жева�или�поз�мента�—�примерно�в�30—40�см�длины.�У�сидящей�моло-

дой�женщины�в�ч�ть�более�высо�ом��о�ошни�е�по�рывало�при�олото���тыльной�стороне

�о�ошни�а�немно�о�выше�ма��ш�и.�Поэтом��е�о�можно�носить�дв�мя�способами:�о��ты-

вая�фи��р�,��а��делает�это�большео�ая��расавица,�или�в�виде�висяще�о�сзади�фалдисто�о

хвоста42.�Сидящая�стар�ш�а�в�центре��р�ппы�связала��онцы�небольшо�о�по�рывала�под

подбород�ом�и�оставила�их�висеть�спереди,�по�сторонам�эмоционально�сом�н�тых�р��.

Стоящая�позади���занавес�и�пожилая�женщина�предпочла�выбрать�тон�ое�белое�по�рыва-

ло,��оторое�почти�при�рывает�соро��.�Концы�е�о�стян�ты�под�подбород�ом,�отведены�на-

зад,�оберн�ли�шею�и�сп�стились�свободно�на��р�дь.�В�за�лючение�заметим,�что�в��ачестве

по�рывала��рестьян�и�мо�ли�в�то�время�использовать�и�два�неразрезанных�шел�овых�плат-

�а,�это�та�же�давало�отношение�ширины���длине�1�:�2,�хара�терное�для�по�рывал.

38�Арсеньева�Е.В.�У�аз�соч.�С.125—126,�128.
39�Там�же.�С.�31�—�32.�Арсеньева�Е.В.�Р�сс�ие�плат�и�и�шали:�Со�ровища�Гос�дарственно�о

Историчес�о�о�м�зея.�М.,�Внештор�издат.�Без�даты.�С.�3,�7.
40�Топо�рафичес�ое�описание�Владимирс�ой���бернии…�Владимир,�1906.�С.54—55;�6—63;�97—

102.�Цер�овное�облачение,�сшитое�из�д�блированно�о�синей��рашениной��анаватно�о�по�рыва-
ла�с�орнаментом,�анало�ичным��анаватам�ман�фа�т�р�Левиных��онца�XVIII�—�начала�XIX�в.,
демонстрир�ется�в�«�рестовой�палате»�в�Гороховец�ом�истори�о-архите�т�рном�м�зее.

41�Девичьи��оловные��боры�до�просватанья�не�по�рывались�фатой-по�рывалом.
42�Последний�из�способов�ношения�—�более�поздний,�он�мо��появиться�под�влиянием��орода

или�даже�под�влиянием�«р�сс�о�о»�придворно�о��остюма.
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Девичьи� &оловные��боры.

Головной��бор�невесты���рашался�полосой�золотно�о�поз�мента�шириной�при-

мерно�в�2�верш�а�с�выт�анным��зором�(«…лоб�перевязывают�золотыми�и�шел�овыми

разных�цветов�нарочно�для�се�о�т�аными�лентами…»).�Сам��оловной��бор�—�совершенно

традиционной�формы.�Ранним�прототипом�е�о�было�полотенце,�сложенное�нес�оль-

�о�раз�вдоль�и�повязанное�во�р����оловы�венчи�ом�та�,�чтобы�было�от�рыто�темя,�а

е�о���рашенные�вышитым�или�т�аным�орнаментом��онцы�свободно�висели�сзади,

оставляя�от�рытой��ос�.�Очелье�мо�ло�быть���рашено�домашней�вышив�ой�и�допол-

нительно��плотнено�полосой�бересты�или�про�леенно�о�холста.�Позже�бо�атая�деви-

чья�лента-перевяз�а�мо�ла�иметь�очелье,���рашенное�жемч��ом,�дра�оценными��ам-

нями�и�цветными�сте�лами.

Широ�ий��зорно�о�т�анья�поз�мент,��а�им�он�изображен���М.Шибанова,�сравнительно

недавно�смо��попасть�в�праздничный�обиход�р�сс�о�о��рестьянства.�Для�е�о�из�отовления

треб�ется�очень�тон�ая�проволоч�а�или�пол�ченная�при�ее�расплющивании�та��называе-

мая� «бить»,� или� плющён�а,

плащён�а,��а�� �оворили�р�с-

с�ие�мастера.

В�XVII�в.�сначала�в�царс�их

мастерс�их,�а�потом�и�«на�сто-

роне»�было�начато�производ-

ство�тян�то�о�и�волочено�о�се-

ребра�и�золота,��анители�и�др�-

�их�металличес�их�материалов

для� ��рашений,�но� дело� это

о�азалось�доро�им�и�мало�при-

быльным,�вследствие�че�о�раз-

вивалось� �райне�медленно.

Поэтом�� пользовались� пре-

им�щественно� привозными

материалами,� среди��оторых

были�и�золотые�и�серебряные

�ал�ны,�и� золотная�бахрома.

Естественно,�что�до��рестьян-

с�о�о�рын�а�эти�изделия�почти

не�доходили.�В�1735��.��омпа-

нии�из� 10� ��пцов�была� дана

привиле�ия� для� от�рытия� в

Мос�ве�единственной�в�России

(�роме�Петерб�р�а)�фабри�и

плющильно�о�и�волочильно�о

золота�и�серебра�(перерабаты-

валось�о�оло�100�п�дов�серебра

в��од).�В�1754��.�для�поощрения

р�сс�о�о� производства� был

запрещен�ввоз�из-за� �раницы

не� толь�о� прядено�о,� плю-

щильно�о�и�волочильно�о�зо-

Девичьи	повяз�и-ленты	(вниз�	—	Вязни�овс�ий	м�зей,
вверх�	—	Ковровс�ий	м�зей)
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лота�и�серебра,�но�и�миш�ры,�парчи�и�поз�мента.�Частичные�запреты�ввоза�пра�ти�ова-

лись�и�раньше,�еще�при�Петре�I.�Проте�ционистс�ая�полити�а�правительства�возымела

действие:�стало�быстро�развиваться�не�толь�о�золото-серебряное,�но�и�миш�рное�произ-

водство.�Например,�толь�о�на�миш�рной�фабри�е�Е.Солодовни�ова�с�товарищами�в�Мос-

�ве�за�5�лет�с�1755�по�1759��.�производство�выросло�в�4�раза�и�дости�ло�почти�3�т�в��од43.

Золотые�и�серебряные�поз�менты�т�ались�преим�щественно�в�Сан�т-Петерб�р�е�и�в�Мос-

�ве.�Центром���старно�о�производства�миш�рных�поз�ментов�стал��.�Дмитров�(основан�в

1154��.�и�назван�в�честь�Димитрия-Всеволода)�и�е�о�о�рестности44 .�Этом��в�немалой�степе-

ни�способствовало�само�расположение�Дмитрова�на�возродившейся�с�от�рытием�в�1710��.

тра�та�Петерб�р��—�Мос�ва�прежней�«большой»�тор�овой�доро�е�на�Нов�ород.�Удобны

Девичьи	�оловные	�боры	Костромс�о�о	�езда	и	�.	Костромы	(по	р��описи	1776	�.)

43�Канительная�промышленность….�У�аз.�соч.�С.3,�11.�По-видимом�,�именно�в�Лионе�был
освоен�способ�серебрить�и�золотить�медные�стержни,�из��оторых�потом�волочением�и�плющени-
ем�пол�чались�тончайшие�проволоч�и�и�ленточ�и,�сохраняющие�на�поверхности�серебрение�и
золочение.�За�этой�более�дешевой�прод��цией,�дост�пной�и�средним�сословиям,�за�репилось�на-
звание�«лионс�ой»��анители,�ино�да�даже�независимо�от�места�ее�производства.�Др��ое�равно-
значное�название�проволо�и�из�серебрёной�и�золочёной�меди�—�«миш�ра».

44�Историчес�ое�и�топо�рафичес�ое�описание��ородов�Мос�овс�ой���бернии�с�их��ездами.�М.,
1787.�С.207—217.�В�самом�Дмитрове�отмечено�5�миш�рных�фабри�,�а�в�Дмитровс�ом��езде�—
100�миш�рных�и�поз�ментных�заведений.
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были�и�водные�п�ти.�Крестьяне-т�а-

чи,�державшие�дома�по�нес�оль�о�ста-

нов��аждый,�не�испытывали�затр�д-

нений�ни�в�приобретении�сырья,�ни�в

сбыте�своей�прод��ции.

Девичья�повяз�а�невесты�на��артине
Михаила�Шибанова���рашена�широ-
�им�миш�рным�поз�ментом�работы
дмитровс�их�т�ачей-�рестьян.�Более
�з�ие�миш�рные�поз�менты�де�ори-
р�ют�лицевые�стороны�всех�изобра-
женных� х�дожни�ом� �о�ошни�ов
молодых�женщин�и�очелья��оловных
�боров�стар�х45.

Увлечение� поп�лярной� отече-

ственной�новин�ой�привело���опреде-

ленной�стандартизации�де�ора�тради-

ционных�праздничных��оловных��бо-

ров� во� второй�половине�XVIII� в.,� и

особенно�в�первой�половине�XIX�в.:

неред�о�вся�лицевая�сторона��о�ош-

ни�ов�стала�по�рываться�хара�терно

расположенным�поз�ментом�и�толь�о

тыльная� сторона�оставляла�простор

для�творчества46 .

С�ромная�девичья�повяз�а-лента47,
очень� похожая� на� изображенн�ю
М.Шибановым,�была�приобретена�в
деревне�Медведево�(�де�был�большой
процент�старообрядчес�о�о�населе-
ния)�на� западной� �ранице�бывше�о
Гороховец�о�о� �езда� антрополо�и-
чес�ой�э�спедицией�1927��.48 �и�ныне
хранится�в�Вязни�овс�ом�истори�о-

х�дожественном�м�зее.

Серебряный�поз�мент�размером�9�х�28�см�нашит�на��расн�ю��рашенин�,�д�блиро-

ванн�ю�холстом.�Вся�«лента»�по�длине�ч�ть�меньше�объема��оловы�и�завязывается�сзади

�з�ими�тесем�ами.�Ленты-«привяз�и»,��оторые�мо�ли�бы�сл�жить���рашением��олов-

но�о��бора�сзади,�отс�тств�ют.

Девичий	�оловной	�бор-«перевяз�а».	Владимир-
с�ая	��берния.	Первая	половина	XIX	в.	Общий
вид	и	�онстр��ция

45�Возможно,�что�изображенные�М.Шибановым��оловные��боры�стар�х�—�это�варианты�«со-
ро�»,�но�треб�ются��точнения,�и�это�—�одна�из�задач�продолжающе�ося�автором�исследования.

46�РЭМ.�Колл.�5500.�№�10.
47�ВРКМ�№629
48�Ка�ие-либо�сведения�об�антрополо�ичес�ой�э�спедиции�1927��.�(�роме�записей�в��четных

�арточ�ах�собранных�предметов)�в�м�зее�отс�тств�ют.�По-видимом�,�она�проводилась�параллельно
или�последовательно�с�этно�рафичес�ой�э�спедицией�по�М�ромс�ом��и�Мелен�овс�ом���ездам.
(См.:�У�олова�М.Г.�Этно�рафичес�ая�э�спедиция�Г.С.�Масловой�1927��.:�К�вопрос��о�традицион-
ном��остюме�М�ромс�о�о��езда�//�Рождественс�ие�чтения.�Вып.�II.�Ковров,�1995.�С.�109—112).

