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К ЧИТАТЕЛЮ

На протяжении всей истории человечества мода была в центре внимания лю
дей и полностью соответствовала характеру, духу и нравственности известного на
рода. Каждая эпоха выдвигала свой идеал красоты, который формировался под 
влиянием экономических, социальных, природно-климатических и других факто
ров и имел четко выраженный сословный характер. Во все времена мода подчиня
лась законам исторического развития общества и отражала особенности того или 
иного периода. Она была связана с эстетической концепцией определенной эпохи, 
социальной и духовной жизнью людей, обычаями, развитием культуры, науки, тех
ники, промышленности. Коренные изменения моды наблюдались в связи с глубокими 
социальными и экономическими изменениями, происходящими в общественной 
жизни. Эволюция моды связана с закономерной сменой стилей, обусловленной из
менениями исторических условий жизни общества. Проявляясь в разных областях 
жизни как устойчивое, свойственное данной эпохе представление о прекрасном, 
стиль обеспечивает единство предметной среды, окружающей человека. Будучи 
связанным с системой регулирования общественного поведения людей, стиль нахо
дит отражение в этикете, морали, обычаях и накладывает свой отпечаток на ха
рактер внешнего облика человека, способствует формированию моды.

«Мода» означает способ, правило, манеру держаться и определяет, какой кос
тюм и в какой обстановке следует носить, как повязать галстук, ш арф, как соче
тать юбку с блузкой и т. д. Давая эти определения, мода как бы накладывает 
запрет на использование иных, не рекомендуемых ею форм.

В современном понимании слово «мода» означает непродолжительное господ
ство сложившихся в определенной общественной среде эстетических требований к 
внешним формам быта, одежде, обуви и другим элементам предметной среды, ок
ружающей человека.

В основе любой моды лежит образ (или несколько образов), который находит от
ражение в различных сочетаниях отдельных линий, цветов, материалов костюма.

Франция была и есть с незапамятных времен создательницей и законодательни
цей мод. Она сумела заставить и другие нации подчиниться вечной изменчивость мо
ды, постоянной перемене не только покроя одежд, но и всей обстановки. Поэтому, зна
комясь с историей французских мод, вы знакомитесь и с историей мод всей Европы.

Установлено, что изменение формы костюма связано с определенной циклично
стью. Цикл, в течение которого полностью обновляется его форма, составляет 21 — 24 
года, а полуцикл — от 10,5 до 12,5 лет. Существуют также циклы продолжительно
стью 3, 8, 13, 34, 55  лет, в пределах которых развиваются какие-либо детали, фор
мы, узоры или структура ткани.

Исследования показали, что характер изменения, например, форм пальто и пла
тья различен. Он имеет разную временную протяженность. Пальто медленнее изменя
ет форму и менее активно реагирует на моду, чем платье. При любом изменении 
форм одежды сохраняются трапециевидный, прямоугольный и овальный силуэты, 
причем каждый из них приобретает приоритет в определенный период. Поэтому с 
учетом определенных циклов можно программировать развитие модных форм.

На самых ранних стадиях развития человеческого общества, в глубокой древ
ности одежда была для человека прежде всего защитой от неблагоприятного воз
действия окружающей срея,ы, например укрытием от непогоды — дож дя, ветра, 
снега. Для этой цели обычно использовались шкуры животных, трава, пенька и т. п.
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К читателю

Из грубых и жестких материалов создавались простые по конструкции формы  
одежды, а появившиеся значительно позже пластичные и тонкие ткани позволили 
впоследствии использовать более сложные силуэты.

Одежда различалась по характеру кроя и способу ношения. Один из самых 
древних ее элементов — это пояс, к нему прикреплялись оружие и необходимые в 
походе предметы. Впоследствии на его основе появился карман. Шкуры, листья, 
ткань, натянутые на пояс, были прообразом первых юбок.

Первые признаки одежды были обнаружены еще у людей палеолита в виде 
шкур животных, наброшенных на плечи, юбок из пучков травы. С появлением 
тканей человек пытался закрепить их каким-то образом на фигуре. В зависимости 
от географического региона ткань либо драпировали на теле складками (Древняя 
Греция, Рим), либо обертывали ею тело (Египет, Ассирия), либо делали прорези для 
головы, образуя пончо (латиноамериканские страны). Со временем появился крой, 
который приспосабливал одежду к телу: она прочно держалась, образуя прилегаю
щую оболочку. Вначале из оболочки, образуемой целым полотнищем, выделился ру
кав, затем — лиф, юбка, различные разъемные детали.

Все формы древней одежды можно подразделить на три основных типа:
1) нешитая (некроеная) одеж да из одного куска ткани, обернутой вокруг тела 

или перекинутой через плечо и завязанной, сколотой булавкой или сдерживаемой  
поясом (Египет, Рим, Греция);

2) шитая одежда (туника-рубашка) из ткани, кожи с отверстиями для головы, 
ног, рук, позже — с пришитыми рукавами; рубашечный покрой одежды, возникший 
в далеком прошлом, существует до настоящего времени у  многих народов, например, 
у  эскимосов и народов Средней Азии он сохранился в национальных костюмах;

3) комбинированная (подкроенная) одежда состояла из куска материи в виде 
прямоугольника с округленными краями или круга с отверстием для головы в сере
дине. Это тип пелерины (или пончо), широко распространенный до сих пор среди  
народов Южной Америки.

Постепенно одеж да кроме утилитарной начинает выполнять и другие функции. 
Выделение вождей, героев, старейшин внесло в одежду первые элементы знаковой 
функции (символические головные уборы, нагрудные знаки и украшения и др.). 
Обожествление сил природы, поклонение богам потребовали специального оформ
ления одежды. Так появилась культово-обрядовая ее функция.

Первые художественные образы, которые находили отражение в характере 
одежды, человек черпал из окружающей действительности. Постепенно от подра
жания он переходил к художественно-образному решению одежды, созданию ан
самбля предметов, формирующих его внешний облик. Кроме одежды, играющей 
главную роль в ансамбле, немаловажное значение придавалось обуви, головным 
уборам, украшениям.

Предлагаемая книга знакомит читателя с историей костюма с древнейш их вре
мен до  конца XIX века и содержит описания одежды и рисунки (большей частью, 
XIX века), иллюстрирующие эти описания. В предлагаемом издании дается — в 
силу ограниченности объема — лишь общий материал по костюму того или иного 
периода. В основу книгу положена «История костюма», составленная Ф. Комиссар- 
жевским, значительно переработанная и существенно дополненная.

В конце книги помещена библиография, в которую включены лишь наиболее 
доступные современному читателю издания по истории костюма.

;
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СИРИЙЦЫ И ФИНИКИЙЦЫ. АССИРО-ВАВИАОНИЯ. ПЕРСИЯ. 
ЕГИПЕТ ФРИГИЙЦЫ, АМАЗОНКИ, КАППАДОКИЙЦЫ 

И ДРУГИЕ НАРОДЫ МАЛОЙ АЗИИ

В Азии и в долине Нила за 5000 лет до н. э., в то время, когда, по словам Биб
лии, созданы были рай и первые люди, уж е существовали художники, владевшие 
резцом, строители, воздвигавшие дворцы, ученые и искусные мастера, изготов
лявшие разные льняные и шерстяные материи. Уже и тогда жители Египта и дру
гих стран, лежавших по течению Тигра и Евфрата, носили одежды, изготовление 
которых требовало немалого искусства. Такие веши как мужское и женское платье, 
плащ, брюки, пояс, шляпа, башмаки, веер, опахало и даж е зонтик приобрели осо
бый, вполне определившийся характер за  много тысяч лет до нашего времени. Что
бы убедиться в этом, достаточно взглянуть на памятники Древнего Востока.

Эти основные формы остались неприкосновенными на протяжении веков раз
вития человечества, несмотря на постоянное стремление народов к новизне. По
этому между одеждой прошлого и настоящего существует постоянная, живая 
связь, обусловленная необходимостью, во-первых, защищаться от влияния клима
та, во-вторых, украшать свое тело.

Страна фараонов, страна пирамид, издавна считалась страной чудес, но горо
да Ниневия и Вавилон не уступали ей в могуществе и роскоши. И весьма вероятно, 
что влияние ассиро-вавилонской культуры отразилось на развитии греков, римлян 
и даже Запада в гораздо большей степени, чем влияние культуры египетской.

Предшественниками ассирийцев в западной Малой Азии были многочислен
ные, почти легендарные племена семитов, которые вторглись с востока в Сирию и 
обосновались там. Эти племена со временем почти все были покорены другими на-
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родами, преимущественно ассирийцами, заимствовавшими многие их костюмы и 
обычаи.

Некоторые семитские племена достигли высокой культуры и славы, которая за
тмила славу более мелких племен, оставшихся для нас неизвестными. Большинство 
этих народов вело кочевой, пастушеский образ жизни. Тем не менее они основыва
ли в плодородных местностях, на Евфрате и на Тигре, поселения, часто развивав
шиеся в большие торговые и промышленные города. Но высшей степени развития 
культура достигла у племен, живших в Малой Азии от Либанона до Средиземного 
моря. Здесь финикийцы воздвигли города Тир и Сидон, не имевшие себе равных 
как крупные центры торговли.

Мы обязаны египтянам оставшимися разнообразными изображениями одеж д  
племен семитов, живших в Сирии, с которыми они постоянно воевали. Есть очень 
древние изображения некоторых костюмов племени ааму, которое заселило Юж
ную Сирию.

Одежда этого племени, как у мужчин, так и у  женщ ин, состояла из пестрого 
тканого куска материи, проходившего под правой рукой, завязанного на левом 
плече и плотно прилегавшего к телу. Незакрытыми оставались руки, правое плечо 
и ноги до икр. Иногда небольшой кусок материи надеьали и в виде передника, 
придерживавшегося на бедрах кушаком. Если носили обувь, то только сандалии с 
толстыми подошвами. Волосы были полудлинные, усы брили и оставляли только 
бороду, обрамлявшую лицо.

В более поздние времена мужчины племени ааму носили одноцветные перед
ники, украшенные по краям пестрым орнаментом, и одноцветную мантию, обши
тую или полосатым, или узорчатым кантом и доходившую до лодыжек. Эта мантия 
надевалась поверх передника таким же способом, как было указано выше; одно
цветная мантия расходилась сбоку, и углы ее завязывались на плече.

Мантия составляла главную часть костюма племен темеху, рибу и шели. Рибу
делали мантию с воротом 
и с проймой для правой 
руки. Она покрывала оба 
плеча и напоминала по
крывало, расходившееся на 
левом боку. Для того чтобы 
покрывало прилегало к те
лу, со стороны разреза  
пришивались ленты, завя
зывавшиеся на бедрах.

Мантии шели и темеху 
надевались так ж е, как и 
мантии, носимые племе
нем ааму, но они снабжа
лись «аксельбантом» на 
правом или левом плече, а 
верхний их край откиды
вался, образуя воротник. 
Впоследствии эти воротни
ки стали делать из цветнойХалдеи Ф илистимлянин
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Народы Малой Азии

или узорчатой ткани и надевать как самостоятельное украшение, прикрепляя к 
ним мантии шнуром, концы которого служили и завязками, сдерживавшими ман
тию под левой рукой.

На некоторых изображениях мы видим, что темеху татуировались.
Волосы они носили, как и рибу, заплетенными в косу, откинутую назад. Около 

ушей борода и волосы сбривались. Рибу изображаются также с короткими, сильно 
завитыми волосами, украшенными на макушке двумя воткнутыми перьями. Оба 
эти племени носили пестрый волосяной чепец и большие круглые серьги. Сандалии 
носили очень редко.

Ретену, жившие на севере и распадавшиеся на много племен, одевались более 
разнообразно. Они носили одежды, совершенно закрывавшие тело, хотя покрой их 
и соответствовал покрою ассирийских одеяний. Ретену, живш ие в более теплых 
местах, довольствовались пестро украшенным передником, доходивш им до поло
вины икр и придерживавшимся кушаком на бедрах. Спереди и сзади к кушаку 
прикреплялись помочи, перекрещивавшиеся на груди.

Плечевой воротник необычного покроя скрывал правое плечо и верхнюю часть 
руки, а левое плечо оставалось совершенно открытым. Широкая застежка из мате
рии под левой рукой удерживала воротник на месте. Этот воротник надевался 
только во время сражений; он защищал правую руку, управлявшую оружием, ле
вая же закрывалась щитом. Голова была покрыта платком или чепцом из кожаных 
ремней. Обувью служили полусапожки.

На одном изображении мы видим военную одежду племени ретену. Эта одеж да  
застегивалась спереди и доходила до земли; шилась она из эластичной материи с 
длинными рукавами и обшивалась по всем швам шнуром и кистями. У воина, изо
браженного в этой одежде, волосы коротко острижены, а египетская шапочка 
плотно прилегает к голове; 
что это воин, доказывает 
его вооружение — лук и 
колчан, висящий на пере
вязи, идущей через грудь 
и плечо.

У племени ретену была 
и другая одежда; она со
стояла из полосы, которая 
обматывается вокруг всего 
тела, снизу вверх, и обра
зует на плечах воротник, 
конец которого прячется 
под кушак. С этим наря
дом, который носили, ве
роятно, только знатные, 
надевалась чепце — шап
ка из такой ж е материи, 
как одежда. Шапка стяги
валась развевавшимися сза- Темеху Шели Ретену Халдей 
ди лентами.
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На другом изображении мы видим, 
что эта полоса идет только через одно 
плечо, тогда как другое закрыто рубаш
кой с коротким рукавом. Здесь ж е мы 
видим подобие короны из перьев, наде
той на бритую голову. На ногах — полу
сапожки, вырезанные полосами и за
стегнутые под подъемом.

Особенность племени ретену состоя
ла в том, что женские одежды совер
шенно не соответствовали мужским, как 
у других восточных народов. На изо
бражениях мы видим женщин в свобод
ных, сборчатых юбках разной длины, 
надетых одна поверх другой так, что 
нижняя выступает из-под верхней; швы 
этих одеж д украшались пестрыми кан
тами. Плечевой воротник, покрывавший 
обнаженное тело, лежал на украшенных 
кистями помочах, придерживавших юб
ки. Длинные волосы женщины носили 
распущенными. Как мужчины, так и 
женщины носили башмаки, изготовляв
шиеся, по всей вероятности, из мягкой 
кожи. Впрочем, обувь носили редко.

Могущественное племя халдеев, за
селившее всю Месопотамию, угрожав
шее много раз египтянам и образо
вавшее, наконец, государство со знаме
нитой столицей Вавилоном, оставило 
нам весьма скудные сведения о харак
тере своей одежды.

По египетским изображениям, хал
деи носили длинную одежду, плотно 
облегавшую фигуру, напоминающую  
эластичную рубашку с короткими рука
вами. Она шилась из одноцветной или 
полосатой материи, причем полосы бы
ли поперечные. На плечи иногда наки
дывали воротник, застегивавшийся 
спереди. Шапка плотно прилегала к го
лове. На другом рисунке мы видим хал
дея в полудлинной рубашке с корот
кими рукавами, опоясанной кушаком 
из материи. Верхней одеждой служил 
кусок ткани в виде мантии; он наде
вался так ж е, как ковровая шаль пле-

Ассиро-Вавилония. Воин

Мидяне и персы. Царь, придворные и 
стражники
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мени ааму — под одну руку, затем концы его перетягивались через грудь и спину и 
завязывались на противоположном плече.

Почти все воины вышеназванных племен были вооружены луком и стрелами, и 
лишь у халдеев были копья и небольшие четырехугольные или выгнутые ручные 
щиты, сплетенные из лыка. В позднейшее время, после падения Вавилона и воз
никновения ассирийского царства, халдеи стали пользоваться ассирийским воору
жением.

Финикийцы, достигшие совершенства в прядильном и красильном искусстве, а 
также в обработке меди, отличались исключительной любовью к роскошной одеж 
де. Самыми дорогими костюмами всего мира считались одежды, изготовленные в 
Сидоне. Только здесь можно было найти пурпурные ткани красного и фиолетового 
оттенков. Только здесь умели ткать дорогие тяжелые материи и с давних пор изго
товляли тончайшие, прозрачные пестрые ткани из льна и хлопка. Однако, несмот
ря на то что одежды делались из таких богатых и разнообразных тканей, их нельзя 
назвать красивыми. Финикийцы злоупотребляли всевозможными украшениями. 
Мужской и женский финикийский костюм состоял из желтой или красной (в виде 
юбки) нижней одежды, из двухцветного, сложенного вдвойне передника и из двух
цветного же или пестрого, часто прозрачного, закрытого спереди «плечевого» во
ротника. Головной убор состоял из чепца, напоминавшего волосяной мешок; 
вокруг него шла лента, спадавшая на затылок обоими концами.

Царствующие лица одевались в дорогие пурпурные одежды, украшенные дра
гоценными каменьями, эти одежды отличались от одеяний знати только шириной, 
длиной и более роскошной отделкой. Длинный жезл служил царям скипетром; ко
рона имела вид высокой цилиндрической шапки, покрытой множеством золотых 
полос.

Боевой одеждой как финикийцев, так и филистимлян, одевавшихся подобно 
им, была льняная рубаш
ка с нашитыми кожаны
ми полосами. Кожаная 
шапка воинов украша
лась знаками богини вой
ны — Астарты (серп Луны 
и диск Солнца). Воины 
носили кожаный, укра
шенный перьями шлем и 
высокий колпак из мяг
кой материи, который, 
по-видимому, надевался 
поверх плотно прилегав
шей к голове шапки. Пле
теный щит финикийцев  
был четырехугольной ф ор
мы; филистимляне упот
ребляли круглые щиты.

Филистимляне носили 
иногда вместо кафтано
образного льняного пан- Мидяне и персы Царь
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циря короткий гладкий набедренный передник с нашитыми кожаными полосами. 
Встречается и египетский вздернутый спереди передник, поверх которого надева
лась разукрашенная броня из кожаных полос, состоявшая из нагрудника, спинной 
части, помочей и набедренников.

Оружием филистимлян и финикийцев служили копье, короткий меч, боевой 
серп и лук с колчаном и стрелами. Для защиты руки от удара тетивы на левую руку 
надевали кожаный отворот.

Шлифованные камни, имевшие в большинстве случаев форму египетского ж у
ка — scarabeus (скарабея), служили одновременно и украшениями, и талисманами, 
и печатью. На них гравировались грифы и сфинксы. Производство бронзовых ве
щей было в Финикии очень значительным. Особенной любовью пользовались пред
меты, вывезенные из богатого Сидона и с острова Кипр. Редко встречавшееся 
серебро финикийцы вывозили из Сицилии, Галлии, Британии и Фракии. В Испании 
и Британии они обменивали свои товары, металлические и стеклянные, на цинк.

Финикиііѵ кие одежды были распространены даж е в самых отдаленных от ф и
никийцев землях. Причиной этого было то, что пурпурные финикийские материи 
ткались только определенного размера и шить из них можно было одежду только 
известной формы; вследствие этого купцы вынуждены были вместе с материей 
продавать и выкройки финикийской одежды.

Племя кефа, поселившееся на Кипре, носило лишь пестрый передник, который 
держался на бедрах при помощи широкой ниспадающей повязки, и напоминал по 
форме штаны. Длинные волосы сдерживались повязкой. Обувью служили высокие 
сандалии с переплетом.

Финикийская одеж да сохранила свой самобытный характер до  вторжения ас
сирийцев и персов, а затем стала подвергаться влиянию чужеземных одежд.

Во времена господства македонцев и римлян финикийцы одевались точно так 
же, как и их победители.

Ассирийцы заимствовали одежду у халдеев, но «приспособили» ее к новым ус
ловиям жизни и обычаям.

В Ассирии, как и в Финикии издавна было развито прядильное искусство. На
рядные материи украшались у ассирийцев розетками, заключенными в концен
трические круги или квадраты, или особыми мотивами, изображавшими древо 
жизни, по сторонам которого стоят два зверя или человека. Если кайма была ши
рокой, то на ней вышивались разные аллегорические сцены. Более роскошные кос
тюмы украшались бахромой с кистями. Вероятно, в те времена умели делать даж е  
гобелены.

Из Ассиро-Вавилонии ткаческое искусство распространилось почти по всей 
Малой Азии, а оттуда, благодаря греческим колониям, проникло в Грецию. Впо
следствии, когда Ассиро-Вавилонию завоевали персы, они сохраняли традиции за
хваченной страны и продолжали совершенствовать старинные узоры. В эпоху 
владычества Сасанидов узоры эти были несколько изменены и стали применяться 
главным образом при тканье шелковых материй.

А ссиро-вавилонская одеж да развилась из тех форм, которые были у  западно
азиатских народов и у халдеев, покоренных ассирийцами. По форме ассирийские 
костюмы мало чем отличались от вышеупомянутых.

Сильные видоизменения заметны в придворной и военной одеждах, в подборе 
тканей и в украшениях.
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сверкает тиара, представ
ляющая собой усеченный 
конус, заканчивающийся 
наверху другим малень
ким конусом. Вокруг ти
ары — повязка, перехва
ченная лентами и расши
тая драгоценными каме
ньями. На плечах у  царя 
род кафтана с короткими 
рукавами, доходящего до  
колен и перетянутого ши
роким поясом. Поверх это
го кафтана надет длин
ный плащ, тоже несколько 
напоминающий кафтан.
На ногах — пестрые сан
далии с чехлами. (Впо
следствии эти сандалии 
были заменены настоя
щими башмаками.) За  
поясом — кинжалы с бо
гато отделанными рукоят- Египет. Верховный жрец, знат ная ж енщина и раб

На своих барельефах и фресках, по которым мы можем судить об одежде асси
рийцев, они не изображали, подобно египтянам, всех классов населения. Мы ви
дим только религиозные, военные и охотничьи сцены, где действующими лицами 
являются знатные люди и цари. Барельефы и статуи, найденные под развалинами 
теллийского дворца и во время раскопок в Нуффаре, относятся к 4200  году до  н. э.

Теллийский царь Урнина и его сановники носят одежды, начинающиеся от поя
са и состоящие из ниспадающих полос материи, а вавилонский царь Гудеа, судя по 
мастерски изваянным в Диорите статуям, облекается в длинное одеяние, которое 
проходит под правым плечом, а закрепляется на левом. Немало внимания уделяется 
волосам: вельможи завивают их в короткие локоны и укладывают рядами в виде 
тюрбана. Затем постепенно одежда становится наряднее, особенно в богатых горо
дах, а в царствование Ашшурнасирпала достигает, наконец, той роскоши, которой 
отличаются одеяния этого 
царя и его свиты на ни
невийских барельефах.

Когда Ашшурнасир- л
пал, склонившись над 11 і
убитым львом, приносит
жертву богам, один царе- I
дворец заботливо защи- и Ч
щает его от солнца круг- Ж
лым зонтиком, а другой У. Д
отгоняет мух опахалом. ' s
На голове повелителя Ѵ чДЙ И  " ЧШ'
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Египет. Фараон и воины

Египет. Кольцо. XIV в. до н. э.

ками, а слева, в ножнах, — роскошно 
разукрашенный меч. На шее — золотые 
цепи, на руках — браслеты с вычека
ненной львиной головой, а на платье — 
всевозможные шнуры, кисти, вышивки 
и бахрома.

На барельефе, относящемся при
близительно к 2500  году до  н. э., царь 
Ассур-ак-бал изображен возлежащим 
на застольном ложе; возле него на вы
соком стуле-троне сидит царица; ноги 
ее — на высоком табурете. Царь одет в 
тунику с короткими рукавами, узкую, 
как камзол. На голове повязка из дра
гоценных камней, от коѵорой вдоль 
спины спускаются ленты с бахромой; 
на руках браслеты; в уш ах серьги; 
плащ, в виде кафтана без рукавов, 
разрезанного по бокам, прямого спе
реди и сзади, с кистями на углах, за
крывает нижнюю часть тела — вполне 
возможно, что он подбит мехом. Рабы 
на этом барельефе в длинных, отде
ланных бахромой одеждах; на головах 
у них повязки, но без лент. Одежда 
царицы подобна одеж де царя. Вообще, 
женский ассирийский костюм состоял 
из тех ж е частей, что и мужской.

Национальной ассирийской одеж 
дой был особый кафтан, короткий у  
мужчин, длинный у женщин. Плащ 
был привилегией знати. Чиновники и 
придворные носили шарфы с бахро
мой, перекрещенные на груди. Выс
шие чины носили нередко по два  
шарфа: один — перекрещенный на 
груди, другой — вместо пояса. Сооб
разно с чином, бахрома этого ш арфа 
была или длиннее, или короче. Такие 
ж е шарфы носили и цари вплоть до  
750 года до н. э.

Женские прически, как и платье, 
почти ничем не отличались от муж
ских. Густые волосы разделялись по
средине пробором, а с боков и сзади  
располагались рядами в виде локонов. 
С не меньшею тщательностью относи-
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лись ассирийцы и к бороде. В различных маслах и помадах недостатка не было, и 
поэтому локонам не трудно было придать надлежащую форму и блеск.

В царствование Ашшурбанипала (668 — 626 г. до н. э.) ассирийские одежды, 
благодаря царскому указу, стали у мужчин короче, у  женщ ин ж е, напротив, длин
нее, и по форме — ближе к современной нам одежде.

Эта близость к современной моде сказывается особенно определенно в персид
ском костюме.

Большинство культурных народов древности не употребляло брюк (штанов). 
Брюки носили только некоторые племена, жившие на Кавказе и по верховьям Д о
на, а на Западе — галлы и часть германцев, которым эта принадлежность костюма 
стала известна задолго до  владычества римлян. Персам тоже издавна приходилось 
пользоваться штанами, вероятно, благодаря особенностям климата, потому что на 
Иранском плоскогорье летняя жара нередко сменяется нестерпимым холодом.

Таким образом, у древних персов впервые появляется та часть одежды, кото
рая впоследствии стала интернациональной и теперь является основной принад
лежностью мужского костюма.

В большом употреблении у  древних персов был особый головной убор, несколь
ко напоминающий шапочки шотландцев или английских моряков; его делали из 
войлока, кожи или материи. Впоследствии он приобрел разнообразные формы, по
тому что головное украшение в то время служило знаком принадлежности к из
вестному городу или сословию.

Персы носили короткий нижний кафтан (куледшех) и длинный верхний (каэба), 
а также шаровары. За поясом носили национальное оружие: нож с коротким клин
ком наподобие кинжала.

Персидская женская одеж да состояла из тех ж е частей, что и мужская. Знат
ные персиянки, как и ассириянки, носили длинные вуали.

Подобно ассирийцам, персы холили свои волосы и бороду и любили всякую 
косметику.

Особенными ж е искусниками, в смысле всяких помад и притираний, были 
египтяне. Еще царица Шеш, мать Туты, второго царя I египетской династии (Древ
нее царство1), изобрела отличное средство для ращения волос. А затем появились и 
всевозможные краски, румяна, притирания, фальшивые волосы, парики и т. п. В 
Берлине хранился туалетный ящичек одной египетской царицы, которому почти 
4000 лет. Этот ящичек относится к Среднему царству. А из древностей, относя
щихся к Новому царству, сохранились в британском и берлинском музеях женские 
парики с длинными локонами из овечьей шерсти, зеркала, всевозможные украше
ния, шкатулочки и другие безделушки.

У египтянок был очень распространен обычай подкрашивать брови и кончики 
век. Судя по раскопкам, они долгое время пользовались для этой цели зеленой 
краской и лишь позднее стали употреблять черную. Чтобы увеличить блеск глаз и 
придать бровям кокетливый изгиб, они подводили и то и другое при помощи кис
точки или иглы из слоновой кости. Очевидно, этим занимались особы из числа

1 В настоящее время принята следующая хронология истории Древнего Египта: 
Древнее царство 2900 —  2270 гг. до н. э., правление I —  VI династий.
Среднее царство 2100 —  1700 гг. до н. э., правление XI — XIII династий.
Новое царство 1555 —  1090 гг. до н. э., правление XVIII —  XX династий.
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прислужниц. Кроме того, египтянки употребляли румяна для щек и губ, белила для 
лица и голубую краску для того, чтобы ярче оттенять жилки. Ногти на руках окра
шивались в красный цвет при помощи весьма распространенной краски «менна».

Широко употреблялись мирра, свежее деревянное масло и разные смягчающие 
мази. В приготовлении благоуханий принимали участие жрецы.

Меньше внимания уделялось костюму: в сравнении с одеждой ассирийцев и 
вавилонян, египетский костюм легок и соответствует более мягкому климату. В 
Древнем царстве мужской национальный костюм ограничивался продолговатым 
четырехугольным передником, который обвязывался вокруг талии таким образом, 
что уголок его прикрывал половые органы.

Затем фартук стали плиссировать, потом фартук удлинили и соорудили из тка
ни ряд красивых складок. Один из позднейших вариантов фартука предполагал 
укороченные концы, поднятые кверху и соединенные на поясе. Получившийся 
впереди промежуток заполняли накрахмаленным куском материи, напоминавшим  
фаллические ножны.

Женщины носили узкое хлопчатобумажное платье, плотно прилегавшее к телу и 
обрисовывавшее все формы; платье это начиналось под грудью, поддерживалось на 
плечах особыми завязками (лямками) и спускалось до ступней; иногда оно делалось с 
рукавами. Это платье было национальным и называлось «калазирис».

Практически единственным материалом, который использовался для одежды, 
был холст. Шерсть по традиции считалась нечистой, а шелк и хлопок стали известны 
лишь в более позднее время. Однако видов холста было великое множество — от 
грубого полотна до тончайшей прозрачной материи.

С платьем и женщины, и мужчины носили широкий кольцеобразный воротник,
который закрывал плечи и 
верхнюю часть груди и служил 
не столько защитой, сколько ук
рашением. Очень часто женщи
ны совсем не носили платья — 
один только очень узкий пояс

#
и клафту на голове.

В более поздние времена 
появились плащи из прозрач
ного полотна со множеством  
мягких складок. Такой плащ 
набрасывался на плечи, а кон
цы его часто скрещивались на 
груди или завязывались. На 
талии ж е он поддерживался 
ярким поясом, концы которого 
свисали до  ступней. Некоторые 
египтянки ничего не надевали 
под такой плащ.

Впоследствии одеж да ста
новится пышнее. И это понят- 

Египет. но. В эпоху Нового царства
Нагрудное украшение из гробницы Тутанхамона начинается расцвет Египта: в
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Народы Малой Азии

это время он участвует в политической жизни Азии и вскоре достигает небывалого 
могущества благодаря воинственным фараонам XVIII династии. Казна богатеет 
благодаря притоку дани; ко двору то и дело являются послы с дорогими дарами; в 
города стекаются со всех сторон иноземные купцы для сбыта своих товаров. Сам 
фараон берет себе в супруги иноземку. Все эти обстоятельства невольно отражают
ся на жизни целого народа и неизбежно вызывают стремление к роскоши. И вот 
при избалованном Рамзесе II эта роскошь достигает своего апогея и порой не усту
пает роскоши императорского Рима. Одежды знати стано
вятся несравненно богаче и превращаются в пышные, ши
рокие одеяния из полупрозрачной полосатой материи.

Полупрозрачные и прозрачные ткани характерны для 
Египта, и их носили все. Мы постоянно встречаем на памят
никах материальной культуры изображения женщин, одетых 
в юбки, сквозь которые видно тело. Старый бумажный пе
редник, который к этому времени успел сделаться длиннее и 
стал перехватываться поясом, носят теперь только рабочие, 
матросы и землепашцы. (Передник этот до  сих пор сущест
вует у феллахов (крестьян), которые надевают его, когда ра
ботают в поле.)

Мужской костюм мог в это время состоять их двух час
тей — драпированной складками юбки и гладкой рубашки 
без воротника с завязками на шее и с широкими рукавами.

Знатный египтянин надевает поверх передника длинное 
одеяние с широкими полукороткими рукавами, которое в 
верхней части туловища плотно прилегает к телу, а  внизу 
расходится складками. Одежда эта делалась из белой мате
рии с красными полосами, которая изготовлялась из хлопка

Іа

Йі

а б в г  д

Мужская набедренная повязка: 
а, б, в -  простолюдины;  г - знатныѵ мужнина в рубашке и прозрачной верхней юбке; 

д -  царь со сложным поясом и в синей короне
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и была, до такой степени тонка, что сквозь нее просвечивало и коричневое тело, и 
белый передник, и пояс, обильно украшенный драгоценными каменьями и эмалью 
и перехваченный лентами.

Такое ж е одеяние из прозрачной полосатой материи надевали поверх своего 
старинного платья и женщины. Иногда это верхнее платье кроилось так, что грудь, 
а иногда даж е весь бюст, остается открытой.

Кольцеобразный воротник становится наряднее: его украшают отлитыми или 
вычеканенными из золота фигурами или ж е делают из материи и вышивают золо
том и блестками.

Д о сих пор египтяне ходили босые, теперь ж е начинают носить сандалии из 
папируса или кожи, носок которых заворачивается кверху, подобно коньку, эти 
сандалии прикрепляются к ноге пестрым ремнем, доходящим до колена. Золотая и 
серебряная обувь, также дош едш ая до нас из того времени, была предназначена, 
судя по всему, для погребений.

Большим разнообразием от
личается и рабочая форма муж
чин, что позволяет в некоторых 
случаях называть ее униформой. 
Министры ходили в прямых 
мантиях, ниспадавш их от под
мышек до ступней и держ ав
шихся при помощи завязок на 
шее. Матросы предпочитали пле
теную одежду с кожаной запла
той на седалище, предназначен
ной для защиты от износа и дыр 
от трения о скамью, на которой 
сидел гребец.

Жрецы носили разнообраз
ные украшения и амулеты.

К прическам теперь тоже от
носятся с еще большею тщатель
ностью. Часто женщины по- 
прежнему перехватывают воло
сы лентой или надевают на голо
ву венок, но в большинстве 
случаев волосы разделяются на 
тонкие пряди; каждая прядь за
плетается в косу, и косы эти 
располагаются сзади в строгом 
порядке.

Но наряду с такой прической 
существуют и другие, о чем сви
детельствуют женские бюсты, 
вырезанные на ручках деревян
ных ложечек, употреблявшихся 
при курении фимиама.

Стили и прически Древнего и Среднего царств: 
Древнее царство: а. б, в -  мужские стили; 

г, д -  женские стили.
Среднее царство: е  -  типичный мужской стиль; 

ж -  женский стиль. Вид спереди и сзади
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Пользовались и шиньонами. Модницы ж е часто перекрашивали волосы в крас
ный цвет при помощи хны.

Мужчины носили короткую стрижку или длинный до плеч хвост. Носили и 
шапку коротких туго завитых волос, расположенных правильными рядами. Для 
Среднего царства характерной мужской прической была стрижка с короткой чел
кой и длинными волосами по бокам, срезанными на конус. В эпоху Нового царства 
модной стала прическа их двух «ярусов» — верхнего короткого и завитого и нижне
го длинного завитого. Во времена XVIII династии эта прическа стали исполняться в 
двух вариантах — коротком («нубийском») и длинном.

Порой в захоронениях встречаются мумии с самыми невероятными (на совре
менный взгляд) прическами, как мумия из царского захоронения в Дейр-эль-Бахри  
с высоко уложенными завитыми волосами, которые опускались на уши мягкими 
волнами.

Многие прически представляли собой парики, сделанные из натуральных волос. 
Тут будет уместно заметить, что египтяне не носили бород, а 
длинные густые бороды фараонов были искусственными.

Лица царственного происхождения имели право, в виде 
особой привилегии, спускать одну из кос около виска.

В качестве защиты от загара и пыли служил особый голов
ной платок (клафта), который делался из пестрой полосатой 
материи и доходил до самого затылка, причем спереди, у вис
ков, к нему пришивались две длинные завязки с поперечными 
полосами, спускающиеся на плечи. Эти платки мы видим на  
сфинксах. Такие ж е платки из желтой и синей материи явля
лись привилегией царской семьи.

