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В данной статье рассматриваются особенности наследия предков древних кыргызов-кочевников и их 
культуры. Изучены материалы национального культурного наследия, которое помогает народу сохраниться 
в качестве великой нации. При характеристике традиционных женских нарядов были разъяснены формиро-
вание традиционных женских одежд, традиций и обычаев национальной культуры кыргызов-кочевников, 
призывающих к популяризации культуры древнего народа. Проанализировано философское значение на-
циональной одежды женщин, которое позволяет формировать бережное отношение к природе. Кроме того, 
изучены обряды, относящиеся к девочкам и женщинам, например плетение кос во время проводов невесты, 
обряд выдавать замуж (кыз узатуу) из дома отца, собирать приданое для невесты, укладывать младенца 
в колыбель (бешик) при рождении, разрезать путы ребенку при первых шагах и многие другие обычаи, 
которые имеют воспитательное значение. Исследованы традиционные знания старшего поколения, кото-
рые передаются молодежи и формируют у нее патриотические чувства, способствуют развитию творческих 
способностей, вдохновляют ее на сохранение культурного наследия. Изучение приведенных материалов 
позволяет владеть национальными и общечеловеческими ценностями с гражданской позиции, формирует 
компетентность патриотизма, развивает национальную идентичность, обеспечивает сохранность системы 
и фундамент культурного образования.
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This article examines the features of the heritage of the ancestors of the ancient Kyrgyz nomads and their 
culture. Given are the national cultural heritage, which helps the nation to survive as a great nation. With the help 
of traditional women’s clothing, traditional women’s clothing, traditions and customs of the national culture of the 
Kyrgyz nomads were explained, calling for the popularization of the culture of the ancient people. Analyzed the 
philosophical significance of the national female dress, which allows a respectful attitude to nature. In addition, 
rituals related to girls and women have been studied, for example, weaving braids during the farewell of the bride, 
the ceremony of marrying (kyz uzatuu) from the father’s house, a dowry for the bride, putting the baby in a cradle 
(beshik) at birth, cutting the path to the child at first steps and many other customs that have educational value. 
The article explores the traditional knowledge of the older generation, which forms patriotic feelings among young 
people for their people, the inspiration of their cultural heritage that deepens their creative ability. The study of the 
above materials allows one to possess national and universal values   from a civil position, forms the competence 
of patriotism, develops national identity, ensures the safety of the system and the foundation of cultural education.
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Кыргызский народ является одним 
из древнейших народов мира. Несмотря 
на социальные и другие различия нацио-
нальная культура и традиции объединя-
ют кыргызское общество в единое целое, 
определяют его ментальность. Специфика 
духовной культуры кыргызов-кочевников 
основана на создании механизма переда-
чи информации из межкультурной среды 
и распространении этой информации в эт-
ническом пространстве. В свете вышеиз-
ложенного надо расширить мировоззрения 
учащихся школ разных классов через ин-
формацию о видах и ценностях женской 
одежды, об узорах, их значениях через опи-

сание смысловых нагрузок и побуждений 
мастеров, которые вкладывали свою силу, 
нежность, пожелание, намерение и энерге-
тику в каждый вышиваемый узор в одежде, 
головных уборах, изделиях для дома. Этим 
и объясняется актуальность статьи. 

Цель статьи – сохранение историческо-
го культурного наследия через элементы 
одежды и предметов, образа жизни пред-
ставителей кочевого народа кыргызов, рас-
крытие глубокого смысла культуры народа 
кыргызов-кочевников как представителей 
уникальной этнической группы. 

Народная одежда различалась по полу, 
возрасту, а также по назначению – выделя-
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лась праздничная, повседневная, свадебная, 
похоронная, боевая, охотничья, сезонная 
одежда. В целом традиционная женская 
одежда имел единую основу на всей тер-
ритории расселения народа. Учитывая эти 
традиции, девушек-кыргызок старались 
одевать красиво, меньше загружать тяже-
лым домашним хозяйством (однако счи-
талось позором для матери, если ее дочь 
после выхода замуж оказывалась плохой 
хозяйкой). Отец и другие мужчины в се-
мье никогда не применяли телесного нака-
зания в отношении дочери и этого никому 
не позволяли. В семье культивировалось 
трепетное отношение к девочкам, их счита-
ли гостьями семьи. У кыргызов существует 
целый ряд пословиц, поговорок, ярко харак-
теризующих особый, почтительный статус 
девичьего возраста.