GOR-8.p65 19.01.2004, 13:29338



339Из�истории�одежды�жителей�Гороховец�о�о��езда...

Девичья� повяз�а� из� фондов

Ковровс�о�о�истори�о-мемориаль-

но�о�м�зея49 � представляет� собой

более�бо�атый�вариант�та�о�о�же��о-

ловно�о��бора.�Пышный���ст-дре-

во� заполняет� собой�всю�верхнюю

часть� золотошвейно�о�очелья,�не

оставляя�от�рытым�т�аневый�фон

(мельчайшие�е�о��част�и�при�ры-

ты�петель�ами� золотной�нити).�В

нижней�части�более�доро�ое�золот-

ное�шитье�имитир�ет�более�деше-

вый,�но�«модный»,��а��мы�теперь

с�ажем,�золотный�поз�мент.�В�це-

лом�эта�лента�шире�(3�верш�а�=�13,5

см),�т.�е.��оловной��бор�выше.�К�зо-

лотном��очелью�пришиты�две�по-

лосы�малиново�о�шел�ово�о�што-

фа.�В� завязанном� виде� �оловной

�бор�лишь�сле��а�с�живается�ввер-

х�,�над�темеч�ом.

На�одном�из�рис�н�ов�1776��.�се-

��нд-майора� Н.С�моро�ова5 0

изображена� «�рестьянс�ая� дев�а

Костромс�о�о�езда�в�ленте»,�ана-

ло�ичной��оловном���бор��неве-

сты� ��М.Шибанова.� Авторы�на-

званно�о�выше�обзора�считают,�что�та�ие�ленты�были�наиболее�хара�терны�для

�рестьянс�о�о�населения�не�толь�о�Костромс�о�о��езда,�но�и�всей�Костромс�ой

��бернии.

Городс�ие�дев�ш�и�(«посац�ие�дев�и»)�в�это�время�носили�иной��оловной��бор�(«пе-

ревис�»),�напоминающий�лицев�ю�часть�«�осо�о»,�т.е.�высо�о�о�одноро�о�о��о�ош-

ни�а��ородс�их�зам�жних�женщин.

Очелье�«перевис�и»�имело,�по�словам�Н.�С�моро�ова,�твердый��ар�ас�и�было�вы-

шито�перлам�тром,�цветными�сте�лами�или�жемч��ом.�Очень�похожие�девичьи��о-

ловные��боры�зафи�сированы�и�во�Владимирс�ой���бернии.�Нам�известны�по��рай-

ней�мере�три�почти�полных��бора�и�одно�очелье51 .

Сходство�выявляется�толь�о�при�определенной�манере�ношения�владимирс�о�о��о-

ловно�о��бора,��оторая�вызвала�не�оторые��онстр��тивные�изменения.�Впрочем,�они

взаимно�об�словлены.�Выполненное�отдельно�тре��ольное�с�нижней�небольшой�выем-

Девичий	�оловной	�бор-«перевяз�а».	Владимирс�ая
��берния.	XVIII	в.	Гаврилово-Посадс�ий	�раеведчес-
�ий	м�зей

49�КМ�№�3175.
50�Бабаянц�Г.Н.,�Комлева�Г.Н.�У�аз.�соч.
51�1)�ЮПМ�№�632.
2)�РЭМ�№�657-1.
3)�М�№�6041.
4)�Очелье�из�р�блено�о�перлам�тра�в�витрине�э�спозиции�«Былина»�Владимиро-С�здальс-

�о�о�м�зея-заповедни�а.
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�ой�очелье�наложено�на�прямо��ольн�ю�полос��шел�а.�Эта�полоса�примерно�на�вершо�

выше,�чем�очелье��овровс�ой�ленты,�но�принципиальное�отличие�в�том,�что�соединяют-

ся�вместе�лишь�верхние���лы�полосы.�Если����овровс�ой�ленты�верх�лишь�сле��а�с�живался

над�теменем,�то�в�рассматриваемом��оловном��боре�сверх��остается�толь�о��з�ая�от�ры-

тая�щель.�Более�то�о,���э�земпляра�из�фондов�Юрьев-Польс�о�о�истори�о-архите�т�р-

но�о�и�х�дожественно�о�м�зея�полоса�рез�о�заломлена�по�сторнам�тре��ольни�а�(и��о-

ловной��бор,�по�ле�енде,�носит�малопочтенное�для�празднично�о�название�«��лё�»).�Но

эти�заломы��силивают�сходство�с��остромс�им�посадс�им�вариантом�Н.�С�моро�ова.

Полоса���репляется�на��олове�с�помощью�завязо�,�проп�щенных�в���лис�и�«в�—�а�—�с».

Сзади�пришиваются��же�не�две�шел�овые�полосы-ленты,�а�толь�о�одна�широ�ая�(не-

мно�о�выше���лисо�).�Сниз����тре��ольном��очелью�при�репляется�жемч�жная�или�би-

серная�поднизь.�Ее�отс�тствие�в�юрьев-польс�ом�варианте�от�рывает�надо�лбом�не�раси-

в�ю�«плешин�»,�что��оворит�об�изначальной�пред�смотренности�поднизи.�Все�четыре

по�а�известных�нам�очелья� де�орированы� та��называемым�«�итайс�им�жемч��ом»

XVIII—XIX�вв.,�т.�е.�р�бленым�и�отшлифованным�до�шарообразной�формы�перлам�т-

ром.�Центры�розето��и�не�оторые�п�стоты�орнамента�заполнены�тр�нцалом�или��ранью52.

В�плотном�цветочном�орнаменте�с�тр�дом�вычленяется�центральный���ст,�или�древо.

Каждая�владелица�мо�ла�дополнительно���расить�очелье���пленными�на�тор���или��

офени�цветными�сте�лами�в�металличес�их�оправах-�астах,�что�и�сделано�в�м�ромс�ом

варианте.�По�а�не��далось�найти�местных�сведений,�интерпретир�ющих�наличие�одной

широ�ой�полосы�т�ани�позади�девичье�о��оловно�о��бора.�Эта�полоса�т�ани�полностью

с�рывает��ос�,�сп�с�ающ�юся�вдоль�спины.�Например,�в�Архан�ельс�ой���бернии�де-

в�ш�а�до�просватания�носила��оловной��бор�с�дв�мя�или�даже�нес�оль�ими�лентами,�не

с�рывающими�при�движении��ос�,�а�после�—�с�подобной�одной�широ�ой�полосой�т�ани,

обычно�бо�ато���рашенной.�На�севере�России�традиционный��остюм�и�связанные�с�ним

обычаи�сохранились�до�начала�XX�в.�и�достаточно�детально�из�чены�этно�рафами,�в�отли-

чие�от�центрально�о�ре�иона.�Возможно,�и�во�Владимирс�ой���бернии�жемч�жная�или

перлам�тровая�перевяз�а�была�в�XVIII�в.�предсвадебным��оловным��бором�посадс�ой�де-

в�ш�и.

Интересно,� что�подобная��онстр��ция�и�манера�ношения�были�перенесены�и�на

шит�ю�золотом�по�малиновом��бархат��лент�,�подобн�ю��овровс�ой.�Та�ой��олов-

ной��бор�хранится�в�фондах�Гаврилово-Посадс�о�о��раеведчес�о�о�м�зея�бывшей

52�В�определениях�понятия�«тр�нцал»�в�разные�ве�а�наблюдаются�несоответствия�или�п�тани-
ца:
XVI—XVII�вв.�«…В�золотное�дело��потреблялись�волоченое�золото�и�серебро�немец�ое�и,�отча-

сти,�т�рс�ое,�с�аное�и�пряденое�с�шел�ом,�а�та�же�золотая�и�серебряная�бить�разновидно�о�из�о-
товления,�а�именно��анитель,�тр�нцал�или�стр�нцал,��арт�лин�или��арт�лен,�б�ань,��бань,�разные
роды�блесто�,�звезд�и,�пелепелы,�плащи�и,�чепоч�и�и�т.п.».�Больше�все�о�была�в��потреблении
немец�ая��анитель�тон�ая,�толстая�и��рань�разных�цветов�и�оттен�ов.�(См.:�Забелин�И.Е.�Домаш-
ний�быт�р�сс�о�о�народа…�М.,�1869).
Конец�XIX�в.�В�номен�лат�ре��анительных�товаров�тр�нцал�рассматривался��а��вариант�пряде-

ва,��о�да�б�мажная�или�шел�овая�нить�обвивалась�не�плющен�ой,�а�тон�ой�волоченой�проволо-
�ой.�Особый�сорт��анители,�т.е.�спиральной�пр�жин�и,�имевшей�не�обычное��р��лое,�а�шести-
��ольное�сечение,�назывался�фасонной��анителью,�или��ранью.�(См.:�Канительная�промышлен-
ность�в�России…�С.15).
Р�беж�XX—XXI�вв.�Импортная�фасонная��анитель,�или��рань,�появилась�в�продаже�в�цер�ов-

ных�лав�ах�под�названием�«стр�нцал».
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Владимирс�ой� ��бернии,� теперь

Ивановс�ой�области53.�Об�этом��о-

ворят���лис�и�завязо��(в�них�дол-

жен�быть�проп�щен�один�шн�ро�

или�тряпичная�завяз�а:�сниз��вверх

с�одной�стороны�и�далее�сверх��вниз

—�с�др��ой)�и�хара�терные�заломы

по��осой.�Тем�самым�лента-повяз-

�а�была�превращена�в�перевяз��.

Нижняя�часть�прямо��ольни�а,

заполненно�о�вирт�озно�вышитым

цвет�щим���стом-древом,���рашена

на�этот�раз�пришитым��зорным�т�а-

ным�золотным�поз�ментом,�а�не�е�о

вышитой�имитацией.�В�правильно-

сти�ре�онстр��ции�(см.�в�нижней�ча-

сти�рис�н�а)��беждает�наличие�одной

широ�ой�полосы,�пришитой�анало-

�ичным�образом�сзади���похоже�о��о-

ловно�о��бора�из�фондов�Ивановс�о-

�о��ос�дарственно�о�истори�о-�рае-

ведчес�о�о�м�зея�имени�Д.Г.�Б�рыли-

на54.�Одна�о� здесь�поз�мент� вновь

о�азался�заменен�вышитой�золотной

имитацией.�Во�всех�трех�перлам�тро-

вых�перевяз�ах�и�в�последнем�ива-

новс�ом�варианте�использована�по-

л�шел�овая�миш�рная�парча�сине�о

цвета,�из�та�ой�парчи�разных�цветов

обычно�шились�праздничные�сара-

фаны�зажиточных��рестьян�и�мещан.