Во время празднеств волосы украшались цветами и перь
ями.

Роскошь, которую позволяла себе знать, казалась ничем в 
сравнении с той пышностью, 
какой окружала себя царст
венная чета. Фараон старался 
доказать, что он действительно 
сын Солнца. Он и его супруга 
носят особую повязку, вокруг 
которой обвивается золотой 
уреус, причем голова страш
ной змеи приходится как раз 
над самым лбом монарха. Уре
ус, укус которого ведет к не
минуемой смерти, считался 
символом неограниченной вла
сти, и поэтому его изображе
нием украшалась не только 
повязка фараона, но и его ко
рона, пояс и шлем. Вообще, 
одеяние царственной четы от
личалось от одежды прочей

Завит ая кверху  
прическа женской 

м ум ии

Стили причесок Нового царства  
а -  муж ские; б - женские
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знати только дороговизной материи. На их одежды шло преимущественно тончай
шее полотно. Между прочим, до нас дошла автобиография царедворца Синдэ, на
писанная им за 2000  лет до н. э., где он восхваляет необычайное качество полотна, 
подаренного ему фараоном. Кроме полотна, употреблялись разные материи из 
шерсти и хлопка.

Д о нас дошла знаменитая мантия Тутанхамона, вся поверхность которой была 
покрыта сетью фаянсовых бусин, расположенных в виде квадратов, заполненных 
золотыми блестками. По краям мантии были вышиты полоски из тончайших стек
лянных бусинок-бисеринок.

Фараон носил высокую белую корону или красную корзинообразную, завер
шавшуюся шпилем сзади. Иногда надевались обе короны одновременно. Была и 
специальная «боевая» корона синего цвета, первоначально бывшая шлемом. В 
обычной ж изни фараон носил простой головной убор из платка, концы которого 
завязывались сзади.

Царицы носили (в отличие от Неф< ртити, которая предпочитала высокую си
нюю корону, закрывавшую все волосы) корону в виде хищной птицы из золота, ук
рашенной драгоценными камнями.

Не мало денег тратилось и на всевозможные украшения и драгоценности.
Одними из наиболее часто встречающихся украшений были бусы и ожерелья 

различных конфигураций, которые покрывали тело или одеж ду от основания шеи 
до середины груди. Подвески крепились на них при помощи «ушек» или золотых 
держателей и были разнообразной формы — от крошечного изображения богов до 
сложных медальонов с прекрасно выполненными миниатюрами.

Большой популярностью пользовались и браслеты — как гибкие, представляв
шие собой нанизанные на 
нитку бусину, так и литые. 
Д аж е мужчины носили на ру
ках — у плеча и у запястья — 
изящные браслеты из благо
родного металла. Были и спе
циальные ножные браслеты.

Девушки, женщины и маль
чики носили серьги. Есть све
дения, что их могли носить и 
взрослые мужчины.

В локоны вплетали золотые 
подвески. Кроме того, костюм 
неизменно дополняли кольца, 
перстни и пояса.

Одной из самых распрост
раненных техник была зернь — 
маленькие золотые шарики 
наплавлялись на золотую же  
пластину-основу.

Все использовавшиеся кам
ни были полудрагоценными (за 
исключением жемчуга). В ук-

Короны царя: 
а -  красная корона; б -  белая корона; в  -  двойная корона; 
г  -  синяя (боевая) корона; д -  немсетский головной убор; 

е -  афнетский головной убор; ж -  атефская корона
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рашениях использовались ляпись-лазурь, полевой шпат, горный хрусталь, бирюза. 
Очень часто такие камни вставлялись в специально для них приготовленное из зо
лотой проволоки гнездо.

Довольно распространенными были имитации драгоценных камней из фаянса. 
Самым популярным был бирюзовый цвет.

В качестве ювелирных металлов для простолюдинов употреблялась медь, а для 
богатых людей — золото и серебро.

Особенно распространенным украшением были скарабеи. Скарабей, навозный 
жук, считался символом плодородия и творчества, потому что его яйца, заключен
ные в земляные шарики, оживают под влиянием солнечных лучей. На основании  
этого такие жучки носились всеми и выделывались во множестве из ляпис-лазури и 
других драгоценных камней. Впоследствии, когда на плоской стороне этих укра
шений стали вырезать иероглифы, они приобрели характер амулетов и носились на 
шее на особом шнурке.

Что касается ассирийских и египетских воинов, то первые были все татуированы. 
Люциан писал: «Все они носят на теле знаки в честь сирийской богини». Вооружение 
их состояло из панцирных рубашек, которые или закрывали все тело и руки, или же 
доходили только до талии. Их делали из холста или кожи и обшивали металлическими 
пластинами. Существовали также панцири, обшитые кусками кожи разных цветов. 
Пехотинцы носили поверх кожаной куртки перекрещенный ремень, скрепленный 
спереди металлической бляхой. При коротком панцире надевали узкие, покрытые ме
таллическими бляхами штаны, завязанные под коленом ремнем, и высокие сапоги на 
шнуровке. Шлемы были круглые и иногда украшались волосяными гребнями. К шле
мам часто приделывались наушники. Большие щиты были из дерева и плетенки и за
острены сверху. Ручные щиты — круглые, углубленные или плоские, металлические, 
плетеные и деревянные. Оружием служили луки, вкладываемые во время передвиже
ния в футляры, копья, мечи и кинжалы. Эфес имел форму шара, овала, груши и т.п., 
колчаны отделывались металлическими укранениями. Пехотинцы были вооружены 
копьями, пращами и двойными топорами.

В противоположность тяже
лому вооружению ассирийцев, 
египетское было легким.

Вооружение царя-фараона со
стояло из кожаного шлема, укра
шенного уреусом и страусовыми 
перьями, обыкновенно синего 
цвета, с желтой повязкой. Пан
цирь плотно облегал торс и делал
ся из цветных ремней или из 
холста. Царь сражался только на 
колеснице.

Сражающиеся на колесницах 
носили кожаные шлемы с метал
лической отделкой, панцири, по
добные царскому, а также куртки 
из крокодиловой кожи и т. п.

Пехотинцы надевали корот
кие, узкие туники без рукавов или

Короны цариц: 
а -  ранний вариант  короны в виде стервятника; 
б -  поздний вариант  той же короны с султаном; 

в -  корона с лун н ы м  диском и рогами; 
г -  высокая синяя корона Нефертити
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плотно облегающие юбки с привесом спереди в виде фартука, обшитые кожаными 
полосами.

Вооружением служили легкие металлические и деревянные луки с колчанами, 
висевшими сбоку через плечо, копья, короткий меч с длинной ручкой, короткий 
прямой меч, кинжаль., топоры, пращи. Щиты были разной формы, отнюдь не круг
лой; они почти всегда были прямыми снизу и закругленными сверху.

* * *

В состав Персидской империи при Кире вошла Фригия на западе Малой Азии, 
населенная, как полагали в древности, «старейшим народом мира», который, по 
словам Геродота, был трудолюбив, энергичен и управлялся своими королями. 
Позднее она была составной частью Македонской и Тиро- Греческой империй. Но, 
по-видимому, фригийцы и в это время сохраняли свою самобытность. Латинское 
поэты постоянно употребляют слово «фригиец» как синоним «троянца».

Одеждой им служила простая туника с поясом или даж е двумя, с рукавами или 
без них; верхняя туника была длинная, с короткими широкими рукавами или без ру
кавов. Накидка, или легкий, раскрытый спереди плащ, была полудлинной с коротки
ми, узкими рукавами; длинное царское одеяние украшалось бахромой и обнажало 
правую руку. Их брюки — анаксириды, или сарабары — были или на сборках внизу, 
или же всунуты в башмак; головные уборы — митра, тиара, венец, повязка — носи
лись или отдельно, или ж е митра прикреплялась повязкой, а венец надевался на митру.

Страбон упоминает о двойной тунике, о тройной анаксириде, употребляемых в 
холодное время года. Ксенофонт пишет о существовании футляров, в которые 
фригийцы и персы прятали зимой пальцы; это были, очевидно, перчатки.

Головной убор фригийцев имел вид войлочного колпака и назывался пилеус. Кол
пак этот был самых разнообразных форм, хотя и сохранял общий характер шляпы без

бортов, более или менее обле
гающей голову. Он имел то ко
ническую форму наподобие яй
ца (такие колпаки носились 
греками), то прямую, в виде 
плоскодонного цилиндра (такие 
колпаки носились римскими 
вольноотпущенниками).

У чисто фригийской шапки 
был пригнутый наперед верх, 
наушники, спускавшиеся до  
плеч, и затыльник.

Pileata Roma, pileata plebs, 
pileata turba — этими выраже
ниями обозначали в Риме 
празднества Сатурналий, ибо во 
время них все носили пилеу- 

Фригийцы CbIj как символ полной свободы,
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Конские сбруи и их украшения:
1 —  лошади скифов и амазонок; 2 ,3  —  лошади сассанидов;

4, 8, 10, 11 —  лошади египтян; 5, 6, 7, 12  —  лошади ассирийцев

25



Восток

празднуемой в эти дни. Делался пилеус не из войлока; это доказывают слова Апу
лея из «Золотого осла»: «Париса изображают в плаще, вышитом разными цветами, и 
в золотом пилеусе на голове».

Фригийскую шапку носили и женщины, но они очень часто удлиняли затылоч
ную часть, и она образовывала подобие плаща.

Амазонки поверх шлема носили такую ж е шапку, украшенную жемчугом, с за
вязками и затыльником. Впрочем, у  них этот убор был лишним и, вероятно, наде
вался только как символ национальной независимости. Легендарное женское племя 
амазонок, по преданию, пришло с Кавказа в Нижнюю Азию и основало в окрестно
стях Фермодонской страны город Фемискир. В царствование Тезея амазонки засе
лили Аттику. Они встречаются постоянно в греческой мифологии, но без всяких 
указаний относительно социального их устройства; об их мужчинах не имеется ни
каких сведений. Одежда амазонок закрывала все тело, за  исключением левой сто
роны груди, которая оставалась обнаженной. Короткое, до колен, платье они 
но( или высоко подпоясанным.

Одну грудь они выжигали, чтобы она не мешала натягивать лук, другая — ле
вая — была обнажена; они кормили ею детей. Страбон, подтверждая уничтожение 
ими правой груди, выжигаемой еще в детстве, говорит, что это позволяло правой  
руке свободнее маневрировать топором.

На ногах они носили узкие, как трико, штаны (иногда их ноги были обнажены) и 
зашнурованные сапоги или высокие башмаки. Остальные части их боевой одежды со
стояли из шкур диких зверей.

Вооружением им служили тонкие копья, щиты в виде полумесяца (или круглые) и 
топоры. Их щит, называемый пельта, напоминает формой лист плюща. Они собствен
норучно выделывали как свои шлемы, так и скреплявшие их под подбородком ремни.

Подобно фригийцам одевались и другие малоазиатские народы — кары, лигийцы, 
тремилийцы, лиции, тилийцы, битинийцы, мариандины, мизийцы (троянцы), пафла- 
гонийцы (известные разведением скота и торговлей лесом), каппадокийцы, киликий- 
цы, пизидии, изауры.

Все эти мелкие народы в 
большинстве случаев занимались 
пиратством, были ловки и хитры. 
Греки смотрели на некоторых из 
них как на наемников, которым 
нельзя довериться. Самыми вы
дающимися и более всего извест
ными в истории были фригийцы  
и каппадокийцы, сохранившие 
очень недолго свою самостоятель
ность; их подчинили себе сначала 
мидяне, а потом персы.

Волосяные ткани и необрабо
танная кожа служили капподо- 
кийцам для выделки курток и 
мешковатых штанов, вполне соот
ветствовавших по форме персид
ским, с той только разницей, что у 

Фригийцы Инды персов они были не так пестры.
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Соседями египтян были эфиопы. Точно установить происхождение этого наро
да, жившего в долинах Верхнего Нила, невозможно.

Постоянное, неразрывное, хотя и враждебное, общение с соседями-египтянами 
способствовало тому, что эфиопы почти полностью переняли как египетские обря
ды, так и обычаи. То же заимствование видно и в одежде, несмотря на многие на
циональные особенности.

Самая древняя часть костюма эфиопов, одинаковая у мужчин и у  женщин, со
стояла из передника. Мантию заменяла шкура или перекинутое через плечо покры
вало. Головным убором служила заостренная кверху шапка, которая зачастую  
украшалась пестрыми перьями. Мужчины знатного происхождения носили часто, 
подобно египтянам, плотно прилегающие к телу куртки с короткими рукавами. 
Куртки эти надевались через голову, почему и ткались из мягкого эластичного ма
териала. На бедрах они придерживались передником.

Калазирис египтянок был принят и у эфиопов; он украшался символическими 
узорами. По живописным изображениям мы можем судить о том, что прозрачные 
ткани, так любимые египтянами, не употреблялись эфиопами, которые предпочи
тали ткани яркие с рисунками или разукрашенные в виде чешуи.

После завоевания эфиопами Египта, в царствование Себихоса, их страсть к 
роскоши стала чрезмерной. Одежды украшались золотом, слоновой костью, пест
рыми шкурами и яркими птичьими чучелами. В виде украшений мужчины и ж ен
щины носили большие серьги, бесформенные браслеты (на руках и на ногах) и 
ожерелья из крупных бус (шариков). Носили также кольца с эмалированными 
бляшками, закрывавшими половину кисти.

Простолюдины носили египетские одежды, привилегированные ж е сословия 
одевались на ассирийский лад. Однако калазирис, египетский воротник, плотно 
прилегающая шапочка, головной платок и волосяной мешок носились всеми.

Характерный египетский передник постепенно вышел из употребления и со
хранился только как церемониальное одеяние царей и жрецов. Он был заменен  
длинным одеянием, сделанным из большого непрозрачного куска материи, кото
рым окутывали фигуру с головы до ног, располагая его самыми фантастическими  
складками.

Впоследствии это необычайное одеяние преобразовалось в настоящую одежду: 
спереди была нашита полоса в ладонь шириной, служившая для скрепления складок,
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наложенных вкось и расходящихся в обе стороны. Подобно калазирису, это богатое 
складками, узко стянутое внизу цветным бортом и оканчивающееся ниже колен 
одеяние держалось на помочах или на кушаке. Кроме того, была в ходу рубаш
коподобная, доходящая до земли одежда с длинными или полудлинными, плотно об
легающими рукавами; сначала ее носили только знатные женщины. Шилась она поч
ти всегда из узорчатой материи и как у мужчин, так и у женщин украшалась по 
краям отворотами и кистями. Поверх этой длинной рубашки знатные люди надевали 
иногда кроткий передник, который шел вокруг бедер и завязывался спереди узлом.

Плащ, носимый в виде мантии, сшитый из продолговатого куска материи и ук
рашенный орнаментами по краям, перекидывался из-под руки через противопо
ложное плечо и завязывался узлом на высоте груди.

Знатные мужчины носили еще длинный, узкий лентоподобный ш арф, который 
шел наискось от левого плеча к правому бедру, затем оборачивался вокруг талии и 
свешивался расширявшимися книзу концами немного ниже колен. Этот шарф но
сили как на обнаженном теле, так и поверх длинного калазириса; в первом случае 
вместе с длинным передником, а во втором — с коротким.

Характерную часть эфиопского костюма составлял второй ш арф, состоявший 
из ленты в ладонь шириной; он оканчивался толстыми, длинными кистями, наде
вался через плечо, затем шел наискось через грудь и спину и вновь соединялся на 
бедрах. Этот шарф имели право носить только царственные особы и высшие са
новники. Царица надевала его на обнаженный торс.

В некоторых случаях замечаются и два перекрещивающихся шарфа.
Плотно прилегавшая куртка сохранилась и до позднейшего времени, но носить ее 

могли только цари и жрецы, и то в торжественных случаях и вместе с передником. 
Передник утратил свой простой покрой: его стали драпировать и отделывать чешуй
чатыми украшениями. Прикреплялся он золотыми шнурами с кистями на концах.

Жрецы носили разрисованные полукруглые передники, надевавш иеся поверх
чешуйчатой одежды, плот
но облегавшей тело и на
чинавшейся на груди.

Эфиопы переняли у 
египтян и головные уборы; 
так, женщины носили во
лосяные мешки для при
крытия волос и чепцы  
египтянок.

Символом величия и 
силы эфиопских правите
лей был уреус. Царь изо
бражается в куртке с ко
роткими рукавами, с двой
ным передником, с узким  
плечевым воротником и в 
плотно сидящей шапочке 
с лобной повязкой, с кото
рой спускается уреус. 

Эфиопы Араб (до IV в.) Араб (с I V - V I  вв.) Изображались цари так
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же в длинных рубашкоподобных, украшенных отворотами одеж дах с полудлинны- 
ми рукавами, воротником, двойным шарфом, украшенным кистями, и в плотно 
облегающей голову шапке. На одном изображении мы видим даря, облаченного в 
калазирис с шарфом, украшенным кистями.

Эфиопская, как и египетская, корона была конусообразна. Сандалии богато 
украшены, а браслеты (как для рук, так и для ног) великолепно вычеканены. Жем
чужные ожерелья дополнялись подвесками из драгоценных камней с вырезанным 
изображением бога. Скипетром служила большею частью длинная или короткая по
золоченная стрела, к которой часто прикреплялся крест с петельками-ушками. 
Предполагают, что только после завоевания Египта царь Эфиопии стал пользовать
ся египетскими отличиями правителя, именно коротким пастушеским посохом и 
бичом.

Облачение царицы состояло почти исключительно из юбки, начинавшейся от 
груди или от бедер с вкось заложенными складками, из украшенного узкого ворот
ника и сандалий с задками, застегивавшихся на подъеме; украшениями служили 
узкие браслеты, надевавшиеся выше локтя, широкие запястья и бесформенные 
ожерелья из шариков. На головном уборе, в виде шапки или волосяного чепца, час
то изображалась священная'птица или круг с коровьими рогами (символом Вселен
ной) и с фазами Луны. Вокруг шапки почти всегда накладывалась лобная повязка, 
спадавшая сзади длинными концами и украшенная урусом или цветком лотоса. 
Скипетром служила короткая стрела или длинный жезл, украшенный листьями.

Узкие, плотно прилегавшие к голове шапочки заставляли эфиопов брить воло
сы. Париков и бороды, по-видимому, не носили.

Обувь этого народа отличалась роскошной отделкой: ремни украшались кистя
ми, а на каблуках и застежках были металлические украшения художественной ра
боты.

Боевая одеж да царя состояла из чешуйчатой панцирной рубашки с длинными 
рукавами и пестрыми перекрещивающимися полосами из материи. Шлем с греб
нем украшался перьями, прикрепленными в виде веера.

Оружием царствующих лиц были: копье, дубина, богато украшенный кинжал, 
меч и лук с перчаткой для предохранения руки от удара тетивы.

Простые воины употребляли большие четырехугольные щиты, обтянутые кожей 
гиппопотамов, копья, кинжалы, луки, колчаны со стрелами и обитые медью дубины.

Темнокожие племена, обосновавшиеся у границ Эфиопии и известные под на
званием Nahesu, предпочитали египетские или эфиопские одеяния.

Мужчины большей частью довольствовались передниками из шкуры леопарда 
и шапками из рогожи, а женщины — накинутым на бедра платком вместо юбки. 
Знатные мужчины носили длинные одежды с шарфами, украшенными кистями, а 
женщины — калазирис с короткими рукавами.

Одежда нубийских князей состояла из двух полос прозрачной материи; стяну
тые на плечах шнурами, они спадали спереди и сзади; делались они такой шири
ны, что, спадая на верхнюю часть руки, образовывали нечто вроде полудлинного 
широкого рукава. На бедрах эта одеж да придерживалась очень пестрым передни
ком. Плечи покрывались богато украшенным воротником.

Головным убором служила египетская шапка, украшенная перьями.
Волосы или коротко стригли, или ж е заплетали в толстые пучки, лучеобразно 

расходившиеся от макушки.
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На египетских изображениях мы видим также образцы древнейш ей одежды  
арабских кочующих племен.

Высеченные на камне в 1600 году до н. э. египетские изображения могут слу
жить образцом костюмов арабов. В пустыне не было растений, из которых можно 
было бы выделывать материи, а потому для их производства приходилось пользо
ваться шерстью верблюдов, коз и баранов. Только в более позднее время научились 
делать материю из хлопка Южной Аравии, но эта ткань, как и изготовлявшаяся в 
еще более отдаленных местностях льняная пряжа, могла доставляться караванами  
только северным жителям и в небольшом количестве. Таким образом, арабы долж
ны были довольствоваться местными продуктами.

Первоначальные одежды арабов делались из мягкой выделанной кожи, хотя 
кочевые племена носили и шерстяные одежды. Доходивш ий до колен передник  
держался на бедрах. Плащ имел вид полукруга с тупо срезанными углами. Он шел 
от левого плеча через правое так, что один конец падал спереди, другой сзади. Го
ловной убор составляла полукруглая плетеная шапка.

Вышеописанная одеж да была характерна и для других кочующих племен За
падной Азии.

В точности нельзя установить, когда арабы переняли у халдеев их длинную ру
башку, подпоясанную шнуром или полосой материи; во всяком случае, ее носили с 
древнейш их времен.

Затем появилас ь накидка. Она была похожа на разрезанный спереди мешок с 
воротом и проймами. Абас — это название накидки, сделанной из очень грубого 
некрашеного войлока; часто эти накидки украшались темными или белыми доле
выми полосами.

К дрсЕнейшим частям арабского одеяния принадлежит головной платок, назы
ваемый коффия. Он делался треугольным и надевался на голову так, что конец, 
спадавший назад, подвязывался боковыми концами и образовывал на затылке бо
лее или менее большую буфу. Иногда платку придавали четырехугольную форму и, 
накрыв им голову, плотно привязывали его плетеными шнурками; он покрывал за
тылок и плечи, передняя ж е его часть, выдававшаяся над лбом, предохраняла лицо 
от солнечных лучей. Головной платок почти всегда украшался по обеим сторонам  
бахромой из шнура и часто — долевыми полосами, характерными для арабской 
одежды.
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Сандалии арабов представляли собой или кусок кожи, зашнурованный вокруг 
ноги, или деревянные подошвы, привязанные к ногам.

В прежние времена женская арабская одеж да вполне соответствовала муж
ской. У бедуинских женщ ин были в ходу большие платки, которыми повязывалась 
голова и из которых делались мантии или накидки с капюшонами. Иногда, в древ
ние времена, два платка скреплялись шнурами на плечах, причем край переднего 
перекидывался через плечо. Такая накидка повязывалась на бедрах плетеным 
шарфом. Женщины носили также длинную рубашкоподобную мужскую одежду, но 
у них она делалась с длинными широкими рукавами.

Покрывало на голову, многочисленные кольца (на руках и на ногах, в уш ах и в 
носу) и сандалии, похожие на мужские, дополняли наряд арабских женщин.

Волосы женщины носили или распущенными, или заплетенными в косы, кото
рые свешивались у  висков по обеим сторонам лица. Мужчины носили волосы полу- 
длинные или коротко остриженные; они всегда прикрывали их платком. Кажется, в 
прежние времена арабы коротко стригли волосы и отпускали баки около ушей. Бо
роду они обыкновенно не стригли.

Вооружение древних арабов состояло из короткого тяжелого деревянного или 
рогового лука с колчаном и стрелами, полудлинного меча с изогнутым острым 
клинком, двустороннего топора, дубины, пращи и метательного копья. Во времена 
раннего христианства к этому присоединился кинжал, закругленный щит и копье.

Позднейшее вооружение арабов вполне соответствует вооружению западных 
народов.

Д ревние одежды Врем я царей
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Недостаток единодушия, по образному выражению Ф. Комиссаржевского, и по
стоянное скитание еврейского народа препятствовали развитию государственного 
устройства, вследствие чего ни промышленность, ни искусства, ни науки не могли 
развиваться.

Обычаи, если только они не касались религиозных идей, имевших большое зна
чение, менялись смотря по временному месту пребывания израильтян.

Поэтому трудно говорить о древней одежде евреев как о чем-нибудь совершенно 
самостоятельном.

Тем не менее универсальными чертами традиционного мужского костюма счи
таются шерстяные молитвенные шали с кистями, длинные халаты, кафтаны, плащи.

Обязательно покрывалась голова на улице и в помещении.
Замужние женщины покрывали голову париком.
Мужчины отпускали бороды и пряди волос на висках — пейсы.
Древнееврейский народ сформировался в течение второго тысячелетия до нашей 

эры на территории Палестины в результате интеграции семиотоязычных кочевни- 
ков-скотоводов и земледельцев оазисов Ханаана.

Согласно библейской традиции евреи как народ сложились в результате исхода 
древнееврейских племен из Древнего Египта и завоевания ими Палестины в середи
не второго тысячелетия до нашей эры.

В 1000 до н. э. возникло несколько древних еврейских государств и именно в это 
время оформилась религия евреев, был создан главный литературный, религиозный 
и исторический памятник танах (Ветхий Завет Библии).

В VIII — VI веках до н.э. еврейская диаспора, уж е охватившая Месопотамию и 
Египет, к I веку н. э. распространилась на Восточное Средиземноморье, Иран, Сред
нюю Азию и другие районы.

Римское завоевание Иудеи в I веке до н. э. привело к насильственному выселе
нию большей части евреев из Палестины.

Все эти исторические события отражались и на одеж де евреев. На нее постоян
но влияли одеяния других народов. Сведения о характере еврейской одежды дает  
нам Библия и найденные в Ниневии изображения знатных евреев.

В древности еврейская одеж да была похожа на арабскую. Рубашкоподобный 
передник, мантия, а иногда еще пестрый плащ, накидываемый на плечи, составля
ли их костюм.
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В царствование первых царей еврей
ская одеж да подверглась сильному изме
нению. Финикийское и ассирийское вли
яния отразились на ней; она стала де
латься из более тонкой ткани и украша
лась дорогими обшивками; сначала так  
отделывалось только рубашкоподобное 
нижнее платье. Лица, занимавшие долж
ности при дворе, носили одежду, сшитую 
на иностранный лад, народ ж е одевался 
в волосяные или шерстяные рубашки — 
египетские калазирисы и мантии, сде
ланные из той ж е материи, поверх всего 
этого носили ковровую шаль, заимство
ванную у племени ааму и предохраняв
шую от холода.

После окончания вавилонского плена 
вошла в моду верхняя одеж да с корот
кими рукавами, которая расходилась 
спереди, спускалась до колен и украша
лась роскошной отделкой точно так же, 
как и двойные и тройные нижние ру
башкоподобные одежды, надевавшиеся Евреи. Царь с воинами 
одна поверх другой. На талии верхняя 
одежда украшалась богатой пряжкой, а 
спереди на нижних углах к ней прикреп
лялись кисти («цицес»). Кроме этого ти
пичного кафтана, национальным кос
тюмом был эф од (ephod), состоявший из 
двух покрывал и напоминавший рубаш
ку герольда. Эфод украшался на четырех 
нижних углах семи- или восьминитяны
ми кистями в память законов Иеговы. Те 
же кисти, но увеличенные вдвое, служи
ли у фарисеев символом страха Божия.
Ко всем этим одеждам нужно прибавить 
мантию особого покроя, которая за
стегивалась на правом плече.

Отделка фарисейской одежды со
стояла из широких синих полос. По Тал
муду, он подобен цвету моря, эфира и 
сапфира.

Головной убор знатных мужчин со
стоял из платка, обернутого несколько 
раз вокруг головы, или из мешкообраз
ной шапки, заканчивавш ейся кисточ
кой. Евреи. Знатные женщины
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Евреи. Д ревние одежды

Первосвященник Воин Царь

Простой народ носил голов
ной платок арабов или перевя
зывал длинные волосы шнурком.

Обувь богатых отличалась 
дорогой отделкой; женские баш
маки и сандалии почти сплошь 
украшались золотыми шнурами 
и украшениями из золота. Про
стые люди ходили босыми или 
подвязывали к ногам кожаные 
или деревянные подошвы.

Около 600 года до н. э. ев
реи носили и персидские оде
жды. Впоследствии они заимст
вовали у греков короткую ман
тию, хламиду, а у римлян полу- 
длинную с капюшоном пенулу.

Царь носил такое ж е платье, 
как и знатные, с той разницей, 
что оно изготовлялось из доро
гой материи и богато отделыва
лось. К парадному облачению 
принадлежат: длинная рубашка 
с рукавами, отделанная по по
долу, эф од , перепоясанный  
дважды длинным шарфом, и 
длинная пурпурная мантия, 
расшитая и застегивавшаяся на 
правом плече.

У царя на короне было спе
реди три острых зубца; длинный 
золотой скипетр заканчивался 
наверху чашкой цветка. Длин
ные нити крупного жемчуга по
крывали грудь и кисти рук.

Со временем выработалась 
определенная форма одежды  
для еврейского духовенства. 
До правления Давида она была 
очень простой, а позднее очень 
богатой. Облачение жрецов де
лалось из белой льняной мате
рии и состояло из рубашкопо
добной одежды, плотно обле
гавшей тело, с длинными рука
вами, с прорешкой у  ворота 
(как спереди, так и сзади), из
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брюк, длинного плетеного и пестрого, дважды обвитого вокруг талии кушака, кон
цы которого спереди касались земли; во время богослужения они перекидывались 
через левое плечо; на голове была высокая шапка, похожая на чепец, стягивавшая
ся по нижнему краю лентой.

По праздникам поверх вышеназванных одеж д первосвященник надевал более 
короткую верхнюю одеж ду голубого цвета без рукавов; ее нижний край украшался 
белыми шариками и маленькими металлическими колокольчиками.

Поверх нее надевался эфод, состоявший из двух частей, передней и задней, до
ходивший только до середины бедер и открытый с боков, он шился из дорогой 
узорчатой парчи с четырехугольным воротом, обшитым жемчугом. Передняя и зад
няя части эф ода скреплялись на плечах роскошными золотыми пряжками.

Самым главным украшением первосвященника была сумка (urim) с 12 больши
ми плоскими алмазами, прикреплявшаяся четырьмя золотыми цепями к плечевым 
пряжкам и к поясу.

Религиозный смысл бриллианта (алмаза) — скрытая мистерия Воплощения. 
Блистая ночью, он отражает великий свет, подобно Иисусу, освещавшему глубины 
подземного царства, спускаясь туда. Он непоколебимо тверд, ибо кто может проти
виться моіуществу Бога?

Христианская символика цветов во многих случаях определяет использование 
некоторых драгоценных кам
ней в религиозных украшени
ях. Приведем правила исполь
зования цветов по одному из 
церковных уложений.

Белый считается первым из 
канонических цветов. Это — 
эмблема чистоты, невинности, 
веры, жизни и света. Использу
ется в праздничных церемониях 
Пасхи и Рождества, а также Об
резания и Богоявления Господа 
Нашего. Как цвет девственной 
чистоты подходит для праздни
ка Девы Марии, а также к 
праздникам тех святых, кото
рые не были мучениками, чья 
вера не была отмечена кровью.

Красный цвет — канониче
ский, используется на праздни
ках Вознесения Креста, Пятиде
сятницы и Святых мучеников.
Символизирует страдания и му
ченичество за  веру, высшую  
жертву Христа на Кресте. Этот 
цвет олицетворяет также Бо
жественную любовь и величие.

Голубой __ эмблема небес и GG -  кольца, через которые пропущ ены лент ы  знака,
небесных добродетелей. Так НН -  лент ы  ефода

I, П - нагрудный знак в развернут ом  виде.
А  -  нижний створ;

ВВВВ -  кольца для крепления к  ефоду;
С -  12 кам ней в оправе;

DD  -  крючки для крепления к  плечам;
ЕЕ -  лент ы, продетые в кольца ефода.

Ш -  ефод с нагрудным знаком  в развернут ом виде.
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как он не является одним из 5 канонических цветов, то не используется для укра
шения церквей и одеж д священников. В христианском искусстве, однако, Дева  
Мария, все святые и ангелы часто одеты в голубое.

Желтый, золотого оттенка — эмблема великодушия Господа, веры и добрых дел. 
Не является каноническим. Тускло-желтый, однако, имеет противоположное значе
ние и олицетворяет вероломство и зависть. Так, тускло-желтой была одеж да Иуды и 
еретиков, приговоренных к сожжению.

Зеленый — канонический цвет, используется по воскресеньям, в течение неде
ли и на праздники. Означает надежду, радость и перспективу.

Фиолетовый — канонический цвет, используется в 15-ое и 17-ое воскресения 
Великого Поста и на воскресенье Пришествия. Символизирует очищающий эффект  
страдания.

Черный — канонический цвет, символ траура, смерти и печали. Используется в 
Церкви на Страстную пятницу, символизируя скорбь христиан о смерти Христа.

Головной убор первосвященника походил на белую шапку священников и отличал
ся металлическим ободом, напоминавшим диадему, с надписью: «Да святится Иегова».

Левиты, служители храма, носили поверх нижней одежды белую накидку без 
рукавов, нижний край которой был обшит маленькими колокольчиками; она опоя
сывалась дважды длинной широкой и пестрой повязкой. Их головной убор состоял 
из белого платка, обмотанного вокруг головы, суживавшегося кверху и спадавшего 
на затылок двумя концами.

Когда евреи находились под властью римлян, их первосвященники носили ж е
сткую остроконечную шапку в три венца. Священникам и служителям храма было 
приказано облачаться в форменное платье только во время богослужения в храме. 
Во времена Иисуса Христа верующие во время молитвы наматывали себе на руки 
ремешки (tephillim); в праздничные дни ношение этих ремешков воспрещалось.

Вероятно, употреблялись уж е и плащи для молитвы (tales). О них часто упо
минается в Талмуде (IV в.).

Женские еврейские одежды были почти одинаковы с мужскими. Во времена 
царей у еврейских женщин были в большом ходу тонкие легкие материи. В это же  
время платья стали делать вдвое шире для того, чтобы добиться красивых свобод
ных складок и иметь возможность, с помощью великолепных пряжек и кушаков, 
делать на одежде напуски. Нижняя одежда шилась такой длины, что волочилась по 
земле. Для выходов надевалась поверх нее второе платье с глубоким вырезом и ши
рокими открытыми рукавами. Оба одеяния украшались отделками. На голове но
сили сетчатый чепец. Поверх этого чепца надевали длинную широкую вуаль, 
окутывавшую всю фигуру. Еврейские женщины носили очень много украшений.

Их траурные одежды напоминали темные мешки. Плакальщицы повязывали воло
сы черным платком, одевались небрежно, подпоясывались веревкой и ходили босые.

Боевая одежда евреев сначала была похожа на египетскую. Впоследствии же во
шло в употребление и ассирийское вооружение. Панцири делались из кожи, к которой 
прикреплялись металлические пластинки, или были плетеные. Шлемы с гребнем или 
без него плотно облегали голову. Набедренники были из меди, а сапоги высокие. Щит 
делался сначала из плетенья или дерева и обтягивался шкурами. Овальный щит позд
нейшей эпохи ковался из меди. Меч был короткий с прямым заостренным клинком. 
Кроме того, оружием служили: копье, лук с колчаном и стрелами и кожаная праща. 
Были даж е знамена вроде флагов и подобие боевых колесниц. В позднейшие времена 
боевая еврейская одежда была почти целиком заимствована у греков и римлян.
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ЭТРУСКИ. ГРЕКИ. РИМЛЯНЕ



Греция. Знатные гречанки и жрец (на заднем плане)



I В древнейший период греческая одеж да была под сильным влиянием одеж д  
Азии, преимущественно Фригии. Раскопки на острове Крит показали, что в так на
зываемый домикенский период греческая одеж да напоминала египетскую. Так, 
женщины того времени туго обматывали торс под обнаженными грудями длинным 
полотнищем ткани, из-под которого, от бедер, спускалась юбка с большим количе
ством складок и с подобием волана внизу.

