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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые параллели в национальной одежде тувинцев, 

алтайцев и хакасов. Одежда народов Саяно-Алтая была приспособлена к достаточно 

суровому климату региона. Так, одежда указанных народов имела глухую грудную часть, 

длинную полу, которые защищали от таких атмосферных явлений, как мороз, ветер и т.д. 

Однако национальный костюм указанных народов имел четкие национальные линии. Это 

касалось не только покроя одежды, но и деталей – особенностей узоров, подбора цвета 

костюма, техники шитья, формы воротника, пуговиц, их количества и т.д. Эти части 

одежды, как и у всех народов мира, выражали не только этнические особенности, но и 

имели сакральное содержание. Одним из схожих элементов в женской одежде у указанных 

народов была такая деталь, как вертикально срезанная левая пола.  
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Введение 

Национальный костюм является видимым знаком этноса. Однако в определенных историко-

этнографических областях одежда у разных этносов имеет общую конфигурацию, что связано, 

во-первых, с приспособленностью одежды к конкретным природно-климатическим условиям, 

во-вторых, с едиными культурными традициями народов, проживающих в смежных регионах.  

Что касается национальной одежды тувинцев, то с конца XVIII в. она стала подвергаться 

определенному маньчжурскому влиянию, поскольку в 1757 г. Тува была включена в состав 

Цинской империи, и обязательное ее ношение было прописано в «Уложении китайской Палаты 

внешних сношений». Изменения, наделенные определенным содержанием, коснулись главным 

образом одежды чиновников. Что касается большинства населения, то местный костюм, 

зафиксированный на наскальных рисунках еще со времен Средневековья и адаптированный к 

местным природным условиям, сохранялся. Однако относительно среза на левой поле женской 

одежды имелись некоторые негативные представления, связанные с маньчжурским периодом в 

истории тувинцев.    

Краткая история одежды народов Саяно-Алтая 

Верхняя одежда тувинцев, алтайцев и хакасов носит общее тюркское название тон. История 

одеяния народов Саяно-Алтайского нагорья прослеживаются еще со скифского времени, о чем 

свидетельствуют многочисленные археологические  материалы. Что касается костюма древних 

тюрков, непосредственных предков указанных народов, то он зафиксирован на древнетюркских 

памятниках. Несмотря на их множество, детали одежды просматриваются слабо. Говоря о 

данном аспекте, известный исследователь тюркской (и не только) одежды С.А. Яценко 

указывает, что даже: «...при количественном обилии таких композиций детализированных и 

реалистичных в плане передачи костюма среди них очень мало» [Яценко, 2013, 413]. При 

классификации национального костюма народов Сибири одежду коренного населения Саяно-

Алтая Н.Ф. Прыткова отнесла к двум типам: южносибирскому и восточноазиатскому с 

различными вариантами [Прыткова, 1961, 237-238]. Тувинская одежда в одном из вариантов 

отнесена к южносибирскому, но по основному ее покрою она была восточноазиатского типа, 

для которого «...стан одежды покроя кимоно, т.е. спинка, полки и часть рукавов выкроена из 

одного полотнища ткани...» [Прыткова, 1961, 237]. Данный тип тувинской одежды, 

запечатленный на петроглифах Мугур-Саргола, М.А Дэвлет отнесла ко времени позднего 

Средневековья, т.е. к XIII-XV вв.  

Как видно, элементы тувинской одежды, такие как ступенчатые срезы на грудной части – 

өөлет, горизонтальные украшения – шалаң на поле, срез на подоле женской одежды, окантовка 

и прочее, зафиксированы еще в эпоху позднего Средневековья. Запах одежды был как 

правосторонний, так и ранний тюркский – левосторонний. Рукава с обшлагами были узкими. 

По этим элементам одеяние тувинцев во многом перекликается с одеждой части алтайцев и 

хакасов. 

О некоторой схожести тувинского женского костюма с хакасским Ф. Кон писал следующее: 

«Покрой женской шубы еще недавно был тождествен с покроем шубы качинок (хакасок – С.Д.), 

подол шубы изнутри стягивался в сборки протянутыми жилами; теперь об этом знали лишь 

дряхлые старухи. Такие шубы исчезли, и их сменили шубы монголо-бурятского покроя» [Кон, 

1934, 112]. Здесь Ф. Кон сравнивал тувинский женский эдектиг тон с хакасской идектiг тон. 

Тон со срезом на подоле и горизонтальными полосами-украшениями у тувинцев назывался 
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эдектиг тон, у хакасов – идэктиг тон, что в целом переводится как тон с подолом, имея в виду 

складки на них. Такой же срез имеется на теленгитской женской одежде.  

 

Источник: М.А. Дэвлет. Петроглифы на кочевой тропе. 1982. С. 113. 

Рисунок 1 - Одежда рубежа позднего Средневековья 

 

Источник: М.А. Дэвлет. Петроглифы на кочевой тропе. 1982. С. 121. 

Рисунок 2 - Костюм рубежа XVIII–XIX вв. 