Можно�сделать�вывод,�что�в�Гороховце�та�же�носились�повяз�и�и�перевяз�и�посадс-

�о�о�типа,�а�в�селах�и�деревнях��езда�—�ленты,�подобные�изображенной�Михаилом

Шибановым�и�сохранившейся�в�бывшей��ороховс�ой�деревне�Медведево.�Там�же�ан-

трополо�ичес�ой�э�спедицией�1927��.�были�обнар�жены�два�ред�остных�для�Влади-

мирс�ой���бернии�полотенчатых��оловных��бора�—��бр�сы�аж�рно�о�т�ачества55.�Осо-

бенно�интересен�первый�из�них�со�с�ромно���рашенными��расными�полосами��он-

цами�и�нарядным�очельем.

Ромбичес�ий�с�вн�тренними��рестами�орнамент�аж�рно�о�т�ачества�(символи�а�пло-

дородия)�дает�основание�предположить,�что�та�ой��бр�с�мо��использоваться�в�свадебной

или�послесвадебной�обрядности�вместо�по�рывала.�При�этом�е�о��орот�ие���рашенные

�онцы,�возможно,�висели�свободно�по�плечам.

Головное	полотенце-�бр�с.	XIX	в.	д.	Медведево	бывш.
Гороховс�о�о	�езда.	Вязни�овс�ий	истори�о-х�доже-
ственный	м�зей

53�86.�ГПКМ�№�498.
54�ИОКМ�№�10021.
55�1)�ВРКМ�№�651.
2)�ВРКМ�№�653.
3)�В��олле�ции�та�же�имеется�за�отов�а��бр�са�ВРКМ�№�622�(1—2).
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Женс(ие�р�бахи�и�сарафаны

Праздничные�женс�ие� р�бахи�XVIII� в.� мы�можем� рассмотреть� на� �артинах

М.Шибанова.�Они�имеют�широ�ие�вверх��и��з�ие���запястью�«предлиннейшие»�р�-

�ава.�Та��же��а��в�XVII�в.,�они��ложены�частыми�поперечными�с�лад�ами�от�низа

до�само�о�ло�тя.�Горловина�имеет�неширо��ю�обтач��,�засте�ивающ�юся�на�ме-

талличес��ю�или�сте�лянн�ю�бесцветн�ю�или��расн�ю�запон��.�Под�обтач�ой�р�-

баха�равномерно�пышно�сосборена�(вспомним,�под�одеждами�XVII�в.�это�о�нельзя

было��видеть).�Все�р�бахи�белые,�сшиты�из�тон�о�о�льна�и�не�имеют�ни�а�их���-

рашений.�Р�бахи�совершенно�одина�овы�—��а����невесты,�та��и���пожилой�жен-

щины.�У�невесты�р��ава��держиваются�на�ладными,���рашенными�золотным�ши-

тьем,�запястьями.

�Сарафан�стар�хи�в�«Крестьянс�ом�обеде»�идеально�подтверждает�свое�проис-

хождение�от�тело�реи�XVII�в.56. �Оловянные�п��овицы-шари�и�с�большими��ш�а-

ми�нанизаны�на�шн�р,��оторый�пришит�в��рай�правой�полы�сарафана.�Петли�из

та�о�о�же�шн�ра�засте�иваются�слева�направо,�т.е.�по-м�жс�и.�Та�ая�ор�анизация

застеж�и�сарафана�сохранялась�до�20-х��одов�XX�в.�Сарафан�подпоясан�не�очень

�з�им�пояс�ом,�вероятно,�плетеным�«на�вилоч�е»�(пол�т�анье)�или�т�аным�«на

нит�».�Сарафан�вырезан�под��орло�и�лишь�сле��а�с�жен�в�плечах.�Сшит�он�пред-

положительно�из�домашней��рашенины:�б�ровато-черный�цвет�мо��быть�пол�чен

с�применением�д�бителей�и�железной�протравы�(например,�ржавые��возди�или

железная�о�алина�из���зницы�настаивались�на�пере�исшем��васе).�На�стар�хе�в

«Празднестве…»�(тот�же�типаж)�видны�плечо�и�часть�спин�и�сарафана�та�о�о�же

типа.

�Сарафаны�молодых�женщин�в��о�ошни�ах,�опирающихся�на�жемч�жные�под-

низи�(на�той�и�др��ой��артинах),�сшиты�из�по��пной�синей�т�ани.�Это�«сарафаны

�итаешные»�из�описания�в�«Атласе�Владимирс�ой���бернии…»�Прочный�синий

�раситель�(�р�ти�)��же�в�середине�XVII�в.�продавался�в�лав�е�на�посаде�в�Ш�е57.

Ко�второй�половине�XVIII�в.���бовое��рашение58 ��же�было�в�достаточной�мере

освоено.�Вырез�сарафана,�превратившись�из�о�р��ло�о�в��вадратный,�расширился

и��л�бо�о�оп�стился,�по�сторонам�остались�лишь�неширо�ие�лям�и.�Вдоль�зас-

теж�и�пришита�по��пная�лента�золотисто�о�цвета�с�розово-�расным�цветочным

орнаментом.�П��овицы�медные.

56�См.�рис.�на�с.�319.
57�У�раденные�из�тор�овой�лав�и�10�ф�нтов���бовой��рас�и�«�р�ти�а»�стоили�в�1644��.�7�р�б,

т.е.�очень�доро�о.
См.:�ВГВ.�1859.�№�9.�С.36.
58�«Кр�ти�»�—�это�одна�из�форм�инди�о�—�природно�о��расителя,�пол�чаемо�о�из�южных�рас-

тений.�Инди�о�нерастворим�в�воде,�поэтом��в�виде,�не�преобразованном�химичес�и,�он�не�может
о�расить�т�ань.�Чтобы��рашение�стало�возможным,�«синее»�инди�о�н�жно�сначала�перевести�в
та��называемое�«белое»�инди�о,�т.�е.�растворимое�в�воде�соединение.�Этот�раствор�и�называется
«��бом»,�а�способ��рашения�с�е�о�использованием�—�«��бовым».�Пропитавш�юся�холодным���-
бовым�раствором�т�ань�вынимают�из�чана,�и�в�процессе�выдерж�и�на�возд�хе�она�на��лазах�сине-
ет,�та���а���раситель�вновь�о�исляется��же�вн�три�воло�он�т�ани�до�нерастворимой�в�воде�фор-
мы.�6—7�длительных�по�р�жений�и�выдерж�и�на�возд�хе�достаточно�для�равномерно�о�прочно�о
о�рашивания�хлопчатоб�мажных�и�льняных�т�аней.�Сложность�это�о�способа��рашения�за�лю-
чается�в��мении�составить���б�и�сохранить�е�о�для�ма�симально�длительно�о�использования�до-
ро�о�о��расителя.
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�Сарафан�невесты�сшит�из�серебристой�парчи�или�из�плотно�о�атласа,�зат�ан-

но�о�миш�рным�серебром.�Доро�ая�новин�а�не�треб�ет�дополнительных���раше-

ний,� пришиты� толь�о�ф�н�ционально�необходимые�плетеный�шел�овый�шн�р

темно-розово�о�цвета�и�медные�посеребренные�или�серебряные�п��овицы.�Хоро-

шо�видно,�что�пышность�сарафана��силена�сзади,�начиная�от�бо�а.�Это��же�ти-

пичная��онстр��ция��осо�линно�о�распашно�о�сарафана,�сохранивше�ося�до�на-

чала�XX�в.

К�середине�XVIII�в.�шел�овая�промышленность�в�России�дости�ла�достаточно�вы-

со�о�о��ровня.�Знато��шел�ово�о�дела�франц�з�М.�Одар,�чиновни��Ман�фа�т�р-�ол-

ле�ии,�осмотрел�шел�овые�ман�фа�т�ры�Мос�вы�и�нашел,�что�не�оторые�из�них�(про-

изводства�Лазарева,�Евреиновых,�Колосова�и�др.)�вып�с�али�штофы,�бархаты,�парч�,

атласы�на��ровне�европейс�их�фабри�,�а�др��ие�были�«весьма�х�ды».�У�азы�1769—

1772���.,�разрешившие�свободное�т�ачество,�дали�толчо����развитию��рестьянс�о�о

шел�от�ачества�в�Бо�ородс�ом��езде�Мос�овс�ой���бернии�(села�Щел�ово,�З�ево,

Павлово).�Не�оторые�из�этих��рестьянс�их�заведений�вып�с�али�даже�доро�ие�т�ани

с�золотными��зорами.�Для��дешевления�т�аней�применялись�миш�рные�металличес-

�ие�нити�и�добавлялся�хлопо�.�Самым�дешевым�из�привозных��отовых�нитей�был

персидс�ий�шел��желто�о�цвета,�дороже�—�итальянс�ий�и�франц�зс�ий.�На�высшие

сорта�т�аней�шел�белый��итайс�ий�шел��«син».�Было��же�освоено�и�собственное�про-

изводство�нитей�из�«шамаханс�о�о»�шел�а-сырца�—�они�шли�на�из�отовление�деше-

вых�шел�овых�и�пол�шел�овых�т�аней.�Узоры�шел�овых�т�аней�составлялись�пре-

им�щественно�из�реалистичес�и�изображенных�цветов�и�листьев�в�сочетании�с�орна-

ментальными�мотивами�из��р�жев,�вазонов.�В�отличие�от�дворяно�,�предпочитавших

европейс�ое�платье,�требовавше�о�ле��их�шел�овых�материй,���пчихи�и��рестьян�и

сохранили�привязанность���плотным,�хорошо�держащим�форм��т�аням:�парче�и�ат-

лас�,��р�пнор�бчатом���аннеле,�зат�анным�металличес�ими�нитями,�штоф�59.

Праздничный��остюм�по-прежнем��остается�мно�ослойным.�Роль�верхней�одеж-

ды�выполняет�шел�овая�д�ше�рея,�совпадающая�в�принципах��роя�с��осо�лин-

ным�сарафаном.�Она�не�имеет� застеж�и�во�всю�длин�,�лишь�с�реплена�вверх�.

Полы�ее,�верхний�срез�и�лям�и�обшиты��з�им�золотным�поз�ментом,�сдерживаю-

щим�и�ор�аниз�ющим�б�йство�цветочно�о��зора.�Д�ше�рея�относится���тип��«хо-

лодных»�верхних�одежд,�т.е.�сшита�на�одной�под�лад�е.

Башмач�и�невесты�на�высо�их��абл��ах,�они�сделаны�из��расной��ожи.

Плотно�охватывающее�шею,�шитое�по�полос�е�т�ани�ожерелье�невесты�допол-

нено�нит�ами�б�с.�Возможно,�это�ис��сственный�франц�зс�ий�жемч���—�«б�р�и-

ньон».�Наряд��с�б�сами�использ�ются�и�широ�ие�металличес�ие�цепоч�и,�состав-

ленные�из�отдельных�бляше�.�Производство�недоро�их���рашений�из�металла�было

налажено�в� селе�Красном�и�ряде�др��их�под�Костромой,�их� та�же�можно�было

��пить�на�тор���или���офеней.

В�левой�р��е�невеста�держит���рашенный�плато�-ширин��60.�За�прав�ю�р���

ее�взял�женатый�родственни��(возможно,�старший�брат)�или��рестный�отец,�но

р��и�жениха�она�должна��асаться�лишь�через�плато�.