Божества представлялись э^ілпнам в образах людей с идеальными формами те
ла; только в первобытный период они прибегали для изображения богов к соедине
ниям человеческих и животных форм, подобно египтянам и ассирийцам. Бла
годаря такому представлению у  них развился культ человеческого тела; видимая 
природа и божественный мир были в их представлении неразрывно связаны: 
скульпторы искали модели для богов среди красивых людей; архитекторы, строя 
храмы, заимствовали их формы у  живой природы; люди стремились приблизиться 
к созданному художниками, на основании законов природы, идеалу — боіу.

Тело считалось лучшим украшением человека: складками своих одеж д эллины 
старались подчеркнуть красоту его форм или скрыть его недостатки. Их одежды  
были очень естественны и просты и казались всегда связанными с телом того, кто 
носил костюм, чего мы не видим ни у одного из других народов.

В древности греческие одежды не сшивались: полотнища ткани скреплялись 
друг с другом пряжками и застежками, драпировались и опоясывались на разные 
лады, по индивидуальному вкусу.

Благодаря греческим колонистам Южной Италии эллинская одежда за тысячу лет 
до н. э. стала распространяться и на Апеннинском полуострове. Из ее соединения с 
одеждой итальянских этрусков образовался римский костюм. Впоследствии в нем 
появились части, заимствованные римлянами у  тех народов, с которыми они воевали.
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Этруски. Греки. Римляне

Этруски были древними обитателями Италии и оставили нам многочисленные 
художественные произведения. Этот народ, по мнению всех историков древности, 
был азиатского происхождения; в противоположность всем этим историкам Денис 
Аликарнасский считал этрусков самобытным народом, но его доказательства толь
ко еще более подтверждают справедливость общего мнения. Сами ж е этруски в 
своих памятниках считали себя выходцами из Лидии.

Этрусское искусство и культура, несомненно, имели влияние на искусство и 
культуру римскую, а в давние времена и на эллинскую. Последняя, в свою очередь, 
позднее влияла на культуру этрусскую. То ж е можно сказать и об их костюмах.

Этрусская одеж да и одежда других древних жителей Италии: галлов, иберий
цев, латинян, умбров, сикулийцев и иных народов, а  также отчасти приставших к 
берегам полуострова в 1000 году до н. э. греков, изгнанных из своей родины до
рийцами, в общем состояла из рубашкоподобного кафтана и плаща. Этруски оде
вались легче и богаче других итальянцев. Их мужчины носили те ж е одежды, что и 
греки; женские платья напоминали малоазиатские. В противоположность грекам, 
этруски сшивали свои одежды.

Шились они вначале из шерстяных материй: женские — из более легких, муж
ские — из тяжелых. Поздние этрусские костюмы становятся чрезвычайно богаты
ми и шьются уж е из драгоценных тканей и из тканей прозрачных с нежными 
узорами. Эти последние изготовлялись в городе Туске (Тоскана); их носили и рим
ляне после покорения этрусков.

Женщины одевались в длинные, узкие сверху, широкие снизу рубашки с ко
роткими рукавами и с богатой отделкой по бортам. Такая рубашка у круглого воро
та плотно облегала шею, а снизу волочилась длинным шлейфом, который женщины  
носили всегда в руке. Поверх рубашки надевали прямоугольный или закругленный 
с одной стороны плащ. (Такие ж е плащи носили и мужчины.) Его надевали или на 
плечи, или покрывали им голову и окутывали всю фигуру, драпируя красивыми

складками.
Танцовщицы носили 

прозрачные плащи. Про
стые женщины не носили 
ничего, кроме передника.

Головным убором ж ен
щинам служили высокие, 
остроконечные шапки, на
поминавшие сахарные го
ловы; яйцеобразные чепцы 
с лентами внизу; фригий
ские шапки; плотно обле
гавшие голову колпачки с 
наушниками и затыльни
ком и повязки, из-под ко
торых волосы падали ко
сами или ж е густыми ло
конами. На ногах носили 
сандалии или низкие баш
маки.Этруски
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До нашего времени сохранились многочисленные металлические украшения эт
русков, сделанные с большим искусством. Как мужчины, так и женщины носили 
золотые цепочки с брелоками и т. п. Римляне пользовались этрусскими веерами и 
украшениями.

Военная одеж да этрусков в древнее время вполне соответствовала военному 
костюму малоазиатов, позднее она напоминала греческую.

Греческая и римская одеж да разделялась на нижнюю, которая надевалась на 
голое тело (indutus, ves tim entia clausa), и верхнюю, носимую поверх нижней, а 
иногда и на голом теле (amictus).

Важнейшей нижней одеждой у  греков был хитон, у  римлян — туника. Простой 
хитон, известный под именем дорийского, в своем первоначальном виде состоял из 
четырехугольного куска тканой шерстяной материи. Материя эта складывалась в 
длину вдвое и затем надевалась так, что через сделанное сверху в перегибе (с по
мощью завязки или пряжки) отверстие просовывалась рука, например, левая, оба 
свободные верхние конца материи застегивались на противоположном плече или 
застежкой, или пуговицей, остальная ж е ее часть оставалась несоединенной, и по
ловину тела легко можно было открыть.

Хитон «с разрезом» носили обыкновенно молодые дорянки. Хитон с короткими 
рукавами, прикрывающими только верхнюю часть руки и скрепленными пугови
цами или пряжками, носили как нижнюю одежду свободные граждане; поверх не
го греки надевали гиматион, а римляне — тоіу. Был еще хитон с одним рукавом; 
его носили рабы и рабочие; он покрывал только левое плечо и верхнюю часть левой 
руки, оставляя незакрытой правую руку и половину груди: особый вид этого хито
на — так называемый exomis; его концы были связаны только на левом плече.

Длина хитонов была различна. Доряне носили короткий, доходивш ий только до  
колен, который принят был и в Афинах; ионяне и афиняне носили до Перикла 
длинный полотняный хитон с рукавами, доходившими до локтей, соединенными  
тесьмой или пуговками.
Такого рода хитон состав
лял обыкновенную одежду  
знатных женщин Греции 
и Италии. Иногда рукава 
этого хитона доходили до  
кисти руки. Мужчины, 
исключая ионян, не носили 
его до III века н. э. Двой
ной хитон был исключи
тельно женской одеждой, 
покрой его и способ наде
вания — такие ж е, как и у  
римской паллы. Хитон опо
ясывали или высоко, под  
самой грудью, или ниже, 
над бедрами. В последнем  
случае хитон падал глубо
кими складками с обеих
сторон через пояс. Воин Эфеб

41



Этруски. Греки. Римляне

Ионийский хитон доходил до пят.
Хитон носили мужчины и женщины, мальчики и девочки. Женщины носили 

иногда даж е два хитона, один на другом, причем нижний был длиннее верхнего.
У Гомера один хитон без гиматия считается не полным одеянием, особенно в 

публичном месте, точно так ж е как у  римлян одна туника; чаще носили одно верх
нее платье (гиматион, или трибон).

Римская туника напоминала греческий хитон. Она доходила у  мужчин обыкно
венно до икр и повязывалась, как и хитон, поясом, у  рабочих она сильно выступала 
из-за пояса и была или без рукавов, или с рукавами, короткими или длинными. 
Была еще особого рода туника, длинная, тесная, не стягиваемая поясом, без всяки' 
складок; ее надевали римские девушки в день совершеннолетия и в день свадьбы; 
называлась она tunica recta.

Туника была домашней одеждой женщин и мужчин; вне дома ее носили граж
дане и воины под тогой, впоследствии также под плащом.

Так называемая tunica praetexta, полосатая туника, была принадлежностью  
высших должностных лиц, а именно: туника с широкой пурпуровой полосой («кла- 
вус»), идущей по середине одежды сверху вниз, носилась сенаторами и была длин
нее обыкновенной; туника с одной или двумя узкими полосами носилась воинами- 
всадниками, состоящими на «государственной» службе. У ж енских туник эта полоса 
называлась patagium. Упоминается еще tunica palmata, т. е. украшенная и выши
тая туника триумфатора.

У писателей времен Империи встречается еще особый род туники — так назы
ваемая paragauda. Она украшалась 
парчовыми полосами.

Подобно греческим, и римские 
женщины, уж е во время Плавта, но
сили иногда две туники, одну на 
другой: верхняя была несколько ко
роче нижней. Мужчины тоже носили 
по несколько туник; Август носил 
зимой четыре туники.

Иногда женщины носили верхнее 
платье, которое было длиннее и име
ло более складок, чем нижнее. Оно 
называлось стола (stola) и надевалось 
совершенно так ж е, как сшитый 
женский хитон. Если нижняя туника 
имела рукава, то стола была без ру
кавов и стягивалась поясом под са
мой грудью. Непременной принад
лежностью столь1, была так называе
мая instita, пришитая или приткан
ная к нижнему ее краю оборка, 
иногда представлявшая нечто вроде 
шлейфа.

Самой обыкновенной верхней  
одеждой греков был гиматион, кото-

Греки. Крестьяне
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рый вместе с хитоном составлял полное их одеяние. Это был плащ четырехугольной, 
продолговатой формы, который набрасывался таким образом, что спускался от 
шеи вниз своей широкой стороной. Сначала перебрасывался один его конец через 
левое плечо и придерживался левой рукой, затем остальная часть его обвивалась от 
левой стороны к правой вокруг спины, правой руки и груди, и конец ее перебра
сывался назад через левое плечо. Это называлось «одеваться направо». Таким обра
зом, все тело было закрыто, и только правая рука оставалась отчасти свободной; 
иногда ж е и она закрывалась. Последнее считалось в древнейш ие времена призна
ком приличия и скромности. Иногда греки перебрасывали гиматион от левого пле
ча не через правое, а под мышку правой руки, оставляя ее непокрытой и 
свободной; этот способ надевания считался более изящным и встречается на изо
бражениях. Приличный гиматион должен был спускаться ниже колен, но не дохо
дить до лодыжек; если он был длиннее и волочился, то это считалось неприличным.

Женщины надевали гиматион таким ж е образом, но в деталях допускали отсту
пления, по собственному вкусу.

Чтобы гиматион не спадал с плеч и чтобы складки его красиво ложились одна 
возле другой, к концам его пришивались кисточки с небольшими свинцовыми ш а
риками. Римляне тоже имели обыкновение привешивать подобные шарики к сво
им тогам и даж е к туникам.

Плащ меньшего размера назывался хламидой. Он был македонского происхож
дения. Хламиду набрасывали или на левое плечо так, что она закрывала левую ру
ку, причем концы ее соединялись на правом плече застежкой, вследствие чего 
правая рука оставалась совершенно свободной, или ж е набрасывали ее на оба пле
ча (в особенности при верховой езде), или, наконец, застегивали на груди. Плащ 
этот, в нижние углы которого тоже зашивали тяжести, употреблялся обыкновенно в 
дороге и на войне; он служил в Афинах, со времен Перикла, 
верхней одеждой для юношей, эфебов.

Таким ж е коротким плащом был трибон (что значит «по
ношенное платье»), У дорян его носили все юноши и мужи, а 
у других племен, кроме бедных, и все те, кто ходил без хи
тона. Трибон состоял из куска материи, похожего по покрою 
на гиматион, но несколько меньшего. Иногда он мог быть 
разделен на две половины.

В заключение упомянем еще о плаще, плотном и толстом 
покрывале, в которое кутались зимой.

Словом «пеплос» обозначалось длинное верхнее женское 
платье; его мы подробно опишем вместе с римской паллой, 
от которой оно ничем не отличалось; в частности, этим сло
вом обозначались те покрывала, которыми украшались в 
праздники статуи богинь. Так, например, «пеплосом» на
зывался большой, великолепно вышитый покров, который в 
Афинах в день панафиней возили в процессии в виде рас
простертого паруса, а потом надевали на статую Афины в 
Парфеноне, а также покров, который женщины приносили в 
Олимпии в дар Гере и т. д.

К другому роду верхнего женского платья принадлежала Греция.
так называемая хлайна, носимая наподобие шали, и похо- Браслет. I в.
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ж ий на нее крокотос (шафрановый), названный так, вероятно, по своему цвету. О 
хлайне упоминает Гомер, который также называет троянских женщ ин «длинно
одежными».

Самой главной верхней одеждой римлян была тога (toga), платье, если не чисто
римское (по мнению самих 
римлян, оно этрусского про
исхождения), то, во всяком 
случае, весьма давно по
лучившее у  них право 
гражданства; слово taga- 
tus означает римлянина, в 
противоположность греку, 
который назывался раіііа- 
tus.

Тога более поздних вре
мен, которую стали носить 
со времен Августа, значи
тельно отличалась своей 
формой от греческого ги- 
матия; она делалась не из 
четырехугольного, а из 
продолговатого, сшитого 
обыкновенно из двух кус
ков (plagulae) материи, в 
виде эллипса. Надевалась 
она следующим образом: 
прежде всего она склады
валась в длину пополам, 
потом левый конец ее пе
ребрасывался через левое 
плечо вперед так, что 
концы касались земли, ос
тальная ж е часть одежды  
обвивалась вокруг тела — 
под правую руку (как у  
греческого гиматия), через 
грудь, а конец ее перебра
сывался через левое плечо 
и достигал лодыжек.

Складывание и пере
гибание этой одежды тре
бовало некоторого искус- 

v..,... ства, потому что она пере
гибалась не посредине и 

Женские одежды и головные уборы: края ее не совпадали; ее
1 ,2  —  малоазиатские пимяіпники V I —  ѴП вв. до н.э. нижняя (более широкая)

3 8 из развалин Трои половина достигала голе
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ней, а иногда и ниже, верхняя же (меньшая) половина краем касалась колен. Та 
часть тоги, которая шла из-под мышки правой руки через грудь, у  древних малых 
тог прилегала тесно к телу, а у  свободной тоги (toga fusa) образовывала красивые 
складки (так называемый sinus), а именно: верхние под правой рукой, так как пла
тье, идя отсюда вверх к левому плечу, должно было сгибаться, и нижние, несколько 
меньшие, образовавшиеся на коленях. Когда труд расположения складок заканчи
вался, левый нижний конец тоги, который был вначале спущен с левого плеча, вы
тягивался, и вытянутая часть пропускалась через sinus; этот конец назывался 
umbo, или nodus.

Так как в количестве складок и их искусном расположении заключалась вся кра
сота тоги, то римляне обращали на это особенное внимание. Рабы должны были с ве
чера готовить складки для следующего утра, причем пользовались для этого 
приспособлениями из досок. Свинцовые гирьки, зашитые в концах тоги, должны бы
ли держать тогу, как и греческий гиматион, в приданном ей положении. Очевидно, 
что, одевшись в тогу, нельзя было быстро двигаться. На войне, прежде чем вошел в 
употребление sagum, тоже носили тогу и опоясывались тем ее концом, который 
обыкновенно перебрасывался через левое плечо.

В позднейшее время подобным образом одевались в тогу при исполнении неко
торых праздничных обрядов, в особенности религиозных, причем передний конец 
тоги клался на голову.

В древние времена тога была меньшего размера и носилась иногда и на голом 
теле (без туники), как это делал, например, Катон Старший.

Выше было сказано, что тога была этрусского происхождения. Поэтому, чтобы 
представить себе ее первобытную форму, мы должны обратиться к этрусским па
мятникам. Там мы видим полукруглое платье, которое, по мнению Дионисия Гали- 
кармасского, представляет вид древнейшей тоги. Правый конец этого платья 
набрасывался на правое плечо и плотно прилегал к нему, потом конец этот протяги
вался под бородой, перебрасывался через левое плечо и закрывал обе руки. Иногда 
правый конец перебрасывался через левое плечо, и правая рука оста $алась свобод
ной. Впоследствии (по всей вероятности, в конце Республики) на это платье шло уже  
больше материи, но все ж е далеко не столько, сколько нужно было для свободной то
ги со складками, описанной выше. Способ надевания такой средней тоги был тот же, 
что у  греческого гиматия, или паллия. Подобного рода тога, в противоположность 
свободной тоге, называлась, по свидетельству Светония, тогой тесной (toga restricta). 
Различие между средней тогой и паллием заключалось только в том, что первая, бла
годаря своему эллиптическому покрою (форма паллия — продолговатый четырех
угольник), образовывала больше складок и менее прилегала к телу. В такой тоге мы 
замечаем как бы начало синуса со складками, еще короткого и неглубокого, в кото
рый клали обыкновенно правую руку. В таком положении мьг представляем себе 
римских ораторов во времена Республики.

Тогу имели право носить только римские граждане; в публичных местах эта 
одежда Для них была обязательна. Сципион подвергался упрекам за то, что надевал 
греческое платье. Лишенные права гражданства и изгнанники теряли право носить 
тогу. Римские мальчики и девочки носили тогу с пурпуровой каймой (toga 
praetexta), которая впоследствии, когда мальчики вступали в юношеский возраст 
(т. е. когда им исполнялось 16, позднее 15 лет), а девочки выходили замуж, заменя
лась белой тогой (toga virillis, рига или libera).
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У мужчин тога с пурпуровой каймой служила знаком высокой должности; ее 
носили диктаторы, консулы, преторы, курульные эдилы и некоторые жрецы. Одея
нием триумфаторов была вышитая тога: кроме нее, они надевали туники с выши
тыми пальмовыми ветвями, выдаваемые перед шествием из Капитолийского 
храма.

Подобно тому как мужчины носили вне дома тоіу, римские женщины надевали 
поверх туники паллу, длинное платье, доходивш ее иногда до  лодыжек и состоявшее 
обыкновенно из одного куска материи, размером выше человеческого роста. При 
жертвоприношениях ею покрывали голову или обвивали ее около тела ниже плеч. 
Паллы или свободно спускались вниз, или прижимались к телу поясом. Палла скла
дывалась вдоль вдвое. Одна ее половина закрывала грудь, другая спину; на плечах, 
при помощи застежек, обе эти половины соединялись.

Одетая в паллу женщ ина имела вид, будто на ней две одежды: одна — длинная 
(до пят) и верхняя — короткая (до живота). Надевалась палла так: у  прямоугольного 
куска ткани, который был в ширину выше роста человека, а в длину — более чем в 
два раза шире его плеч, отгибалась вдоль длинной стороны, сверху, широкая поло
са наружу (ширина ее была приблизительно равна расстоянию от плеч человека до 
живота); эта полоса, когда палла была надета, и образовывала кажущуюся верх
нюю одежду. Затем весь кусок ткани вместе с отогнутой полосой складывался во
круг человека вдоль его роста вдвое так, что склад приходился на одном боку тела 
и скреплялся пряжками на плечах по обеим сторонам шеи; на той стороне, где был 
склад, образовывалась как бы пройма для руки, а противоположная сторона тела 
была открыта. Позднее паллу с этой стороны до талии стали сшивать, а внизу было

видно голое бедро и нога. Встречались

Ш
 паллы и из двух отдельных кусков, пе

реднего и заднего. Греческие женщины  
носили верхнюю часть паллы иногда от
дельно (вместе с хитоном или, в позд-

завязанной под грудями); такая часть 
паллы называлась гемидиплоидон, если 
ж е она была двойной, то — анабол дип-

Особого рода одежду, неверно назы
ваемую паллой, носили кифареды, когда 
выступали публично. Римские поэты 
одевали в эту одежду своих богов и бо
гинь, предсказателей и героев. Это была, 
собственно, длинная туника со складка-

лась от римской и покроем, и величиной; 
она представляла тесный, короткий, не 
доходящий до колен хитон с рукавами,

' разрезанный спереди и сзади до бедер.
Богатые римлянки и рабыня Эта одеж да называлась по-галльски ка-

ракалла. Император Антонин Бассиан,
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сын Септимия Севера, получил название Каракаллы за то, что при вступлении на 
престол раздавал народу подобное платье — длиной до лодыжек.

Уже при первых императорах мужчины перестали носить неудобные и сравни
тельно дорогие тоги, а женщины столы и паллы, и Август вынужден был приказать 
эдилам, чтобы они не допускали на форум (к судопроизводству и публичным делам) 
и в цирк (к играм) тех, кто одет был в лацерну (см. ниже), а не в тогу.

При императорском дворе, равно как и в театрах, в присутствии двора, тога 
оставалась до поздних времен (до III в.) форменным и единственно приличным 
платьем. Наконец, тога служила одеждой клиентов, в которой они посещали и со
провождали своих патронов. При Тиберии сенатом назначен был штраф матронам, 
если они будут замечены на улице без столы. Но начиная со времен Коммода тога и 
сто/.а стали совсем выходить из употребления, и их место заняла так называемая 
далматика, т. е. длинная туника с широкими рукавами, употреблявшаяся как 
верхнее платье, и колобий, т. е. недлинная туника с короткими рукавами, употреб
лявшаяся как нижнее платье. Далматика делалась из белой шерсти и украшалась 
двумя пурпуровыми полосами.

Одежды эти стали употребляться впоследствии в римско-католической церкви 
как церковные облачения, принятые первыми папами. С течением времени форма 
их немного изменилась, в особенности форма далматики.

Место греческой хламиды занимали у  римлян следующие плащи: lacerna, sagum, 
paladamentum и paenula.

Лацерна (по всей вероятности, галльского происхождения) — это плащ из тон
кой материи, иногда великолепно украшенной, имевший вид продолговатого четы
рехугольника; раскрытый спереди, он застегивался под подбородком и стягивался 
поясом. Римляне стали носить его (сверху тоги или туники) начиная с конца Рес
публики; во времена Императоров он сделался обыкновенным верхним платьем 
граждан и солдат. Часто этот плащ снабжался капюшоном (cucullus, cucullia), ко
торый или пришивался к нему, или пристегивался и мог надеваться на голову. Ка
пюшон присоединялся также и к другим плащам, например к саіум у и пенуле.

Сагум (кельтского происхождения) — солдатский плащ, который был несколько 
короче лацерны и делался из более грубой материи.

Паладаментум был сначала общей для всех воинов одеждой, а впоследствии его 
носили исключительно главные начальники армии; он делался из более тонкой ма
терии белого или пурпурового цвета со многими складками.

Эти плащи застегивались на правом плече, как греческая хламида, с которой 
они имели много сходства.

Кроме того, в дороге, а в случае ненастной погоды и в самом городе римляне 
носили плащ, известный под названием пенула, делавшийся или из грубой шерсти, 
или из кожи: его носили поверх тоги или туники. Плащ этот, достигавший колен, 
был без рукавов и имел отверстие, через которое просовывалась голова; тот, кто его 
надевал, казался'-как бы окутанным. Иногда он был с одной стороны, снизу до по
ловины тела, разрезан так, что концы его пол легко можно было набрасывать на 
плечо.

Древнеримский плащ из грубой ворсистой материи, в который, как Гомер в 
хлайну, одевали римские поэты героев, назывался Іаепа. Древнего происхождения  
был также плащ, называвшийся trabea. По нему шли пурпуровые полосы (trabes), и 
его носили когда-то цари, а впоследствии, при торжественных шествиях, всад
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ники. Он служил одеянием авгурам, при исполнении ими обрядов, подобно тому 
как для главного жреца Юпитера — лена.

Во времена Империи за обедом употреблялась особого рода одежда, называв
шаяся синфесис. Богачи имели целые гардеробы этой одежды различных цветов.

В заключение необходимо упомянуть еще о том, что те римские войска, кото
рым приходилось воевать с северными народами под холодным небом, начали, 
впрочем только со времени императора Александра Севера, носить широкие шта
ны, употреблявшиеся до того времени только варварами.

Материя, из которой приготовлялась греческая и римская одежда, ткалась у 
греков из шерсти (особенно у дорян для одежды мужчин) или из льна (преимущест
венно у  ионян, начиная уж е с героических времен); у  римлян — из тех ж е продук
тов с той лишь разницей, что полотно довольно поздно вошло у них в общее 
употребление. Тога всегда делалась из льняной материи. Выбор сорта материи для 
тоги зависел от времени года и погоды: на зиму тога делалась из толстой и плотной 
материи, на лето из более тонкой и гладкой; но и в последнем случае она была до
вольно тяжела. Марциал называет ее «sadatrix».

Полотняные туники вошли в общее употребление у  римлян не раньше начала III 
века; несколько позднее поверх этих тупик стали надевать еще шерстяные туники. 
Женщины стали употреблять полотняные платья, наверное, уж е со времен Респуб
лики.

Во времена Диоклетиана фабрикация полотна была очень распространена; в 
его эдикте перечислено до 21 сорта полотна.

Кроме шерсти и льна, женские одежды ткались из особой материи, называв
шейся биссос (виссос — виссон). Словом этим иногда обозначался особый сорт 
шерсти, а иногда какая-то другая ткань. Геродот употребляет слово биссос, говоря 
о материи, которой египтяне обвивали свои мумии. Эта материя, которую прежде 
считали хлопчатобумажной, теперь считается за полотняную.

На биссос похожи были очень тонкие, почти прозрачные (вроде кисеи) ткани, 
приготовлявшиеся из особого рода льна на острове Аморг, отчего они и назывались 
аморгина.

Тонкая иностранная материя, первоначально, по всей вероятности, льняная, 
впоследствии также хлопчатобумажная, называлась синдон и привозилась, судя по 
названию ее, из Индии.

Шелк, привезенный в более поздние времена из Азии (от китайцев) сначала в 
Грецию, а затем в Италию, нашел в этой последней такой прием, что уж е во време
на Варрона (в I в. до н. э.) женщины делали свои столы из чистой шелковой ма
терии.

Со времен Империи не только женщины, но и мужчины носили сначала полу
шелковые, а потом и чисто шелковые платья, несмотря на то что они обходились 
очень дорого. Еще при Аврелиане (в III в.) фунт шелка стоил фунт золота.

Шелк привозился из Азии в Европу или в виде уж е готовой ткани, или как не
обработанный продукт (в коконах) и здесь уже ткался. Этим занимались прежде 
всего на острове Кос, где изготовлялись особенно тонкие и прозрачные платья, в 
которые одевались танцовщицы в мимах.

Обыкновенный цвет греческой одежды вообще, а в особенности верхней и 
праздничной, был белый. В позднейшее время мужчины (особенно ионяне) стали 
носить также темные и пестрые плащи и хитоны, между тем как женщины гораздо
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раньше начали одеваться в пестрое платье. Одним спартанцам запрещено было 
ношение пестрого платья, кроме красного военного плаща.

Очень интересны в этом отношения вазы, найденные в греческих гробницах, 
так как изображенное на них платье рисовано, без сомнения, с натуры, например: 
желтый хитон и темный гиматион с белой каймой; белый хитон с рука зами и крас
ный хитон; красный хитон с желтой каймой; коричневый мужской хитон и т. п.

Белый цвет одежды преобладал и у  римлян. Тога по закону должна была быть 
белого цвета, за исключением только траурной тоги и тоги темного цвета, которая 
делалась из натуральной коричневой и черной шерсти и носилась рабами и просто
людинами.

Во времена императоров мужчины, а женщины даж е раньше их, стали носить 
пестрые платья или одноцветные, например алые, зеленые, светло-зеленые, желтые, 
а в особенности голубые и пурпуровые или (по крайней мере, во времена Плиния) 
узорчатые и клетчатые. Шерсть, из которой делались ткани, обмакивалась в пурпу
ровую краску, добываемую из сока различных раковин Средиземного моря. Самым 
модным из разнообразных пурпуровых цветов был фиолетовый; самым дорогим, 
хотя и отличавшимся неприятным запахом, был яркий тирский пурпур, приготов
лявшийся из дважды окрашенной шерсти; фунт его стоил 1000 динариев, в десять 
раз дороже первого. Известно, что Юлий Цезарь первый стал носить пурпурную то
гу; после него надевать такую имели право только некоторые сановники; женщ и
нам же всегда с небольшими, впрочем, исключениями позволялось носить 
пурпурное платье. Тоги или плащи из настоящего дорогого пурпура, носившего 
впоследствии название blatta, никто, кроме императора, но имел права надевать.

На помпейских изображениях встречаются также весьма часто туники и паллы 
голубого и фиолетового цвета.

Платье у греков и римлян украшалось не только полосами (клавусы), о которых 
мы выше уж е говорили, но и клетчатыми узорами, вытканными или вышитыми 
цветами, звездочками и т. п., бахромой и, наконец, каймами или бордюрами. Ук
рашениями изобиловала преимущественно женская одежда. В этом отношении 
наибольшей пестротой отличались хитоны греческих женщ ин в Южной Италии, 
как об этом свидетельствуют изображения на южно-италийских вазах.

Что касается, наконец, приготовления и чистки одежды, то делом этим, как из
вестно нам уж е из Гомера, занимались у  греков женщины. Они ткали одежду, как, 
например, жена Гектора, Андромаха, Пенелопа, Елена. В каждом доме, куда только 
вводит нас Гомер, мы застаем хозяйку с рабынями за пряжей или тканьем. При пря
дении употреблялась короткая пряслица из легкого тростника. Д ерж а ее в левой руке, 
пряха наматывала сученую нитку на металлическое веретено. Запас хорошей расче
санной шерсти или льняного прядева она имела под рукой в корзинке. Вышивание 
производилось, судя по изображениям на древнегреческих вазах, на пяльцах.

Тканье происходило на станке, у  которого основа находилась в отвесном, а не 
горизонтальном положении, и вследствие этого ткущая женщ ина должна была, пе
ребрасывая челнок, ходить от одного конца станка к другому. Так было сначала и у  
римлян, но впоследствии мы встречаем у  них (кроме рабов и рабынь, занимавших
ся часто в особо устроенных для этого помещениях не только тканьем, но и шитьем 
платья) целые корпорации ткачей и рядом с ними множество корпораций валяль
щиков. Эти последние чистили платье, выколачивая его, топча и стирая в воде, 
смешанной с селитрой и мочой, белили его при посредстве серного пара, потом 
расчесывали щетками и гладили особыми прессами. Все это довольно наглядно
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представлено на рисунках в помпейской валяльне. Само собой разумеется, что 
шерстяное платье, вычищенное таким образом, теряло прежний блеск, и потому, 
например, тога, три раза чищенная, считалась изношенной.

Что касается головных уборов, то греки ходили с непокрытой головой, прикры
вая ее шапкой или шляпой только тогда, когда им приходилось оставаться на воз
духе более продолжительное время, например в дороге, на охоте и т. д.

Шапка, называвшаяся кюнэ, у  римлян — галерус, делавшаяся первоначально 
из собачьей кожи, откуда и ее название (впоследствии ж е из всякой другой кожи), 
имела вид полушария и была без полей; войлочный пилеус имел полуовальную или 
коническую форму, а иногда и небольшие поля. От него несколько отличалась фри
гийская шапка или митра. Она походила на наш спальный колпак с согнутой впе
ред верхушкой и завязывалась под подбородком, обыкновенно при помощи 
пришитых к ней ленточек. Персидская митра, от которой происходят теперешние 
восточные тюрбаны, была иногда шляпой более сложной формы, состоявшей из 
большого куска материи, которым обвивалась голова и закрывался затылок и горло.

Шляпа, носившая название пета, перенесенная в Грецию из Фессалии и Маке
донии, была очень низка и обыкновенно с широкими круглыми или, как видно на 
парфенонских рельефах, с четырехугольными, опущенными вниз полями; к ней 
был приделан ремешок, при помощи которого она прикреплялась под подбородком  
или свешивалась назад, когда ее сбрасывали с головы. Носили эту шляпу обыкно
венно при хламиде. На нее походила другая шляпа, каусия, тоже македонского 
происхождения. Шляпы делались из войлока, откуда и общее их название пилос. 
Цвет шляп был или белый, или коричневый (например, у  моряков); в Македонии 
красная каусия служила знаком особенного отличия. И у  древних почтение выра

жалось сниманием шляп.

Гречесгале прически и уборы

Греческие женщины  
еще меньше мужчин нуж
дались в головных покро
вах, так как они редко 
выходили из дому. Доме и 
в городе они издавна по
крывали голову и закры
вали лицо (за исключени
ем глаз) вуалью, которая 
густыми складками ниспа
дала на шею и спину; при 
разговоре она поднима
лась левой рукой. Кроме 
вуали, голова иногда по
крывалась частью верхней 
одежды или большим пе
стрым платком, который 
обматывался вокруг голо
вы и подбородка, или же 
подобным небольшим пла
точком, прикрывавшим 
только волосы. Отправля-
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ясь в дорогу, женщины, подобно мужчинам, надевали легкий пегас. Так, Йемена 
представлена («Эдип в Колонне») в «бросающей тень фессалийской шляпе» на голо
ве. В поздние времена женщины носили еще плетеную шляпу, называвшуюся, по 
своей куполообразной форме, долия.

Римляне, за исключением людей изнеженных, которые всегда носили шляпы, 
только тогда покрывали голову, когда (например, во время путешествия) им прихо
дилось продолжительное время оставаться под палящими лучами солнца, или во 
время дурной погоды. В этих случаях они надевали греческий пилос, или петас, или 
каусию, или капюшон; но нередко они довольствовались тем, что набрасывали на 
голову — мужчины часть тоги, а женщины часть паллы, или надевали митру, кото
рая удерживала в порядке причесанные волосы.

С подобной целью употреблялась и вуаль — продолговатое покрывало, часто от
деланное бахромой; оно прикреплялось на верхушке головы и спускалось вниз то 
спереди, то сзади, служа скорее украшением головы, чем ее защитой. Впрочем, его 
употребляли главным образом только при религиозных обрядах: одна лишь супруга 
верховного ж реца Юпитера носила его постоянно. Меньшие головные платки, на
поминавшие наши, римские женщины стали носить с того времени, когда вошла в 
употребление палла, и то только на похоронах и во время траура, закрывая ими го
ловы и перебрасывая за- /<£32ѵ 
тем один конец их через 
левое плечо. Брачная вуаль 
была буро-красного цвета 
и длиннее других.

Тому, что греки и рим
ляне могли ходить с непо
крытой головой, немало 
содействовали представле
ния греков о красоте гус
тых и длинных волос (у Го
мера греки называются 
пышнокудрыми); своих бо
гов они представляли себе 
с густыми длинными куд
рями, так например, Зев
са, Аполлона, Посейдона и 
т. д. Особенно ж е восхи
щались они русыми воло
сами. Такие волосы при
писываются поэтами не- ___

Римские прически и уборы

которым героям, напри
мер Ахиллесу, Менелаю, 
который всегда называет
ся русым, а из богинь — 
Деметре.

В древние времена 
спартанцы не стригли во
лос с юношеских лет; а о
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том, как заботились они о своей прическе, свидетельствует Геродот, который рас
сказывает, что лазутчик Ксеркса видел спартанцев перед решительным сражени
ем, причесывающих и украшающих свои волосы.

В Афинах до Персидских войн волос не стригли, закручивая их на макушке в 
узел, который скрепляли шпилькой.

После Персидских войн, когда у мальчиков, вступающих в юношеский возраст, 
стали стричь волосы, мужчины (исключая рабов, некоторых софистов и киников) 
носили не короткие (исключая времена траура), а только несколько подрезанные 
волосы, и очень заботились об их прическе.

В особенности женщины умели причесывать и украшать свои волосы, то спус
кая их косами вниз по шее, то завивая их на темени или на затылке и соединяя 
различным образом шпильками и повязками или же собирая их в сетку.

Мода, принятая впоследствии и римскими женщинами, красить волосы в золо
тистый цвет появляется у греков уж е в V веке до н. э., а позднее они начинают 
употреблять и парики.

Мужчины заботились о своей бороде, которую они только подрезали: цирюльня 
уж е и тогда служила центром всяких интересных городских новостей и сплетен. 
Болтливым цирюльникам жилось хорошо, особенно в более позднее время, после 
Александра, когда греки стали брить бороды, что прежде считалось позорным. 
Только софисты и стоики составляли в это время исключение; зато их длинная бо
рода сделалась общим посмешищем.