При воспитании девочек националь-
ная кукла служит мостиком к познанию 
и пониманию истории, традиций и своео-
бразия кыргызской культуры. Кукла явля-
ется неотъемлемой частью любой культу-
ры. Она сопровождает историю человека 
с древнейших времен. Самые древние ку-
клы – найденные в Древнем Египте, от-
носящиеся к бронзовому веку, а немного 
позднее они появились в Греции и Риме. 
В кочевой культуре также имелись свои 
куклы. Первая кукла – деревянная палоч-
ка. Это была самая примитивная игрушка. 
Затем к палочке прикрепили кусочек кожи 
с шерстью. По мере развития усложнялся 
процесс изготовления кукол. Появились 
одежда и украшения. Так возникла «чий 
куурчак» (кукла из чия) [1].

История кукол дает представление о раз-
витии культуры, об идеале красоты и про-
исходивших социальных процессах. Кукла 
используется как наглядное пособие по при-
обретению жизненного опыта. Девочки 
учились навыкам материнства, умению 
правильно одеваться и следовать традициям 
и обычаям общества. Суровый климат и не-
легкие условия жизни приучали кочевни-
ков и их потомков к необходимости береж-
ного отношения к природе и ее дарам [1], 
что отражено в одежде кукол и материалах, 
из которых они изготовлены. Кукол изго-
тавливали из маленьких кусочков ткани, 
кожи и шерсти, которые были непригодны 
для использования в быту. Родители учили 
своих детей разумно применять имеющееся 
сырье. Кукла служила средством воспита-
ния и развития человека. Это явилось толч-
ком для создания коллекции кукол в тради-
ционных кыргызских костюмах, в которых 
отображены образы кыргызской женщины. 
Каждому возрасту соответствовали опреде-
ленная одежда и головной убор.

– Для девочек до 10 лет это было пла-
тье с коротким жилетом и топу (шапочка 
круглой формы). Топу венчали перья совы. 
Считалось, что перья этой птицы защища-
ют от «дурного глаза» и злых духов. Жилет 
на груди расшивался пуговицами и бусина-
ми, которые служили оберегом.

– Девочки-подростки носили платье 
с чапаном (кафтаном) с коротким или длин-
ным рукавом и тебетей (меховую ша-
почку). Волосы заплетали в 40 косичек 
и повязывали красными нитками. Красный 
цвет – символ юности и силы.

– Когда девушку выдавали замуж, на нее 
надевали длинное платье с расшитым во-
ротником. Поверх платья надевали чапан 
и шокуло (свадебный головной убор), рас-
шитый узорами, серебром и кораллами.

– Молодая невеста надевала головной 
убор кеп такыя (шапочку с полосой, спу-
скавшейся на спину) и поверх нее – элечек 
или каляк (тюрбан). Элечек повязывали 
платком дурия, расшитым узором и укра-
шенным папиком (кисточками). Кеп та-
кыя украшалась коралловыми подвесками 
с серебром, по которым судили о состо-
ятельности семьи и ее социальном поло-
жении. По одежде невесты можно было 
узнать о ее мастерстве и навыках веде-
ния хозяйства.

– Когда у женщины рождался первый 
ребенок, она надевала белдемчи (запаш-
ную юбку) с широким поясом, внутренняя 
поверхность которого состояла из войлока 
и прошивалась для прочности. Ее носили, 
чтобы держать поясницу в тепле и сохра-
нить здоровье молодой матери.

– Взрослые женщины носили длин-
ный простеганный чапан (халат) и платье 
узун-жака (с воротником, спускающимся 
ниже поясницы). На голову надевали эле-
чек или каляк, по форме обмотки которого 
определяли племенную принадлежность. 
Волосы заплетали в две косы, повязывали 
белой ниткой – символом мудрости и чисто-
ты, и прятали под накосником. К ним при-
крепляли серебряные подвески из монет 
и кораллов. 

Женщины носили строго определен-
ную одежду, соответствующую их возрасту 
и положению. Одежда была приспособлена 
к кочевому быту. Каждая вещь имела опре-
деленный смысл и свое предназначение. 
Кочевники были тесно связаны с природой, 
поэтому одежда, обустройство быта и жи-
лища соответствовали климату и особенно-
стям места проживания [2].