59�Арсеньева�Е.В.�У�аз.�соч.�С.�23—32.
60�«Ширин�а»�—��вадратный�отрезо��т�ани�по�всей�ее�ширине.
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М�жс(ая�одежда

М�жс�ая�одежда�та�же�сохранила�свою�традиционность.�У�родственни�а�невесты

на��артине�М.�Шибанова�—�розовая�праздничная�р�баха-�олошей�а�с�небольшой�вы-

шив�ой�и�правосторонним�разрезом,�засте�н�тым�на�металличес��ю�п��ов��.�Пра-

вая�пола�нижне�о��афтана-зип�на�по-прежнем��заходит�на�лев�ю.�Застеж�а�шн�ро-

вая,�п��овицы�металличес�ие.�Зип�н�опоясан�неширо�им��расным���ша�ом.�Верх-

ний��афтан�засте�ивается�по�центр�,�но�принцип��строения�застеж�и�тот�же.�Оба

�афтана�сшиты�из�с��на,�под�лад�а�—�из�светлой�синей�и�розово-�расной��рашени-

ны.

М�жчины�со�стороны�жениха�одеты�в�праздничные��афтаны�из�цветных�с��он.

Сидящий���нам�спиной�м�жчина�одет�в��расный��афтан�«че�менем»�—�неотрезной�в

спин�е,�приталенный�«с�пережимом».�Расширяющие�нижнюю�часть��афтана�острые

�линья�вставлены�сниз��до�талии�межд��центральным�полотнищем�спин�и�и�пере-

дними�полоч�ами.�Р�бахи-�олошей�и���всех�м�жчин�на�обеих��артинах�М.�Шибано-

ва�имеют�правосторонний�разрез.�Об�вь�—�высо�ие�сапо�и�без��абл��ов�или�опор�и

без��оленища�с�с��онными�он�чами.

На�и�рающем�босоно�ом�ребен�е�в�нижнем���л��(«Празднество…»)�—�м�жс�ая�шля-

па,�точно�совпадающая�с�описанием�в�«Атласе…»61 :�«…шап�и�высо�ие,�наверх��оих

четверо�ольная�площад�а�с�небольшими�рож�ами…�вниз�опшенная…�черною�овчиною».

Похоже�толь�о,�что�эта�шап�а��рыта�не�с��ном,�а��ожей.

Отметим�преемственность��рестьянс�ой�одежды�XVIII�в.�относительно�общер�с-

с�ой�одежды�XVII�в.�«Кафтаны�до��олена,�назади�с�борами»�—�все�те�же�«р�сс�ие»��аф-

таны�с�отрезной�спин�ой�и�широ�ими��линьями-встав�ами.�«Понит�и»�—�это�«хо-

лодные»,�т.е.�сшитые�на�одной�под�лад�е�или�даже�без�нее,��афтаны.�Современных

читателей�см�щает,�что�овчинные�ш�бы�надевали�зимой�под��афтаны.�Но�вспомним,

с�одной�стороны,�зип�н�на�мех�,�а�с�др��ой�—�обычай��рыть�на�ольн�ю�ш�б��т�анью:

�афтан�здесь�выст�пает�в�роли�та�о�о�т�анево�о�по�рытия.

�Параллельный�анализ�всех�трех�источни�ов�сведений�о�традиционном�р�сс�ом

�остюме�последней�трети�XVIII�в.�в�сопоставлении�с�отдельными��оловными��бора-

ми�из�м�зейных�фондов�позволил�достаточно�полно�описать��рестьянс�ий��остюм

Гороховец�ой�земли��а��хара�терной�части�севера�Владимирс�ой���бернии.�Почти

одновременное�появление�этих�трех�источни�ов�объясняется�зародившейся�в�р�с-

с�ом�обществе�потребностью�познания�собственно�о�народа�—��рестьянства.

В�1770—1774���.�составляет�первый�сборни��простонародных�песен62 �Михаил�Ч�л-

�ов�(1743—1792),�б�д�щий�создатель�мно�отомной�истории�российс�ой��оммерции.

Ор�аниз�ются�э�спедиции.�Выходит�первая�сводная�этно�рафичес�ая�работа�И.Г.�Ге-

ор�и63.

61�Топо�рафичес�ое�описание�Владимирс�ой���бернии…�С.9—10.
62�Ч�л�ов�М.Д.�Собрание�разных�песен.�Т.�I—IV.�1770—1774.
63�Геор�и�И.Г.�Описание�всех�в�российс�ом��ос�дарстве�обитающих�народов,�та�же�их�житей-

с�их�обрядов,�вер,�обы�новений,�жилищ,�одежд�и�прочих�достопримечательностей.�Ч.�I—III.�СПб.,
1776—1777.
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1�Российс�ий�этно�рафичес�ий�м�зей�был�создан�10�января�1902��.�сначала��а��Этно�рафичес-
�ий�отдел�Р�сс�о�о�м�зея�Императора�Але�сандра�III.�Первыми�фондообразователями�е�о�стали
Ни�олай�II�и�члены�императорс�ой�семьи.

2�Титова�В.И.�Черный�А.П.�//�Владимирс�ая�энци�лопедия:�Биобиблио�рафичес�ий�словарь.
Владимир,�2002.�С.�474—475.

3�Теперь�эти�деревни�находятся�на�территории�Ивановс�ой�области.�Через�них�проходила�до-
ро�а�от�Флорищевой�п�стыни���большом��тор�овом��сел��Пестя�и.

4�РЭМ.�Колл.�№�948.�№5,�№�6�а),�б).

�*��*��*

Первый�имп$льс���серьезном$�собирательств$�народно�о��остюма�с�целью�про-

светительс�о�о�э�спонирования�дала�под�отов�а�Всероссийс�ой�этно�рафичес-

�ой�выстав�и�в�Мос�ве�в�1867��.�На�выстав�е,�длившейся�два�месяца,�читались�поп$-

лярные�ле�ции,�ее�посетило�90�тыс.�зрителей.�Из�о�ромно�о�числа�э�спонатов�Влади-

мирс�$ю��$бернию�представляли�толь�о�три��остюма:�м$жчины-офени,��рестьяно�

С$до�одс�о�о�и�Переславль-Залесс�о�о�$ездов�(и�те�были�подарены�не�местными�жи-

телями,�а�столичными�собирателями).

�Нес�оль�о�предметов�народной�одежды�Гороховец�о�о�$езда�хранятся�в�Россий-

с�ом�этно�рафичес�ом�м$зее�(РЭМ)�в�Сан�т-Петерб$р�е1.�Этим�мы�обязаны�А.П.�Чер-

ном��(1871—19�?),��ченом�-а�роном�,�почвовед�,�метеороло��2.�Во�время�трехлетней

политичес�ой�ссыл�и�в�Архан�ельс��в�1902—1905���.�он�работал�в�м�зее�и��вле�ся

этно�рафией.�По�возвращении�во�Владимир�Але�сандр�Прохорович�бывал�в��ездах

по�делам���бернс�ой�земс�ой��правы,�проводил�исследования.�Параллельно�по�по-

р�чению�Этно�рафичес�о�о�отдела�Р�сс�о�о�м�зея�в�Сан�т-Петерб�р�е�он�собирал

интересные�предметы�одежды,�быта,�ор�дия�тр�да�в�дальних�селах�и�деревнях�Влади-

мирс�ой���бернии.�На�север�Гороховец�о�о��езда�е�о�привела�в�1905��.�несчастливая

сл�чайность:��же��отовые�материалы�почвенных�исследований�1900��.�по�ибли�во�вре-

мя�пожара�в�лаборатории�в�1902��.�При�повторной�э�спедиции�Але�сандр�Прохоро-

вич�приобрел�для�м�зея�столешни��«самобраный»,�резные�«денца»�с��ребнями,�не-

с�оль�о�очень�интересных�предметов�женс�ой�одежды�и��оловной��бор�в�деревнях

Л�полово�и�Иваново3.

�Пожал�й,�самыми�интересными�о�азались��орот�ие�зимние�верхние�одежды�—

«�олай�и»4.�Обе�они�сшиты�из�заячье�о�меха,�спин�и�из�белой�овчины,��рыты�мали-

ново-�расным�штофом�и�оп�шены�по�передним�полам,�нижнем���раю�и�на�запясть-

ях�беличьим�мехом.�У�второй�«�олай�и»�сохранился�та�же�большой�о�р��лый�съем-

ный�беличий�воротни��на�под�лад�е�из�мел�о�зорно�о��расно�о�ситца.�Передние

полы�цельные.�Верх�штофно�о�по�рытия�спин�и�—�с�под�ройными�боч�ами.�Талия

завышена.�Нижняя�часть�спин�и�очень�широ�ая,�заложена��л�бо�ими�сбор�ами.�По

«талии»�изн�три�толь�о�на�спин�е�пришита�льняная�тесем�а-поясо�,�при�ее�завязы-

вании�спин�а�плотно�приле�ает���фи��ре.�Спереди�«�олай�а»�засте�ивается�на��рюч-

�и�и�лежит�свободно.�(Фото�10�на�в�лей�е.)

Возможно,�в�XIX�в.��олай�и�выполняли�ф�н�цию�обрядовой�одежды�невесты�и�праз-

дничной�одежды�молод�хи.�Они�сохранили�черты�традиционной�одежды�XVI—XVII�вв.,

�о�да�мехов�ю�ш�б���рыли�шел�овой�т�анью.�Отрезная�спин�а�с�сосборенным�низом

восходит���«р�сс�ом�»��афтан��с�«борами».�Положение�талии�определялось��осподств�-

ющим�стилем�в�одежде�аристо�ратии�и�с�не�оторым�опозданием�влияло�на�народн�ю

одежд�,�в�перв�ю�очередь���печес��ю.
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5�РЭМ.�Колл.�948.�№�4�а),�б).
6�РЭМ.�Колл.�948.�№�2,�№3.
7�Арсеньева�Е.В.�У�аз.�соч.�С.�29.

Очень�похожим�на�«�олай�и»�о�азался�«холодни�»5.�И�в�этом�сл�чае�название�одежды

отсылает�нас���XVI–XVII�вв.:�ле��ая�верхняя�одежда,�сшитая�на�одной�под�лад�е.

Правда,�это�не�относится���нижней�части�спин�и.�От�«�олай�и»�холодни���наследо-

вал�«боры»,�но�он�лишился�меха,�придававше�о�«борам»�стройность�и�плотность.

Техноло�ия�за�ладывания�«боров»�потребовала�проложить�нижнюю�часть�спин�и�ва-

той�или�льняными�очесами�и�прочно�прошить-нанизать�заложенные�вали�и�толстой�ни-

тью�от�бо�а�до�бо�а.�Это�повторяют�2—3�раза,�оп�с�аясь�ниже�и�распределяя�за�репы�по

большей�д��е.�Если���«�олай�и»�р��ава�были�вшивными�с��олов�ами,�заложенными�с�лад-

�ами,�то���холодни�а�р��ава�сзади�были�цельно�роенными.�Большой��р��лый�воротни�

та�же�съемный�(и�это�тоже��л�бо�ая�традиция),�обшит�миш�рной�бахромой.�Полы�и�низ

р��авов���рашены�золотным�поз�ментом.�Застеж�а�на��рюч�ах.�Под�лад�а�—�серый��о-

лен�ор�и�отбеленный�холст.�(Фото�11�на�в�лей�е.)