Римляне носили длинные волосы и бороды до конца III века до  н. э. Только в 
300 году до н. э. впервые появились в Риме цирюльники, пришедшие из Сицилии.

С этого времени римляне стали подрезать волосы ножницами и завивать их 
щипчиками, а бороды брить, причем по обычаю, заимствованному у греков, тор
жественно приносили в жертву богам первые волосы детей и волосы с первой бо
роды юношей.

Затем до 40 лет мужчины обыкновенно не брили бород, а только заботливо под
резали их; отпускали бороду еще в знак траура не только частного, но и общест
венного, политического. Так было до Адриана, при котором снова начали носить 
бороду; это продолжалось до времен Константина. Потом бритье опять вошло в 
обычай.

Если уж  мужчины так заботились о своих волосах, завивали их, натирали мас
лом, а во времена императоров носили даж е парики, то что сказать о женщ инах  
того времени, когда Рим сделался средоточием моды, подобно тепереш нему Пари
жу. Римские писатели много говорят о том, как изобретательны были в прическах 
их соотечественницы. В более древнее время волосы римских женщ ин спускались 
сзади головы или просто, или в виде локонов, или ж е сплетались в кружок на ма
ковке (у жены верховного ж реца Юпитера и у некоторых других женщ ин в кониче
ский пучок), или искусно связывались на затылке посредством повязок и 
скреплялись шпильками; во времена же императоров римские женщины стали 
придавать прическе самые причудливые, чуть не каждую минуту менявшиеся 
формы, для чего употреблялись и чужие волосы. Примером может служить причес
ка Плотины, жены Траяна; для такого бесчисленного множества кос едва ли хвати
ло бы собственных волос.

Особенно ценились русые волосы, в изобилии привозившиеся в Рим из Герма
нии. Собственные черные волосы римлянки (подобно своим землячкам позднейших
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времен, венецианским, неаполитанским дамам XV и XVI веков) окрашивали в 
светло-русый цвет при помощи щелочного мыла.

Для наглядного ознакомления с различными искусными и неискусными при
ческами можно обратиться к коллекции бюстов в различных музеях, особенно в 
римском (капитолийском) и в неапольском. У некоторых бюстов головы «снабжены» 
такой прической, которая снимается.

Греки дома ходили босые. Только выходя из дому, они надевали обувь; но, вой
дя в дом, они ее сбрасывали. Самой древней и простой обувью были подошвы, 
обыкновенно кожаные, иногда пробковые, которые прикреплялись к ноге одним  
или двумя ремешками, связывавшимися или скреплявшимися на верхней части 
ступни. Множеством ремешков, переплетавшихся по всему подъему ноги выше ло
дыжек, отличались сандалии, которые снабжались иногда каблуками и широким 
ремнем над пальцами или пришитыми с обеих сторон кусками кожи, соединявши
мися на подъеме и закрывавшими часть ноги; такие сандалии походили отчасти на 
наши туфли и употреблялись только женщинами. Более сложные подошвы по обеим 
сторонам ступни и около 
пятки были снабжены осо- __
бой плетеной оторочкой, ___
через нее продевали укре- I
пленный между первыми I
двумя пальцами ремень,
который завязывался над ^
косточками. Оторочка за- g w  pr-7
менялась иногда кожей, 2н ||
которая скреплялась над Ж \  П і Іл К
пальцами широким, а над (да _ .сч n
подъемом ноги узким ре- 1 j j

Крепида была исклю- іг т а  / ж Э
чительно греческой обу- л !  /ѵ ^  , feL. /
вью, равно как и хламида Щ р У
исключительно греческой =̂==*0===*̂  л£>3&?) fflfc /  ^ JT̂ £ L s%
одеждой; кто одевался в I  кШ/  401
эту последнюю, тот упот- •‘1 уеЩ /
реблял и крепиды. У муж- j j  [ J  ^ w \
чин эта обувь была снаб- с  гШВ'л Ѵ И
жена толстой, обыкновен- /  ' /Ж J f i
но подбитой гвоздями по-
дошвой, в особенности у  ЖШ ' JPtjy
воинов, преимущественно ^едмт'

К башмакам, делае- ---OL, I \ и
мым на колодке, принад- r l V .  \\ J ) В 1
лежали так называемые Д  
эмбады, которые завязы- 
вались на верху подъема.
Это была грубая мужская Греческая и римская обувь
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обувь, особый вид которой представляет лаконский (красный) башмак и кожаные, 
снабженные ремнями башмаки крестьян и пастухов. Кожаные или войлочные бо
тинки с отверстием для пальцев, плотно стягиваемые шнурком и доходящие до 
икр, носили название эндромид; употреблялись они охотниками и состязателями в 
беге, и потому пальцы ног оставались свободными.

Из остальных многочисленных родов обуви приведем еще следующие: военные 
сапоги и сапоги, введенные Ификратом, с голенищами; котурны, высокие сапоги 
вроде эндромид, отличавшиеся от последних только тем, что покрывали всю ногу; 
они были или элегантные, как на статуях Артемиди, Гермеса, Д иониса и некоторых 
императоров, или простые; элегантные желтые дамские башмаки и похожие на них 
сикионские башмаки. Греческие дамы для увеличения роста носили обувь с высо
кими каблуками.

Обувь делалась главным образом из кожи, но также из войлока, подобно шля
пам. Цвет обуви был различный, большею же частью черный. Чистилась и намазы
валась обувь чем-то вроде нашей ваксы, при помощи губки. Носить починенные 
или подбитые гвоздями башмаки считалось неприличным.

Римляне, не имевшие привычки ходить босиком, носили дома подошвы с рем
нями и туфли. Во время обеда эта обувь снималась. Носить публично подошвы или 
туфли считалось неприличным точно так ж е, как носить тунику вместо тоги. По
этому вместе с тогой надевали высокие кожаные башмаки, доходивш ие иногда до  
икр (а иногда и выше) и связываемые спереди ремнями.

Формой и цветом обуви этого рода римские сословия отличались одно от другого.
Так, красный или фиолетовый башмак, доходящий до икр, связанный спереди  

элегантными ремешками, служил отличительным признаком патрицийского проис
хождения. Он назывался муллеус и носился курульными чиновниками, принадле
жавшими по происхождению к патрициям.

Второе место занимал так называемый сенаторской башмак, по форме не отли
чавшийся от предыдущего; на его подъеме переплетались крестообразно четыре 
ремня, которые обматывались вокруг ноги до  самых икр; цвета он был черного и 
украшался на подъеме серебряным полумесяцем.

О башмаках всадников нам ничего не известно.
Самым грубым башмаком, делавшимся из невыделанной кожи, был перо (рего), 

доходивший до косточек, а иногда и выше, и связывавшийся здесь ремнем. Такой 
формы сапоги, только несколько повыше, носились охотниками и воинами. На 
подъеме и на нижней части голени они связывались ремнями, подошвы подбива
лись обыкновенно гвоздями. Крестьяне носили еще деревянные башмаки.

Женские башмаки (называемые обыкновенно calceoli) делались из мягкой бе
лой, красной, желтой и темно-зеленой кожи и различным образом украшались 
(иногда жемчугом и драгоценными каменьями).

Высокая обувь, несколько напоминающая наши чулки, в верхней части богато 
украшенная, которая встречается на помпейских изображениях, получила свое на
чало от бинтов, которыми больные и изнеженные люди обматывали не только голе
ни, но даж е иногда и ляжки.

О перчатках упоминается уже в «Одиссее» (XXIV, 230) как о средстве, предо
храняющем руки от шипов. У римлян о них часто упоминается как о средстве, 
предохраняющем руки от холода. Так, например, в пути секретарь Плиния пишет в 
перчатках.
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Греки и римляне очень любили всякие украшения.
Прежде всего они заботились об украшении головы. Самым натуральным и 

вместе с тем самым обыкновенным украшением были у  греков и у римлян венки, 
сплетаемые из цветов и листьев различных растений. Венки издревле употребля
лись в Греции и в радостных, и в печальных случаях. Ими украшали себя и прино
сящие в жертву, и пирующие; ими украшались и архонты, и ораторы; ими 
награждались и победители в состязаниях, и заслуженные граждане.

В позднее время стали заменять цветы золотом.
Наиболее распространенными были у греков, а позднее и у  римлян венки, ко

торыми украшали свои головы пирующие и которые делались обыкновенно из роз, 
фиалок, мирта, сельдерея и плюща; украшались такими венками при попойках по
тому, что считали их средством против опьянения. Таких венков было несколько 
родов.

Кроме венков, греческие и римские женщины вплетали в свои волосы еще кра
сивые повязки, из которых наиболее известна греческая сфендона, повязка, часто 
украшенная золотом, жемчугом и драгоценными каменьями; своей высокой и ши
рокой серединой она или выделялась из волос наподобие диадемы, или ж е придер
живала сзади волосы. Она ничем не отличалась от налобника, или начельника, о 
котором упоминается уже у Гомера.

Другого рода женским украшением была коронка.
Кроме того, женщины украшали свои волосы нитками жемчуге и собирали их в 

сетки, по большей части весьма искусно сплетенные из золотой канители, которые 
прикреплялись к волосам шпильками из слоновой кости. Шпильки эти, подобно 
различным другим украшениям, встречаются в 
древних гробницах и в Помпее и поражают своей 
прекрасной отделкой. Кроме шпилек, встречаются 
еще серьги, цепочки или шейные повязки и пре
красно отделанные застежки.

Серьги римских женщ ин отличались самыми 
разнообразными формами. В Помпее чаще всего 
встречаются серебряные и золотые серьги, имею
щие вид маленьких полушариев. Наиболее краси
вы серьги, имеющие вид больших капель, особенно 
если они состоят из жемчужин. Такие серьги стои
ли неимоверно дорого. Так, например, жемчужные 
серьги, которые Цезарь подарил матери Брута, 
стоили 6 миллионов сестерций. На шеях римлянок 
красовались ожерелья и цепочки из серебра, ж ем 
чуга и драгоценных каменьев.

Руки греческих и римских дам украшались 
блестящими браслетами или запястьями, очень 
часто в виде змеи; ноги выше косточек украша
лись золотыми кольцами.

Кольца, о которых Гомер нигде ничего не гово
рит, греки стали носить приблизительно с начала
VI века до н. э., заимствовав их, по всей вероятно- _ _ ГГТ
сти, у  восточных народов, где употребление их реуия. раслет. в. о н. э.

55



Этруски. Греки. Римляне

распространено было с незапамятных времен. Первоначально носили их только с 
практической целью, как печатки.

Кольца делались сначала из обыкновенных металлов и не украшались камнями; 
впоследствии ж е они делались из драгоценных металлов и украшались очень ис
кусно отделанными камнями. Скоро они стали употребляться как украшение и но
сились обыкновенно на четвертом пальце левой руки.

Люди, слишком занятые собой, носили много колец; но это считалось не совсем 
приличным. Само собой разумеется, что и женщины украшали свои руки кольца
ми.

Римляне в древние времена носили, по этрусскому обычаю, железные кольца и 
употребляли их вместо печаток; носить золотые кольца имели право только сенато
ры и всадники. Сципион Африканский Старший первый стал носить кольцо, ук
рашенное драгоценным граненым камнем.

По своей ценности драгоценные каменья следовали в следующем порядке: ал
маз, изумруд, берилл, опал и сардоникс.

Впоследствии стали носить по несколько перстней, украшенных драгоценными 
камнями с вырезанными на них изображениями лиц и разных предметов. У людей, 
не обладавших изящным вкусом, руки были почти сплошь покрыты множеством  
перстней; Квинтилиан советует оратору не обременять рук перстнями и ни в коем 
случае не надевать их на средние сгибы пальцев. Уже в конце Республики изготов
лялись для хранения перстней особые футляры и даж е шкатулки для целых их кол
лекций.

Остается упомянуть еще о прекрасных резных камнях, выпуклых или выдолб
ленных, известных теперь под общим названием «гемм»: они вставлялись для ук
рашения в застежки, пояса, оружие и сосуды из драгоценных металлов.

Застежки и пряжки, употреблявшиеся для застегивания платья и поясов, дела
лись в более позднее время исключительно из драгоценных металлов, серебра и зо
лота и украшались часто камнями. Форма их была различна.

Греческие и римские женщины, при своей страсти к нарядам и украшениям, 
не могли, конечно, обойтись без зеркал. Впрочем, у  греков употреблялись только 
ручные зеркала, делавшиеся из блестящего, выполированного металла круглой 
формы с элегантной рукояткой, представлявшей чаще всего Афродиту, богиню 
красоты. На них походили римские зеркала, иногда четырехугольной формы, кото
рые украшались на оборотной стороне, по этрусскому обычаю, чеканной работой и 
делались сначала из смеси олова и меди, а впоследствии также из чистого серебра с 
вызолоченной оборотной стороной. Само собой разумеется, что подобные зеркала 
были чрезмерно дороги; но еще дороже были большие стоячие зеркала, о которых, 
равно как и о стенных зеркалах, упоминается во время первых императоров и 
позже. Плиний упоминает еще и о стеклянных зеркалах, изобретенных финикия
нами.

При помощи зеркал греческие женщины, а по их примеру и римские, расписы
вали свои щеки румянами и подкрашивали ресницы и брови. Обычай этот, не 
одобрявшийся мужьями, сообщал лицам греческих женщин и девуш ек ту свежесть, 
которой им недоставало вследствие постоянного затворничества. Для этой цели 
употребляли белила, киноварь, добываемую из морского мха, и несколько других 
растительных веществ; брови подкрашивали сажей или порошком из сурьмы; мес
та под глазами подкрашивали красноватой краской.
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В изобилии употреблялись греками и римлянами благовонные мази и масла, а 
именно: нардовые, розовые, шафранные, касатиковые, майоранные и т. п. За них 
платились часто значительные суммы денег; приготовлением их прославились Д е
лос, Коринф, Родос, Телос и другие города.

Хранились духи и притиранья в разных коробках. Щипцы, употреблявшиеся 
древними для завивки волос, ничем не отличались от наших.

Римские женщины, в особенности позднейшего времени, еще и другими сред
ствами восстанавливали утраченную свежесть своего лица и чистили зубы зубным 
порошком, а иногда заменяли их искусственными.

В заключение нужно заметить, что афинские и римские женщины защищались 
от солнечных лучей и дож дя складными зонтиками, похожими на наши, которые 
носились или ими самими, или их служанками; обмахивались веерами, имеющими 
вид раскрашенных листьев или сделанными из павлиньих перьев; утирали лицо 
платком, который употреблялся и мужчинами, особенно со времен Аврелиана.

Мужчины, кроме того, уже с древних времен употребляли палки, часто согну
тые сверху. Особенно распространено было ношение палок в Спарте, хотя встреча
лись они и в других местах.

От этих палок следует отличать 
жезл, более длинную палку, которая 
издревле служила знаком царской и 
судебной власти и жреческого, про
роческого и герольдского достоин
ства. В древние времена она дава
лась герольдами ораторам, когда 
эти последние хотели обратиться к 
собранию с речью.

Из этого длинного жезла обра
зовался более поздний короткий по
сох, который носили в Риме сначала 
цари, а впоследствии и консулы, и 
полководцы и которым римский се
нат награждал за особые заслуги 
иностранных государей.

Триумфатор ский жезл, который 
употреблялся триумфаторами при 
триумфальном шествии, а впослед
ствии стал носиться и императора
ми, отличался от упомянутого выше 
короткого жезла тем, что украшен
был золотым орлом. „ „ „г ,^  Греция. Браслет. Ш в. до н. э.

і

57



Вооружение греков

Героический период

В гомеровскую эпоху наступательное оружие состояло из копья, меча, лука, 
пращи, секиры и палицы.

Копье состояло:

а) из гладкого древка, чаще всего ясеневого;
2) из острия, насаженного трубчатым концом своим на верхний конец древка 

и прикрепленного особого рода кольцом;
3) из заостренного наконечника с противоположной стороны, чтобы втыкать 

копье в землю.

Герои Гомера обыкновенно имеют два копья на случай, если одно неудачно бу
дет брошено или сломается. При поединке жребий решает, кто первый должен пус
тить копье.

Противник уклоняется от брошенного с размаху копья, делая быстрый скачок в 
сторону, или подставляя щит, или ж е, если копье было пущено высоко, сгибаясь за 
щит. На греческих вазах герои Гомера часто представляются с двумя неравной ве
личины копьями.

После копья употребляли в дело меч, который был короткий, обоюдоострый с 
эфесом, на котором была маленькая поперечная пластинка без чашки или дужки. 
Его носили у левого бедра в ножнах, которые висели на перевязи, перекинутой че
рез плечо. Эфес, ножны и перевязь часто были отделаны золотом и серебром. Кроме 
меча, у героя висел на боку нож; его употребляли при жертвоприношениях и в не
предвиденных случаях.

Лук состоял из двух гибких частей в виде двух дуг, соединенных перекладин- 
кой. Тетива приготовлялась из высушенных кишок; стрела делалась из тростника 
или легкого дерева около 2 футов длины и имела на конце, прилегающем к тетиве, 
вырезку; для регулирования полета она снабжалась перьями; а острие ее, длиной от
2 до 3 дюймов, — зазубринами. Воин носил стрелы на левом плече или на левом бо
ку в колчане, который обыкновенно закрывался крышкой. Лук или привязывали к 
колчану, или носили в особом футляре, а иногда и в колчане вместе со стрелами.

Хотя, как видно из Гомера, искусство стрелять из лука было не ^уждо самим
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богам, например, Аполлону, его сестре Артемиде и героям — Гераклу, Эвриту, Тев- 
кру, Мериону, — но тем не менее в открытом бою, где решали дело меч и копье, лук 
не считался почетным оружием, и даж е самое название «лучника» заключало в себе 
нечто унизительное.

Праща употреблялась в эти времена очень редко и между греческими племена
ми только у локров; у троян мы встречаемся с ней только однажды. Также вскользь 
упоминается, при нападении на корабли, о секире; с палицей как оружием встре
чаемся тоже один раз, и то не под Троей.

Оборонительное оружие составляли: шлем, панцирь, поножи и щит. В качестве 
шлема очень часто носится кюнеа, «собачья шкура», шапка из вышеозначенного 
материала; но уже в самое древнее время это слово утратило свой первоначальный 
смысл и получило значение головного убора вообще. То ж е имя осталось тогда, ко
гда шлем стали делать из металла, но еще без козырька и без султана. Затем уже  
явилось название корюс. Шлем украшала обыкновенно дуж ка или шишка и султан 
из конского волоса, иногда окрашенного в красный цвет. Шлемы более сложной 
формы имели металлические пластинки с обоих боков (нащечники) для защиты 
щек, а часто такие ж е пластинки спереди и сзади для защиты лица и затылка; ино
гда эти пластинки или бляхи были настолько велики, что при нахлобучивании шле
ма передняя бляха закрывала все лицо, и герой смотрел через проделанные против 
глаз отверстия. Такой шлем назывался шлемом с наличником. Шлем поддерживал
ся подбородником из крепкого ремня.

Панцирь состоял из двух выпуклых 
частей, застегивавшихся на плечах и на 
боках, и отличался от позднейшего пан
циря тем, что делался короче, доходя  
только до бедер, и не вполне прилегал к 
телу, хотя настолько бывал приноровлен 
к туловищу воина, что панцирь одного 
не всегда налезал на другого.

В дельфийском храме Павсаний ви
дел такой весьма древний панцирь, изо
браженный Полигнотом, и говорит о нем 
следующее: «Он состоит из двух ме
таллических частей, из которых одной 
покрываются грудь и живот, а другой 
спина; одну надевали спереди, а другую 
сзади, и затем соединяли застежками.
Такой панцирь и без щита достаточно 
защищал тело».

К этому описанию вполне подходит 
бронзовый панцирь, найденный в грече
ской могиле весьма древнего времени; в 
таких же панцирях герои изображаются 
на древнейших греческих вазах.

У Гомера одеты в такой «модный» 
панцирь лучшие ратники ахеян, и на
зываются они поэтому «меднолатными», Греки. Воины
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а от блеска лат носят эпитет «блестящепанцирный», как, например, Менесфий. 
Панцири царей поражают искусной работой. Панцирь опоясывался; пояс был ко
жаный с металлическими, иногда серебряными бляхами в виде колец или пряжек.

К поясу, именно к его внутренней нижней стороне, прикреплялось для защиты 
нижней части туловища нечто вроде фартука, состоявшего из металлических по
лос, прикрепленных к гибкой войлочной или кожаной подкладке.

Под панцирем, поясом и фартуком носили хитон. Легкие панцири из несколь
ких слоев полотна были заимствованы греками у  египтян. Некоторые герои носили 
звериные шкуры: Агамемнон — львиную, Менелай и Александр — барсовую. Геракл 
также постоянно появляется в львиной шкуре.

Для защиты ног служили поножи, закрывавшие голень от лодыжек до колен. 
Они делались из бронзы, прилегали плотно к ноге и сзади на икрах скреплялись 
особого рода пряжками, которые иногда были серебряными. Чтобы устранить дав
ление на ногу, их внутренняя сторона делалась из кожи или какого-нибудь мягкого 
материала.

Главным оборонительным оружием служил щит.
Он был двух родов:

1) небольшой круглый, не более 3 — 4 футов в диаметре, как это можно заклю
чить по древним произведениям пластики;

2) большой, закрывавший от подбородка до пят всего воина.

Наружная сторона щитов делалась выпуклой и снабжалась на середине так на
зываемым ггупом.

Щиты состояли из нескольких слоев воловьих кож, закрытых с наружной сторо
ны бронзовым листом: поэтому щит и называется блестящим. Окружность щита, в 
целях прочности, окаймлялась металлическим ободом, а наружная выпуклая метал
лическая сторона снабжалась гвоздями. Щит носили на перевязи, перекинутой че
рез плечи; внутренняя сторона его снабжалась двумя скобками, в которые 
продевалась левая рука, чем достигалась возможность легко двигать щитом напра
во и налево.

Оружие в героическое время изготовлялось большею частью из меди или, может 
быть, из бронзы, а иногда из железа (именно мечи, острия копий, ножи), о котором 
тоже, хотя изредка, упоминается. Материалом для оборонительного оружия служи
ла постоянно бронза.

Поздний период

Копья были различной длины; так, например, в войске Ксенофонта легко
вооруженные носили по несколько дротиков, длиной около 5 футов, с ремнем, при
крепленным посредине.

При бросании воин накручивал сложенный вдвое ремень на копье и потом, 
продев оба передних пальца правой руки в образовавшуюся петлю ремня, с разма
ху пускал копье, которому таким образом сообщалось не только прямолинейное, но 
вместе и спиральное движение.

Копья тяжеловооруженных воинов обыкновенно имели в длину около 8 футов;
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острие их было длиной около 7 пальцев. Самыми же длинными были копья у тяж е
ловооруженных воинов в македонской фаланге (сариссы). В первое время они были 
в 16, а  потом в 14 локтей, причем 4 локтя приходилось на ту часть копья, которую 
держали руками, и на заднюю противовесную часть.

Во время атаки воин брал сариссу левой рукой спереди, а  правой ближе к зад
нему концу, и держал ее, таким образом, на 10 локтей перед собой; сариссы каж до
го из следующих рядов, чем дальше назад, тем меньше (на д ва  локтя) выдавались 
впереди фаланги; сариссы пятого ряда выдавались уже только на два  локтя. Воины 
остальных 11 рядов (если фаланга состояла из 16) держали свои копья в наклонном 
положении над плечами впередистоящих товарищей.

Короче были копья македонской конницы.
Что касается меча, то И фикрат (известный аф инский военный организатор 

414 — 350 гг. до н. э.) ввел для пелтастов более длинный меч, оставив прежний у 
гоплитов. Часто упоминается еще так  называемый лакедемонский меч; острая сто
рона клинка этого меча была несколько вогнута, тупая ж е сторона делалась ш иро
кой и прямой. Этим мечом можно было только рубить, а  не колоть, как  вообще 
древними мечами. Ножи ы его были прямые.

Палица не встречается в Греции, разве только в виде исключения, например, 
как вооружение телохранителей Пизистрата; но мы находим ее еще в войске Ксеркса.

Также нет секиры, на произведениях пластического искусства ею вооружены 
только амазонки и персы.

Лук хотя и занял почетное место в вооружении, но особенно широкого употреб
ления не получил (кроме наемных легковооруженных войск). В войске Александра 
лучники составляли особый род войск; особенно искусными лучниками считались 
критяне, а  из варваров скифы и парфяне.

Праща была в употреблении только у некоторых греческих племен, именно: у 
акарян, ахеян и жителей островов Рода и Мела. Для бросания из пращ и, кроме 
круглых голышей, обыкновенно употреблялись куски свинца, несколько меньше ку
риного яйца, имевшие на себе известного рода клейма.

Что касается оборонительного оружия, то шлем в историческое время не под
вергся существенным переменам, но стал очень красиво отделываться.

Налобник, нащ ечники и назатыльник делались с выпуклыми изображениями.
Гребень, который часто дугообразно спускался назад до самой шеи, украшался 

султаном из конских волос, иногда целыми хвостами из разноцветных перьев; ино
гда он бывал даж е тройной.

Шлемы всевозможных форм встречаем на вазах, монетах, статуях Афины, Аре- 
са и т. д.

Панцирь исторического времени был легче и более искусной работы, чем в ге
роические времена; обе половины для более удобного надевания были соединены с 
правой стороны особого рода крючками. Панцирь носили, как  и у римлян, воена
чальники.

Старинный фартук теперь заменили плетенки из ремней в несколько слоев; 
ими же защищались плечи и руки. Иногда панцирь делался из кожи и выкладывал
ся бронзовыми листами или покрывался металлическими или костяными че
шуйками, откуда и название такого панциря — чешуйчатый, или, если чешуя 
имела форму змеиных чешуи, змейчатый. Полотняный панцирь, о котором мы 
упомянули, вошел в употребление у греков только во времена Ификрата.
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Щит, как  видно из рисунков на вазах, и в историческое время удержал свою 
древнюю форму. Изображения на щитах, начало которых мы видим и прежде (так, 
например, на щите Идоменея изображен петух, на щит^ Тидея — кабан, Полиника — 
лев, Менелая — змея), получили теперь большее значение и почти всегда служат 
знаком отличия воина и указанием его происхождения.

Блаі одаря этому после персидских войн развился обычай обозначать щиты на
чальными буквами и даж е девизами воинов.

Возникшая после персидских войн легковооруженная пехота имела щит мень
шего размера, так называемый пельта, длиной в 2 фута, деревянный или сплетенный 
из ивовых прутьев и обтянутый кожей. Этот щит, как  и самый род вооруженного 
им войска фракийского происхождения. Форму давали ему различную; чащ е всего 
встречается этот щит с двойной серповидной выемкой сверху, на памятниках, 
представляющих амазонок, он имеет овальную форму с небольшой выемкой сбоку.

В древнейшее время герой выезжал на бой на легкой низкой колеснице, имея 
при себе возницу, правивш его лошадьми. С развитием конного искусства греки 
перестали употреблять в битвах колесницу: она оставалась в употреблении только у 
варварских народов, как, например, у персов, которые, как  известно из «Анабази- 
са» Ксенофонта, имели в своем войске колесницы, вооруженные косами.

Впрочем, на ипподроме при ристаниях древняя легкая колесница с небольши
ми изменениями употреблялась до самых поздних времен и перешла отсюда и в 
римский цирк.

Боевая колесница была на двух колесах, около 30 дюймов в диаметре. Колесо 
имело 8 спиц, по две выходящих из ступицы к четырем косякам, а  на окружности 
металлический обод. Кузов колесницы состоял из дощатого дна и перил, которые 
достигая колен стоящего на колеснице, шли с боков и полукругом спереди; задняя же 
часть колесницы оставалась открытой. Перила часто состояли из вертикальных стол
биков, переплетенных гибкими прутьями, а  вверху соединялись ободом из согнутого 
дерева (например из толстых прутьев дикой смоковницы), часто далеко выдающимся 
назад; иногда кузов состоял из одного лишь обода, соединенного посредством верти
кальных столбиков с дном колесницы. В передней части колесницы выдавался в ви
де скобы еще другой Обод, к которому возница привязывал при случае вожжи.

На такой колеснице можно было только стоять, так  как  сиденья в ней не было.
К переднему концу дыш ла прикреплялось ремнями (и шкворнем) ярмо, состояв

шее из двух дуг, соединенных перекладинкой; дуги эти шли через шеи дышельных 
коней и держались при помощи крепких ремней, обхватывавш их грудь коня.

Главное отличие способа древней запряж ки от наш ей состоит в том, что лоша
ди тащили колесницу не за постромки, а  только за дышло при помощи ярма, как 
это и теперь еще можно встретить в упряжи волов, и, кроме того, кони не были со
единены между собою.

Для взнуздывания лошадей употребляли узду.
Конных сражений Гомер не знает, хотя езда верхом в те времена была извест

на. Когда впервые греками в бою была употреблена конница, трудно сказать, но 
едва ли раньше Персидских войн, именно до битв М арафонской и Платейской.

Приспособление коня для езды верхом было гораздо проще нашего: седла не 
было, а  только потник, привязанный подпругой; не было ни стремян, ни подков. 
Для защ иты от стрел и копий лошади имели металлические бляхи и панцири на лбу 
(налобник), на груди (нагрудник) и на боках (набедренники).
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Из оборонительного оружия мы прежде всего остановимся на шлеме. Он обык
новенно назывался у римлян galea, что, собственно, значит головной убор из кожи, 
но это название осталось в употреблении и после того, как со времени Камилла стали 
делать вместо кожаных шлемов металлические, собственное название которых — 
cassis.

Самый простой вид римских шлемов мы встречаем н а изображениях Траяно- 
вой колонны. Этот шлем состоит из гладкой, круглой ш апки, покрывающ ей голову 
и скрепленной посредине металлическим обручиком, идущим от одного уха к дру
гому через темя головы. К краям этой ш апки прикреплены две пластинки: одна 
подвижная для защиты лба, другая для защиты затылка, а  с обоих боков д ва  на- 
щечника для защиты висков. В гребень такого шлема обыкновенно втыкались три 
длинных (в 1 локоть) черных или красных пера, что будто бы увеличивало рост 
воина и придавало ему более грозный вид.

Более украшались (в императорские времена) шлемы центурионов, они имели 
посеребренный гребень и в нем султан из согнутых перьев, а  иногда из черного, бе
лого или окрашенного в красный цвет конского волоса; кроме того, козырьки и на
затыльники здесь были несколько шире. Шлемы полководцев и императоров 
отличались искусной работой, изящными рельефами.

Во время похода на шлемы надевались кожаные чехлы. Кроме того, нужно за
метить, что у знаменосцев времен Империи шлемы часто бывали обтянуты шкурой 
какого-нибудь зверя. Например, льва, медведя и т. п.

Самым обыкновенным панцирем во времена Империи был панцирь, изобра
женный на барельефах Траяновой колонны. Он состоял, кроме двух металлических 
листов (переднего для защиты груди и заднего для прикрытия лопаток), из гибких 
металлических поясов, охватывающих оба плеча и среднюю часть туловища и сло
женных таким образом, что они поддавались разным движ ениям  тела.

Военачальники и преторианцы употребляли чешуйчатые панцири. Последние 
делались из тонких металлических или костяных пластинок, прикрепленных на ко
же или на прочном полотне. На нижнем краю такого панциря были особого рода 
кожаные подвески для защиты паха. Такой панцирь мы встречаем н а колонне Ан
тонина. Особый вид представляет перяной панцирь, который, вместо чешуи, со
стоял из металлических пластинок в форме перьев.

В Помпеях был найден панцирь, сделанный из костяных пластинок, не укреп-
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ленных на кожаной или полотняной подкладке, а  соединенных между собой метал
лическими крючками, при этом ряды пластинок расположены так, что верхний 
прикрывает собою дырочки нижнего. Римляне носили и кольчугу, столь употреби
тельную в средние века, состоявшую из множества соединенных своими звеньями 
цепочек. По свидетельству Полибия, во времена Республики ими бывали вооруже
ны более богатые гастаты.

Полотняный панцирь редко употреблялся римлянами, но был распространен во 
времена И фикрата в Греции. Он состоял из нескольких слоев льняной или какой- 
нибудь другой материи, пропитанной уксусом и солью, что сообщало ему проч
ность; хотя он и прилегал к телу, но тем не менее оставался твердым и неподатли
вым. Мы видим такой панцирь на фигурах колонны Траяна; там и н а Антониновой 
колонне он встречается особенно часто.

Тугой (несгибающийся) панцирь употребляли только военачальники и импера
торы, и то во время праздников, а  не на войне. Такие панцири мы видим на до
шедших до нас статуях императоров; на них выбиты многочисленные и роскошно 
сделанные изображения мифического характера, например, голова горгоны. Эти 
панцири назывались эгидами.

Самым простым видом лат был нагрудник, небольшая кираса. Во времена Рес
публики она составляла вооружение более бедных гастатов.

В заключение упомянем еще о чешуйчатых латах, которыми были вооружены 
сарматские, персидские и парфянские всадники.

Ими был защищен не только сам всадник, но и его конь; вооруженный таким

Поножи у римских воинов времен 
Республики были только на правой ноге 
(в отличие от греческих воинов, при
крывавш их поножами обе ноги), кото
рую, собственно, только и нужно было 
защ ищ ать при наступлении, так  как 
левая была прикры та щитом. Поножи 
всадников были из более мягкого мате
риала, кожаные.

Во времена Империи регулярное 
римское войско не употребляло поно
жей, а  вместо них использовались ко
жаны е наножники: ниж няя часть ног 
до лодыжек и выше прикрывалась обу
вью, обмотанной прочным ремнем. 
Этот род обуви назывался caligae.

Римский щит в древнейш ие време
на был плоский, четырехугольный. За
тем во времена Республики мы встре
чаем большой четырехугольный, в 4 
ф ута длины и 2,5 ш ирины, полуцилин- 
дрический щит с выпуклостью в цен
тре, дававш ей возможность отражать 
самые сильные удары (камней, сарисс

образом всадник назывался катафракт.

Римляне. Воин, император и патриций
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и т. п.). Он состоял из двух слоев дерева, обтянутых кожей, и по краям  (верхнему и 
нижнему) был окован; на внутренней стороне у него были две скобы для держания. 
Украшения на нем — венки кругом выпуклости или перуны — были накладные из 
металла или нарисованные. Такого рода щ ит вошел в употребление со времен Ка
милла.

До того времени первый ряд римской фаланги был вооружен тяжелым грече
ским щитом, о котором мы уже говорили раньше.

Легковооруженные воины и всадники имели более легкий круглый щит, состо
явший из металлического решетчатого остова, обтянутого кожей и имевшего 3 фу
та в диаметре. Вспомогательные легковооруженные войска иберийцев имели 
короткий легкий щит, носивший название сетра. Кроме того, на памятниках (арках 
и колоннах) видим выпуклые и шестиугольные щиты, но не знаем, кто ими бывал 
вооружен и когда они вошли в употребление. В походах пехотинцы носили щиты 
на перевязи за спиной, а  всадники привешивали их сбоку, к  подпруге лошади.

К наступательному оружию римлян прежде всего относится копье (hasta). Было 
несколько родов этого оружия, но вообще римское копье ничем существенным не 
отличалось от греческого. Оно состояло из бронзового или железного острия (cuspis) 
удлиненной или сердцевидной формы или же с выемками на обеих сторонах, древ
ка (hastile) и металлического заостренного нижнего наконечника (spiculum), кото
рый, если отламывалось острие, все же можно было употреблять в дело.