 

Источник: Из фондов Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 

Рисунок 3 - Срез и сборки на тувинском женском тон начала XX в. 
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Источник: [Алтайский национальный костюм, 1990, 31] 

Рисунок 4 - Одежда теленгитки 

Об одной детали в тувинской женской одежде 

Говоря о сакральном содержании тувинского женского тон, здесь коснемся лишь одного 

элемента, а именно среза на его левой поле. Его история, как было уже сказано, восходит еще к 

Средневековью. Несмотря на то, что он имел достаточно древнюю историю и его значение 

тувинцами понималось по-разному (в одних случаях – что кусок отрезанной материи оставался 

в доме родителей, когда дочь выходила замуж и т.д.), то на рубеже XIX–XX вв. этот элемент 

женской одежды стал приобретать отрицательную интерпретацию. Это было своеобразным 

протестом против маньчжурских порядков, которые коснулись всех сторон жизни тувинцев, в 

том числе и одежды. Известно, с 1757 по 1911 г. Тува находилась в составе Цинской империи и 

порядок ношения одежды и ее символика (главным образом, для верхушки общества) были 

прописаны в «Уложении китайской Палаты внешних сношений». Правила ношения одежды 

были строгими. Одежда чиновников, отражавшая чиновничьи ранги, была привозной из Китая. 

Шелковая одежда богатых женщин во многих случаях также привозилась, и данное 

обстоятельство, по-видимому, вызывало глухое неприятие у тувинцев.  

Отрицание среза имели разные интерпретации. Так, по очень категоричному сообщению 

нашего информанта А.М. Очур-оол (ПМА, 1997: Очур-оол), такой срез на одежде ни в коем  

случае нельзя было делать, поскольку это якобы знак, предвещающий, что в будущем в 

обществе (в данном случае – тувинском) не будет достойного мужчины, способного возглавить 

государство, что срез «упускает» добро. По сведениям В.Б. Куулара [ПМА, 2017: Куулар], на 

левой поле вертикальный срез делали незаконнорожденным дочерям от китайцев, когда те 

покидали семью, и только затем по не понятным причинам это перешло ко всем тувинским 

девушкам, выходившим замуж. К маньчжуро-китайским порядкам этот разрез относит и 

информант В.О. Донгак [ПМА, 2015: Донгак]. Известно, что тувинские хозяйства по 

навязанным маньчжурами порядкам должны были выплачивать ежегодную дань в пользу 

последних в виде разнообразной пушнины под названием албан. На рубеже XIX–XX вв. в Туве 

не было ни одного хозяйства, так или иначе не «задолжавшего» Цинским властям. По 
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информации В.О. Донгака, ступенчатый подол и означал, что хозяйство «должник».  

Следует сказать, что после провозглашения в 1921 г. Тувинской Народной Республики и 

последовавших затем изменений в тувинском обществе постепенно прекратили также носить 

национальную одежду, хотя люди пожилого возраста не расставались с ней вплоть до конца 

1950-х гг. С уходом в прошлое национального костюма и особенно женской одежды с 

определенной символикой знания сакрального порядка стали забываться. С 1990-х гг. тувинцы 

стали возрождать национальный костюм, и сегодня его имеют и носят практически все, 

особенно на национальных праздниках. Срез на левой поле женской одежды сохраняется, хотя 

отдельные высказывания отрицательного характера имеются. Что будет с ним далее, покажет 

время. 

Заключение 

Таким образом, несмотря на то, что одежда любого этноса является одним из устойчивых 

компонентов материальной культуры, которая базируется, прежде всего, на эмпирической 

основе – адаптированности к местным природным условиям, семантические аспекты могут 

подвергаться переосмыслению. Об этом могут свидетельствовать вышеуказанные попытки 

тувинцев в негативном ракурсе интерпретировать один из элементов женской одежды, связав 

его с маньчжуро-китайским влиянием. Эти моменты с неприятием среза на левой поле женской 

одежды имели позднее происхождение, когда тувинцы находились в составе Цинской империи, 

и глухим недовольством маньчжурскими порядками в целом. Указанные факты 

свидетельствуют о том, что национальная одежда может отражать также исторические и 

социально-политические изменения в обществе.  

В целом, одеяние тувинцев, алтайцев и хакасов, прямых потомков древних тюрков , было 

приспособлено не только к природным условиям, но и являлось отражением происходивших на 

этой территории исторических моментов, а именно контактов между различными этническими 

сообществами, носителями не только кочевой, но отчасти и оседлой цивилизации, 

представители которых несли свою культуру и через костюм.  
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Abstract 

The article examines some parallels in the national dress of Tuvan, Altay and Khakas people. 

The national costume is a visible sign of the ethnic group. However, in certain historical and 
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ethnographic areas, clothing of different ethnic groups has a common configuration, which is due, 

firstly, to the adaptability of clothing to specific climatic conditions, and secondly, to the common 

cultural traditions of people living in adjacent regions. The clothes of the people of the Sayano-Altai 

were adapted to the rather harsh climate of the region. Thus, the clothes of these people had a deaf 

chest, a long floor, which protected them from such atmospheric phenomena as frost, wind, etc. 

However, the national costume of Tuvans, Altay and Khakas people had clear national lines. This 

concerned not only the cut of clothes, but also details – the features of patterns, the selection of the 

color of the suit, sewing techniques, the shape of the collar, buttons, their number, etc., etc. These 

parts of clothing, like all people of the world, expressed not only ethnic characteristics, but also had 

a sacred content. One of the similar elements in the women's clothing of these people was such a 

detail as a vertically cut left floor.  
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