В�той�же�деревне�Л�полово�А.П.Черный�приобрел�и�две�д�ше�рей�и.�Если�длин-

ная�д�ше�рея�невесты�на��артине�М.Шибанова�по��рою�совпадала�с�распашным

�осо�линным�сарафаном,�то�эти�д�ше�рей�и6 �своей��онстр��цией�повторяли�ниж-

нюю�часть��олай�и�и�холодни�а.�Фа�тичес�и�это�«боры»�сзади�и�низ�прямых�по-

лоче��спереди.

Первая�д�ше�рей�а�сшита�из�зат�анной�миш�рной�нитью�пол�шел�овой��р�пнор�б-

чатой�т�ани��аннеле�с�очень�любимым�в�народной�среде�стро�о�симметричным�орнамен-

том,�составленным�из�цветов,��ирлянд.�В�центральной�части��омпозиции�на�месте�вазо-

на�или�перевязывающей�б��ет�ленты�с�бантом�появилась��еральдичес�ая�птица�с�сим-

метрично�распростертыми��рыльями.�Ино�да�бывали�явственно�видны�и�расставленные

лапы�птицы7.�В�нашем�сл�чае��рылья�птицы�можно�принять�за�часть��ирлянды�(см.��зор

на�полоч�ах).�(Фото�12�на�в�лей�е.)

Низ�д�ше�рей�и�был���рашен�шел�овой���сто-розовой�ленточ�ой,�заложенной�в�ча-

стые�с�лад�и.�Лента�при�реплена�посередине�золотным�шн�ром.�Д�ше�рей�а��держива-

ется�в�положении�над��р�дью�с�помощью��з�их�лямо�,���рашенных�миш�рной�ленточ-

�ой.�Та�ая�же�ленточ�а�проложена�по�верхнем���раю�спин�и.�Лям�и�сзади�сходятся�вмес-

те,�здесь�под�них�подложен���соче��трапециевидной�формы�из�той�же�шел�овой�т�ани,�ими-

тир�ющий�малень��ю�вы�ройн�ю�спин��,��а�����осо�линно�о�сарафана�XVIII—XIX�вв.

Д�ше�рей�а�засте�ивается�вверх��на��рюч�и.�Вторая�д�ше�рей�а�анало�ичной��онстр��-

ции.�Она��рыта�черным�бархатом,�передние�полы�и�верхний��рай�на�спин�е���рашены

золотным�поз�ментом,�лям�и�оторочены�розовой�шел�овой�лентой.

Д�ше�рей�а�—�традиционное�название�та�о�о�типа�верхней�женс�ой�одежды.�Из��о-

родс�ой�среды�пришло�и�во�мно�их�местностях���оренилось�др��ое�название�этой

безр��авной�одежды�—�«епанеч�а».�В�Ниже�ородс�ой,�Костромс�ой���берниях�быто-

вало�название�«перо»,�«перыш�и».

�Трансформация�тело�реи�в��з�олямочный�распашной��осо�линный�сарафан�за-

вершилась�в�XVIII�в.�От�тело�реи��наследовал�сарафан�и�под�лад��,�помо�ающ�ю

держать�форм��с�применением�новых,�менее�тяжелых�и�жест�их�материалов.

Более�пластичные,�хорошо�драпир�ющиеся�шел�овые�т�ани�—�штофы,�в��оторых�не

использовались�металличес�ие�нити,�вызвали�появление�ново�о�типа�сарафана�—�«�р��-
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8�ГПКМ.�№�550.
9�РЭМ.�Колл.�948.�№�7.
10�Федорова�Г.�А.�Сарафан��осо�линный,�распашной:�оформление�застеж�и�//�Народное�твор-

чество:�Ст�дия.�1998.�№�1.�С.�18—21.
11�Анализ�по�азал,�что�ленты�с�та�им�орнаментом�не�имеют��ромо�,�т.е.�они�т�ались�на�мно�о-

лентном�стан�е,�снабженном�набором�индивид�альных��омпле�тов��правляющих��стройств�по
числ��одновременно�из�отовляемых�лент.�Каждый��омпле�т�—�это�перфорированные��артоны,
соединенные�в�непрерывн�ю�цепоч��,�они�позволяют��правлять�подъемом��аждой�отдельной

ло�о»,�та��называемо�о�«мос�овс�о�о»�(ведь�и�изобилие�шел�овых�т�аней�шло�теперь�из

Мос�вы).�Этот��рой�ис�лючал�необходимость�вытя�ивающе�ося�со�временем�бо�ово�о

шва�по��осой:�сшитые�др���с�др��ом��ром�ами�5—7�цельных�полотнищ�за�ладывались

мел�ими�с�ладоч�ами�«щип�ом»�(сзади���ще),�фи�сировались�подложенной�полос�ой

холста�и�вместе�с�ней�обшивались�в��рай�обтач�ой.�Сарафан�шился�без�под�лад�и.�Уз�ие

лям�и�пришивались�по�образц���осо�линно�о�сарафана,�т.е.�сзади�соединялись�вместе.

Верх��р��ло�о�сарафана�при�рывался�д�ше�рей�ой.�У�рашался�лишь�подол�сарафана,

�плотненный�подбоем�из�простой�т�ани�шириной�в�2—3�верш�а.�Отст�пя�от��рая,�на-

шивали�поз�мент,�золотн�ю�или�миш�рн�ю�бахром�.�Та�ой�штофный�сарафан���сто�о

малиново�о�цвета�э�спонир�ется�в�Гаврилово-Посадс�ом��раеведчес�ом�м�зее8.

В�XIX�в.,��о�да�ситец�постепенно�сделался�дост�пен�по�цене��рестьянам�Владимирс-

�ой���бернии,�появился�праздничный�ситцевый���бовый�с�мел�ими��расными�цве-

точ�ами��р��лый�сарафан.�Еще�более�ценился�«дв���бовый»�ситец;�е�о��зор�был�мно-

�оцветным:��ол�бой,�желтый,�зеленый,��расный.�Гороховец�ие��рестьян�и�до�сих

пор�с��ордостью�подчер�ивают,�что���матери,�баб�ш�и�или�све�рови�был�именно�дв�-

��бовый�сарафан.�Он�шился�анало�ично��р��лом��штофном��сарафан�.�Вместо�зо-

лотно�о�поз�мента�или�бахромы�в��ачестве�самой�распространенной�отдел�и�моло-

дые�женщины�нашивали�по�подол��полос�и���мача,�но�чаще�та�ие�сарафаны�шились

без���рашений.

�Малиново-�расные��олай�и�и�холодни��в�Л�полове�в�свое�время�мо�ли�носить�с

�р��лыми�сарафанами�из�та�их�же�малиновых�штофов�или�в��онтрастном�сочетании

с��осо�линными�сарафанами�из��аннеле�или�пол�б�мажной�миш�рной�парчи.�Та�ие

сарафаны���момент��приезда�А.П.�Черно�о,� видимо,�не� сохранились.�В� соседнем

Иванове�он���пил�для�м�зея�синий�распашной��осо�линный�сарафан-�итай��9 �на

под�лад�е�из��р�бо�о�светло-сине�о�холста.�Он�почти�не�отличается�от�сарафанов

темно�о�сине�о�цвета�на��ероинях�полотен�Михаила�Шибанова.�Кр��лые�металли-

чес�ие�п��овицы�засте�иваются�на�петли�из�хлопчатоб�мажно�о�шн�ра�р�чно�о�пле-

тения:�недале�о�были�ш�йс�о-ивановс�ие�хлоп�ообрабатывающие�заведения,�види-

мо,�несложно�было�приобрести�нит�и.�По�сторонам�застеж�и�нашиты�шел�овые�ленты

с�цветочным�орнаментом10.

В��олле�циях�РЭМ�можно��видеть��осо�линные�сарафаны,�на��оторых�часть�шел�о-

вых�лент�была�заменена�хлопчатоб�мажными�полос�ами.�На�этих�полос�ах�в�техни�е

р�чной�мно�оцветной�набой�и�был�отпечатан�орнамент,�имитировавший��зор,�выт�ан-

ный�на�шел�овых�лентах.�И�это��оворит�не�о�бедности,�заставлявшей�прибе�ать���более

дешевой�замене,�а�об�особом�пристрастии�именно���та�ом��орнамент�,�воссоздаваемом�

даже�и�в�набой�е.

При�разной�плотности�прибивания��т�а�в�процессе�т�анья�жа��ардовой�ленты�орна-

мент�мо��сжиматься�или�вытя�иваться�по�длине�ленты11.�Рассмотрим�раппорт�орна-

мента�при�оптимальной�плотности�прибив�и��т�а.
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Раппорт	орнамента	сарафанной	ленты.	XIX	в.

Кр�пный�цвето��вместе�с�распо-

ложенной�над�ним�ромбовидной�«�о-

лов�ой»�и�парой�листьев-«р�че�»�со-

ставляет�фи��р�,� напоминающ�ю

«рожаниц�»�на�тыльной�стороне��о-

�ошни�а�молод�хи�XVIII�в.�Вероят-

но,�та�ом��орнамент��на�лентах�мо�-

ли�придавать� тот�же�бла�опожела-

тельный�и�стим�лир�ющий�плодоро-

дие�смысл,�что�и�вышив�е�на��о�ош-

ни�е.�Именно�поэтом��из�все�о�мно-

�ообразия�лент�с�цветочным�орна-

ментом�была�выделена��р�ппа�лент�с

вариантами�это�о,�счастливо�прид�-

манно�о��ем-то��зора,��оторый�мо�

восприниматься�и��а��просто�цветоч-

ный,�и��а��имеющий��л�бо�ие��ор-

ни�в�народной�традиции.�Спрос,�в

свою�очередь,�вызывал�расширенное

производство�лент�именно�с�та�им�полюбившимся�орнаментом.�Поэтом��сарафаны�XIX�—

начала�XX�в.�с�подобными�лентами�можно�встретить�во�мно�их�м�зеях�бывших�централь-

ных���берний�России.

Косо�линный�распашной�сарафан�черно�о�или�др��о�о�темно�о�цвета�стал�обрядовой

одеждой�старообрядо�:�в�сарафанах�молились,�ходили�на�помин�и12.�Даже�молод�-

хам-нестарообряд�ам�в�начале�XX�в.�шили�черный�«р�сс�ий»�сарафан�для�помино��в

семьях,��де�родители�м�жа�были�старообрядцами.�Во�мно�их�современных�семьях�Го-

роховец�о�о�и�Вязни�овс�о�о�районов�еще�хранятся�обрядовые�сарафаны�матерей,

тето�;���стар�х�есть�собственные�сарафаны,�сшитые�в�молодости.