Другим важ ным наступательным оружием было метательное копье, или дротик 
(pilum). Оно с течением времени подверглось многим переменам. В древнейш ее 
время оно было длинное и тяжелое и служило вооружением триариев, но, благодаря 
своей тяжести, употреблялось очень успешно только при действии из-за укрытий и 
стен, а  не в открытом бою. Со времени войн с Пирром pilum  начали делать более 
легким; во 2-ю Пуническую войну им были вооружены гастаты и принципы, тогда 
как старинное тяжелое pilum  осталось в употреблении при защ ите крепостей (pilum 
murale). Pilum состояло из четырехгранного железного прута, верхний конец кото
рого был снабжен крючком и заострен, а  нижний представлял расщ еп или корот
кую трубку, которой этот прут насаживался на равной длины древко и при
креплялся к нему гвоздями.

Такое копье, пробив неприятельский щит, должно было засесть в нем; это, как 
видно из Полибия, достигалось тем, что острие, которым оканчивалась металличе
ская часть копья, было тонкое и длинное, и потому, как  только пробивался щит, от 
тяжести дреька оно легко гнулось.

Марий заменил железный нижний гвоздь, служивший для скрепления древка с 
железным прутом, деревянным, который при ударе о неприятельский щ ит легко 
ломался, и конец древка, свободно ходя в расщепе, способствовал изгибанию ме
таллической части оружия.

Той ж е цели Цезарь достигал гораздо легче и вернее тем, что металлическую 
часть, за исключением самого острия, делал из слабо прокованного железа, и, как 
только pilum пробивало неприятельский щит, оно легко гнулось около древка и не 
могло быть вытащено. Цезарь часто описывает такое действие метательного копья. 
Метательные копья времен Цезаря были в б футов длины: в 3 ф ута древко и в 3 
фута металлическая часть.

Относительно позднейшего времени мы можем судить по двум экземплярам, 
найденным около Майнца. Металлическая четырехгранная часть их, кончающаяся
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массивным пирамидальным острием, засаж ена в древко, прикреплена гвоздями и 
железным кольцом. Длина металлической части 2 ф ута 10 дюймов. Упоминаемая 
Цезарем tragula — это не что иное, как  метательное копье, обмотанное ремнем и 
первоначально употреблявшееся галлами и келтиберами.

Во времена последних императоров было в употреблении более легкое мета
тельное копье, так  называемый spiculum , в 5,5 ф ута длины, причем на трехгран
ную металлическую часть приходилось от 9 дюймов до 1 ф ута Еще легче было 
verculum , 3,5 фута длины, с металлическим острием в 5 дюймов.

До войн с Ганнибалом пехота была вооружена длинным режущим галльским 
мечом (gladius); но со времени Каннской битвы, когда римляне увидели ужасное 
действие испанского или келтиберийского обоюдоострого колющего меча, послед
ний вошел в употребление и у них. Такой меч найден в Помпее в деревянных нож
нах, обитых жестью с бронзовыми гвоздиками или пуговками; самый меч заострен 
на обе стороны и с острым концом для колотья; длина его 2 фута. Рукоятка 
(capulus) искусно сделана наподобие бараньей головы и не имеет ни чаш ки, ни ще
чек; эти части, так  как  меч прежде всего был колющее орудие, скорее служили бы 
помехой, чем защитой для руки.

Воин носил меч на перевязи, проходящей от левого плеча к  правому боку (на 
левом ему мешал бы щит), как  об этом говорит Полибий и как  можно видеть на па
мятниках. Военачальники, мечи которых несомненно отличались искусно сделан
ными рукоятками (иногда из дорогого материала: слоновой кости, золота, серебра) 
и ножнами, носили их за  поясом (cinctorium и cingulum) с левой стороны.

Во времена Империи воины, кроме меча, имели еще узкий кинжал, который 
носили сзади у бедра, он назывался, вероятно, clunabulum  или clunaculum .

В этот период упоминается такж е длинный, спускающийся до земли обо
юдоострый меч. Он встречается иногда на памятниках, но в римском войске во

обще не употреблялся.
Лук и стрелы не со

ставляли оружия римских 
войск. Они появляются 
после Мария, но только в 
вспомогательных войсках, 
конных и пеших, а  имен
но у балеарских и крит
ских лучников, которые с 
этого времени прико
мандировывались к  пехо
те, и у конных лучников, 
азиатских союзников, так 
называемых катаф рактов, 
которые присоединялись к 
римской коннице. Конных 
стрелков в римском воо
ружении мы видим на ко
лонне Антонина.

Пращ ники упомина- 
Римляне ются уже в древнейшем
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военном устройстве Рима, но постоянной частью войска, как  и стрелки из лука, 
они сделались только после Пунических войн. Самыми искусными между ними 
считались балеарские.

Одежда их состояла из туники и плаща (саіум); в правой руке была пращ а 
(funda), а  левой они поддерживали плащ с камеш ками и свинцовыми пулями для 
метания. На случай обороны они иногда имели короткий меч и небольшой щит.

Материалом для метания им служили или камни, или свинцовые яйцевидные 
пули. Много таких пуль найдено на Сицилии, а  такж е в Италии у Асколи из времен 
союзнической войны (90 — 88 гг. до н. э.).

Римляне Гладиатор Актер
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Греческое трагические актеры носили богатую и пышную одежду, покроем 
своим напоминавшую древний праздничный наряд. Хитон был всегда длинный и 
очень пестрый; верхние одежды были пурпурные или пестрые и парчовые и укра
шены лентами. На историческую верность в костюме не обращали внимания; так, 
Геракл выступал на сцену в вышеописанном костюме; одна лишь дубина (и лук) 
служила его отличительным признаком. Точно так  ж е и одежда хора была самой 
«блестящей», и потому постановка трагического хора принадлежала к  самым доро
гим повинностям аттических граждан, исключая триерархии. Обыкновенные лица, 
как-то: послы, воины, моряки — являлись в обыкновенной одежде.

Одежда актеров древней комедии была такж е пестрая, но покроя обыкновен
ного, иногда с разными смешными привесками для карикатурности.

Аристофан снабдил хор своей комедии «Осы», представлявшей афинских присяж
ных, длинными стилями, высовывание и всовывание которых напоминало ж ала ос.

Позднейшая греческая комедия пользовалась обыкновенной одеждой. Грече
ская трагедия и комедия разыгрывались в масках. В случае крайней необходимо
сти маска могла быть заменена другой; так, например, царь Эдип в последнем 
действии приходит в другой маске, чем в предыдущих.

Римские актеры в самые древнейш ие времена играли без масок; лишь со II ве
ка  до н. э., со времен Теренция, начали употреблять их по причинам практиче
ским, чтобы голос был сильнее. Котурны и длинные одежды употреблялись при 
представлении трагедий. В комедиях не требовалось особенного устройства сцены, 
так  как она представляла частное жилище.

Точно так  же и актеры выступали в обыкновенных костюмах и в низкой обуви 
(soccus); только лицо они закрывали масками, по возможности подходящими, хотя 
и в карикатуре, к  характеру роли.

Мимические актеры носили пеструю одежду, составленную из разноцветных 
кусков (centunculus), и поверх нее короткий плащ (ricinium), в виде мантильи; 
баш маки их были низкие, как  в комедии; отсюда мимический актер называется 
такж е planipes. Масок или вовсе не употребляли, или лишь такие, которые всего 
лица не закрывали. Такой же была и одежда женщин, которые выступали в этих 
играх, при этом в известных случаях, например в праздник флоралий, костюм их 
был нарядный и даж е фривольный, особенно костюм танцовщ иц.

Костюм пантомимистов называется такж е crocota, вероятно, по его ш аф ран
ному цвету.
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После распада в 395 году Римской империи Византия, основанная в 658 году 
до н. э. и восстановленная Константином Великим, стала центром Восточно-Рим
ской Христианской империи. Вместе с перенесением в Константинополь столицы 
туда же были перенесены и многие римские обычаи. Но влияние Востока было так 
сильно, что победило обычаи Запада, и восточные римляне вскоре утратили почти 
все то, что было у них римского. При византийском дворе был введен восточный 
этикет, со всей его роскошью, и восточные одежды.

В первое время благодаря тому, что первоначальными обитателями Византии 
были почти исключительно западно-римские переселенцы, византийская одежда 
ничем не отличалась от западно-римской. Приверженцы христианства сначала то
же не отличались от язычников.

Но вскоре замечается влияние Азии, выразивш ееся сначала главным образом в 
роскошных, дорогих материях; вместо легких ш ерстяных тканей, из которых дела
лись классические костюмы, платья византийских вельмож начинают изготовляться 
из тяжелых шелковых, атласных и парчовых материй, падаю щ их неподвижными 
складками. Благодаря непосредственной близости Востока, самые изысканные 
произведения ткацкого и красильного искусства, ценивш иеся на Западе на вес зо
лота, в Византии можно было приобретать за небольшие деньги.

Когда же в VI веке культура шелковичных червей была перенесена в Грецию, то 
ш< лковые ткани стали еще дешевле и доступны почти всем слоям общества. Шел
ковые материи ткались с систематично повторявш имися рисунками: квадратами, 
кругами, звездами, арабесками и орнаментальными изображениями растительного 
царства. Сначала при выделке этих тканей придерживались новоперсидских и 
арабских образцов, со временем же появляются характерные оригинальные орна
менты, повторяющиеся и на позднейших византийских изделиях.
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В конце концов даж е самые дорогие ткани перестали удовлетворять страсть 
византийцев к  роскоши, и для того, чтобы придать материи еще больше блеска, за
тканные парчовые рисунки стали оттенять пестрым шелковым шитьем. Даж е хри
стиан не миновала эта страсть к  роскоши, и они нередко украш али свои одеяния 
целыми картинами из Священного Писания.

Главную часть мужского византийского костюма составляла короткая, полу- 
длинная или доходящая до лодыжек туника, всегда с узкими и длинными рукавами. 
Полудлинная туника опоясывалась шнуром или полосой материи и образовывала 
над поясом буфу. Короткая и узкая опоясанная туника часто сдерживалась еще на 
груди повязкой, спускавшейся с плеч.

Поверх туники надевался талар (talaris), похожий на тунику, но доходящий до 
земли и без рукавов. Он кроился настолько широким, что плечи спускались на руки 
до запястья и образовывали подобие широкого рукава.

Характерная отделка, встречающаяся на позднейших римско-христианских 
коротких и длинных туниках, состояла из двух темных или пестрых полос, которые 
как  спереди, так  и сзади спускались до самого подола. Такими полосами окаймляли 
и подол, и ворот, и низ рукавов.

В IX веке в мало-азиатских провинциях Византийской империи встречалась 
туника, которая была приподнята спереди, и ее подол, расходясь от талии в обе 
стороны, образовывал дугообразную линию; при этом пояс надевали так, что оба 
его конца падали спереди.

Верхней одеждой служила мантия; она застегивалась на правом плече фибулой 
или пряжкой; в позднейшее время ею покрывали оба плеча и завязы вали ее на се
редине груди. По форме византийская мантия вполне соответствовала античной 
хламиде или римской военной мантии (sagum). Как той, так  и другой придавали то 
продолговатую, то полукруглую форму. Иногда в виде мантии употреблялись 
paenula (безрукавная мантия древних римлян) и lacerna (легкая римская мантия,

надевавш аяся поверх то
ги). Вместо длинных ши
роких ш аровар и корот
ких узких ш танов носили 
теперь облегающие ногу 
длинные ш таны, сшитые, 
по всей вероятности, из 
трикотажеподобной мате
рии; держались они на 
шнурке, повязанном во
круг бедер.

Римские сандалии и 
баш маки были заменены 
в Византии более или ме
нее высокими сапогами, 
которые, в свою очередь, 
позднее были заменены бо
гато украшенными крас
ными полусапожками, обер- 

Византия нутыми ремнями, плотно
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облегавшими голень и ступню. Во время плохой погоды поверх меховых и кожаных 
сапог надевали сандалии с деревянными подошвами.

У простых византийцев редко встречались головные уборы. Однако при поле
вых работах и в дороге носили круглые широкополые меховые шляпы и шапки; 
встречались такж е и капюшоны из жесткой материи.

У вельмож были в ходу плоские, беретообразные шапки, расширявшиеся кверху; в 
начале IX века была распространена круглая, высокая шапка, похожая на фракийскую.

На колонне Феодосия изображены погонщики мулов в круглых шляпах с ото
гнутыми полями и с пучками перьев в виде украш ения; одежда их состоит почти 
исключительно из греческих рубашек без рукавов. Н а  одном из мужчин длинные, 
не очень широкие ш таны, перевязанные под коленами и собранными над лодыж
кой; сапоги у него низкие, а  поверх хитона надета корот кая  спереди открытая 
куртка с засученными доверху руюівами, подпоясанная вместе с хитоном; на ку
шаке у него висит ш ирокая кож аная сумка и короткий кинжал; в руке хлыст, со
стоящий из короткой палки с двумя прикрепленными к  ней кожаными ремнями.

Одежда вельмож отличалась от одежды простых людей главным образом богат
ством материала. Высшие сословия носили почти исключительно тунику (tunica 
talaris dalmatica), доходящую до ступней, мантия ж е их отличалась необыкновен
ной шириной. Первоначально костюмы вельмож шились из тонких ш ерстяных и 
льняных материй, а  впоследствии из хлопчатобумажных и шелковых. В особенном 
почете были пурпурные одежды, но, по постановлению императора, ношение их 
воспрещалось. Пояс, сделанный иногда из золота и украш енный драгоценными 
камнями, был предметом роскоши как у мужчин, так  и у женщин.

В начале VII века отделка из двух 
продольных полос как  на tunica talaris, 
так и на stola начинает исчезать и ос
тается только на одеждах духовных 
лиц. В V веке наряды вельмож украш а
лись вдоль швов широкими отделками 
и шитьем жемчугом. Вскоре всю одеж
ду стали украшать блестящей отделкой 
с драгоценными камнями, а ворот ту
ники — широкой каймой, имевшей вид 
круглого золотого воротника, на
ложенного на тунику; округленные, щи
тообразные наплечники ниспадали от 
воротника до половины верхней части 
руки. Позднее воротник отделился от 
туники и образовал самостоятельное 
украшение, расшитое золотом и драго
ценными камнями.

Белые одежды, наследство римлян, 
скоро совсем исчезли, и только длин
ные туники, мужские и женские, де
лались из белой материи; византийцы 
любили больше пестрые и цветные 
ткани, белые ж е обозначали траур.

Волосы мужчины сначала коротко Византия. Воин и знатный византиец
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стригли, а  бороды брили. В середине VI века они стали носить длинные волосы, а  в 
начале VII стали отпускать и бороды.

Покрой женской одежды был заимствован у римлян. Она состояла из туники, 
надевавш ейся на голое тело, и из покрывавш ей ее столы и мантии. Сначала жен
щины носили столу в виде длинной рубашки, расш ирявш ейся книзу и снабженной 
узкими рукавами. Вскоре столу начали носить с широкими рукавами, вследствие 
чего узкие рукава нижней туники, сшитые обыкновенно из полотна, стали видны.

В XII веке стола была укорочена до колен, а  ниж няя одежда доходила, как и 
прежде, до ступней. Короткая кофтообразная туника, которую носили и в Риме, 
привилась и в Византии. Приблизительно до конца ІѴ века греческие хитон и гима- 
тион встречаются и у простых византиек (как это видно н а колонне Феодосия); по
добно мужчинам, они застегивали их на правом плече или спереди на груди. 
Иногда они накидывали их сзади через оба плеча, и верхние концы перекрещивали 
на груди так, что свешивались на спине. Верхний край хитона, лежащий на спине, 
натягивался на голову и образовывал нечто вроде капюшона. Мантия, часто укра
ш енная на концах кистями, состояла из полукруглого куска материи.

В виде верхнего платья женщины носили такж е пенулу (paenula), застегиваю
щуюся сзади. Для мантий редко выбирали узорчатую ткань; подол всегда украшал
ся красивым шитьем. Знатные византийки, принужденные скрывать на улице и в 
обществе свое тело, шили домашние платья из тонкой, прозрачной, воздушной и 
очень дорогой ткани: даж е уличные нижние одежды изготовлялись из нее.

Ж енщины из народа делали свои платья преимущественно из одноцветных, бо
лее грубых материй. Особенной любовью у них пользовались красная стола и голу
бая мантия. На византийских изображениях Богоматери постоянно повторяются 
эти цвета; и до сих пор наиболее употребительным одеянием Божией Матери на ее 
изображениях является красная рубашкообразная стола и наброш енная на голову 
синяя мантия.

Для предохранения причесок и вместо головных уборов византийки употребля
ли пестрые платки и ш арфообразные повязки. Часто встречаются изображения 
знатных женщин в чепцах, закрывающ их волосы, к которым прикреплены обрам
лявшие лицо валики из двухцветных лент. Головной убор девуш ек состоял из сеток, 
кос и лобных повязок.

Прическа византийских женщ ин была копией античной греческой прически: 
волосы зачесывались назад и образовывали на затылке узел. Иногда волосы запле
тались в две косы, в них вплетались жемчужные нити и ленты, затем голову по
крывали чепчиком, очень часто состоявшим только из лент, соединенных между 
собой металлическим ободом, на него накладывали косы. Излюбленной была при
ческа валиком, который обрамлял лицо и щеки; он делался с помощью лент, кото
рыми закручивались волосы. Очень часто волосы украш ались цветами.

Обувью женщинам служили богато украшенные, пестрые, мягкие, как  чулки, 
полусапожки. В дурную погоду они носили, как  и мужчины, сандалии.

Серьги, всевозможные пряж ки и браслеты служили драгоценными украш ения
ми. Были в ходу роскошные ожерелья, к  которым подвешивались медальоны.

О королевском облачении византийцев можно судить по изображению импера
тора Феодосия (383 — 394). Его туника, доходившая до земли, была украш ена у во
рота, у подола и спереди на рукавах золотым шитьем и жемчугами. Впоследствии 
ш ирокая золотая отделка у ворота распространилась и на рукава и была видна из- 
под застегнутой на боку мантии. Эта туника, известная и под названием столы или
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далматики, делалась из шелка, сначала белого, впоследствии ж е темно-синего. По
верх нее часто надевалась еще одна, такая же роскошная туника, с длинными ш и
рокими рукавами, к  украш ениям которой прибавились в X веке два  вышитых 
золотом круга на высоте колен. Пурпурная мантия, застегивавш аяся на правом 
плече пряжкой и украш енная жемчужными нитями, была полукруглой формы. 
Спереди и сзади у выреза ворота прикреплялось по одному четырехугольному куску 
материи. Эта отделка называлась клавус (clavus).

На мантиях сановников и придворных чинов всегда встречались такие отдел
ки: расшивались они более или менее богато, смотря по занимаемому положению. 
Clavus, прикрепляемый вначале довольно низко, позднее был поднят выше.

Царское облачение дополнялось пурпурными ш танами, жемчужной диадемой 
или беретообразной, расшитой жемчугами шапочкой, золотым скипетром и пур
пурными сапогами, почти сплошь усыпанными жемчугом.

Сюда же относятся и перчатки (diguitalai), которые в древности изготовлялись 
персами, римлянами и греками из дорогих мехов.

Скипетр (laborum) представлял собой высокой жезл с крестом н а конце; к  жезлу 
часто прикрепляли кусок пурпурной ткани, украшенной бахромой и символом хри
стианства.

Самым характерным признаком властелина были расш итые жемчугом пурпур
ные сапоги. Не іаконное присвоение императорской обуви преследовалось и н ака
зывалось смертной казнью. В позднейшие времена императоры отдавали предпо
чтение высоким красным сапогам.

Римские императоры до III века до н. э. носили на голове исключительно золотые 
лавровые венки: первым надел зубчатую корону император Галлиенус, царствовав
ший в 260 — 208 годах до н. э. До VI века византийские императоры носили только 
широкий, украшенный жемчугом коронообразный венец с двумя жемчужными ни
тями по бокам; к  нему был прикреплен сверху крестообразный переплет; вскоре под 
этот крест стали подкладывать круглую красную шапочку; таким образом получилось 
нечто вроде короны, встречающейся и на позднейших памятниках; впоследствии к 
ней был прикреплен сзади кусок материи в виде платка. В усовершенствованном 
виде эта корона представляла две крест-накрест соединенные, богато эмалирован
ные дуги, с укрепленным в середине крестом, крутом же шел зубчатый обод.

Сохранившееся в Равенне в церквь святого Виталия мозаичное изображение 
императора Ю стиниана представляет его нам в белой тунике, доходящей до колен 
и украшенной у подола золотым кантом; эта туника застегнута на правом плече 
выпуклой золотой пряжкой и опоясана красным кушаком; рукава ее заканчиваю т
ся тремя золотыми перехватами. На клавусе пурпурной мантии изображены по зо
лотому фону красные круги, в которых видны зеленые лебеди или утки. Ю стиниан 
был первым императором, украсивш им свой головной убор крестом, однако же на 
упомянутой фреске он изображен в широком головном ободе без креста, отделан
ном драгоценными камнями и двумя рядами жемчуга.

Начиная с IX века у императоров вошло в обычай украш ать крестами кал. оде
жды, так и скипетр. Необходимо добавить, что императоры облачались в парадные 
костюмы не только в торжественных случаях, они ходили в них всегда.

На другом мозаичном изображении, находящимся такж е в церкви святого Ви
талия, представлена ж ена императора Ю стиниана — Феодора. Облачение импе
ратрицы имеет громадное сходство с облачением императора, только здесь недо
стает клавуса на мантии, но зато спереди у ворота и на обоих плечах прикреплены
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бляхи, отделанные слезовидными жемчужинами, а нижний рубец мантии украшен 
широким золотым вышитым кантом. Длинная, узкая белая туника богато отделана 
золотым и цветным шелковым шитьем. На обрамляющих лицо волосах, украш ен
ных жемчугом и лентами, лежит богато отделанный обод. Спереди, в середине его, 
выдается продолговатый четырехугольный орнамент с тремя выдвинутыми жем
чужинами и с двумя остриями, расположенными по бокам. С боков короны спус
каю тся до плеч жемчужные нити.

Приблизительно 100 лет спустя облачение императрицы подверглось значи
тельной перемене. Пурпурная мантия была наполовину сужена и падала только на 
спину. Стола или туника делалась с широкими рукавами так, что из-под нее был 
виден пурпур мантии и широкие борта, украшенные драгоценными камнями. Ру
кава  нижней туники заканчивались золотой обшивкой.

Предметом роскоши считался широкий, переброшенный через плечи и спус
кавш ийся до колен ш арф, который сдерживался наверху воротником. Этот шарф 
делался из парчи и украш ался жемчугами и каменьями, край его был белым с пест
рыми цветами. Свободно падающие концы ш арф а повязывались роскошным ку
шаком. Венец был украш ен двумя подвесками и состоял из закругленных сверху 
эмалированных бляшек, причем средняя из них немного выдавалась. К верхнему 
ш арфу, украшенному бахромой, скоро присоединили второй ш арф , надевавшийся 
на нижнюю тунику так, что из-под укороченной столы виден был только небольшой 
его кусок. Иногда нижний ш арф  прикреплялся к нижней одежде; на столе стали 
изредка делать разрезы до бедер.

На изображениях XII века императрицы облачены в узкую, доходящую только
до колен узорчатую столу. Она шилась с 
полудлинными широкими рукавами и 
украшалась дорогими кантами, которые 
накладывались или на середину передней 
ее части, или шли по бокам. На столу на
девалось еще короткое, богато украшен
ное покрывало; оно доходило до талии, 
покрывая грудь, спину и плечи; под ру
ками оно не сходилось, а  придержива
лось кушаком или завязками.

На голове императрицы было подо
бие зубчатой короны, возложенной по
верх вуали. Приблизительно в то же 
время начали появляться и высокие ко
роны, увенчанные крестом, и широкие 
металлические обручи, украш енные спе
реди плоским алмазом и наложенные на 
красную шапочку.

В позднейшие времена царицы изо
бражались в роскошно отделанных, 
подпоясанных, доходящих до ступней 
столах с ш ирокими рукавами. Мантия 
украшалась клавусом и застегивалась 

Византия. Служанка, император и его дочь на правом плече.
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Обод, заменявш ий корону, был снабжен спереди и с боков выдающимися квер
ху украшениями и жемчужными нитями с крестами на концах.

За недостатком дошедших до нас сведений мы не можем точно определить, 
были ли в это время одеяния, отличавшие придворных и должностных лиц.

О византийских консулах известно только то, что они носили мантию, покры
тую роскошными орнаментами и украшенную клавусом. В позднейшие времена 
они отличались широкой золотой повязкой, которая надевалась через плечи, поверх 
длинной туники, так, что на груди образовывался крест, а  концы ее свешивались 
до колен. Вторым их отличием был наш ейный платок, украш енный на концах золо
той бахромой и свободно перевязанный на груди.

Перевязи иных цветов и иного вида носились и другими должностными лица
ми: надевались они обыкновенно так, что оба конца свешивались или сзади, или 
спереди, или же с одного бока.

Общее отличие придворных, судя по всему, составлял пурпурный клавус. При 
Константине особое отличие должностных лиц составляли плечевые ш арфы.

Во время царствования императора Афанасия у придворных замечается наде
тая на старинный манер тога.

На изображениях, оставшихся от конца Византийского царства, мы видим са
новников, облаченных в плотно прилегающую длинную, узкую тунику, на которую 
натянута удивительно узкая, совершенно покрывающая руки, плотно застегнутая 
спереди двумя пряж ками мантия с богато разрисованным клавусом, заканчиваю 
щаяся у самой шеи низким воротником. Головной убор составляла яйцевидная ш апка 
с широким бортом или шляпа, расширявшеюся кверху, с выбивавшейся подкладкой.

Узором на материях служили знаки, изображенные на современных игральных 
картах: бубны, черви, трефы  и пики.

Более мелкие придворные чины одевались, по всей вероятности, так  же, как  и 
народ: только в виде отличия допускалась определенная цветная отделка. Голов
ным убором сановников и 
придворных была плоская, 
расширяющаяся кверху 
шапка, которую носили и 
высшие сословия.

С усилением роли церк
ви в жизни общества, по 
мере того, как она подчи
няла себе все светские уч
реждения, завоевывала но
вые земли, распространи
лось влияние церкви на 
различные виды искусства, 
на само представление о 
прекрасном. В костюме 
появляются знаки церков
ной символики.

Идеалом красоты ж ен
ской фигуры стало аске
тичное, длинное, худое Византия
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тело с опущенными плечами, стянутой грудью. Появилась так  назы ваемая «длин
ноногая мода», когда одежда полностью закрывала не только тело, но и ноги. Кос
тюм стал футляром, оболочкой, в которую было упрятано тело. Декоративные 
украш ения равномерно распределялись на одежде и обуви; они предназначались 
для того, чтобы отвлекать внимание от естественных форм тела.

В целом костюм характеризовался спокойными, полукруглыми линиями, мягко 
касающимися фигуры, не выявляя ее. Динамичным акцентом было асимметричное 
расположение фибулы (булавки, скалывающей плащ) и расходившихся от нее складок.

В отличие от греков, которые любили натуральные цвета, византийцы ценили 
сложные, сумрачные тона, придававш ие облику человека таинственность. В орна
менте одежды живые растительные мотивы были заменены стилизованным пло
ским геометрическим узором.

Одежда духовенства выработалась только к  VI веку, а  до тех пор духовные лица 
одевались, как  и светские, но все же, по-видимому, предпочитали длинную белую 
неопоясанную тунику альбу (alba). Время от времени от церковных соборов исходили 
постановления — носить духовенству определенные одеяния; Константин все эти по
становления подтвердил, но точного исполнения приказа нельзя было добиться.

На мозаичном изображении в Равенне мы видим епископа М аксимиана с дья
коном. Оба одеты в очень длинные неопоясанные туники (dalmatica) с четырех
угольными воротами: из-под широких рукавов видны узкие рукава носимой под 
низом альбы. Украшением на далматике служат те же темные полосы, которые на
шивались на столу. Сапоги носили низкие, глубоко вырезанные, с завязкам и черно
го цвета. Епископ «отличается» закрытой со всех сторон, довольно длинной черной

мантией (paenula) без капю ш она (casula

Ш
раепиіа); кроме того, на нем надета бе
лая ш ирокая накидка, длиною метра в 
три, перекинутая дваж ды  через плечи; 
концы ее, украш енные бахромой и чер
ным крестом, свеш иваю тся на грудь и 
спину. Эта накидка — архиерейский 
паллиум — называлась у  греков омофор.

Во второй половине VI века она была 
сш ита таким образом, что шла кругом 
груди и плеч в виде овального кольца: к 
ней прикреплялись два  обшитых ба
хромой конца, которые спадали спере
ди и сзади до колен. Эта накидка была 
украш ена четырьмя наполовину крас
ными, наполовину синими крестами.

Обе продольные полосы на белой 
епископской столе были такж е синего и 
красного цвета: рукава этой одежды 
стали теперь узкими.

Стола, украш енная продольными 
полосами, сохранялась до начала VII ве
ка, когда более узкая альба вытеснила 

Византия. VI в. широкую столу. С альбы были сняты
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полосы, которые образовали самостоятельное облачение, назы вавш ееся первона
чально в Риме orarium , а  у греков epitrahelion; впоследствии оно приобрело назва
ние той одежды, у которой было заимствовано. Плечевая повязка столы в VII веке 
была присоединена к  омофору. Эта плечевая повязка делалась из белой материи, а  
внизу на концах была украш ена крестами. Она накладывалась поверх альбы. Впо
следствии со столы сняли кресты и отделали ее концы бахромой.

В IX веке у духовенства были в большом ходу узорчатые материи.
В XI веке появилась туницелла (tunicella) — короткая, пестротканая туника с 

узкими длинными или короткими рукавами. Она надевалась поверх альбы и столы.
Поверх туницеллы епископы носили еще казулу и pallium.
Далматика, носимая как  епископами, так  и дьяконами, появляется теперь в 

укороченном виде, а  под нею носят длинную альбу.
В XIII веке, после разделения греческой и римской церкви (1054 г.), появилась 

маленькая четырехугольная, украш енная кистями сумка или просто роскошно ук
рашенный кусок материи, висевш ий на правом боку (epigonation).

Головной убор высших духовных лиц состоял в IV — VIII веках из полотняного 
или шелкового продолговатого белого или красного, украшенного с трех сторон ба
хромой головного платка, который накидывался на волосы таким  образом, что 
концы его свешивались н а затылок. Удерживался этот платок металлическим обо
дом шириной в 3 дюйма.

Впоследствии платок и обод преобразовались в шапку, сверху по середине во
гнутую; нижний ее край составляла расш итая золотом полоса, спускавш аяся на за
тылок двумя концами.

Во второй половине IX века мы видим белую архиерейскую шапку-митру с 
двумя рогоподобными выпуклостями по бокам, в XIII веке архиерейская ш апка по
ходила на высокую, выпуклую корону, украшенную жемчугом и драгоценными к а
меньями; приблизительно такой ж е формы шапку-митру носят современные 
русские епископы.

Форма древнего облачения греческого духовенства была сильно изменена гре
ками и русскими. Первые христианские монахи облачались в темные грубые туни
ки и мантии. Последние походили или на закрытую со всех сторон пенулу или на 
совершенно открытую мантию с капюшоном. Некоторые монашеские ордена отли
чались полосами из материи, напоминавшими по форме полотенца с прорезанны
ми для головы отверстиями; эти полосы надевались через голову и спускались по 
груди и спине. Они были основанием скапулир позднейших многочисленных мо
нашеских католических орденов.

Волосы греки стригли коротко, но отпускали бороды. На соборе в Толедо (633 г.) 
было установлено пострижение. Уже с давних времен почетным знаком были ко
ротко остриженные на лбу волосы. Римское духовенство бороды брило, а  греческое 
сохраняло бороду.

Войско у византийских императоров было на жалованье: оно состояло из всадни
ков и пополнялось чужестранными наемниками. Солдаты носили в большинстве слу
чаев такую же одежду, как  и низшие сословия. Уже в начале V века воины одевались 
в короткие греческие рубашки, причем руки были совершенно обнажены. Часто 
встречались две туники, надетые одна на другую. Длинные штаны вошли во всеоб 
щее употребление только между IX и XI веками, а  до тех пор даж е начальники ходи
ли с обнаженными ногами или же надевали доходящие до колен штаны, перенятые у 
римлян. Наемные воины носили одежды своей родины и византийское вооружение.
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Солдаты низшего разряда только изредка вооружались тяжелыми римскими копьями 
(hasta); у всадников и пехотинцев были в употреблении дротики 3 футов длины.

До IX века короткий римский меч оставался без изменения, а  затем клинок был 
переделан, в X веке меч доходил до земли.

Особенной любовью пользовались секира и лук, сохранивш ийся до падения 
царства и появивш ийся позднее вновь в виде самострела — арбалета.

Оборонительным оружием были: римский металлический шлем, замененный в
VII веке пестрой кожаной шапкой и низким железным шлемом, закры вавш им лицо 
и доходившим до плеч, и небольшие щиты круглой или сердцевидной формы от 2,5 
до 3 футов высоты.

Впоследствии щиты сердцевидной формы были уменьшены на одну треть. В
VIII веке металлические щиты были заменены кожаными; у полководцев они были 
украш ены золотым шитьем и драгоценностями.

До VIII века щит императора украшался изображением всадника, убивающего 
своего противника. После этого периода на наружной стороне щ ита стали изобра
ж ать крест.

Воины низшего разряда носили кожаные панцири с прикрепленными к  ним, 
для большей прочности, металлическими пластинками, у полководцев же были 
кольчуги или полный металлический римский панцирь с cinctorium , наплечниками 
и набедренниками, римский шлем с гребнем, украш енный перьями, и металличе
ские наголенники. Сапоги они носили высокие или шнурованные. Cinctorium был 
заменен впоследствии широкой повязкой или шарфом.

В VII веке некоторые полководцы надевали панцири из пестрых кожаных полос 
или же панцири, обитые металлическими бляхами и пластинками. Понемногу на
плечники и набедренники стали «отпадать» от панциря и сделались самостоятель
ными частями вооружения.

Полководцы стали носить, кроме того, cingulum  ballatum , накось перекинутый 
через грудь в виде двойной жемчужной нити.

В XI веке наплечники и набедренники исчезли совершенно.
Особенно роскошно одевались телохранители, набиравш иеся из чужеземных 

наемников. Их шлемы были позолочены и украш ены жемчугом, серебряный пан
цирь отделан золотой чеканкой. У наемников во время походов было национальное 
вооружение.

Телохранители императора Ю стиниана носили длинные пестрые ш таны, в изо
билии украш енные каймами, золотой шейный обруч, великолепно украш енный на
грудник с наплечниками и тунику, напоминавшую кожаный панцирь, не сходя
щийся под руками.

Овальные щиты украшались крестом. Снабженные гребнем шлемы и копья бы
ли позолочены.

Низкие, глубоко вырезанные, сдерживавш иеся лентами и ремнями сапоги де
лались черными.

Начиная с IV века на боевых конях были седла и стремена. В VIII веке к  седлу 
приделали луку.

Византийская империя перестала существовать в XV веке, но ее влияние глубоко 
проникло в искусство раннего средневековья. Крестовые походы способствовали рас
пространению образцов византийского искусства по всем европейским государствам.

С распространением христианства византийский покрой одежды был введен в 
Западной Европе и появился и на Руси.
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ГАЛЛО-РИМСКАЯ ЭПОХА (до 4 9 0  г.). 

ГЕРМАНЦЫ. ГАЛЛИЯ ПРИ МЕРОВИНГАХ



Друиды



В эпоху появления у классических писателей первых точных сведений о галлах 
название этого племени применяется ими почти ко всем обитателям будущей рим
ской Галлии; по свидетельству Страбона, галлы и германцы были очень схожи меж
ду собой.

Тит Ливий писал, что галлы, входившие в состав армии Аннибала во время 
битвы при Каннах (216 г.), были вооружены огромными, незаостренными мечами и 
длинными, узкими щитами; они были обнажены до пояса, между тем как  испан
ские наемники были в льняных туниках, окаймленных пурпурным узором. Галлы 
были огромного роста, носили распущенные рыжие волосы; на шее у них были зо
лотые ожерелья.