Посредством этой коллекции кукол 
мы хотим приобщить молодежь к культур-
ному наследию своего народа. Об обычаях 
и традициях своего этноса они получают 
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информацию через орнаменты, нанесенные 
на их костюмы. Такой подход, формиро-
вавшийся на протяжении нескольких сотен 
лет, служит важнейшим фактором для вос-
питания духовности, развития нравствен-
ных и эстетических ценностей (рисунок). 
Миниатюрная фотоколлекция «Аруузат» 
отражает первую треть XX века. Частный 
фотоснимок миниатюрных кукол (рисунок) 
представлен Российским этнографическим 
музеем. Слово «Аруузат» в переводе озна-
чает «Аруу» – «чистая» и «Зат» – «дочь».

Женская одежда. У кыргызских кочев-
ников по красоте и одежде женщин опреде-
лялось положение женщины в семье и об-
ществе. Если одежда кыргызок украшена 
красивой, замысловатой и талантливой вы-
шивкой, это говорит о высоком статусе жен-
щины и благополучии в семье. Хотя семьи 
кочевали с пастбища на пастбище в течение 
года, женщины носили лучшую одежду, 
а молодая невестка носила свой самый кра-
сивый головной убор, которым гордилась ее 
новая семья. 

Кыргызские женщины в течение своей 
жизни традиционно меняли одежду и при-
ческу в зависимости от семейного статуса: 
сначала девочка, затем девушка, невеста, 
мать и, наконец, зрелая женщина. Большая 
часть одежды шилась из натуральных мате-
риалов домашнего производства. Широко 
использовались овчина, кожа диких и до-
машних животных, шерстяные ткани (таар, 
басма таар, пийаз таар) [3]. Для шитья 
одежды на рынке приобретали шелковые 
кустарные ткани узбекского, кашгарского 

и русского фабричного производства: мату 
простую белую и набивную, бязь (ак сурп), 
ткань в полоску (аляк, алача), ситец (чит), 
парчу (кымкап, зарбарак), шелк (шайы, 
пашайы), полушелковые ткани (адрес, бе-
касаб, ак аркак), бархат (баркут, бахмал), 
сукно (нооту), белый тонкий материал (ис-
тамбул), кисею с каймой (дака), хлопча-
тобумажные плотные ткани (иляс, тринке, 
напты, лястик) [3]. До появления швей-
ной машинки кыргызские женщины шили 
одежду вручную [3]. 

Платье отличалось главным образом 
тем, что оно достигало щиколотки и засте-
гивалось с правой стороны шеи. Еще одна 
особенность состояла в том, что женская 
одежда часто была вышита. Невестки но-
сили одежду красной туники (цвет плода), 
а большая часть пожилых женщин носили 
платья из белой ткани или более темной 
ткани. Вышивка была крупной и сложной, 
покрывала всю переднюю часть платья. 
Однако в большинстве случаев вышивка 
располагалась только вокруг воротника 
и разреза. В конце XIX в. стали появляться 
платья на пуговицах.

У платьев, как и в прошлом, преобладал 
красный цвет. Пожилые женщины носили 
немного темные или светлые расцветки. 
Их длина доходила почти до ступни, а ру-
кава всегда спускались ниже кистей рук [3]. 
В основном они имели туникообразный по-
крой. С боков вставляли клинья с неболь-
шим двухсторонним скосом [3]. Рукава 
были прямые или слегка суженные, вшива-
лись под прямым углом [4]. 

Миниатюрная коллеция «Аруузат»
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– Наиболее старинное платье с горизон-

тальным разрезом ворота от плеча до пле-
ча – туура жака. Воротник обшивали тесь-
мой или полоской [4] жээк, он завязывался 
на шнурочках или застегивался на пуговицы. 
Такие платья носили девочки и девушки [4].

– Другой вариант платья – узун жака – 
был широко распространен на юге Кыр-
гызстана. Его носили молодые женщины, 
заменив платье с горизонтальным вырезом 
ворота, уже до конца своей жизни. 