В�начале�XX�в.�дале�о�не�все��мели�правильно�с�роить��осо�линный�распаш-

ной�сарафан.�На�нес�оль�о�деревень�была�одна�мастерица,�толь�о��роившая�или

шившая�сарафаны�молодым�женщинам.�Та�,�в�д.�Медведево�в�1925��.�для�Евдо�ии

Л��ояновны�Гол�бевой�(1900��.�р.)�шила�сарафан-�итай���Мария�Федоровна�Пес�ова

нити�основы,�механизир�я�переборный�стано�.�Этот�изобретенный�Ж.М.�Жа��аром�«жа��ардо-
вый»�стано��(1808)�в�России�впервые�появился�на�подмос�овной�К�павинс�ой�ман�фа�т�ре��нязя
Н.Б.�Юс�пова,�что�значительно��дешевило�производство�по�рывал�и�шалей,�«�низив»�их�во�мне-
нии�представителей�высше�о�общества.�Ленты,�сот�анные�на�мно�олентном�жа��ардовом�стан-
�е,�представляют�собой�единое�полотнище,�в��отором�орнаментированные�полосы�с�основой�из
шел�овых�нитей�черед�ются�с�неширо�ими��лад�ими�полос�ами�с�хлопчатоб�мажной�основой,
обычно�золотисто�о�или�бежево�о�цвета.�Уто��хлопчатоб�мажный�то�о�же�цвета.�В��олле�цион-
ных�описях�РЭМ�есть�описание�подобной�т�ани,�приобретенной�в�Нерехтс�ом��езде�Костромс-
�ой���бернии��в�1903��.�(РЭМ.�Колл.�346.�№�8/3).�Собиратель�Е.А.�Ляц�ий���азал,�что�«материя…
�же�по��пателями�разрезывалась�на�полосы».�Хлопчатоб�мажные��рая�пол�ченных�лент�при�при-
шивании���сарафан��мо�ли�полностью�с�рываться�в�под�ибе�или�частично�оставаться�видными
на�лицевой�стороне,�создавая�дополнительный�де�оративный�эффе�т.

12�Хоронили�старообрядо��в�белой�р�бахе,�белом�сарафане�на�широ�их�лям�ах.�В�лаптях.�Бе-
лом�плат�е�и�со�специально�сшитой�лестов�ой.�Все�это�по�рывалось�саваном.�Информатор:�Ко-
чет�ова�Зинаида�Степановна�(1922��.�р.),�д.�Кр�тово,�январь�2001��.
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Набор	по	спин�е	�осо�линно�о	сарафана.	Гороховец�ий	�езд,	д.	К�рбатиха.	1928	�.

13�7�ав��ста�1996��.�Информатор�—�Анна�Михайловна�Гол�бева�(1921��.р.),�дочь�Евдо�ии�Л��о-
яновны;�она�вышла�зам�ж�за�однофамильца.

14�ВРКМ.�№�644.

(1880��.�р.)13. Старинный��осо�линный�распашной�сарафан�пра�тичес�и�не�имел�вверх�

сборо��по�бо�ам�и�спин�е.�Пре�расно�с�роенный�сарафан�с�малым��оличеством�сбо-

ро��сзади��далось�встретить�и�во�время�э�спедиции�в�д.�Митино�в�де�абре�2001��.��

Антонины�Але�сеевны�Дмитриевой�(1928��.р.).�Сарафан�принадлежал�ее�матери,�Ани-

сье�Ивановне�Андреевой�(1899—1992),�а�до�нее�—�баб�ш�е�Арине.�Они�жили�в�д.�Тар-

ханово,�были�старообряд�ами.�Отец,�«цер�овный»,�пришел�в�дом���матери�и�взял�ее

фамилию.

�В��онце�XIX�—�начале�XX�в.�стали�поп�лярны���стые�плотные�сбор�и�сбо���и�сза-

ди���верхне�о�среза�сарафана.�Та�ов�сшитый�из���мача�сарафан�из�д.�Рытово,�сбор

антрополо�ичес�ой�э�спедиции�1927��.14 �(Фото�13�на�в�лей�е.)

Де�орирован�он�рябень�о-полосатым�ситцем.�Издали�это�немно�о�похоже�на�миш�р-

ный�поз�мент.�Та�ая�же�полос�а�ситца�пришита�по�верхнем���раю�сарафана�сзади,�и�все

вместе�собрано�в�плотн�ю�полос��сборо�.

Мо�ли�появляться�отделочные�полосы�в�сбор�ах�сзади�и�на�сарафанах�старообрядо�.

Прас�овья�Ни�итична�Ф�раева�(1909��.�р.),�старообряд�а�из�д.�К�рбатиха�на�самой

�ранице�бывших�Гороховец�о�о�и�Вязни�овс�о�о��ездов,�в�ав��сте�1996��.�расс�азала,

что�она�сшила�этот�сарафан�сама�в�1928��.�перед�свадьбой,�чтобы�ходить�в�нем�на�по-

мин�и.�Кроить�ее��чила�примерно�70-летняя�в�то�время�Христинья�Синёва,�родивша-

яся�в�д.�Рытово.�Ка��выполнить�набор�на�спин�е,�по�азала�мать,�Е�атерина�Афанась-
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15�Сарафан�из�черно�о�сатина-ласти�а�с�роен�по�всем�правилам��осо�линно�о�распашно�о:
два�полотнища�спереди,�одно�сзади,�межд��ними�под�лин�и�—�но�был�изначально�зашит�спере-
ди.�Шов�де�орирован�черным�шел�овым�с�тажом�и�мел�ими�черными�п��ов�ами.�Мно�ие�рас-
пашные�сарафаны�зашивались�спереди��же�наследницами�прежних�владелиц.

О��лассифи�ации�сарафанов�по�типам�их��онстр��ции�см.:�Тазихина�Л.В.�Р�сс�ий�сарафан:�По
�олле�ции�сарафанов�Гос�дарственно�о�м�зея�этно�рафии�народов�СССР�//�Инстит�т�этно�рафии
им.�Н.И.�Ми�л�хо-Ма�лая�АН�СССР:�Крат�ие�сообщения.�Вып.�XXII.�М.,�1955.�С.21—35.

16�Делается�понятным,�почем��лям�и��осо�линно�о�распашно�о�сарафана�пришиваются�спе-
реди�не�непосредственно����р�д�е,�а�нес�оль�о�выше,���вы�ройным�основаниям�лямо�.�Соответ-
ственно,�сзади�—���основаниям�лямо��над�малень�ой�вы�ройной�спин�ой.�Это�не�треб�ет�допол-
нительно�о�расхода�материала�и�пол�чается�автоматичес�и�при�вы�раивании�д��ообразной�прой-
мы�—�«наследницы»�проймы�в�прародительнице�—�тело�рее.

На�сведенные�вместе�сзади�лям�и�приходится�большая�часть�тяжести�сарафана.�Ка��по�азы-
вают�исследования,�это�о�азалось�физиоло�ичес�и�самым�щадящим�вариантом,�недаром�лям�и
рю�за�а�с�онстр�ированы�анало�ичным�образом.

евна�Штанова,�в�девичестве�Рябин�и-

на�(1875—1955).�Она�была�взята�зам�ж

в�К�рбатих��из�д.�Медведево.

На� рис�н�е� в� верхнем�ряд��пред-

ставлен� сарафан,� принадлежащий

А.А.�Дмитриевой,�д.�Митино15.�В�сред-

нем�ряд��по�азана�е�о��онстр��ция.�В

нижнем�ряд��изображен��ипотетичес-

�ий�распашной��осо�линный�сарафан,

перед��оторо�о�с�роен�анало�ично�пер-

вом�,�а�широ�ая�спин�а�заложена�ввер-

х��в�т��ие�частые�сбор�и.

На� след�ющем� рис�н�е� (с.� 351)

предложена�авторс�ая�схема,�позволя-

ющая�с�онстр�ировать�та�ой��ипотети-

чес�ий�сарафан.�В��р��е�меньше�о�ди-

аметра�размещен�чертеж�реально�о�са-

рафана�А.А.�Дмитриевой.�Ка��правило,

хорошо�сшитые�традиционные�сарафа-

ны�ле��о�вписываются�в��р��16.�Дере-

венс�ие�портнихи�мо�ли�планировать

�ривизн��(д���)�вы�раивания�подола�и

верха�сарафана�в�зависимости�от�име-

юще�ося�метража�материала�и�желае-

мой�ширины�сарафана�в�подоле.

Наиболее�типичная�ширина�сарафана�по�подол��—�3,5—4,5�м,�но�встречались�э�земп-

ляры,�имевшие�ширин��до�5,5�м�и�даже�7�м.�Чтобы�рассчитать�параметры�сарафана,�имею-

ще�о�т��же�ширин�,�что�и���сарафана�А.А.�Дмитриевой�(4,6�м),�и�позволяющие�выполнить

�расивый�набор�наверх��по�бо�ам�и�на�спин�е,�н�жно�та���величить�диаметр��р��а�на

схеме,�чтобы�ширина�сарафана�вверх��(мин�с�остающаяся�неизменной�ширина��р�д�и)

возросла�в�3�раза.

При�желании��величить�ширин��сарафана�в�подоле�это�можно�сделать�за�счет��вели-

чения���ла�межд���райними�ради�сами�на�чертеже�спин�и�при�одновременном�не-

Распашной	�осо�линный	сарафан
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17�ВРКМ�№�627.

большом� �меньшении� диаметра

�р��а.

Чтобы�пол�чить��расивые�т��ие

сбор�и,� т�ань�сарафана�в�спин�е�и

сбо���н�жно�значительно��плотнить:

сверх�� на�ладывается� отделочная

лента�или� т�ань,� сниз��—�полос�а

холста.�Все�это�плотно�сметывается

вместе�с�под�лад�ой�сарафана.�Набор

выполняется�очень�прочной� (и�до-

полнительно�навощенной)�нитью,

та���а��нельзя�доп�стить,�чтобы�хоть

одна�из�нитей�лопн�ла�при�стя�ива-

нии:�то�да�всю��ропотлив�ю�работ�

придется�повторить� заново.�Стро�о

одина�овые�стеж�и�длиной�4—5�мм

про�ладываются�от�вы�ройной�спи-

ноч�и�вправо�и�влево�до�бо�а,�немно-

�о�не�доходя�до� �р�д�и.�Непосред-

ственно�под�спиноч�ой�сбор�и�не�делаются.�Отст�пя�3—5�мм�вниз,�про�ладывают,�стро�о

стежо��под�стеж�ом,�след�ющие�две�нити�вправо�и�влево.�Все�о�др���под�др��ом�с�теми�же

интервалами�про�ладываются�5�или�7�нитей�(все�да�нечетное�число).�Затем�все�четные

нити�н�жно�потян�ть�в�одн��сторон��(за�репив,�раз�меется,��злом�противоположный��о-

нец),�а�нечетные�—�в�др���ю.�Мно�ослойная�т�ань��ложится�в�стройные�плотные�верти-

�альные�столби�и�сборо�.�Анало�ично�стя�ивается�и�др��ой�бо�.�Сарафан�должен�плотно

сидеть�на�фи��ре,�иначе�бо�овые�швы�б�д�т�провисать.�После�стяж�и�за�репляются�сво-

бодные��онцы�нитей.�Под�стян�тые�сбор�и�под�ладывается�еще�одна�за�репляющая�по-

лос�а�холста.�И�вся�эта�очень�толстая��онстр��ция�обшивается�в��рай�обтач�ой,�та�ой�же,

�а�ой�обшиваются�лям�и�и��р�д�а.�Крестьян�и�использовали�для�обтач�и�прям�ю�полос��

т�ани,�а�не��ос�ю�бей��.�Обтач�а�мо�ла�быть�из�той�же�т�ани,�что�и�сарафан�(�а����П.Н.�Ф�-

раевой�и�др��их�старообрядо�).�На�праздничных�сарафанах�обтач�а�бывала��расно�о,��о-

л�бо�о�цветов.�Наиболее�часто�встречавшийся�цвет�обтач�и�—�песочный.