Германик (15 г. до н. э. — 19 г. н. э.) говорил своим солдатам, что у варваров, с 
которыми им придется сражаться, нет ни касок, ни панцирей, их щиты не покры
ты ни железом, ни кожей, они сплетены или из ивовых прутьев, или же сколочены 
из тонких раскраш енных дощечек.

Страбон рассказы вает о бельгах, т. е. о галлах, ж ивш их в провинциях нынеш
ней Северной Франции и Фландрии, что они носят плащи и широкие штаны. Вме
сто туник они надеваю т разрезную куртку, длиной до половины туловища, с 
рукавами. Шерсть в этой стране очень грубая и длинноволосая; бельги ткут из нее 
грубые плащи, называемые Іаепае.

Их вооружение состоит из длинного меча, висящего на правом боку, продолго
ватого щита и копья. Некоторые из них пользуются луком и пращей.

Диодор Сицилийский описывает галлов как  более цивилизованную нацию. «У 
галлов, — пишет он, — белое тело, волосы их рыжие, они моют их известковой во
дой, зачесывают назад и связывают. Они точно сатиры или паны. Некоторые из 
них бреются, другие носят коротко остриженную бороду. Их начальники (nobiliores)
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бреют волосы на щеках и отпускают длинные усы. Они носят золотые браслеты на 
запястье и на плече, ожерелья из чистого золота на шее; их кольца и панцири сде
ланы из того же металла. Одежды их роскошны; туники окраш ены в различные 
цвета; по красочному фону разбросаны рисунки, напоминающие цветы. Они носят 
штаны. Их плащи с пестрой отделкой, прикрепляющиеся аграфами, или очень 
плотны, или же очень легки, смотря по времени года. Их вооружение состоит из 
щита, украшенного знаками отличия, бронзового шлема с выдающ имся наконеч
ником, на котором изображены птицы или четвероногие; иногда к  нему приделы
ваю т рога. У некоторых из них железные панцири, другие же совершенно голые. 
Как все варвары , они трубят в рога. Оружием им служат длинные мечи, висящие 
на левом боку на железных или бронзовых цепях. Их туники бывают иногда опоя
саны золотой или украшенной серебром перевязью. Длина железного наконечника 
их копий достигает одного локтя...»

Все отличительные черты описанного здесь костюма свойственны костюмам 
почти всех народов, живш их н а берегах Роны, Рейна и Дуная. Почти все греческие 
и латинские авторы одинаково поражаются варварством и в то ж е время пышно
стью костюма галлов.

Делая общий вывод из всех имеющихся источников, мы можем сказать, что 
одежда галла состояла из следующих частей:

1) Sagum (или sagulum) — четырехугольного плаща, иногда очень короткого и 
покрывающего только плечи, вроде наших пелерин; он был вы ткан из шерсти и ук
раш ен орнаментами.

2) Разрезной туники с рукавами, которую можно себе представить в виде 
длинной блузы.

3) Настоящих узких штанов (Ьгасса).
4) Кожаных баш маков или обуви из материи.

Такой костюм должен был казаться странным римлянам; ни одна из его со
ставных частей не была в употреблении во времена Империи. Он скорее походил

на некоторые азиатские
А ^  л  костюмы, например, на

фригийский.
Золотые украшения 

были очень распростране
ны в Галлии. Сохранились 
многочисленные образчи
ки перевязей, браслетов, 
украш енных подвесками 
из драгоценных камней, 
пряж ек, булавок, колец и 
серег, нередко очень тон
кой и изящной работы.

У Вооружение галлов не
было массивным. Золотой 

Галлы до римского завоевания:  или бронзовый панцирь
воин с копьем, три женщины, землепашец  состоял из металлических
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пластинок, наш итых на кожу, он был из двух частей: подобия маниш ки и широ
кого кушака, или перевязи.

Шлем нередко был кожаный, покрытый металлическими пластинками, имел 
форму колпака без козырька и кончался острием наверху или же гребнем. Цезарь 
составил целый легион из солдат-галлов, у которых на каске был жаворонок; этот 
легион назывался a lauda (жаворонок).

Щит у них был длинный в форме овала или ромба.
Встречаются у галлов такж е наручники, кольчуги, бронзовые алебарды, иногда 

с прямым, а  иногда с выгнутым лезвием, и топоры примитивной формы, напоми
нающие топоры каменного века.

Та часть населения Галлии, которая находилась в непосредственном контакте с 
римской администрацией, переняла очень быстро всю показную сторону латинской 
культуры. Другая часть, ж ивш ая в лесах, покрывавш их почти три четверти всей 
Галлии, еще долго сохраняла прежние нравы и обычаи.

И только спустя почти сто лет после ее завоевания Цезарем Галлия сделалась 
совсем «римской». Ю жане стекались в Рим, где исполняли обязанности врачей, ри
торов и мимов. В это время первый из галльских художников, Зенодор, был вызван 
в Рим Нероном.

Позднее Галлия стала даж е влиять на политическую ж изнь Рима: выходец из 
Тулузы Бек возводит на престол Веспасиана.

В первый век Империи Галлия возводит на престол императоров, во второй по
ставляет галльских императоров, в третий пытается отделиться и образовать Галло- 
Римскую империю.

Прошло немного времени, и все более или менее значительные города Галлии 
сделались главными городами римских департаментов; галлы заимствовали у своих 
победителей их моды, а  победители — некоторые части одежды галлов.

Каракалла в том виде, в каком ее носили галлы, представляла собой короткую и 
свободную одежду, сделанную из нескольких сшитых вместе полос материи; чтобы 
приспособить ее для парадных случаев, Бассиан приказал делать ее пышной и 
длинной. Марциал и Страбон называю т эту тунику palla gallica — паллой галлов.

Марк Антоний носил галльскую обувь (gallicae, откуда — «галоши») — низкие 
башмаки на толстой подошве с небольшим открытым передком.

Август из гигиенических целей стал носить перенятые у варваров узкие, приле
гающие к  телу штаны; в различных литературных и художественных произведени
ях мы находим указания, что ношение белых или цветных ш танов было очень 
распространено в Риме.

Скоро в новом Риме выходит из моды даж е тога. Она заменяется в обыденной 
жизни плащом (penula), заимствованным у карфагенян. Этот плащ имел форму 
широкого балахона без рукавов с капюшоном (vestimenta clausa). Руки просовыва
лись в его боковые отверстия; если же он был разрезной, то разрез делался только 
спереди и шел снизу до половины туловища.

Впоследствии пенула была разрезана с боков, и такой ее вид получил название 
бирры. Эти одежды были в употреблении у галло-римской «буржуазии»; очевидно, 
они надевались только в будни, потому что мы встречаем их изображение только 
на очень редких и грубых памятниках той эпохи. С течением времени покрой пе- 
нулы немного изменяется, прибавляются короткие рукава и капюшон заменяется 
родом ш арф а с концами, спускающимися по спине.

85



Галлы. Галло-римская эпоха (до 490 г.). Германцы. Галлия при Меровингах

Очень были распространены пенула из шелковых тканей. В Лангре и Сенте вы
делывали капюшоны из длинноволосой шерсти, так  называемые cucullae, и илли
рийские или бардаические капоры, т. е. капюшоны, носимые отдельно от плаща.

Точно так  же в большом употреблении был am phiballus, длинный дорожный 
плащ, и bigera из грубой материи. Античный паллиум (pallium) стал употребляться 
только в торжественных случаях; Тертуллиан носит четырехугольный паллиум, 
прикрепленный аграфом н а левом плече; эта одежда приобретает впоследствии 
значение важного символа при духовных инвеститурах.

Перейдем теперь к исподнему платью. Оно состояло из двух надевающихся од
на на другую туник с поясом или без него, с рукавами или без них. Самая нижняя, 
прилегавшая к телу, называлась subucula. Туника без рукавов называлась 
colobium; она представляет два  сшитых вместе куска материи с тремя отверстия
ми. Эти туники делались из белой или цветной материи зеленого, красного и фио
летового цвета и украшались так  же, как  и тога, полосами (сіаѵі).

Женские костюмы сохраняли дольше мужских античные формы. Была в моде 
длинная, известные всем стола и палла.

Богатые галло-римлянки следовали римским модам. Их кокетство доходило до 
крайности, они носили strophium , род корсета, употребляли всевозможные прити
рания, всевозможную косметику и воздвигали необыкновенные прически самой 
странной формы, которые мы видим на римских бюстах. Галло-римлянок среднего 
класса трудно отличить на памятниках от мужчин: та  ж е пенула, тот ж е ш арф и 
почти такая же прическа.

В большом ходу были драгоценности: от этой эпохи сохранились кольца с печа
тями, сделанные из всевозможных металлов.

Обувью для женщин и мужчин служили сандалии (calceus), простые подошвы 
(solea) или деревенская, впоследствии и городская, обувь gallica и, наконец, caliga —

Брошь Тары. VI в.
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настоящие ботинки, держ авш иеся на ноге при помощи перевязи, доходившей до 
колен. Мужчины носили, кроме того, римские сапоги.

В начале III века Галлия была преобразована. Создав новые классы общества, 
римская администрация ввела новые костюмы в Галлии; с этого времени всякий 
человек носит костюм, соответствующий его положению, богатству или вкусу.

В конце века христианство распространяется в провинциях.
Костюм христиан, по существу, ничем не отличался от костюма нехристиан, 

хотя всем известно, какое значение придавали отцы нарождаю щ ейся церкви про
стоте одежды: они считали изысканный костюм непристойным и греховным. Тер- 
туллиан убеждал женщ ин отказаться от дорогих причесок, фальш ивых волос, 
притираний и драгоценностей. Впоследствии с такими же увещ аниями к  ним об
ращается святой Иеремия.

Костюма духовных лиц еще не существовало в описываемую эпоху, так как 
светские и духовные лица одевались одинаково.

Костюм девушек, давш их обет девственности, напоминает формы античных и 
неохристианских костюмов. Христианка, давш ая обет, носила темную, но не чер
ную одежду; черный цвет не был в употреблении у христиан, даж е и в случае трау
ра. Голова ее была покрыта античной вуалью из прозрачной льняной материи, 
известной под названием mafors.

Во второй половине III столетия события н а Западе быстро сменяются одни 
другими; в IV веке германцы, призванные в Галлию Констанцием, разруш аю т со
рок пять городов. Три года спустя, после провозглашения Ю лиана императором в 
Лютеции, Валентиниан снова разбивает варваров. Но все эти победы только каж у
щиеся и несущественные. В 406 году варвары  распространяю тся по Галлии. Всей 
своей дикой массой они обрушились на одряхлевшее, утопавш ее в роскоши латин
ское общество. И вот Восток начинает играть большую роль в мировой истории. В 
эдикте Диоклетиана, устанавливающем цену всяким предметам житейского обихо
да, упоминается о вавилонской обуви, о лаодикийских далматиках, о пурпурных 
paragauda; со времени Гелиогобала сюда же причисляется и шелк, оцениваемый 
безумно дорого. Изящная b latta  делается из пурпура; встречающееся название 
plumarium обозначает платье, расшитое шелком и отделанное перьями; по-види
мому, были в употреблении и бобровые шкуры (castorinatae vestes), хотя неизвест
но, обозначает ли это слово мех или черное сукно.

Если мы хотим иметь представление о костюме христианских императоров, 
правителей провинций или высших придворных сановников империи, то нужно 
прежде всего иметь в виду, что столицей цивилизованного м ира и законодателем 
мод был в то время Константинополь. Все чиновники носят сверкающ ие драгоцен
ностями византийские костюмы, и если это только позволяет иерархия и дворцо
вый этикет, то их примеру следуют и все остальные.

Законы против роскоши оказываются бессильными. Когда Валентиниан и Ва- 
лентий издают запрещение носить вышитые одежды частным лицам, тогда вместо 
вышивок распространяется ношение пурпура. Грациан издает запрещение носить 
золотые одежды, Феодосий — шелковые. Но все напрасно, всякий хочет быть ма
леньким Ю стинианом.

Естественно, что удобная туника осталась исподним одеянием — рубашкой. 
Только верхнее платье служит признаком отличия общественных классов: чем 
больше материи в плаще, чем он пышнее, тем выше положение. Вігга и cuculla
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служат одеянием рабов. Простой народ носит короткие плащи; эти плащи напоми
нают прежний sagum; должностные лица носят пенулу, сделавшуюся более широ
кой и пышной; она же употребляется и римскими сенаторами под названием 
trabea, величественная тога, или dalm atica. Trabea драпировалась около туловища 
таким образом, что на груди образовывался как  бы карман, а один конец его на
брасывался на левую руку. Что касается далматика, то это была свободная туника с 
длинными рукавами.

По-видимому, все эти формы костюма были очень просты, но не следует забы
вать, что материи были покрыты украшениями: туники и плащи были украшены 
выш ивками, накладками, бахромой и дорогими галунами.

Самой главной частью женского костюма была туника, опоясанная стола и 
далматика, рукава у туник появляются только около V столетия. Dalm atica и широ
кий pallium  украш аю тся роскошными отделками. Самая простая из них состоит из 
двух полос, начинающихся от шеи и доходящих до самого низа; ее мы часто можем 
видеть на рисунках.

Костюм просто одетой женщины отличается от обыкновенного костюма муж
чины одного и того же класса общества только тем, что мужской гораздо короче, а 
женский длиннее, украш ен драгоценностями и опоясан драгоценным поясом.

Галлы вошли в состав императорского войска в качестве союзников и смешан
ных легионеров. Теперь уже нет и речи о варварах-наемниках, как  во времена Ан- 
чибала; тем не менее союзники, подчиненные римской дисциплина и разделенные 
на провинциальные когорты, сохранили до II века варварское вооружение галлов. 
Легионеры носят римскую форму, но какие преобразования претерпела она, бла
годаря результатам завоевания! Если преторианские солдаты и офицеры и сохра
няют в течение долгого времени римскую форму, то легионеры, на обязанности 
которых лежит защ ита границ Рейна, не имеют ни касок, ни панцирей, ни метал
лических наколенников; единственным одеянием им служит туника, стянутая поя
сом с кожаными украшениями, иногда с сагой и пенулой, а  иногда и без них; их 
вооружение состоит из щита, пилума, меча на правом боку и кинжала. Иногда мы 
встречаем у них короткие штаны, а  в зимнее время платок, обвязанный вокруг 
шеи. Если встречается шлем, то он состоит из металлического колпака без нако
нечника. Вообще все подверглось значительному упрощению.

Во времена упадка Римской империи военная ф орма состоит из штанов, ко
роткой туники и небольшой саги, наступательное и оборонительное оружие различ
но во всех провинциях; существуют отряды лучников, эскадроны катафракторов, 
сплошь закованных в металлические латы. Их военачальники носят, как  и граж
данские сановники, длинную тунику и богатую хламиду, прикрепленную к правому 
плечу аграфом.

Римская одежда позднейших веков была заимствована и германцами. Здесь, 
как  и в Галлии, она привилась не сразу, потому что сначала многие племена отне
слись к ней с предубеждением. Прежде всего она вошла в употребление среди тех 
германцев, которые селились в завоеванных римских провинциях и сталкивались с 
римским населением.

По свидетельству Цезаря, германцы носят только шкуры и короткие меховые 
каф таны .

В описаниях Тацита уже заметны изменения в костюме. «Национальный кос
тюм германцев, — пишет древний историк, — состоит из плаща, который скалыва
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ется спереди пряжкой или, за неимением таковой, обыкновенным шипом. Одежда 
более зажиточных германцев отличается лишь тем, что она плотнее прилегает к те
лу. Почти все германцы носят шкуры диких зверей, причем на берегах Рейна эти 
шкуры поражают простотой, а  в глубине страны отличаются уже некоторой изы
сканностью. Здесь, во-первых, тщательнее выбирают шкуру, а  во-вторых, отде
лывают ее пестрыми шкурами животных, которые водятся в далеком океане. 
Женская одежда почти ничем не отличается от мужской, только женщ ины носят 
преимущественно полотняные рубашки, затканные пурпуровыми полосками. Ру
башки эти делаются без рукавов так, что руки остаются открытыми». Обыкновенно 
эти рубашки надевались на голое тело, были спущены с одного плеча и обнажали 
одну грудь и половину торса почти до талии.

Свидетельство Тацита дополняется изображениями германцев на римских па
мятниках. Судя по этим изображениям, германцы носят, помимо плаща, еще под
поясанную куртку, штаны и башмаки. Это их полный костюм. В таком виде 
изображены и маркоманы на колонне М арка Аврелия в Риме. Разумеется, не следу
ет думать, что все германцы одевались одинаково; этому препятствовали сильно 
выраженные племенные различия. Поэтому, например, ш таны встречаются далеко 
не у всех. Многие носят на бедрах простую повязку, переплетенную крест-накрест 
узкими ремнями. Тем не менее штаны употреблялись в те времена гораздо чаще, 
чем привыкли думать. В конце XIX века в болоте у Фридберга (Восточная Фрислан
дия) был найден скелет германца, относящийся к эпохе, предш ествовавш ей рим
скому владычеству; костюм этого германца состоит из кожаных баш маков, куртки 
и штанов, сделанных из грубой сваляной материи и прикрепленных к поясу кож а
ным ремнем.

Неудивительно, что германцы, носившие такой удобный наряд, не сразу под
чинились влиянию римской моды. Д аж е в эпоху Меровингов, т. е. около 750 года 
после н. э., в германской 
одежде преобладает наци
ональный элемент.

Сидоний Аполлинарий 
описывает нам ф ранков 
при Хлодионе, в эпоху 
Меровингов, как каких-то 
чудовищ. «С их красного 
черепа, — говорит он, — 
спускаются связанные в 
пучок волосы, причем ос
тается открытым выщ и
панный затылок. Зрачок 
их серо-зеленоватых глаз 
прозрачен и цвета воды...
Их подбородок выбрит, 
вместо бороды они носят 
пучки волос, расчесанные 
гребенкой. Узкое платье 
облегает их тело; короткая 
туника не закрывает икр, Германцы
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ш ирокий пояс стягивает тощий живот. Бросание топоров о двух остриях, верчение 
шлемом, нападение на врага — все это для них простая забава».

У туники франков были зачатки рукавов: на тунику надевалась зеленая с крас
ными полосами сага. Плащ, называемый rhenona, состоял из сшитых кусков кожи, 
иногда украш енных цветными полосами. Бедра и голени ничем не были покрыты, 
ноги были обуты в кожаные башмаки. Металлические предметы и драгоценности, 
которые мы встречаем на барельефах франков, почти тождественны с драгоценно
стями и предметами древних галлов. На поясе они носили чуть ли не весь свой 
скарб: на ремеш ках висели кошелек, нож, огниво, гребенка и т. п.; женщ ины носи
ли такой же пояс, а  кроме того, ожерелья из бус и браслеты. Как мужчины, так  и 
женщины носили браслеты на правой руке.

Фракийские женщины одевались так  же, как  и их мужья; их одежды были оди
наковы с одеждами германских женщин. Их туники не закрывали рук и верхней 
части груди. Их головной убор состоял из шапочки, называемой obba.

Что касается оружия, то оно состояло из кинжала, носимого сбоку, меча, дро
тика, представлявшего длинный и толстый железный прут с крючками, и зубчатого 
полудротика. Предводители носили шлем, кольчугу и кожаные наколенники, в под-

Обручъе. I в. до н. э.
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ражание римлянам. Одежда знатных придворных и сановников оставалась во 
время первой династии Меровингов той же римской, какой была и прежде.

Такую же одежду носили и короли. Григорий Турский пишет, что Хлодевег в 
тот день, когда император Анастасий передал ему консульские регалии (510 г.), на
дел диадему на голову и облачился в пурпурную тунику и официальную хламиду.

Одежда сановников состояла из хламиды, прикрепленной на правом плече, и 
из короткой туники с отделкой на рукавах, опоясанной двумя ш арфами.

Волосы носили, по германскому обычаю, длинные. Эти длинные волосы, распу
щенные по плечам, были привилегией свободных людей. Считалось унизительным 
отсутствие волос. (Тонзура была наказанием; о ней упоминает Тацит как  об особен
ности германских законов.) Короткие волосы служили 
признаком рабства. Отсюда ясно, почему монахи и ду
ховные лица, надевая сутану и принося обет послуша
ния и смирения, стали стричь волосы и выбривать 
тонзуру.

Нивая меровингская аристократия строго держ а
лась своей привилегии — носить распущенные волосы 
и длинную бороду; она отличалась этим от лиц старого 
режима (к которым присоединяется и духовенство), 
продолжавших следовать римским обычаям.

Во время второй династии духовные одежды еще 
не вполне определились, однако духовным лицам было 
уже запрещено показываться публично в светском кос
тюме и в вооружении. Белый цвет предписывается ус
тавом для одежд духовных лиц и новообращенных; для 
того чтобы отметить свое высокое положение, духов
ные лица одеваются с большой роскошью. Например, 
епископ Бертрам соверш ает прогулки в римском одея
нии на четырехконной колеснице. Святой Элигий, по 
свидетельству летописца, носил великолепную одежду.
Его исподнее платье было из тонкого полотна, укра
шенного выш ивками и золотом. Верхние одежды были 
сделаны из очень дорогих тканей, и большая часть их 
была из шелка, а  весь костюм имел вид вышитого и 
златотканого. Рукава с богатой отделкой заканчива
лись браслетами из золота или драгоценных камней.
Такой же роскошью отличался и пояс, и прикреплен
ный к нему кошелек.

В литературных памятниках того времени часто 
упоминается о шелковых одеяниях, о золотых одеждах, 
украшенных жемчугом, о золотой бахроме. Все эти 
лредметы выделывались частью на Востоке, частью в 
галло-римских мастерских. На Сен-Денисской ярм ар
ке, основанной в 629 году Дагобером, происходил об
мен восточных товаров на плащи из шерсти, капю 
шоны, туники без рукавов и простые, но прочные оде
яния. Булавки для плаща. VI в.
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делкой; их pallium и широкий плотный плащ, лежащий на плечах и спускающийся 
спереди, их воротники, нарукавники с браслетами на конце, вуали, тюрбаны, голов
ные уборы — все это было украшено золотом, серебром и каменьями.

В эту эпоху входят в моду короткие штаны и гетры (tibilia), выкроенные из ма
терии, позднее превративш иеся в тканые и вязаные чулки.

Самой употребительной обувью были баш маки без завязок, военная и монаше
ская caliga с переплетом из тесьмы и cam pagus — туфли с уш ками, надеваемые в 
торжественных случаях, служившие королям и епископам; сюда же следует отне
сти и carpisculus (легкий башмак).

В VI веке все обитатели Галлии носили перчатки.
Шарль Ауандр так  резюмирует историю костюма во время меровингского пе

риода: «Постоянная борьба 
между варварской и рим
ской модой, преобладание 
последней в парадных 
костюмах, отделение свет
ской одежды от духовной, 
странный и совершенно 
варварский вкус к мишу
ре — вот выдающиеся 
черты в истории костюма 
этого периода, оканчи
вающегося в 751 г.».

. . > j  •
. ' ^ г ■

Друид. Гравюра XIX в.

На гравюре рядом 
изображен архи-друид в 
воротнике справедливости, 
который, по преданию, 
удушал того, кто лгал и у 
кого воротник был в тот 
момент на шее. Тиара 
друида спереди имеет тис
нение из точек, представ
ляющее солнечные лучи, 
что указы вает на персо
нификацию  священником 
восходящего солнца. Спе
реди на поясе друида есть 
магическая пряж ка, в ко
торую вставлен большой 
белый камень (увеличи
тельное стекло), могущий 
извлекать по приказу вла
дельца небесный огонь.
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Сведения о древней истории Скандинавии ограничиваю тся сагами, и просле
дить с достоверностью за историческими событиями этой страны можно лишь с
VIII столетия, когда между данами и шведами начались распри.

Точные же сведения о стране и ее обитателях имеются лишь с IX и X столетия, 
когда там распространилось христианство, которому пришлось выдержать до
вольно долгую борьбу, и окончательная победа которого ознаменовалось в конце XI 
века уничтожением языческого храма в Упсале.

Год 793 считается началом эпохи викингов. Это год нападения на остров Лин- 
дисфарне и разграбления первого английского монастыря — святого Кутберта.

Ни одной приморской стране не было от них пощады. Ирландия и Шотландия 
страдали столько же, сколько и Англия. Не говоря уже о Шетлендах, Гебридах и 
острове Мэн.

С 835 года по 865 викинги регулярно опустошают южные и восточные берега 
Англии. Иногда к берегу одновременно пристают до 350 датских драккаров. Разо
рению подвергаются Корнуэлл, Эксетер, Винчестер, Кентербери и, наконец, Лон
дон. До 851 года викинги не остаются на зимовку в Англии, а  поздней осенью 
возвращаются домой, увозя добычу.

В 30 — 50 годы IX века на Ирландию обрушиваются норвежские викинги. Так, 
по сообщению древних ирландских хроник, в 832 году норвег Тургейс захваты вает 
сначала Ольстер, а  потом чуть ли не всю Ирландию и становится ее королем. Одна
ко в 845 году местному населению удается избавиться от ненавистного норвежца и 
ТУргейса убивают.

В середине IX века в Ирландию вторгаются даны, но норвежцы не спеш ат ус
тупать им своих территорий, и в 853 году конунг Олав Белый захваты вает Д у б л и н ,  
который, как показали археологические раскопки, был основан все теми же викин
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гами, и создает там  свое «королевство», которое просуществует более двух столетий. 
Именно с этого «плацдарма» и происходит постепенная колонизация норвегами за
падных областей Англии.

Осенью 865 года в Восточной Англии высаживается несметное число датских 
викингов, во главе которых стоят сыновья знаменитого Рагнара Кожаные Штаны — 
Ивар Бескостный и Хальвдан. Через год они совершают поход в глубь страны на 
Йорк. Считается, что сыновья приехали отомстить за  своего отца, который погиб в 
змеином колодце правителя Йорка. Но как  бы там ни было, а  1 ноября 866 года да
ны входят в Йорк.

Так Западная Англия оказывается под властью норвежских викингов, а  Вос
точная — датских.

До 871 года войско датчан одерживает победы, и часть датчан даж е оседает на 
захваченных территориях, однако в 871 году все изменяется — к власти приходит 
Альфред, получивший позднее прозвание Великого.

Альфред прославился прежде всего тем, что умело повел борьбу с викингами, 
предварительно изучив их тактику — как  и положено истинному полководцу. По
няв, что скандинавы  предпочитают морские сражения, он первым делом отстроил 
заново крепости и в 878 году выиграл крупное сражение, после чего датчане были 
вынуждены оставить Уэссекс. Вождь викингов Гутрум был крещен, а  датчанам  по
зволено остаться на землях Англии.

Таким образом, к концу IX века часть Англии была захвачена пришлыми «да
нами» и там  даж е образовалась «Область датского права» (Денло).

Однако англы продолжали бороться всеми доступными им средствами против 
датчан, и в X веке Денло стал подчиняться власти английских королей и потерял 
свою политическую независимость. В 955 году был изгнан последний скандинав
ский ярл Йорка Эрик Кровавая Секира.

Положение вновь меняется в правление Этельреда Нерешительного (X век), ко
гда в Англию вторгается войско Свейна Вилобородого. Страх перед датским конун
гом настолько силен, что англичане предпочитают откупаться от него, выплачивая 
грандиозные суммы — так  называемые «датские деньги».

В 1013 году Свейн становится королем всей Англии, а  Этельред вынужден бе
ж ать в Нормандию.

После смерти Свейна корона Англии достается его сыну Кнуту, который удер
ж ивает страну в повиновении, но в 1036 году, после смерти Кнута, на трон садится 
внук Свейна, Хардакнут, правление которого никак нельзя назвать успешным, и в 
1042 году власть возвращ ается к  старой англосаксонской династии. Королем ста
новится сын Этельреда Нерешительного, Эдуард Исповедник.

Влияние норманнов в Англии, точнее на Шетлендских островах, самом север
ном ее графстве, сохранялось до начала XVIII века — именно до этого времени ос
новным языком на островах был норвежский.

При наследниках Карла Великого «короли морей» вторгаются в бывшие его вла
дения. Напомним, что этот император объединил почти все территории римских 
кесарей, но монархия распалась после смерти Карла на отдельные государства, 
терзаемые междоусобными войнами.

Франция первая поплатилась за свое «безначалие». Корабли викингов вошли в 
Сену и Луару. Руан был разорен, знаменитые монастыри разграблены, монахи пе
ребиты а ценности и святыни расхищены, большая часть населения взята в плен и 
продана в рабство.
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Набеги викингов на земли Франции повторялись почти ежегодно, и воинам с 
Севера удалось даж е разграбить Париж.

В конце IX века во главе норманнского войска стал знаменитый Ролло, Хрольв 
Пешеход, который после нескольких удачных набегов утвердился в Руане и подчи
нил себе местное население. Эта область вскоре формально была уступлена ему 
Карпом Простоватым. Так было основано герцогство Нормандия...

Спустя полтора века, в 1066 году, потомок Ролло, Вильгельм Завоеватель, за
хватил Англию, а  гобелен его супруги, королевы Матильды, и по сей день остается 
одним из самых ценных источников по истории Средних веков.

Круг истории замкнулся — потомок датских викингов вновь захватил Англию, 
чтобы больше не уступать ее никому.

Плавая вдоль западного берега Франции, норманны постепенно проникали все 
дальше и дальше на юг. В 844 году викинги напали на поселения на Астурийском 
берегу, но были отбиты. Они разграбили много магометанских поселений, Севилью, 
разбили войско эмира.

В Италию скандинавы  пришли в IX веке, а  в 1016 году немногочисленный от
ряд норманнов-пилигримов, возвращ авшихся из Святой Земли, помог князю Са
лернскому в борьбе с сарацинами, и итальянцы, пораженные силой и храбростью 
викингов, стали приглашать их к себе на службу.

С тех пор все новые и новые отряды скандинавских воинов прибывали в Ю ж
ную Италию и даж е основали там маленькое норманнское владение, а  некоторое 
время спустя Роберт Гюискар создал на Сицилии сильное государство.

Добрались норманны и до Византии, где императоры высоко оценили их воин
ские доблести и брали на службу в варяжские дружины... Побывали викинги и на Ру
си, и вопрос о варягах принадлежит к наиболее спорным в русской историографии.

Первоначальная одежда скандинавов состояла из следующих частей:

1) короткие меховые куртки и штаны;
2) меховой головной убор, оставлявший непокрытым только лицо, и
3) меховые сапоги и перчатки.

Для украш ений пользовались янтарными бусами и зубами животных. Оружие и 
посуду делали из кремня, костей, рога и т. п. материала.

Одежду шили из домотканой материи, но иногда и из тканей, которую приво
зили викинги из своих многочисленных походов.

Женщины были одеты в свободное платье-рубаху с длинными широкими рука
вами, а  сверху надевалось верхнее платье-сарафан с незаш итыми боками, бретели 
которого закреплялись на плечах парными фибулами-брошами, а  на талии такой 
сарафан иногда перехватывался поясом.

В те времена еще не знали пуговиц и в качестве застеж ек использовался раз
личные булавки, пряж ки и броши. Во многих домах одежду каждое утро зашивали 
у ворота и рукавов. Среди норманнских женщин особенно были распространены 
скорлупообразные, кольцевидные и трехлепестковые фибулы. На плечи обычно на
брасывалась шаль, заколотая особой брошью — сёлье. Замужние женщины покры
вали голову платком.
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Мужчины одевались в короткую тунику, облегающие штаны, завязывающиеся 
при помощи тесемок на талии, и плащ, который закреплялся фибулой на правом 
плече, чтобы не стеснять движений в бою и иметь возможность в любой момент 
беспрепятственно обнажить меч.

На ногах у норманнов были башмаки из мягкой кожи, которые завязывались 
ремнями на икрах.

Викинги были где-то в среднем на 10 сантиметров ниже современных людей.
Женщина занимала особое положение в норманнском обществе. Она оставалась 

главным человеком в усадьбе, когда муж отправлялся в викингский поход. Символом 
власти хозяйки двора была связка ключей, которую носили на поясе. Женщина имела 
право потребовать развода, если после свадьбы муж отказывался передать ей ключи.

В дохристианское время носили платье из шерсти и льна; из этого периода со
хранились образцы одежды из ткани, вырабатывавш ейся из животного волоса и 
растительных волокон. Встречалась грубая ткань (флоки) и нарядная, называвш ая
ся вадмал, а  такж е темнополосатая ткань моренд.

Благодаря морским походам викингов, скандинавы  познакомились с роскош
ными иностранными материями. Мужчины носили преимущественно серое, ко
ричневое или черное платье с белой или зеленой обшивкой, а женщ ины предпо

читали более яркое. В раскопках, относящихся 
ко времени до периода викингов, найдены: ру
бахообразная куртка с длинными рукавами, 
штаны с пришитыми к ним чулками и нашиты
ми в верхней их части петлями для продевания в 
них пояса.

В шлезвигских и ютландских раскопках най
дены еще: полукруглый плащ из похожей на 
плюш материи; держ ащ аяся на наплечниках ру
баха из грубой шерстяной ткани, спускающаяся 
ниже колен и опоясанная длинным кожаным 
ремнем, шерстяные бинты и полосы, служившие 
для обматывания ног, кожаные баш маки на 
шнурах и две ш апки из грубой ш ерсти полукруг
лой и цилиндрической формы.

Из северных саг и песен, охватывающих пе
риод с XI по XIII столетие, мы узнаем о вошед
шей тогда в употребление одежде. Костюм 
мужчин состоял из рубахи, ш танов, различных 
курток и плащей, носков, чулок, баш маков и 
шляп. Довольно узкая рубаха (myrta), с коротким 
грудным разрезом и длинными рукавами, обле
гала плотно шею, и ею ограничивались в домаш
нем обиходе. Шилась рубаха из полотна и 
льняной ткани, а  для конунгов (царей скандина
вов) и из шелковой материи; очень часто по кра
ям делались всевозможные выш ивки.

Скандинавы. Штаны шились из полотна, сукна и мягкой
Хозяйка норманнской усадьбы  кожи; поддерживались они поясом из кожи или
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из одинаковой со ш танами материи. Длинные, облегающие внизу штаны назы ва
лись брокер; с ними носили длинные носки и чулки. Баш м аки состояли из куска 
кожи или шкуры, привязывавш егося к  ноге ремнем.

В теплое время носили куртки из шерстяной материи, в холодное время — из 
меха. Очень короткую, едва прикрывавшую бедра куртку носило среднее и низшее 
сословие.

В XII столетии носили куртки очень длинные и даж е с волочившимися по земле 
шлейфами. Только знатные люди носили такую, в сущности, неудобную одежду, из
готовлявшуюся из двухцветного сукна, рукава которой отличались богатыми от
делками. Опоясывались знатные люди широким металлическим поясом из от
дельных подвижных частей, украшенным пряж ками, каменьями и зубами 
животных; на приделанной к такому поясу короткой цепочке висел нож или меч. 
Плащи были с капюшонами и с длинными рукавами; они наглухо застегивались; к 
ним приделывалась часто маска из материи для защиты лица от холода.

Встречались такж е плащи, снабженные только прорезами для рук (оіра), изго
товлявшиеся для походов из волчьей и медвежьей шкуры. Были еще и куртки с по
крывавшим лишь шею воротником (из кожи), называвш иеся биулфи (biulfl) и 
также служившие только для походов. Фалдонами назывались плащи из меха или 
шерсти, которые накидывались сзади на плечи. Рыбачий плащ, который натяги
вался через голову и походил на мешок, был с 
обеих сторон открыт и снабжен завязками.