– В Алайской долине были отмече-
ны некоторые особенности в оформле-
нии воротника платья пожилых женщин: 
к горизонтальной линии прореза со сторо-
ны спины пришивалась прямоугольная по-
лоска из той же ткани, из которой шилось 
платье [4].

– Еще один вариант платья – с верти-
кальным разрезом и стоячим воротником 
высотой 2–2,5 см [4] под названием ит 
жака («собачий ворот»), который скрепля-
ют пуговицей или запонкой, – солковай, 
или откормо. У горловины разрез платья 
завязывался шнурочками или скреплялся 
круглой серебряной фибулой [5] (тооноч), 
которую девушка надевала, став невестой, 
и не снимала до конца жизни. 

На юге Кыргызстана основной принад-
лежностью гардероба молодых женщин яв-
лялись шаровары. Их, как правило, шили 
из ярких, пестрых тканей, они имели ром-
бовидную вставку между ног [5].

Чапан является верхней одеждой и отли-
чается длиной рукава. Его шили из хлопка, 
дерюги из крученой пряжи или из фабрич-
ной полушелковой полосатой ткани и про-
стегивали вместе с шерстяной подкладкой. 
На юге женщины должны были носить ре-
мень или пояс ручной работы поверх верх-
ней одежды, даже если у них внутри чапана 
была надета бельдемчи. 

Бельдемчи. Ординарной кыргыз-
ской женской национальной одеждой слу-
жит набедренная юбка с разрезом спере-
ди – бельдемчи. Ее надевали поверх платья, 
халатов. В прошлом этот наряд был широ-
ко распространен у всех групп кыргызов. 
Основной частью бельдемчи является пояс 
(баш бельдемчи). Его обертывают вокруг 
талии и закрепляют спереди завязками 
или пуговицами. Он всегда имел шири-
ну 16–18 см, а его длина превышает охват 
талии. Основу пояса составляют войлок 
или вата. К поясу пришивают юбку (этек) 
с разрезом, стеганную на тонком слое шер-
сти или ваты. У южных кыргызов есть две 
разновидности бельдемчи, которые отлича-
ются материалом, покроем и способом от-
делки. Бельдемчи – одежда замужней жен-
щины. Надевали ее после рождения первого 

ребенка. В условиях кочевого быта юбка 
была крайне необходимой. Не стесняя дви-
жений, она защищала от холода во время 
езды верхом на коне [5], при выполнении 
домашней работы, в любых погодных усло-
виях, когда женщинам пришлось трудиться 
непосредственно на земле [5]. В бельдемчи 
северян и южан есть отличия. На севере 
шили длинные бельдемчи, обязательно ото-
роченные мехом и отделанные вышивкой. 
На юге шили короткие бельдемчи, без меха, 
без подкладки, в основном из трех цветов, 
с широким вышитым поясом. Эти отличия 
также были обусловлены и климатически-
ми условиями. 

Широкое распространение имели пояс-
ные платки (хлопчатобумажные и шелко-
вые, с вышивкой и без нее), а также боль-
шие женские платки, поступавшие на рынок 
из Восточного Туркестана и Бухары. В ка-
честве кушака для опоясывания одежды 
кыргызские женщины готовили домашним 
способом шерстяную ткань (1,5–2 м дли-
ны) красного или желтого цвета, называе-
мую [5] бото кур, украшали ее вышивкой 
или бахромой с серебряными или золотыми 
нитями [5]. Украшали только тот конец, ко-
торый свисал спереди. 

Социальные контрасты в одежде были 
значительны. В костюме зажиточных людей 
преобладали дорогие ткани, халаты, доро-
гая обувь, обилие серебряных украшений, 
рубахи, штаны, халаты, тулупы, меховые 
шапки и иное, а у бедняков все одеяние со-
стояло из штанов и овчинного тулупа, кото-
рый надевался порой на голое тело. 

С годами некоторые виды одежды ста-
ли меняться, исчезли неудобные громозд-
кие женские головные уборы, украшения, 
укоротились рукава, длина платьев. На сме-
ну старинным одеждам пришли удобные 
и практичные.