Сарафан�А.А.�Дмитриевой�имеет�прорезной��арман�справа�под��р�дью.�Анало�ичные

с�возные�прорези,�обработанные�вместе�с�под�лад�ой�по�тип��прорезной�петли�и�ли-

шенные�собственно��армана,�неодно�ратно�встречались�на�сарафанах�в�фондах�м�зе-

ев.�По�р�бахе�под�сарафаном�привязывался��з�им�пояс�ом-«�ашни�ом»,�или�«�ашень-

�ой»,�специально�сшитый�подвесной��арман.�В�не�о�можно�было�положить�плато�-

�тиральни�,��лючи,�день�и�и�достать�их�в�н�жный�момент�через�прорезь.�Вот�и�объяс-

нение�выражения�«положить�в�за�ашни�».�Та�ой�же,�но�по�возможности��расиво���-

рашенный��арманчи��носили�на�поясе�справа�поверх�сарафана,�называя�е�о�«сластни-

�ом»,�«ла�омни�ом».�В�фондах�Вязни�овс�о�о�м�зея�хранится��арман-ла�омни��из�д.

Медведево�сбора�антрополо�ичес�ой�э�спедиции�1927��.17

Поясо�,�пришитый���этом��ла�омни��,�сот�ан�на�четырех�дощеч�ах�из�толстых

с�ровых�и�о�рашенных�льняных�нито��с�льняным��т�ом.�В�средние�дощеч�и�симмет-

рично�продеты�нити�четырех�разных�цветов,�поэтом��по�середине�пояс�а�проходит

Схема	�роя	сарафана
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Подвесной	�арман-«ла�омни�».	Гороховец�ий	�езд,	д.	Медведево.	Вязни�овс�ий	истори�о-
х�дожественный	м�зей

полос�а�пестрых�«�алоче�».�Обычно�с�т�анья�та�их�несложных�веселых�пояс�ов�начи-

нали�об�чение�детей.�Невысо�ое��ачество�т�анья�та�же�выдает�не�мел�ю�т�ачих�.

Во�время�э�спедиций�по�деревням�бывше�о�Вязни�овс�о�о��езда�в�1995—1996���.�мы

та�же�встречали��арманы-ла�омни�и.�В�д.�Алеш�ово�Татьяна�Ивановна�Вожжанни�ова

(1917��.�р.)�по�азала��арман-ла�омни�,�сшитый�из�ситцевых��линыш�ов,��оторый�ее�све�-

ровь�носила�на�шерстяном�поясе�вишнево�о�цвета�(сот�ан�на�семи�дощеч�ах)�с��р��лым

сарафаном�из���бово�о�ситца�в��расный�цветоче��и�с�белой�р�бахой.�Одетая�та�,�она�ходи-

ла�до�1925��.�с�м�жем�пеш�ом�на�бо�омолье�в�М�ром�—�по�лониться�своим�святым�Петр�

и�Февронии18.

Старейшая�в�то�время�(ав��ст�1996��.)�жительница�д.�Рытово�бывше�о�Гороховец�о�о

�езда�Ксения�Васильевна�Шабанова�(1902��.�р.)�сообщила,�что�мать�ее,�Анна�Ивановна

Платонова�(в�девичестве�У�одина;�1872—1968),�носила�разные�моленные�сарафаны�на

разные�праздни�и.�Отец�ее�был�старообрядчес�им��чителем�пения�по��рю�ам.�В�б�д-

ни�мать�носила��лад�ие�сарафаны�«на�мыш�ах»�(�з�их�лям�ах),�на�поясе�—�«сласт-

ни�»,�в��отором�она�держала��лючи.�Ла�омни��был�выложен��линыш�ами�на�льня-

ной�основе.

Моленные�сарафаны�старообрядо��обязательно�подпоясывались.�Поэтом��в�ста-

рообрядчес�их�семьях�до�сих�пор�хранятся�традиционные�женс�ие�пояса.

18�Федорова�Г.А.�Карман-«ла�омни�»�//�Народное�творчество:�Ст�дия.�1997.�№�5.�С.�20—22.
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Пояс	А.С.	Кострю�овой,	д.	Новцо
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354 Приложение

Схематичес�ая	запись	снования	дощече�	для	т�анья	поясов

Условные�обозначения:

0�—�белый�цвет;

1�—��расный;

2�—�малиновый;

3�—�желтый;

4�—�зеленый;

5�—�розовый;

6�—�синий;

7�—�песочный;

8�—�серый;

9�—�темный�зеленый;

25�—�малиново-розовый;

05�—�светлый�розовый;

005�—�бело-розовый;

03�—�светлый�желтый;

34�—�желто-зеленый;

04�—�светлый�зеленый;

\�—�на�лон�дощеч�и

влево;

/�—�на�лон�дощеч�и

вправо.

а) б) в)

�)

При�нашем�посещении�Ксения�Васильевна�была�одета�в�темные�юб���и��офт��и�опоя-

сана��же�сильно�истершимся�шерстяным�пояс�ом,�сот�анным�на�восьми�дощеч�ах.�Пол�-

сохранившееся�завершение�одно�о�из��онцов�пояса�дает�возможность�ре�онстр�ировать

хара�тер�бывше�о�де�ора.�Концы�нитей,�из��оторых�т�ался�пояс,�т��о�обвиты�малиновой

шерстяной�нит�ой�—�пол�чился��орот�ий�жест�ий�столби�.�На�е�о��онце�—�пестрая��исть.

Выше�столби�а,�нес�оль�о�отст�пя,�были�сделаны�петлеобразные�махры�из�желтых,��рас-

ных,�зеленых�нито��последовательными�рядами.�Все�те�же�цвета,�в�лючая�малиновый,�—

в�самом�поясе.�Они�ид�т�продольными�полосами.�Это�самый�примитивный�рас�лад�цве-

тов�по�дощеч�ам.�Уто��—�толстая�льняная�нить.�(Фото�14�на�в�лей�е.)

Более�интересно�сот�ан�пояс�Прас�овьи�Ни�итичны�Ф�раевой,�чей�сарафан�с�набо-

ром�по�спин�е�мы��же�рассматривали.�Еще�в�детстве�(1916��.)�подарила�ей�этот�пояс

баб�ш�а,��оторая�была�родом�из�д.�Медведево.�Длина�пояса�вместе�с��истями�—�о�оло

3�м.�(Фото�15�на�в�лей�е.)

Еще�более�сложный�рас�лад�цвета�—�на�поясе,�подаренном�в�1993��.�для�освоения

техноло�ии�т�ачества�на�дощеч�ах�Анастасией�Степановной�Кострю�овой�(д.�Новцо),

�частницей�фоль�лорно-этно�рафичес�о�о�ансамбля�при�Центре�традиционной���ль-

т�ры�в�селе�Фомин�и.�Ут�ом�в�этом�сл�чае�сл�жила�плотная��онопляная�нить���бово-

�о��рашения,�т.е.�темно�о�сине�о�цвета.

Схематичес�ая�запись�снования�дощече��строится�след�ющим�образом:�верти�альный

столби��из�четырех��вадрати�ов�—�это�четыре�отверстия�в�дощеч�е,�в��аждое�из��оторых
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19�Смирнов�В.И.�Р�сс�ое��зорное�т�аньё:�Костромс�ие�пояс�и�//�Советс�ая�этно�рафия.�1940.
№3.�С.�92—106.

20�Р�сс�ие�ситцевые�плат�и�XIX�—�начала�XX�в.�в�собрании�Сер�иево-Посадс�о�о�Гос�дар-
ственно�о�истори�о-х�дожественно�о�м�зея-заповедни�а:�Катало�.�М.,�1994.�С.�53—55.

продевается�нить�определенно�о�цвета.�Число�та�их�столби�ов�по��оризонтали�соответ-

ств�ет�числ��использ�емых�для�т�анья�дощече�.�Сниз��добавляется�еще�одна��оризонталь-

ная�полоса��леточе�,�в��оторых�на�лонные�черточ�и�по�азывают,�с��а�ой�стороны�нити

входят�в�дощеч��,�в�рез�льтате�че�о�она�на�лоняется,�соответственно,�вправо�или�влево,

�о�да�дощеч�и�собраны�в�«па�ет»,�а�все�нити�т��о�натян�ты�межд���а�ой-либо�точ�ой

фи�сации�(забором,�деревом,�нож�ой�стола)�и�талией�т�ачихи.

Все�встреченные�в�э�спедициях�пояса�представляют�собой�довольно�примитивные�ва-

рианты��рестьянс�о�о�т�ачества,�не�ид�щие�ни�в��а�ое�сравнение�с�вирт�озной�работой

т�ачей�Конюшенно�о�при�аза�XVI—XVII�вв.�Одна�о�поразительным�разнообразием�ор-

наментов�отличались�на�р�беже�XIX—XX�вв.��з�ие�(не�более�1,5�см)�пояс�и�из�тончайших

жест�их�шерстяных�нитей,��оторые�т�ались�на�нес�оль�их�десят�ах�дощече��в�Костромс-

�ой���бернии�по�соседств��с�Гороховец�им��ездом19 .�Большая��олле�ция�та�их�пояс�ов

имеется�в�фондах�Костромс�о�о�м�зея-заповедни�а�«Ипатьевс�ий�монастырь».�Не�ис�лю-

чено,�что�именно�монахини�и�сохраняли�на�протяжении�ве�ов�это�высо�оразвитое�ремес-

ло.�На�не�оторых�поясах�выт�аны�слова�молитв.�Крестьян�и�мо�ли�за�азывать�для�себя

та�ие�пояса�в�монастырях.

Прод��цией��а�их-то�еще�не�выявленных�промыслов�были�и�довольно�широ�ие�(бо-

лее�3�см)�плотные�женс�ие�пояса�из�шел�а-сырца,�выполненные�в�техни�е�«сложно�о

пол�т�анья».�Пояса�эти�мо�ли�быть�очень�длинными�(до�5�м),�т.�е.�обертывались�во�-

р���талии�нес�оль�о�раз:�та��обычно�пост�пали�с�праздничными�поясами.�Их��онцы

��рашались�обмотанными�шел�ом��онстр��циями�наподобие�еловых�шише��или�зо-

лотными��истями,�при�репленными���плос�им,�хитро�сплетенным��злам�из�золотных

шн�ров.�Та�ие�пояса�хранятся�во�мно�их�м�зеях�России�и,�в�частности,�Владимирс�ой

области.�Удалось�встретить�пояс�из�шел�а-сырца�и�во�время�э�спедиции�в�январе�2001��.

в�д.�Кр�тово���Зинаиды�Степановны�Кочет�овой�(1922��.р.).�(Фото�16�на�в�лей�е.)