Праздничным платьем служили подобные же 
плащи, но только они изготовлялись в этом случае 
из тонкой шерстяной или из шелковой материи и 
украшались бордюрами. Из шелка делались так 
же плащи, застегивавш иеся на плече, причем и 
они украшались выш ивкой или мехом.

Головным убиром всех скандинавов была ни
зенькая, с широкими бортами шляпа, скрепляв
шаяся узким ремешком под подбородком и 
изготовлявшаяся из кожи, меха или войлока. Ру
ки прикрывались в холодную погоду большими 
рукавицами. Борода и волосы были длинными.

В XI веке мужчины стали появляться в заш 
нурованных сбоку длинных куртках со шлейфа
ми; длинные рукава этих курток привязывались 
посредством шнуров к  плечам. На ноги надева
лись чулки с дорогими подвязками и доходившие 
до половины икр башмаки.

В начале XII столетия длинные куртки опять 
исчезают. Форма же одежды низших сословий 
оставалась все той же; эта одежда состояла из 
куртки с капюшоном желтого или зеленого цвета, 
из полотняных штанов, зашнурованных у ступни 
(если не было чулок), широкобортной шляпы и 
кожаных башмаков.

Лишь со времени влияния иноземцев на скан
Скандинавы. 

Незамужняя девушка
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динавскую одежду костюм женщин стал отличаться от мужского. Появляется 
длинная, иногда даж е со шлейфом, рубаха с большим вырезом. Бедные женщины 
шили такие рубахи из холста или полотна, а  богатые, носившие их дома без верхне
го одеяния, из шелка с роскошными выш ивками по краям, причем вырез на груди 
прикрывался платком.

Верхнее платье, согласно германо-франкскому обычаю, плотно прилегало в 
верхней части тела, расходясь к  низу широкими складками. Рукава были либо 
очень длинные, либо коротенькие; в талии платье стягивалось шнуром или кожа
ным поясом. На поясе женщины носили сумочку, ножи, ножницы и ключи.

Накидками служили женщ инам мужские плащи, причем в суровую погоду го
лова прикрывалась капюшоном; пользовались женщины таким и ж е шляпами, 
баш маками и перчатками, как  и мужчины.

Богатые женщ ины носили еще нередко нечто вроде головной повязки, покры
вавш ей заплетенные в косы волосы и состоявшей из цветных или выш итых золо
том полотняных лент. Обвитые вокруг головы, эти ленты принимали форму то 
ш ара, то сахарной головы, то какую-либо иную фантастическую  форму.

Девушки носили распущенные волосы, а  женщины из народа заплетали их в 
косы.

Как от дохристианского периода, так и от средних веков остались всевозможные 
украш ения, резко отличавш иеся к ак  по работе, т ак  и по красоте от украш ений

Викинги
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других европейских народов. Вначале заметно еще римское влияние, но затем (в 
эпоху викингов) они являются уже совершенно самостоятельными как  по рисунку, 
так и по исполнению. Оба пола носили браслеты, перстни и серьги, шейные и го
ловные обручи, цепочки, булавки, пояса и пряжки.

Боевой наряд скандинавов был в прежние времена довольно прост. Панцирем 
служила жесткая войлочная куртка, обш ивавш аяся (по всей вероятности, в ’—'>зд- 
нейшее уже время) металлическими кольцами и пластинками.

Шлемами пользовались сначала, как  и у всех германских племен, только пред
водители. На одной из поясных пряж ек нашли изображение шлема с забралом и 
шейным щитом. На другой такой пряжке (приписываемой периоду викингов) изо
бражен шлем, украшенный двумя обращенными одна к другой птичьими головами, 
сидящими на длинных шеях.

Щит воинов древних времен был круглый или продолговатый.
В XII веке вошли в употребление кольчатые панцирные рубашки с капю ш она

ми, штанами и перчатками.
Оружие было такое же, как  и у других германских народов. Во-первых, харак

терное короткое, отточенное с одной только стороны, гибкое кинжалообразное гер
манское оружие, называвш ееся серамисакс (или сакс); затем длинный, прямой, 
плоский и отточенный с двух сторон меч (спата), топор, метательное и колющее ко
пья и лук со стрелами.

До XI столетия скандинавскую одежду носили и даны; впрочем, датчане отда
вали предпочтение черной одежде; даж е на больших празднествах знатные датча
не появлялись в черном шелковом одеянии. Поэтому у современных хроникеров 
датчане называются всегда «черными». Позднее появилась и цветная одежда, и во 
время высадки данов в Англию на них видели белые и красные куртки.

Укрепившись в завоеванной стране и приняв христианство, датчане отказа
лись от скандинавской одежды и облеклись в англосаксонскую.

Военным нарядом датчан было облегавшее все тело облачение, изготовлявшееся, 
по всей вероятности, из кожи, густо покрытой металлическими пуговками.

Высокий, круглый шлем с покрывавш им нос возвышением надевался на глад
кий капюшон.

Почти всегда окраш енный в красный цвет щ ит был либо круглой, либо полу
лунной, фригийской формы. Вожди носили белые щиты с расписанными на них 
знаками эмблемами. Эти красные, голубые, желтые и зеленые ф иіуры  н а щитах 
нельзя еще считать собственно гербами, но их можно рассматривать как  первооб
разы таковых.

Оружием служили датчанам: обоюдоострый меч, секира, двойной топор и лук 
со стрелами.

Об одежде нормандцев, перебравшихся из Нормандии в Англию, дает нам пол
ное понятие ковер, собственноручно вышитый, согласно сказаниям, Матильдой 
Фландрской, женой Вильгельма Завоевателя, в память завоевания Англии. Мужчины 
изображены на этом ковре в опоясанных полудлинных куртках с узкими рукавами; 
знатные вожди в длинных, доходящих до ног куртках, тоже без складок в поясной 
части. Знатные люди носили, вероятно, под такой курткой и рубаху, вошедшую в 
употребление у англосаксов; низшие же сословия нормандцев начинают пользовать
ся рубахой лишь с XIII столетия. Длинные куртки служили старикам довольно долго; 
знатная же молодежь перешла к коротким.
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Плащ имел прямоугольную форму; он скреп
лялся на правом плече либо пряжкой, либо шну
ром с кистью. Сначала куртки и плащи низших 
сословий изготовлялись преимущественно из 
шкур, а  с XII столетия вошла в употребление 
ш ерстяная материя.

Нормандцьі носили длинные штаны или чул
ки chausses; они обертывались до колен, а  ино
гда и до ступни повязками. Длинные чулки 
делались из полотна, сначала одноцветного, а 
затем и полосатого. Богатые люди носили и 
шелковые чулки. Повязки, заменявш иеся у чер
ни простыми ремнями, у богатых людей укра
шались дорогими кистями.

Обувью служили полусапожки, нечто вроде 
кожаного чулка, который знатные люди укра
шали всевозможными выш ивками. К концу XI 
века появляются остроконечные башмаки. Го
ловным убором служил плотно прилегавший к 
голове чепец, завязы вавш ийся под подбород
ком. Встречались, впрочем, и меховые, и войлоч
ные шапки зонтикообразной формы, а иногда и 
круглой или чашеобразной.

Перчатки считались большой роскошью: их 
носили только короли, высшее духовенство и бо
гатое дворянство.

Волосы нормандцы носили коротко остри
женными спереди, заднюю половину головы 
почти совершенно выбривали, лицо было всегда 
гладко выбрито.

В XII столетии замечается уже некоторое 
стремление к роскоши, и одежда знати резко 
меняет форму. Короткая и узкая куртка стано
вится длинной и широкой. Рукава тоже делают
ся шире и длиннее, падаю т ниже кистей рук и 
откидываются назад. Входит в обычай ношение 
двух курток; на верхней была богатая вы ш ивка 
по краям, а  ниж няя волочилась по земле. По
верх короткой куртки часто носили еще полу- 
длинный, плотно охватывавш ий тело и застеги
вавш ийся на груди плащ с капюшоном (khene), 
швы которого украшались выш ивками. Плащи 
подбивались нередко мехом. Стали носить ост
роконечную обувь; концам придавалась форма 
клюва или рога. Резко изменилась и прическа: 
волосы не сбривались больше на затылке, а  от- 

Украиіения викингов. IX-Х ее. пускались, напротив, возможно длиннее.
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В царствование короля Стефана в 
высшем обществе появляются даже па
рики. Волосы стали помадить, завивать и 
закреплять шнурами и лентами.

В XIII столетии снова произошла рез
кая перемена: начинаю т носить короткое 
одеяние; рукава становятся до того узки, 
что их шьют до локтя раздвоенными и 
застегивают только после того, как  рука 
уже в них продета.

Плащ с капюшоном падал до икр; ру
кава его казались как бы окончанием н а
чинавшейся на плечах и спадавш ей на 
спину пелерины. Носили такж е и такой 
плащ с капюшоном, у которого были с 
обеих сторон разрезы до плеч; передняя 
его часть могла быть по желанию закину
та за спину. Плащи изготовлялись либо из 
грубой шерстяной материи и служили для 
верховой езды, либо из тонкого материа
ла, нередко из шелка, и носились как 
праздничное одеяние.

Придворные и даж е король одевались 
так же, как  и знатные люди; особых при
дворных костюмов не было, равно как и 
специального королевского одеяния. От
личалось последнее только тем, что дела
лось из очень дорогого материала и ук
рашалось отделкой из золота и драгоцен
ных камней.

Кроме древней обуви, у  знати были 
еще в употреблении сандалии, состоявшие 
из кожаной подошвы с красными су
конными подвязками или с золочеными 
ремешками, которые крестообразно завя
зывались на ступне, а  нередко покрывали 
всю ногу в виде шахматных клеток.

Головным убором служили береты с 
плоским донышком и прямым козырьком.

Короли, князья, епископы и знатные 
носили перчатки с богато расшитыми и 
доходившими до локтя крагами.

Вместе с длинными, искусно завиты 
ми волосами стали носить бороду и усы.

Кроме поясных украш ений и пряж ек 
для плащей, начали входить в моду и 
другие драгоценные украшения.

Англо-саксы. 
Королевские короны IX -  X  вв.

Нормандские знатные дамы. XI в.
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Знаками верховной власти были корона, скипетр и держ ава.
На изображениях у каждого короля имеется корона особой формы. Чаще всего — 

украшенный каменьями и жемчугом венец с четырьмя поднимающимися кверху 
зубцами; красная ш апочка стала приделываться к таким венцам уже в позднейшее 
время. Скипетром служил жезл, длиною приблизительно в 2,5 — 3 фута, с драгоцен
ными камнями, заканчивающийся цветочной чашечкой или трезубым листком.

Нормандские женщины носили сначала поверх рубашки длинное платье, рука
ва которого были так  узки, что их приходилось разрезать в передней части и засте
гивать или зашнуровывать; между пуговицами или шнурками виднелась белая 
рубаха. «Роба», верхнее платье, плотно прилегала в верхней части туловища; ниж
няя же ее часть была очень широка. Букава плотно облегали руку до локтя, а  ино
гда и до кисти, но тут сразу раскрывались и падали, до земли широкими, откры
тыми «мешками».

«Мешки» эти подбивались легкой материей ярких цветов — их носили только 
женщины высшего круга. Шейный вырез, рукава и нижний край верхней одежды 
обшивались широкими, роскошно расшитыми полосами. Сначала у платьев редко 
были пояса, но юбка приподнималась посредством полос из материи. На одном 
изображении видна дам а в перчатках, к которым приделаны падающие до земли 
крылья из материи.

Волосы нормандские женщины носили распущенными, или же заплетали их в 
две или даж е несколько кос. Голову покрывали довольно длинным, изготовленным 
из тончайш их тканей платком, который мог даж.* заменять плащ.

Шею закрывал поверх выреза платья и вплоть до подбородка сделанный из 
тонкой ткани и большей частью белый шейный платок.

Когда в XII веке, с вступлением на престол Анжуйского дома, Англия окрепла и 
отдохнула, в высших слоях общества появилась сильная наклонность к  роскоши. 
Рукава стали до того длинны, что их приходилось перевязывать узлом или перебра

сывать через плечо, чтобы 
они не волочились по зем
ле. Верхнее платье тоже 
стало длинным, и нижняя 
часть его волочилась по 
земле.

Фаворитки изображе
ны в очень длинных плать
ях  с боковым разрезом до 
бедра, дающ им возмож
ность видеть одетые в 
очень узкие ш таны ноги. 
Передняя часть их платья 
и левый длинный рукав 
обвязаны шнуром; правый 
же узкий рукав кончается 
у кисти руки. К концу XII 
столетия преобладают ко
роткие рукава.

Норманны и англы до ХП в. Появляется у платья
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пояс с приделанной к нему сумочкой. Покрой платья остался тот же, но, чтобы по
казать форму груди, стали вш ивать спереди и сзади твердые пластинки, стяги
вавшиеся шнурами. Чтобы предоставить сильно стянутым грудям больше места, 
пер< днюю часть платья от конца грудной клетки до шейного выреза стали делать 
из двух частей. Нижняя часть выкраивалась дугообразно, а  верхняя образовывала 
нечто вроде мешков для грудей.

По временам поверх длинного платья надевалось короткое расшитое одеяние. 
Длинный плащ надевался по-прежнему на плечи, завязывали его спереди на груди.

Головной платок начали придерживать на голове бантом или обручем; он всегда 
прикрывал волосы, которые заплетались в две косы, ниспадавш ие по спине и уб
ранные лентами.

В конце XII столетия женщины стали прятать волосы в сетку, на которой лежал 
чепец, берет или головной платок.

Военная одежда нормандцев отличалась от подобной же одежды других наро
дов. Панцирь состоял из кожаной или шерстяной куртки с покрывавш им почти все 
лицо капюшоном; куртка эта обшивалась прилегавшими друг к другу железными 
кольцами или пластинками четырехугольной и черепичной формы, а  такж е цепоч
ками. Вероятно, для облегчения ходьбы и верховой езды этот доходивший до колен 
панцирь имел спереди и сзади разрезы до паха. Надевались панцири через голову. 
Нормандцы называли свои панцири гаубертами. Рукава у  них б: >іли сначала полу- 
длинные, а  потом доходили только до кисти. Нижняя чагть руки была защ ищ ена 
подрукавниками, а ноги ниже колена прикрывались кожаными или войлочными 
чулками и ремнями или же чулками, покрытыми железными кольцами, пряж ками 
и проволокой.

Кожаным панцирем даны  пользовались уже при первом их нападении на Анг
лию. В половине XII столетия они носили только плетеные панцири с узкими рука
вами, концы которых прикрывали и кисть руки. Носили они и плетеные штаны с 
башмаками; сохранился такж е капюшон, но он был уже самостоятельной частью 
одежды. На некоторых рисунках встречаются капюшоны, покрытые черепицеоб
разными пластинками. Такие боевые наряды носили только военачальники и не
сколько избранных воинов; обыкновенные воины изображены на ковре Матильды 
Фландрской в обычном платье. Только отдельные маленькие отряды изображены в 
панцирях.

В XI и XII веках всадники все уже в панцирях и отлично вооружены; даже и 
лошадям присвоен боевой наряд.

Нормандские шлемы делались из железа и украш ались иногда бронзой или ме
дью; были шлемы конической, яйцеобразной, цилиндрической и остроконечной 
формы. Шлемы были и в виде фригийской ш апки (без науш ников и назатыль
ников). У большей части шлемов был железный носовой щиток, у других встречает
ся и затылочный щиток; есть и шлемы с зонтикообразным козырьком.

Щит пеших воинов был овальный, а  всадников — широкий сверху, остроко
нечный снизу. Изнутри щит был подбит; к нему приделывались два  ремеш ка для 
рук и один ремень для шеи. Легкие пешие отряды были вооружены длинным копь
ем и круглым щитом, имевшим в диаметре 2 фута. Делались щиты из дерева, по
крывались кожей и отделывались металлом; окраш ивались они в один цвет.

Оружием служил сначала длинный широкий меч с рукояткой и перекладиной; 
висел он на широком поясе или на особой цепочке, на левой стороне. Копье было
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длиною в 7 футов. Вильгельм Завоеватель и его рыцари изображены на ковре с 
длинными копьями, к  которым привешены маленькие флаги, разрисованные яр
кими фигурами; в руках они держат, кроме того, обитые железом дубинки.

На знамени нормандцев было изображение птицы на желтоватом или белом 
фоне.

Любимым их оружием был колчан и лук, из которого пускались стрелы, часто 
снабжаемые хранилищем самозажигающихся веществ. Колчан не был распростра
нен, так  как  стрелы были почти всегда заткнуты просто за пояс.

Шпоры всадников имели форму шипа; седла отличались лукой, доходившей 
часто до груди вгадника.

Сигналы в бою давались рожками и трубами.
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В XII — XIV веках в Западной Европе сложился готический стиль, который 
проник в самые отдаленные уголки мира. Готическое искусство отражало религиоз- 
но-идеалистическую философию той поры — схоластику, основанную на церков
ных догмах.

Готическое зодчество характеризуется стрельчатыми сводами, обилием камен
ной резьбы, полной подчиненностью архитектурных форм вертикальному ритму. 
Вертикаль подчинила себе не только архитектуру, все прикладное и станковое ис
кусство, но и костюм, обувь.

Асимметричное решение, подчеркнутое цветом, общее стремление к  форме вы
тянутого треугольника придаю т костюму остроконечность, динамичность. Острую 
вытянутость костюма смягчает s -образная ф орма силуэта. Особенно широкое рас
пространение получили в этот период украш ения символического характера, кото
рые стали повсеместно непременной принадлежностью костюма. Геральдическая 
символика подтверждалась государственными эдиктами (указами), определяющи
ми правила ношения одежды тех или иных форм и цветов, различных украшений, 
знаков и т. п. Так, в средние века носить одежду малинового цвета могли лишь ли
ца королевского происхождения. Сопровождающие их должны были носить платье 
черного цвета; женщ инам среднего сословия запрещалась одежда из бархата. Кос
тюм короля, ж реца, свящ енника обладал исключительно символической знаково- 
стью, а  повседневный костюм крестьянина был отмечен предельной утилитар
ностью. Ансамбли в одежде больше всего были характерны для исключительных 
случаев — парадно-торжественного назначения, свадебных, ритуальных, церемо
ниальных и т. д.

Основной обувью женщиь были туфли. Для изготовления обуви использовалось 
черное или красное с пурпурным оттенком шевро. У мужчин обувь была в виде по
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лусапожек, закрываю щ их щиколотки, из мягких кож. Они украш ались аппликаци
ей, просечками, вышивались контрастными основному тону цветами.

Один из элементов мужского средневекового костюма — шоссы — длинные 
чулки-штаны. Их выкраивали из сукна одного или двух цветов и по следу наш ива
ли тонкую кожу. Изготовление шоссов требовало снятия большого количества ме
рок и тщательной обработки утюгом.

Особенность средневекового костюма — рукавицы и перчатки. Рукавицы дела
ли из кожи оленя и кролика. На охоте сокольничий надевал одну рукавицу из кожи 
буйвола. Зимние рукавицы подшивались мехом ягненка, кролика. Строители и ка
менотесы в XII веке такж е использовали рукавицы. Женскую перчатку рыцарь 
прикреплял к знамени во время турниров и военных походов. Красили перчатки в 
зеленый, красный, синий, серый цвета.

Когда рукавицы начали носить представители верховной власти, они приобре
ли символическое значение. Во Франции и Англии необходимым атрибутом власти 
рукавицы стали в XIII — XV веках.

Элементами женского костюма были пояса и женские сумки (их вначале носили 
на поясе). Ж енщины надевали пояса поверх нижнего белья, к  ним они прикрепляли 
ключи; на пояса, которые носили на платье, вешали различные кошельки, футляры 
для ножниц. Пояса не только поддерживали одежду на талии, но и имели сим
волическое значение. Известно, что на казнь вели без пояса, без капюшона. Мод
ные пояса, носимые во Франции на длинных платьях, достигали в ш ирину 5 — 6 см 
и имели металлические украш ения. Иногда концы поясов свеш ивались ниже колен. 
Немецкий пояс-дусинг был атрибутом рыцарского снаряжения.

К концу XV века увлечение готическими формами в Европе несколько ослабе
вает, костюм начинает приобретать декоративность и большую статичность.

В каролингский период 
(до конца IX в.) развитие 
роскоши во Франции дошло 
до очень высокой степени. В 
большом употреблении был 
шелк и меха: куница, выдра, 
котик, белка, горностай и 
ласка. Их носили женщины и 
духовные лица; были в ходу 
и ш апки, подбитые мехом.

В литературе упоминают
ся следующие одеяния:

1) Короткий плащ, беру
щий свое начало от сага- 
саІГы; он был и очень про
стым, и очень богатым; но
сили его как  духовные, так и 
светские лица, мужчины и 
женщины;
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2) туника, вытканная из льна или саржи;
3) theristrum , или chinse — род кофты;
4) camisia — рубашка;
5) перчатки с пальцами или без пальцев и
6) платки (manioulus).

Карл Великий издал несколько строгих эдиктов против роскоши и сам подавал 
пример простоты. У одного из сен-галльских монахов мы находим рассказ об охоте,, 
во время которой император дал сопровождавшим его придворным урок простоты: 
«День был холодный и дождливый. На Карле было платье из овечьей шкуры. Гран
ды, прибывшие из Павии, куда венецианцы привезли из-за моря всевозможные 
богатства Востока, были в одеждах из перьев финикийских птиц, окаймленных 
тирским пурпуром и бахромой из кедровой коры. Некоторые одежды были отдела
ны блестящим мехом. . С охоты они вернулись в самом жалком виде: их платье, 
мокрое от дождя, было разорвано колючками и терновыми иглами и запятнано 
кровью убитой дичи. Как только они приблизились к  огню, их одежды съежились и 
совершенно расползлись. Карл, отличавшийся остроумием, сказал прислужнику: 
"Выжми наше платье в своих руках и принеси его обратно". И затем, показав при
сутствующим принесенное обратно совсем крепкое и чистое платье, заметил: 
"Скажите, какая одежда более полезна и ценна? Моя ли, которой грош цена, или 
ваша, стоящая несколько талантов?"».

Тот же самый автор сообщает нам, что преемники Карла Великого, по крайней 
мере те, которые царствовали до Карла Толстого, оставались верными этой простоте.

Эгингард оставил нам описание кос гюма Карла Великого. «Этот костюм, — гово
рит он, — был национальным франкским костюмом. Карл носил на теле льняную ру
башку и такие же штаны; поверх этого он надевал тунику, обшитую шелковой 
бахромой; а на ноги — узкие чулки с перевязью и сапоги. Зимой он носил еще полу
кафтан из куньего или выдрового меха; поверх него он надевал венетский плащ и 
всегда был опоясан мечом с серебряной или золотой рукояткой и перевязью. Иногда, 
в торжественных случаях, он надевал более парадный, украш енный драгоценными 
камнями костюм. Ему не нравились одежды иностранцев, и он их никогда не носил; 
только однажды, будучи в Риме, по просьбе папы Адриана и затем его преемника 
папы Льва, он позволил надеть на себя длинную тунику, хламиду и римскую обувь. В 
большие праздники он носил одежду, вышитую золотом, и сапоги, украшенные дра
гоценными камнями; его плащ (sagum) прикреплялся золотым аграфом, а  на его го
лове сверкала золотая, украш енная драгоценными камнями корона; в обыкновен
ные дни он носил самый простой костюм, мало отличавшийся от простонародного».

О военном одеянии времен Карла Великого мы такж е находим сведения у сен- 
галльского монаха. «В рядах солдат, — говорит он, — показывается Карл, этот ж е
лезный воин; на голове его железный шлем, на руках железные перчатки, его ж е
лезная грудь и мраморные плечи защищены железным панцирем, в левой руке он 
держит железное копье, правая рука покоится на непобедимом мече. Его бедра 
стянуты железной перевязью, между тем как  другие воины избегают даж е ремен
ной. Его обувь тоже из железа, такая  же, какую носит все его войско. И щит его 
железный. У всех окружающих монарха такое же вооружение, как  у Карла*.

Историки сообщают нам, что у Людовика Благочестивого был тот же характер, 
что и у его отца.
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О Карле Лысом до нас дошло меньше сведений. Кажется, он предпочитал оде
ваться по греческой моде, но это странное убранство не нравилось франкам.

. Во время второй династии волосы все стригли коротко, по римскому обычаю: 
длина волос перестала иметь сословное значение. Королевскими регалиями служили: 
золотой скипетр и держ ава, плащ (paludamentum) и корона, с которой свешивались 
по обеим сторонам жемчужные нити. Paludam entum , большой плащ, голубого или 
белого цвета, длинный сзади и короткий с боков, был символом королевского досто
инства.

Зимой франки надевали поверх туники довольно длинный меховой жилет (rock).
Вооружение франков состояло из брони, рода панциря, носимого между двумя 

туниками, и корсета с металлической чешуей или пластинками. Кроме того, они 
носили иногда кольчугу, мет аллическую сетку с железными наплечниками, защи
щ авш ими плечи. На ногах у них были кожаные или металлические гетры.

Это вооружение дополнялось тяжелым гуннским мечом с обоюдоострым клинком 
и металлическим шлемом. Когда при Людовике Благочестивом крестился датский 
король Харольд вместе с женой, детьми и всей свитой, то на нем была хламида, ук
рашенная выш ивками и драгоценными каменьями. Людовик опоясал его своим соб
ственным мечом; к обеим его рукам, по свидетельству современника, были при
креплены золотые цепи; ремни, украшенные драгоценными камнями, обвивали его 
бедра; на ногах у него были золотые сапоги, а  на руках — белые перчатки. Его супру
га получила от королевы Эдит тунику, сплошь расшитую золотом, повязку, ожерелье, 
золотой ободок на шею, браслеты, несколько гибких обручей для бедер и золотую ша
почку.

Ж енский костюм в это время состоял из двух туник или платьев: нижней — уз
кой и длинной с узкими, застегнутыми 
у кисти рукавами, и верхней — широ
кой и сравнительно короткой; послед
няя была с длинными рукавами, сре
занными на локте. Та и другая были 
украш ены обычной отделкой, как на 
равеннских мозаиках. Кушак подвязы
вался под грудью; концы его падали 
спереди; обыкновенно он был очень тя
жел, вследствие большого количества 
украш ений из драгоценных камней. 
Вышитая вуаль покрывала голову. Этот 
костюм, несмотря на все свои украш е
ния, в общем имел очень строгий вид. 
Вуаль была до такой степени широка, 
что служила плащом (pallium), закры ва
ла все фигуру и скрывала все формы. 
Только лицо было открытым; чув
ствуется уже влияние христианства.

При Меровингах и Каролингах при
дворная ф ранкская знать подражала 
римской и византийской моде. Галло- 
римляне, германцы и другие народноКарл Лысый. ѴШ в.

112



Франция при Каролингах. Первые века феодализма и рыцарства. Средние века

сти резко отличались от франков. Но вскоре эти различия более или менее сглажи
ваются, и во времена феодализма и династии Капетингов во Франции появляются 
новые формы костюма.

В первой половине XI века начался расцвет неизвестного до этой поры ры цар
ства. Сначала рыцарство было избранным войском королевства, маленькой армией 
феодальных замков. Эти собрания людей около своих иерархических начальников 
сделались такими популярными, что им приписывались всякие чудесные и поэти
ческие достоинства.

Рыцарь, этот поборник справедливости, защ итник угнетенных, воплощение 
раньше не существовавшего идеала нравственности и вежливости, сделался в ли
тературе каким-то мифическим существом, прекрасным, как  посланец неба, как 
исполнитель Высшей справедливости. Его костюм стал символом силы и благород
ства; всякая составная часть его вооружения была свящ енна.

Феодальный владелец, рыцарь, новая социальная единица, представлял собою 
военную аристократию и требовал особенных прав со дня своего поступления в ря
ды этой новообразованной военной аристократии. Он устанавливал не только ко
декс законов чести, но создавал и этикет, и моду. Но этот этикет не касался 
простолюдина (ѵііаіп), раба, не имевшего права носить оружие, он продолжал по- 
прежнему носить одежду из тех составных частей, о которых уже упоминалось 
выше; он одевается в рубаху, сагум, каракаллу и в несколько видоизмененные 
штаны (Ьгассае).

Рыцари и землевладельцы каролингского периода вначале носят броню, кольчу
гу, шлем; в руках у них копье с коротким железным наконечником и с перевязью.

К этой эпохе относится так  называемая блуза. Ее носили и простые граждане, и 
военные. Это была ш ерстяная или шел
ковая нижняя рубаш ка с разрезами по 
бокам. Сначала, в ту эпоху, о которой 
идет речь, эта блуза была короткой. Жен
щинам она заменяла нижнее платье и 
кроилась с широкими и длинными рука
вами. Такую блузу с широкими рука
вами носили нередко и рыцари. Обык
новенно она надевалась на льняную ру
башку.

Штаны не прилегали к телу и были 
совершенно свободными. Для отделки их 
употреблялись те ж е украш ения, о кото
рых говорилось выше. Ж енский плащ 
(вуаль) вышел из моды, его заменил про
стой античный плащ, который оберты
вался вокруг головы и шеи. Ж енская 
блуза часто стягивалась поясом.

При первых Капетингах на печатях 
появляется тип королевского костюма.
Короли представлены на них в двух ту
никах и в царских мантиях, прикреп
ленных на плечах, со скипетром в руке. Франки. Король и королева. VIII в.
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Первые короли династии еще носят бороду. Волосы же их коротко острижены, 
иногда на всей голове, а  иногда только или спереди, или сзади.

Рыцарский костюм и вообще французский костюм этой эпохи благодаря кре
стовым походам распространился повсюду.

Крестовые походы были созданием Франции и апогеем рыцарства. Феодальная 
система организовалась даж е в Сирии и Палестине, но в более строгой форме, чем 
на Западе. Рыцарское вооружение со знаком креста в полной неприкосновенности 
его форм встречалось повсюду от Британии до Персидского залива.

Рыцарские французские нравы встретили особенно благоприятную почву в 
Германии. Германское рыцарство носило в XI веке еще первобытный характер и 
всеми силами старалось научиться придворной воспитанности. Оно восторженно 
восприняло французский и испанский культ женщины. Еще Тацит упоминает о 
том, что, по мнению германцев, женщ инам свойственно «нечто неземное, возвы
шенное».

Кроме того, в это время и в области церкви средоточием богослужения стал 
культ Девы Марии, что окружило женщин новым ореолом.

Некоторые рыцари, отправляясь в бой, привеш ивали к щиту рукав своей воз
любленной1 или надевали поверх панциря ее рубашку; после сражения эти предме
ты снова возвращались даме сердца, которая носила их некоторое время в честь 
победителя.

Рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн в своем витиеватом сочинении «Культ жен
щины» рассказывает, что в юности не
однократно пил воду, в которой мыла 
руки его возлюбленная, а  однажды на 
турнире отрубил себе палец, проколо
тый противником, и послал его гордой 
красавице вместе с собранием любов
ных стихотворений.

Однако, воспевая даму сердца, 
большинство ры царей совершенно за
бывало о своих женах, которые низво
дились до уровня простых служанок.

Такое настроение создало целый ряд 
законов, которыми измерялась мужская 
и женская красота. Дама, желавшая 
считаться красивой, должна была обла
дать следующими качествами: высоким 
ростом, блестящими золотистыми локо
нами, темными, не сросшимися бровя
ми, сверкающими глазами, розовыми 
щеками, пухлыми губами, не особенно 
высокой грудью, узкой талией, белыми 
ручками и маленькими ножками с вы- 

Франки. VIII в. соким подъемом.

1 В то время рукав был съемной деталью платья и крепился к последнему при помощи шнуровки.
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От мужчин же требовалось гладко выбритое лицо, маленький рот, ярко- 
красные губы и кудри, доходящие до плеч.

Кроме того, существовал целый ряд требований в отношений приличий. Со
гласно этим требованиям, дамы должны были ходить мелкими ш агами, опустив 
глаза; считалось неприличным класть ногу на ногу, жестикулировать, волочить за 
собой платье, громко шутить или смеяться. Мужчинам тоже предписывалось, как 
они должны себя держать. Эти сведения можно было почерпнуть в особых кодек
сах приличий.

Все это не могло не отразиться на одежде. Костюмы юных рыцарей приобретают 
женственный характер. На миниатюрах, украшающих гейдельбергские и штутгарт
ские песни и относящихся к концу XIII века, когда эти песни были собраны в отдель
ный сборник цюрихским бургомистром Манессе, почти нельзя отличить мужчин от 
женщин. А между тем женщины стараются выделиться и подчеркивают свои формы. 
Одежда становится изящнее и наряднее. Внимание сосредоточивается на покрое пла
тья и на красивом сочетании цветов, и поэтому наряды не обременяются золотом и 
драгоценностями, как это делалось во времена Каролингов.

Эта реформа объясняется отчасти быстрым ростом прядильного искусства и 
постоянным ввозом шелковых материй. Последние приобретаются главным обра
зом у арабов.

Среди мусульман производство шелковых тканей было развито до такой степе
ни, что у каждого их государя была особая ткацкая мастерская. Позднее это произ
водство распространилось по всему Северному побережью Африки и по всей 
Испании и Сицилии. Начиная с половины XII века в Сицилии и главным образом в 
Палермо эта отрасль промышленности нахо
дилась преимущественно в руках норман
нов, которые руководствовались арабскими 
и византийскими образцами и работали при 
помощи греческих ткачей, привезенных ко
ролем Рочером II из похода на Коринф, Фивы 
и Афины. В 1113 — 1181 годах в Палермо 
изготовлялись облачения для норманнских 
конунгов, ставш ие впоследствии достоянием 
германских императоров, благодаря женить
бе Генриха VI на сицилийской принцессе 
Констанции, сестре Вильгельма Доброго, ко
торая была наследницей норманнского пре
стола. Эти облачения, хранивш иеся до 1796 
года в Нюрнберге, а  затем в Вене, сделаны 
из узорчатой арабской материи, украшены 
латинскими надписями и служат блес-тящим 
доказательством мастерства сици-лийских 
ткачей. Самое роскошное из них — это плащ 
ярко-красного шелка вроде паллиума или 
ризы, на котором выш иты золотом и жемчу
гом два льва, разрываю щ ие двух верблюдов.

Шелк испанских мавров был легче сици-
Франки. Император и епископ. ѴШ в.
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Германия.
Император и императрица. ХП в.

Германия. XII в.

лийского. Его узоры состояли из разно
цветных геометрических фигур, перепле
тающихся лент и мелких листообразных 
мотивов. Шелковые же материи, выделы
вавш иеся в азиатском халифате, были 
разрисованы фигурами людей и живот
ных; эти узоры несколько напоминали 
древнеперсидские, но отличались боль
шим разнообразием и чередовались с 
арабесками. Узор обыкновенно вышивался 
золотом по одноцветному полю. Золотая 
нить состояла из льняной сердцевины, 
спирально обмотанной узко нарезанными 
и позолоченными сверху полосками ки
шок.

Таким же образом изготовлялись зо
лотые нити в Японии с той только разни
цей, что там вместо киш ок убойного 
скота употребляется эластичная бумага, 
изготовляемая из волокон brussonetica 
papyrifera.

Все эти ткани употреблялись главным 
образом при дворах и среди знати. Менее 
зажиточные люди довольствовались шер
стяными материями, среди которых пре
обладали пунцовые. Одежда дам  состояла 
из полотняной или шелковой рубашки с 
пристегнутыми рукавами и из нижнего и 
верхнего платьев, причем оба платья до
ходили до полу.

На ногах женщ ины носили остроко
нечные башмаки, а  на голове особый 
убор в форме венца или повязку вроде 
берета, причем оба эти убора не исклю
чали головного платка.