Кыргызские головные уборы имеют 
глубокие исторические корни, их эволю-
ция – это процесс познания человечества 
и его духовного мира. У наших предков 
всегда было особое отношение к головному 
убору. Нельзя было кидать его на сиденье 
или на пол, головной убор всегда старались 
аккуратно повесить или положить на воз-
вышенном месте. Считалось, что это влияет 
на здоровье и благополучие его владельца. 
Также не позволяли собственный головной 
убор отдавать или дарить кому либо, это 
считалось отдать свое счастье, удачу, по-
чет. В представлении наших предков в го-
ловном уборе хранился код благополучия, 
поэтому дарили новую шапку, а ношеная 
шапка передавалась по наследству членам 
семьи. В случае если владелец головного 
убора умирал не своей смертью от несчаст-
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ного случая или болезни, его головной убор 
не передавали никому. Головные уборы 
играли важную роль и выполняли знако-
вые функции одежды. По головному убору 
можно узнать историю народа, культуру, 
его назначение, влияние других культур, со-
циальный статус, возрастные особенности 
и многое другое.

Шокуло. На юге Кыргызстана быто-
вали старинные женские головные уборы 
конической формы. К их числу относится 
шокуло. Его шили из красного либо мали-
нового сукна или бархата, подкладкой слу-
жила набивная мата, в прошлом ее делали 
из войлока. Шокуло – древний традици-
онный женский головной убор невесты – 
высокий конус с вуалью, чтобы закрыть 
лицо девушки. Шокуло имеет вид шлема 
и состоит из конической шапочки высотой 
25–28 см, пришитых к ней прямоугольных 
наушников и треугольной лопасти, спускав-
шейся на спину [5]. Девушкам из простых 
семей не была доступна такая роскошь. 
Покинув отчий дом, молодая жена носила 
шокуло 5–6 дней, а потом дорогой головной 
убор возвращали семье невесты, и он до-
ставался младшим сестрам. Высота шокуло 
составляла 22–30 см. Его изготовляли из бе-
лоснежного войлока, наружную часть от-
делывали красным, зеленым или синим 
сукном. Иногда на шокуло была оторочка 
из меха выдры или из бархата. Головной 
убор украшали драгоценными камнями 
и металлами, а также перьями попугаев, фа-
занов или журавлей. Шокуло имел как са-
кральный, так и статусный характер. 

Украшения. Излюбленным украшени-
ем женщин и девушек остаются ожерелья – 
мончок. В старинных ожерельях встречают-
ся бусины разной расцветки и с бусинами 
самых различных форм: овальными, ша-
ровидными, конусовидными и др. Дороги-
ми считались полупрозрачные бусы акак 
из сердолика разной формы [6], их носили 
пожилые женщины, а молодые предпочита-
ли перламутровые и коралловые, которые 
тоже высоко ценились. На груди носили бой 
тумар – футлярчик треугольной формы, 
в который вкладывали талисманы, молит-
вы из Корана. Его подвешивали на цепоч-
ку или бусы и носили на шее [6]. Серьги: 
кулак сойко, кулак сырга. Девочкам в мла-
денчестве прокалывали уши и продевали 
шелковую нить. Серьги имели разнообраз-
ную форму. Ручные украшения – это брас-

леты и кольца, по возможности их имела 
каждая женщина. Для девочек делали ма-
ленькие браслеты. Женщины с большим 
достатком носили несколько колец, только 
не надевали на средний палец – считалось, 
что так можно потерять мать. Кольца были 
со вставками из цветных камней, перла-
мутра, стекла. Их называли коздуу шакек, 
шуру шакек. Фибула – (тооноч, бучулук, 
пучулук) – одно из очень древних украше-
ний, использовалось для скрепления раз-
резов воротника платья, очень распростра-
нено на южной территории Кыргызстана. 
Обычно фибула передавалась по наследству 
дочери с добрыми пожеланиями. Большим 
спросом у кыргызов пользовались серебря-
ные украшения, кораллы, перламутр, доро-
гие камни, жемчуг [6]. 

Заключение
В данное время в Кыргызстане домини-

рует культура западной Европы. Туристы 
или иностранные граждане, находящиеся 
в нашей стране, должны понимать и ува-
жать культуру ношения одежды. Таким об-
разом можно сделать вывод, что куклы в на-
циональной одежде и другие виды игрушек 
из деревца, глины, соломки, позволяют фор-
мировать и развивать у молодого поколения 
патриотизм, беречь историю культурного 
наследия древнейшего кыргызского народа, 
прививают любовь к родному краю. 
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