Пояс�принадлежал�ее�матери,�Клавдии�Ивановне�Петровой�(1899—1995),�старооб-

ряд�е,�родившейся�в�д.�Хотилов�е�и�вышедшей�зам�ж�в�д.�Коров�ино.�До�войны�в

Коров�ине�был�молельный�дом.�Дед�Зинаиды�Степановны,�Василий�Але�сеевич�Клев-

цов�из�Чернышева,�пришел�в�дом�и�принял�фамилию�жены.�Он�пел�по��рю�ам,�р��о-

водил�старообрядчес�ой�сл�жбой,��мер�в�1946��.�Баб�ш�а,�Матрена�Ивановна�Клевцо-

ва�(1860—1941),�все�да�ходила�в�сарафанах,�на��олове�носила�волосни�-«�о��й»�на�вздер-

ж�е�и�ситцевый�«�рестовый»�плато��«на�по�ров»,�с�алывая�одн��из�сторон��вадрата

под�подбород�ом�та�,�что�черный��рест�приходился�на��ровне�шеи�и�спины.

Еще�более�хара�терный�«�рестовый»�плато��хранится���Раисы�Васильевны�Воло-

совой�(1924��.�р.)�в�д.�Борза�ово.�Ее�мать,�Анна�Васильевна�Минеева�(1902—1988),

баб�ш�а�Саломея�и�прабаб�ш�а�Наталья�были�староверами�из�д.�Просье,�молиться

ходили�в�д.�Гришино.�Плато��особенно�интересен�тем,�что�имеет����ром�и�печатное

�леймо�«Тов.�Ман�ф.�Ст.�Посылина�в�Ш�е».

«Ман�фа�т�ра�Ст.�И.�Посылина»,�принадлежавшая�четырем�сыновьям�Ивана�Ма�си-

мовича�Посылина�—Але�сею,�Степан�,�Ни�анор��и�Иван�,�—�была�образована�в�Ш�е�в

1820��.�После�разделов�им�щества�фирма�Михаила�Степановича�Посылина�была�преобра-

зована�в�паевое�«Товарищество�ман�фа�т�ры�Ст.�Посылина»�в�1883��.20 �Следовательно,

плато��Р.В.�Волосовой�был�произведен�после�1883��.
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Схема	�роя	составной	р�бахи	со	слитными	поли�ами	и	�з�ими	�	запястью	р��авами

Уже��поминавшаяся�А.А.�Дмитриева�(д.�Митино)��точнила:�в�Вели�ий�пост�носили

плат�и�черные�с�белым�с�ромным��зором,�а�на�Пасх��—�«срядные»,�т.е.�светлые�(«ды-

мовые»,�«�линистые»)�с�цветным�орнаментом.�В�«простой»�день�молились�в�темных

плат�ах�с�цветочным��зором�по�всем��средни���плат�а.�А.А.�Дмитриева�по�азала�нам

плато��для�«просто�о»�дня.�На�нем�о�азалось��леймо�«Фабри�а�Але�сея�Посылина»�в

Ш�е.�Черный�плато��с�белым�точечным�орнаментом�«для�поста»�мы�фото�рафирова-

ли�в�июне�1996��.�в�д.�Олт�шево�на��ранице�бывше�о�Гороховец�о�о�и�Вязни�овс�о�о

�ездов.�На�нем�было��леймо�«Тов.�Ман�ф.�Ст.�Посылина�в�Ш�е».�«Срядные»,�т.�е.

нарядные�плат�и�производились�в�Мос�ве.�Плато��с��леймом�«Тов.�Прохоров.�Трех-

�ор.�Ман�ф.»21 �мы�видели���Оль�и�Степановны�Ло�иновой�(1922��.�р.)�в�д.�Митино.�Он

принадлежал�матери,�Елене�Васильевне�Сосниной�(1905��.�р.),�взятой�зам�ж�в�Митино

из�д.�Р�дильницы.

Старообрядчес�ая�традиция�ношения�ситцево�о�плат�а�«на�по�ров»,�«в�росп�с�»,�«по-

Бо�ородицыном�»�подчер�ивает�е�о�преемственн�ю�связь�с��оловным�по�рывалом�XVI—

XVIII�вв.,�«по�ровом»:�по�рывало�если�и�с�ладывалось,�то�параллельно�стороне�(�а���

невесты�на��артине�М.�Шибанова),�а�не�по�диа�онали.

Преемственность�традиций�можно�обнар�жить�и�в�женс�их�р�бахах.�С�др��ой�сторо-

ны,�для�из�отовления�р�бах�традиционно�о��роя�с��спехом�использовались�и�прони-

�авшие�в��рестьянс�ий�обиход�новые�материалы.�Ка��и���р�бахи-дол�ор��ав�и,�р��а-

ва�женс�их�р�бах�Гороховец�о�о�и�Вязни�овс�о�о��ездов�XIX�в.�рез�о�с�жены���запя-

стью.�При�использовании��з�о�о�домот�анно�о�холста���средней�продольной�полосе

слитнополи�ово�о�р��ава�спереди�и�сзади�пришивалось�два�длинных��лина,�пол�чен-

ных�из�разрезанно�о�по�диа�онали�отрез�а�холста.�Основа��лина�пришивалась���осно-

ве�р��ава,��то��—���основе�стана.�Острый���ол�доходил�почти�до�запястья.�При�необхо-

димости�дополнительно�вставлялась�прямо��ольная�ластовица.

21�Р�сс�ие�ситцевые�плат�и�XIX�—�начала�XX�в.�...�С.�53—55.
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Р��ава,	��рашенные	вышив�ой	«стро�ою»	�	запястья	и	сбор�ой	«���ол�ами»	по	�орловине
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Схема	�роя	р��авов,	с�женных	�	запястью

С�появлением�дост�пных�по�цене�по��пных�материалов�(мит�аль,�мел�о�зорный�си-

тец)�из�них�стали�делать�верхнюю�пришивн�ю�часть�праздничной�р�бахи�—�«р��ава».�Боль-

шая�ширина�т�ани�позволяла�избе�ать�продольно�о�шва�сзади�на�р��аве.�Срезанный�сзади

�лин�с�лево�о�р��ава�пришивался�спереди���правом��р��ав�.�И�наоборот.�Та�же�большая

ширина�т�ани�давала�возможность�пышно�сосборивать�широ�ие�основания�поли�ов.�Р�-

�ава�стали�очень�широ�ими�вверх�,�оставаясь��з�ими���запястья.�Пришивная�нижняя�часть

р�бахи�делалась�из��р�бо�о�холста,�по�мере�надобности�отпарывалась,�стиралась�и�приши-

валась�вновь.�Р��ава���рашались�р�чной�«строч�ой»�назад�и�ол���цветными�шел�ами�по

обтач�е��орловины,�запястью,�ино�да�по�шв��межд��спин�ой�и�р��авом�сзади.

Свадебные�р�бахи�по-прежнем��старались�шить�из�холста�неотрезными.�В�понятие

«целошная»�р�баха�в�ладывался�и�рит�альный�смысл.�Ино�да�стан�та�их�р�бах�шили

из�четырех�полотнищ�—�по�одном��спереди�и�сзади;�р��ава�с�ластовицами�вшиваются

в�разрезы�бо�овых�полотнищ.�При�наличии�более�широ�о�о�домот�ано�о�холста�р�ба-

хи�шили�из�трех�верти�альных�полотнищ.�Один�из�швов�(правый)�попадал�в�бо�,�в

не�о�вшивали��лин�и�ластовиц�.�Два�др��их�верти�альных�шва�шли�по��р�ди�и�лопат-

�е.�Клин�и�ластовиц��вшивали�в�разрез�третье�о�полотнища.�Свадебные�р�бахи�очень

с�ромно���рашались:�в��ачестве�обтач�и��орловины�использовали��з��ю�полос���хол-

ста�с�вышитым�в�техни�е�набора��расными�нит�ами�традиционным��еометричес�им

орнаментом.�Горловина�засте�ивалась�на�п��ов���или�завязывалась�тесем�ой,�проде-

той�в�две�обметанные�прорезные�петли.

Р��ава�б�дничных�р�бах�во�второй�половине�XIX�—�XX�в.�шили�из�домашней�пестря-

ди,�но�для�ее�из�отовления�стали�использовать��же�не�лен�домашне�о��рашения,�а�по��п-

ные�прочно�о�рашенные�хлопчатоб�мажные�нит�и��расно�о,�желто�о,�черно�о�цветов.

Для�Гороховец�о�о��езда��онца�XIX�—�первой�половины�XX�в.�хара�терны�отдельно

сшитые�р��ава�из�тон�ой�белой�хлопчатоб�мажной�т�ани,���рашенные�на��ровне�за-

пястий�белой�строчевой�вышив�ой�по�предварительно�разреженной�т�ани,�ино�да�до-

полненной��о�люшечным�или�машинным��р�жевом.
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22�ГМ�№�Т�—�16.
23�РЭМ.�Колл.�6991.�№�5.

Та�овы�р��ава�из�фондов�Гороховец�о�о�истори�о-архите�т�рно�о�м�зея22,�место

бытования��оторых�неизвестно.�Очень�похожие�р��ава�хранятся�в�фондах�Российс�о-

�о�этно�рафичес�о�о�м�зея�в�Сан�т-Петерб�р�е23.�Они�были�приобретены�во�время

на�чной��омандиров�и�сотр�дни�ов�РЭМ�в�1957��.�в�деревне�Морозов�а.�Эти�р��ава

шились�без�слитно-вы�ройных�поли�ов.�Уто��р��ава�пришивался�непосредственно��

основе�т�ани��р�д�и�и�спин�и.�В�остальном�широ�ие�вверх��и��з�ие���запястью�р��ава

�роились�та��же,��а��и�описанные�выше.�Оба�э�земпляра�имеют�очень�широ�ие��ор-

ловины�(57—61�см),�собранные�«���ол�ами».�Если�обычная�сбор�а��орловины�р�бахи

делается�способом,�анало�ичным�описанном��для��осо�линно�о�сарафана�с�т��ими

сбор�ами�на�спине�(размер�стеж�ов�2—3�мм,�а�расстояние�межд��рядами�собирающих

нитей�—�1—2�мм),�то�для�образования�«���оло�»�собирающие�нити�должны�про�лады-

ваться�зи�за�ами.�Обтач�а�в�этом�сл�чае�не�использ�ется,�«���ол�и»�за�репляются�те-

сем�ой�или��з�ой�подверн�той�полос�ой�т�ани,�подшитой�под�сбор�и�с�изнан�и.

Рассмотрены�те�немно�очисленные�предметы�одежды,�входящие�в�сарафанный��ом-

пле�с��онца�XIX�—�начала�XX�в.,��оторые�были�выявлены�в�1905��.�в�Гороховец�ом

�езде�поп�тно�с�почвенными�исследованиями�А.П.�Черным,�на��ранице�бывших�Вяз-

ни�овс�о�о�и�Гороховец�о�о��ездов�—�антрополо�ичес�ой�э�спедицией�1927��.�по�Вяз-

ни�овс�ом��район�.�Почти�три�четверти�ве�а�сп�стя�поис�и�были�продолжены�наши-

ми�с�ромными�э�спедициями.�Хочется�надеяться,�что�в�дале�их�от�больших�доро�

деревень�ах,�еще�не�ставших�полностью�дачными,�жд�т�своих�исследователей�нео-

бы�новенные�наход�и.

GOR-8.p65 19.01.2004, 13:29359
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