Верхняя часть платья кроилась сна
чала так, что стягивала торс и грудь, по
этому ее стали делать по фигуре и зашну
ровывать сбоку. Если поверх платья на
девался пояс, то он был совершенно уз
ким и настолько длинным, что концы его 
свешивались до самых колен. Слева к 
поясу привеш ивался иногда на длинном 
двойном ремешке карман для раздачи 
милостыни, который делался из золотой 
парчи, шелка или кожи и затягивался на 
кулисе.
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Рукава верхнего платья все расширялись, начиная от локтя, и доходили порой 
до таких чудовищных размеров, что свешивались до самой земли и при каждом 
движении, при каждом дуновении ветра развевались, как  знамена. К концу XIII 
века эти рукава вышли из моды, их совсем отрезали, и дамы стали довольствовать
ся узкими рукавами нижнего платья.

Плащ, доходивший до пят, спереди распахивался; пряж ка была заменена осо
бым приспособлением: двумя украш ениями в виде кружочков, соединенных рем
нем или золотым позументом; ремень или позумент прикреплялся к одном 
кружочку, а  затем продевался через другой, причем его можно было, по мере на
добности, укорачивать и удлинять. Между прочим, при дворе существовал обычай 
левой рукой слегка приподнимать край плаща, а  два пальца правой продевать за 
позумент, который таким образом оттягивался книзу. Обычай этот был распро
странен не только среди дам, но и среди мужчин, что доказы вает статуя короля 
Конрада III, хранящ аяся в Бамберге. Кроме того, было принято приподнимать ле
вой рукой край верхнего платья в том случае, если плащ был снят. Это заставляло 
обращать внимание на цвет нижнего платья.

Красавицы того времени справедливо гордились своими волосами. Молодые 
дамы носили локоны, доходившие до пояса. На миниатюрах женщ ины изобража
лись преимущественно с золотыми локонами и со склоненной набок головой, как 
того требовал придворный обычай.

На голову всегда надевали какой-нибудь убор: пеструю ленту, золотой обруч 
или просто венок из цветов, если дело происходило весной или летом. Пожилые 
женщины носили пеструю или белую повязку, а  иногда берет в виде зубчатой ко
роны, отделанный мехом. Все такие уборы обыкновенно подвязывались под подбо
родком лентами на случай ветра. Корот
кий головной платок едва прикрывал 
затылок. При этом его нижние концы 
спускались спереди по плечам. Длин
ный платок носили исключительно вдо
вы и старухи.

Связи с Востоком, развивш иеся в 
результате крестовых походов, принес
ли в Европу косметику и краски. Ж ен
щины стали красить волосы во все 
цвета, кроме рыжего, который считался 
знаком проклятия.

В XIII веке в моду входит барбетт — 
женский головной убор в виде неболь
шой косынки, закрываю щ ей подборо
док и завязываю щ ийся на голове. При 
выходе на улице на барбетт обычно н а
брасывали покрывало. Появился этот 
головной убор в эпоху крестовых похо
дов как подражание головному и шей
ному покрывалу рыцарских доспехов.
На базе барбетта были созданы голов
ные уборы католических монахинь. Въезд в Париж Изабеллы Баварской. 1385 г.
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ХШв.
ХШв.
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XV в. XV в. XV в.

ХШ в.
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Ж енский платок из белой ткани, сшитый в виде трубы, расш иренной по краям, 
назывался горж. Его носили в XIII — XV веках женщины всех сословий — от про
стых горожанок до герцогинь.

Во Франции, Италии и Англии была очень распространена следующая причес
ка: волосы поднимались наверх и покрывалась сеткой, а  спереди на грудь спуска
лись две длинные косы.

На ногах носили пигаш — мягкую обувь из кожи с длинным носком, набитым 
конским волосом.

Что же касается рыцарей этого времени, то их манера одеваться резко проти
воречила их воинственному характеру. Поверх рубашки они надевали тунику, до
ходившую, как  у женщин, до самых лодыжек, а  на эту тунику — верхнее платье 
другого цвета без рукавов и без пояса. Ног из-под платья почти не было видно.

Вообще, вся мужская одежда изменилась коренным образом. Полотняные шта
ны уступают место длинным узким ш танам вроде чулок, преимущественно красно
го или светло-коричневого цвета. Старинные полотняные ш таны становятся 
достоянием простого народа, который прячет их концы в сапоги.

В моду входит пурпуан — короткая мужская куртка с узкими рукавами, к ко
торой крепились узкие штаны-чулки.

Такие мужские штаны-чулки представляли собой просто плотные чулки, кото
рые натягивались отдельно на каждую ногу и прикреплялись к  поясу специальны
ми застежками, назывались они шосс или шоссы. Только в XIV веке обе половинки 
были соединены в штаны современного типа. Шоссы могли плотно облегать ногу, 
подобно трико, но могли быть и чуть просторнее. Шоссы носили и дамы.

При дворе носят исключительно черные или 
цветные баш маки с сильно заостренными нос
ками.

Мягкую мужскую обувь, с длинными — до 70 
сантиметров — носами, назы ваю т пуленами. Пу
лены были привилегией рыцарей, которые хотели 
нелепостью обуви подчеркнуть свою непричаст
ность к физическому труду. Родина «носатой» 
обуви — Бургундия. Принцам крови разреш а
лось носить обувь с носами в 2,5 ступни (до 70 
сантиметров), родовитым дворянам — в 2 ступ
ни (60 сантиметров), менее знатным рыцарям — 
в 1,5 ступни (45 сантиметров), горож анам — в
1 ступню (30 сантиметров), простолю-динам — в 
0,5 ступни (15 сантиметров).

Мужские узкие, но не облегающие ногу ко
роткие штаны в средние века называли брэ.

Костюм принимает еще более женоподобный 
вид, благодаря пышным кудрявым волосам и 
бритому лицу. Обычай носить длинную бороду, 
существовавший со времен Отгона, сохраняется 
теперь только среди простонародья и людей по
жилых. На миниатюрах изображаю тся с бородой 
только старики.Охотник в котте. ХП в.
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Мужчины подстригали волосы до мо
чек, а впереди оставляли челку. С XI века 
стали носить длинные волосы, распущен
ные по плечам.

В XII веке знать завивала волосы, пе
ревивала локоны и бороду золотыми нитя
ми. Горожане и крестьяне стригли волосы 
в виде «шапки».

Головной убор рыцарей чрезвычайно 
напоминает женский чепец и, вероятно, 
вызвал бы неподдельный ужас просто
душного лангобарда Ауидиранда из Кре
моны, который некогда поднял на смех 
бабью шапку византийского императора. 
Появился такой мужской чепец в XIII ве
ке, назывался он беіуин и шился из белой 
ткани. Надевался беіуин под верхние го
ловные уборы. У простолюдинов чепец был 
самостоятельным головным убором вплоть 
до XVI века.

Помимо бегуинов было еще множество 
других головных украшений. Но чаще все
го среди них встречаются: остроконечная 
шляпа с плоскими полями и цветной берет 
с меховой оторочкой, поверх которого на
кидывается короткий платок, ниспада
ющий на затылок.

Наряду с этим иногда употребляется 
почетная шляпа с острым концом, спус
кающимся на лоб; ее носят даж е минне
зингеры, хотя они предпочитают берет, а 
в торжественных случая?, надеваю т осо
бый головной убор довольно ф анта
стического характера, представляющий 
собою остроконечную шляпу, украшенную 
павлиньими перьями.

К концу XII века относится появление 
главнейших элементов, из которых впо
следствии сложился костюм XV века.

Платья некоторых дам  были очень 
длинны и широкими складками ложились 
вокруг ног.

А что касается мужской одежды, то 
многие мужчины носили чуть ли не с X 
века особые костюмы, состоявшие из двух 
разноцветных половин (mipartitum). В со
став такого костюма входила отороченная

Германия.
Император с придворными дамами. XI!'

Германия. Рыцари и их дети. ХШ в.
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мехом туника. Впоследствии такой костюм становится еще пестрее. П равая сторо
на спины и груди, левая рука, левое бедро и правое колено делаются из красной 
материи, а остальные части костюма из белой. Судя по миниатюрам, украшающим 
сборник гейдельбергских песен, костюм некоего Иоганна Гадлоуба, упавшего в об
морок при виде своей возлюбленной, был отделан поперечными полосами синего и 
желтого цвета.

Д амы  тоже надевали платья, состоящие из разноцветных половин, и появля
лись в них даж е на турнирах. Так как  выбор цвета зависел от герба, то и костюм, 
состоящий из разноцветных половин, распространялся по мере развития гераль
дики.

С XIII века в моду входит блио — мужской каф тан, отрезной по талии, с узким 
лифом и пышными полами, так  называемой «юбочкой», не сшитой по бокам. Блио 
обычно шнуровали сзади. Так же называли и женскую одежду типа далматики, 
длинную, с расширенными книзу рукавами или с очень ш ирокими рукавами из 
гофрированной ткани.

В конце XIII века романтическое рыцарство начало исчезать. На смену ему 
пришло другое рыцарство, которое проводило время в кровавых распрях, самодур
ствовало, угнетало слабых и в конце концов заставило крестьян и горожан спло
титься с целью более дружного отпора. Горожанин и всякий ш татский человек 
начинает защ ищ ать свои права, он старается, как  мы увидим дальше, соперничать 
с рыцарем не только в привилегиях, но и в костюме.

Горожане носили и пенулу — плащ с капюшоном. Так же называлась и верхняя
одежда знатных дам.

Пенула имела прорези для рук, большой 
вырез для головы и шлейф. Обычно вырез 
окаймлялся меховым оплечьем в виде круглого 
воротника.

Неотъемлемой частью костюма горожанки 
был в то время омюз — головной убор из белой 
ткани, среднее между платком и капюшоном, 
так  как  был похож на разрезанны й спереди 
капюшон, концы которого был завязаны  сзади 
вокруг шеи.

Духовенство этого времени облачается в 
каулу — фелонь, ризу, верхнюю одежду, кото
рая представляла собой круглое цельнокройное 
одеяние с отверстием в центре. В XII веке кау- 
ла была обычно темно-синего или красного 
цвета.

Отличительным головным убором высшего 
духовенства становится позолоченная митра. 
Митра лежит в основе тройной короны папы 
Римского, которую называю т тиарой. На епи
скопскую митру как  бы водружены три коро
ны из благородных металлов с драгоценными 
камнями. Венчает тиару крест. Три короны 
символизировали тройственнсоть прав папы:Костюмы ХШ в.
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как судьи, законодателя и священнослужителя. В таком виде тиара существует с 
XIV века.

На протяжении всего Средневековья, а особенно в романский период (с сере
дины XI века), была распространена камиза — полотняная мужская и женская 
нижняя одежда наподобие туники с длинными рукавами, которую можно рассмат
ривать как прототип нижнего белья. Ее носили с поясом.

Камиза надевалась под котту — длинную, до середины икры мужскую верхнюю 
одежду, которую можно назвать туникой, без рукавов либо с небольшими широки
ми рукавами, из-под которых и виднелись рѵкаьа камизы. Котта имела прямо
угольное или полукруглое декольте, была короче и шире нижней туники. Надевали 
ее через голову, а у ворота делали небольшой разрез, который завязывался на те
семки.

В XII веке котта стала узкой в 
плечах и расширенной книзу за 
счет клиньев, которые вставлялись 
в боковые швы. Благодаря длинной 
одежде мужская фигура приобре- •
тала женоподобный силуэт, что /  У ̂
способствовало идеалу мужской Л’Я Г
красоты в период культа Прекрас- 
ной дамы.

В готический период (XII — .. t
XIV вв.) котта доходила до середи- * шЕШ •.
ны икры, имела пояс и длинные лЖя X  іК Я Д и  ’
рукава. В XIV веке вышла из моды, у  ^  ѵ<

Котту носили и женщины, у ко- L /ѵ̂ І5Дбі&«, іЯЛИиіЖ .Щ ЯЁ.*ІШ ІІ1^  
торых так называлось нижнее пла- • $ 2ш
тье с длинными и узкими рукава- ЯИИР* ’ “• Н
ми, иногда расширенными книзу. і ' *- ѵ

В XII веке женская котта і 9
трансформировалась в узкое, сши- . 3 1
тое в талию платье со шнуровкой \ \Ч Н г а Я ^ р г  "  -Щ
сзади или сбоку, расширенное кни- щ
зу. Рукава были узкими, часто JM
длинными — до самой земли, ино- ’ѵ ~ >Д і
гда их гофрировали или заканчи- * ' ‘ ‘ - * \  л
вали манжетой в виде раструба. С 
XIV века поверх котты носили 
сюрко (см. далее). Пряжка Людовика IX. ХШ в.
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Описания вооружения рыцарей начнем с оборонительного, которое служило для 
защиты и для обороны от нападения неприятеля.

К этому роду оружия принадлежали:

1) шлем,
2) ш ишак,
3) гобиссон,
4) панцирь, или броня,
5) полукафтанье,
6) набедренники,
7) нарамники, или наплечники и наколенники,
8) щит.

Конечно, у рыцаря, кроме оборонительного вооружения, было еще и наступа
тельное для тех случаев, когда ему необходимо было самому напасть на врага, что
бы наказать его за какое-либо причиненное зло.

К наступательному вооружению принадлежали следующие предметы:

1) копье,
2) меч,
3) кинжал,
4) бердыш, или алебарда,
5) палица, или булава,
6) мушкель, или военный молот,
7) кривой нож.

Поименовав все эти предметы, составлявшие как  оборонительное, так  и насту
пательное вооружение, мы опишем теперь каждый предмет отдельно.

Шлем. Шлем был довольно глубок, делался из железа или стали и конусообразно 
суживался кверху, имел набородник, к которому прикреплялось забрало (личник), 
когда оно было опущено, и внизу род железного нагрудника; нагрудник отделялся 
от шлема и прикреплялся к нему металлическим воротничком. Забрало состояло из 
мелкой решетки; оно опускалось только во время сражения, а  в другое время вдви-
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галось под козырек. На каску или на шлем рыцари надевали нашлемник; короно
ванные лица носили нашлемник в виде короны, а рыцари — разные другие укра
шения.

Шишак. Это почти то же, что и шлем, только несколько полегче, без забрала и 
без нагрудника; рыцарь брал его обыкновенно с собой и надевал только тогда, ко
гда выходил из боя, чтобы отдохнуть от тяжелого шлема. Ш ишак отличался от шле
ма более легким весом, своим внешним видом и еще тем, что наличник у него был 
неподвижный.

Гобиссон. Рыцари обыкновенно носили гобиссон сверх платья; это было нечто 
вроде простеганной фуф айки из таф ты  или кожи, набитой шерстью, паклей или 
волосом, чтобы ослабить удар. Такая ватная одежда защ ищ ала от железных колец 
брони, которые могли бы войти в тело даж е и тогда, когда броня осталась бы не- 
проколотой.

П анцирь, или броня.  Это было нечто вроде кольчуги, состоявшей из стальных 
плотных колечек; броня покрывала рыцаря от шеи до бедер; впоследствии к броне 
прибавили рукава и наножники, такж е состоявшие из колечек; на груди броню 
прикрывала стальная бляха; капюшон, состоявший такж е из колечек, висел на 
спине; этим капюшоном рыцарь накрывал голову, когда снимал каску. Впоследст
вии кольчугу заменили латами, нагрудниками, наручами и набедренниками, кото
рые такж е были из железа. Все эти части доспехов были так  скованы между собой, 
что нисколько не представляли препятствий для свободных движ ений, потому что 
все эти части сдвигались и раздвигались совершенно свободно при всяком движ е
нии рыцаря.

П олукаф т анье.  Сверх брони и лат 
надевали нечто вроде долматики или 
епанчи без рукавов, с рыцарским гер
бом, большей частью из золотой или се
ребряной парчи, отороченной дорогим 
мехом; под ним носили ш арф  или пере
вязь, или кожаный пояс с вызолоченны
ми гвоздями, на которые навешивался 
меч.

К подобному типу одежды относится 
и бригандина — рубаш ка из кожи или 
грубого полотна, обшитая стальными 
кольцами или чешуей.

Н абедренники.  Так назывались ж е
лезные бляхи, прикрепленные к  броне, 
от пояса до половины бедра.

Н арамники, или наплечники, и нако
ленники.  Это такж е были железные бля
хи, приспособленные так, что они при
крывали плечи и колени, нисколько не 
стесняя движений; нарамники, или на
плечники, прикреплялись к нагруднику, 
а наколенники к набедреннику.

Щит. Тот щит, который рыцари не
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употребляли в боях, был просто деревянный, обтянутый кожей или каким-либо дру
гим твердым материалом, чтобы выдерживать удары копья.

Слово «еси» происходит от латинского «scutum». Это название было дано римля
нами продолговатому, обтянутому кожей, щиту. На щ итах ры цари изображали 
свои гербы. Отсюда такж е произошло и название французской монеты «экю», изо
бражавш ей щит Франции.

Копье. Обыкновенно копье делали из прямого и легкого дерева: липы, вяза, со
сны, осины, ясеня. Ясеневые копья считались самыми лучшими. Стальное острие 
вставляли в верхний конец копья, а  к его верхушке прикреплялось рыцарское зна
мя, или флюгарка, с длинным развеваю щ имся концом.

Оруженосцу не давали копья; он мог сражаться только со щитом и мечом. Если 
ж е оруженосец носил звание poursuivant d'arm es, то мог быть в полном рыцарском 
вооружении, за исключением только особенных отличий, как  например, золоченые 
шпоры и прочее.

Меч. Он должен был быть широк, короток и очень крепок, а  заострен только с 
одной стороны, но самого высокого закала, чтобы не ломался о латы и шлем. Но 
позднее такие мечи стали делать очень длинными, соразмерно ш ирокими и заост
ренными. Эфес всегда представлял крест.

Кинжал. Это оружие, как известно, всегда носят у пояса. Французы называют 
его «1а misericorde» («пощада, милосердие»), потому что, когда во время боя случа

лось сраж аться грудь к груди и когда ко
пье и меч, вследствие своей длины, стано
вились бесполезными, рыцарь прибегал к 
кинжалу, чтобы этим заставить лежащего 
врага просить пощады.

Бердыш, или алебарда. Это было ору
ж ие с двойным лезвием, маленькой руко
яткой; одно лезвие у алебарды было, как у 
обыкновенного топора, а другое длинное и 
заостренное, иногда с двумя расходящи
мися концами.

Палица, или булава. Это оружие со
стояло из толстой дубины, почти в объем 
взрослого человека; такая  палица была 
длиной в 2,5 фута, на одном из ее концов 
прикрепляли кольцо, а  к нему цепь или 
крепкую веревку; это делалось для того, 
чтобы палица не вырвалась из рук; на 
другом конце к трем цепям прикреплен 
был ш арф, кроме того, вся палица была 
сделана из железа.

М уш кель и военный молот. Это два 
очень похожих одно на другое орудия; 
различие их состояло в том, что оба оборо
та мушкеля были только немного закруг
лены, а у военного молота один конец 

Турнирный доспех. Конец XIV в. заострен, а  другой закруглен.
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Вооружение рыцарей

Кривой нож. Это оружие редко употреблялось в 
бою; у него была длинная рукоятка, и он был заост
рен с обеих сторон, наподобие обоюдоострого серпа.

Таково было вооружение рыцарей. Правда, оно 
было очень тяжело (общий вес около 25 килограмм), 
и надо было обладать большой физической силой, 
чтобы, как ча^то приходилось рыцарям, не снимать 
такого вооружения по целым дням и переносить в 
нем все трудности и тяготы пути и битвы.

Кроме того, от рыцарей требовалась и большая 
легкость, ловкость и живость; они должны были 
вскакивать и соскакивать с лошади, не трогая стре
мени. Далее, еще требовалось от них уменье владеть 
копьем, мечом и бердышом в том же тяжелом 
вооружении; весьма естественно, что такому 
искусству учились долго и с трудом и необходимо 
было привыкать к этому с детства.

У оруженосца не было ни наручей, ни нашлем
ника, ни железных наножников; он носил только 
шишак, гобиссон и стальной нагрудник.

Лошадь рыцаря предохраняли от неприятель
ских ударов. Ее голову тщательно закрывали или 
металлическим или кожаным наглавником; грудь 
покрывали железными бляхами, а  бока кожей. Кро
ме того, ее покрывали попоной или чепраком из 
бархата или из какой-либо другой дорогой материи; 
на чепраках и на попонах вышивали гербы рыцаря. 
Вооруженные таким образом лошади назывались 
«латные лошади».

Стальной бацинет (капелин) 
А - черепник-назатыльник; 
В - подбородник; С - забрало: 

D  -  кусок распаренной  
и вываренной кожи, который 
привязывается к черепнику 

четырьмя шнурами
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Происхождение гербов

Гербы берут свое начало в самой глубокой древности. Это особого рода симво
лические знаки, по которым узнавали во время боя вождя, племя, народ. Гербы бы
ли придуманы не из тщеславия, их можно было считать справедливой наградой за 
личные заслуги.

Этими особыми символическими знаками еще искони различались как  отдель
ные лица, так  и колена, города, царства, народы; различались гербами благородные 
от неблагородных, знатные от незнатных. Но более всего, особенно во время воен
ных действий, гербы служили распознаванием своих и чужих; по гербам рассеян
ные войска собирались в одном каком-либо условленном месте.

Евреи распознавали свои двенадцать колен по условным знакам.
Ассирийцы изображали на своих знаменах голубя, потому что это птица на их 

языке называлась именем знаменитой в свое время царицы Семирамиды.
Мидяне и персы изображали на своих знаменах золотого орла; аф иняне чекани-

Гербы, девизы, военный клич

Кираса. Конец XIV в.
Наручи. Перчатки. 

Конец XIV в.
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ли монеты с изображением совы, а кар
фагеняне — с изображением конской 
головы.

В мифические времена мы встреча
ем также массу символических знаков. 
Так, Эсхил украсил щиты семи вождей, 
сражавшихся под Фивами, различными 
знаками. Каждый из семи героев пред
водительствовал особым отрядом и от
личался от других особым изображе
нием на своем щите. Первый из вождей, 
Тидей, имел на своем щите вычеканен
ное небо, усеянное звездами, между ко
торыми особенно отличалось своим 
блеском одно светило. У второго вождя, 
Капанея, на щите было изображение об
наженного человека, в руках у которого 
был горящий факел с девизом «Сожіу 
город!». На щите третьего вождя был 
изображен воин, влезающий по лестнице 
на неприятельскую башню и объявляю
щий в девизе, что сам Марс не может 
его остановить. Далее, четвертый вождь 
был со щитом, на котором был изобра
жен Тифон, изрыгающий из огненной 
пасти черный дым, а вокруг переплета
лись змеи. У пятого вождя был изобра
жен сфинкс, держ авш ий в когтях Кад- 
ма. У шестого витязя не было никакой 
эмблемы, это был человек мудрый и бла
горазумный, который не хотел выказы 
вать себя храбрецом, а хотел быть им. 
На щите седьмого вождя была изобра
жена женщ ина, которая вела воина, вы 
чеканенного из золота; она умеряет его 
шаги и говорит в девизе «Я, сама спра
ведливость, возвращу ему его отечество 
и наследие предков!».

Эмблематические знаки раздавал Ва
лерий аргонавтам.

Гомер на оружии всех своих героев 
описывал символические знаки, так  что, 
по свидетельству многих писателей, ге
ральдика и возникла именно в этот пе
риод, во время осады Трои. У римлян 
также было много эмблем, знаков и 
значков; их легионы изобретали массу

Долматика герольда. Конец XIV в.

Конный трубач рыцарского турнира. 
Конец XIV в.
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символов. Изображения воинов с доспехами, испещренными разными штрихами и 
фигурами остались на колоннах Траяна и Антонина и на триумфальной арке, 
поставленной в честь Мария близ города Орангия.

Но то, что у нас именно называется гербами, не было известно в древности. 
Символические военные знаки, употреблявшиеся часто как  символы или как  ук
раш ения, не были именно тем, что мы привыкли назы вать гербами, т.е. постоян
ными отличиями знатного происхождения какого-либо лица и наследием, 
жалуемым тому или другому роду. Такое значение гербов — это уже учреждение 
более позднего времени, чем тот период, когда происходила осада Трои; учрежде
ние гербов можно отнести ко времени крестовых походов. Весьма понятно, что 
рыцари, возвращ авш иеся из Палестины, дорожили заслуженными отличиями на 
поле брани против неверных — отличиями, которые стоили им стольких трудов и 
самопожертвований. Они оставляли родину, семью, друзей и пускались в дальний 
путь, чтобы сраж аться за  освобождение Гроба Христа из рук неверных; они шли на 
верную смерть, на верную гибель. Вернувшись же благополучно на родину, рыцари 
воздвигали на высоких башнях и над воротами замков хоругви и знамена, под ко
торыми сражались за веру Христову; эти хоругви и знамена хранились в семейст
вах.

Дамы всегда относились с особым уважением к храбрости и мужеству мужчин и, 
чтобы выразить свое почтение, вышивали эти достославные и выразительные симво
лы на одеяниях своих отцов, братьев и мужей. На замках тоже были изображения 
этих символических знаков; их рисовали на потолках и стенах, на щитах и на могиль
ных памятниках, их освящали в церквях; во время торжеств они служили лучшим 
украшением залов; их носили на своих одеяниях оруженосцы, пажи, слуги, воины и 
все лица рыцарского замка. Все эти различные символы достославных рыцарских

подвигов образовали как бы особый ие
роглифический язык.

Крест простой, двойной, обвитый, 
зубчатый, зазубренный, изрубленный, 
крест из цветов красовались повсюду в 
различных видах и являлись символом 
той святой цели, ради которой были 
предприняты крестовые походы. Ласи- 
пед в своей «Истории Европы» говорит: 
«Пальма напоминала Идумею; арка — 
взятый или обороняемый мост; башня — 
взятый приступом замок; шлем — воо
ружение грозного и смелого врага; звез
да — ночное сражение при свете луны и 
звезд; меч — обыкновенное сражение; 
полумесяц — поражение мусульманина; 
пика, повязка, ограда, две полосы, схо
дящиеся под углом, — взятые и разру
шенные преграды; лев или тигр — неуст
рашимую доблесть; орел — высокую доб- 

Судъя турнира  лесть и отвагу. Вот отсюда, именно, и
в длинном красном одеянии. XIV в. началась система происхождения гербов».
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Такие гербы, утвержденные и пожалованные государем, никогда не изменялись 
и становились неотъемлемой собственностью семейства и рода. Были особого рода 
люди, на обязанности которых лежало изучать эти отличия и, в особенности, на
блюдать за исполнением поставленных правил относительно целости и неизменно
сти гербов; такие люди назывались герольдами, а  знания, необходимые для 
отправления подобной обязанности, назывались геральдикой.

Обязательной принадлежностью герольда являлся короткий плащ с колоколооб
разными рукавами, не сшитыми по боковому шву. Такой плащ назывался табар.

Герб рыцаря играл большую роль и в турнирах. За  несколько дней до какого- 
нибудь большого турнира щ ит рыцаря выставляли для обсуждения и рассмотрения. 
Герольды, под председательством своего старшины, должны были разобрать герб 
рыцаря критически и, исходя из результата, допустить или не допустить означен
ного рыцаря к участию в турнире; такие рассуждения герольдов назывались 
blasonuer, а  это слово происходит от немецкого слова blaseu — дуть в трубу. Ры
царь, желавший узнать, будет он участвовать в турнире или нет, подъезжал на ко
не к месту турнира и звуком рога подзывал к себе герольда. Если рыцарь по своему 
гербу был признан достойным участвовать в данном турнире, то он привеш ивал 
рог к своему шлему и становился в ряды прочих рыцарей, принимавш их участие в 
этом благородном занятии.

Для гербов на щитах употребляли:

металлов — два: золото — цвет желтый и серебро — цвет белый;
красок или цветов — четыре: голубой, зеленый, красный и черный;
мехов — два: горност^-. > .л и беличий.

Кроме того, геральд .ка приписывала и цветам 
особые названия и значения.

Так, голубой называется лазурь и означает воз
дух; зеленый — яшма; красный — огонь и черный — 
земля.

Некоторые писатели присвоили этим металлам и 
цветам еще и символическое значение. По их мне
нию, золото — это эмблема богатства, силы, верно
сти, чистоты, постоянства; серебро — невинности, 
чистоты; голубой цвет — это эмблема величия, кра- 
ѵг>ты, ясности; красный — храбрости, мужества, не
устрашимости; зеленый — надежды, изобилия сво
боды; черный — скромности, образования, печали.

Поле гербового щ ита делилось на несколько от
делений горизонтальными, перпендикулярными и 
диагональными линиями. В этих отделениях раз
мещали цветы и символы; они иногда соответство
вали друг другу и были волнисты, с выемками, 
обрублены, связаны, переплетены, перевиты и т. д.

Вне поля герба были изображены другие фигу
ры в виде украшений; их было три украш ения 
вверху, с боков и кругом. Рыцарь на турнире. Конец XIV в.
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Над гербом изображали короны, шапки, шлемы, наметы, нашлемники, иногда 
девиз или военный клич и бурелеты. Последние происходят от французского слова 
le bourelet; это был ж іутик из ткани, набитый шерстью, который накладывали на 
шлем. Его окрашивали такими же цветами, как  и щит; в гербах простых нетитуло
ванных дворян такой бурелет, или ж іутик, называется фреской.

Шлемы и шишаки рисовали на гербах или в профиль или впрямь с опущенным, с 
полуоткрытым или с совсем поднятым забралом и с большим или меньшим числом 
решеточек на нем, смотря по достоинству и по древности происхождения рода.

Самой верхней частью украш ения гербов был нашлемник; его составляли из 
всякого рода цветов, фигур и перьев, животных, деревьев. В обычае такж е было 
помещать девизы и клич над гербом.

По сторонам бывали изображения ангелов, людей, богов, чудовищ, львов, лео
пардов, единорогов, деревьев и других предметов; такие фигуры назывались щи- 
тодержателями; кто не имел права помещать щитодержателей, тот украш ал бока 
гербов какими-нибудь вымышленными орнаментами; щит герба окружали орден
ские хоругви, знамена, мантии и ж іутики.

Были еще и другие украш ения, присвоенные известным званиям  и обозначав
шие особенные достоинства.

Для того, чтобы правильно объяснить герб, необходимо изучить его фон, на ко
тором выгравированы или нарисованы фигуры, а  потом уже и сами фигуры. Фон 
называется в геральдике полем, а  фигуры — знаками.

Поле герба бывает всегда покрыто одним из металлов, цветов или мехов; далее 
следует главная фигура или главный знак; цвета или краски знаков те же, что и 
цвета или краски поля, за исключением только того случая, когда требуется естест

венный цвет.
В основу геральдики входит следующее правило: 

если поле покрыто какой-нибудь краской или мехом, 
то фигуры или знаки должны быть покрыты металлом 
и наоборот, если поле покрыто металлом, то фигура 
или знак покрывается краской или мехом. Такое пра
вило объясняется следующим образом: нельзя класть 
металл на металл и краску на краску. Делать иначе 
значит совершенно извращ ать геральдику.

Известный французский историк Гранье де Кас- 
саньян в своей статье 1838 года говорит: «Геральдика — 
это самый обширный из всех языков; это сильный и 
величественный язык; у него есть и своя грамматика, 
и своя орфография. Все искусство геральдики заклю
чается в уменьи читать и писать на этом немом наре
чии. Понятие о геральдическом языке можно вывести 
из нескольких кратких и поверхностных заметок от
носительно чтения гербов.

Верхняя часть в гербе назы вается главной (1е 
chef), а  ниж няя часть — подножием (la pointe). Все, 
помещаемое в гербе, содержит следующее: во-первых, 
всевозможное вооружение, во-вторых, не только все
возможных животных, но даж е птиц, рыб и насеко

Верхом на барьер на турнире 
сажали рыцаря, нарушившего 

данное слово или повинного 
в ростовщичестве
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мых, словом, от слона до муравья; в-третьих, всевозможные растения, начиная от ду
ба и кончая самым простым полевым цветком; в-четвертых, все блестящее — от 
светил небесных до металлов и камней, которые находятся в недрах земли; в-пятых, 
все мифические и фантастические существа, например, чудовища, грифы, фениксы, 
двуглавые орлы и т. д. Если на гербах изображают животных, то они всегда смотрят 
влево. Кроме того, на гербах изображают и символы религии, но чаще всего изобра
жают крест в самых различных формах, как мы говорили об этом выше».

Лакьер в своей книге «Русская геральдика», говорит:
«Даже и без прибавления иных эмблем и атрибутов, каж дая часть щ ита уже со

ставляет фигуру, занимающую треть щита. По поперечному разделению щита, его 
рассечению, в середине образуется столб, занимающий треть щ ита вдоль, и при 
встрече двух полос, которые разбивают и рассекаю т щит под прямым углом, нахо
дится крест. Затем, по диагональному рассечению креста образуются полосы: пе
ревязь вправо, которая называется у французов "la bande" и перевязь влево, 
называемую у французов "la barre", которые уменьшаются на пятой части щита, 
при полном пересечении их перекрест или Андреевский крест ("la sautoir"), при 
встрече под углом — шеврон или стропило ("la chevron")».

Читать гербы — это значит объяснять гербовые знаки. Для этого следует снача
ла назвать поле, потом знак и его цвет, при этом употреблять известную формулу. 
Возьмем для примера род Карла VI, короля Французского; у него лазурь с тремя 
цветами золотых лилий. Это означает, что поле герба лазоревое, а  знаки герба жел
тые или золотые. Относительно герба рода Монморанси, Гранье де Кассаньяк гово
рит: у рода Монморанси золото на кресте с расходящимися концами, на которых 
изображены шестнадцать орлиных птенцов без клюва и ног.

Гербы представляют самое большое разнообразие и, конечно, как мы уже ска
зали выше, каждый знак на этих гербах имеет свое 
особое символическое значение. Теперь мы займемся 
описанием происхождения более или менее замеча
тельных гербов.

Происхождение гербов

Знатоки геральдики разделяли гербы на несколь
ко разрядов, чтобы не путаться в этом лабиринте 
всевозможных гербов. Мы разберем эти разряды по 
порядку:

1) Гербы коронованных особ. Гербы коронованных 
особ часто составляют и гербы тех государств, кото
рыми управляют эти лица. Кроме того, государи час
то прибавляли к гербам своих областей и гербы тех 
стран, на которые эти государи имели притязание, 
потому что этими странами владели их предки; позд
нее, хотя они и были отторгнуты, но царствующие го
судари еще вполне не отказались от них; такие гербы 
назывались гербами претензии; для примера возьмем

Турнирные меч (А) и булава (В) 
Конец XIV в.
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Англию: английские короли долго присоединяли к своему гербу герб Франции, раз
деленный в верхней части на четверо; английские короли имели притязание на 
французский престол.

2) Уступленные гербы. Часто в награду за какие-нибудь особые подвиги, госу
дари жаловали отличившемуся свой герб или прибавляли к его прежнему гербу но
вые почетные эмблемы; этим объясняется то обстоятельство, почему в гербах 
некоторых лиц французской знати мы встречаем лилии, а  в гербах некоторых рус

ских вельмож государственного двуглавого орла.
3) Гербы корпораций. Это гербы разных уч

реждений Западной Европы: архиепископств, 
епископств, капитулов, университетов, обществ, 
компаний и корпораций.

4) Протекционные гербы. Часто должностные 
лица, которые управляли областями, рыцарски
ми замками и т.п. прибавляли к своим фамиль
ным гербам различные эмблемы как знак своего 
преимущества, своих прав и достоинств, полу
ченных ими от своих патронов.

5) Фамильные гербы. Такие гербы переходят 
в род по наследству и служат отличием одного 
дома или одной фамилии от другой.

6) Гербы по супруж еству. Это такие гербы, 
когда в главный герб вставляются прибавочные 
атрибуты для означения родственных связей, в 
которые одна семья, через брак, приходит в род
ство с другим родом.

7) Гербы по преемству. Кроме перехода гер
ба по прямой линии наследства, гербы могли 
быть присвоены лицу совершенно чужому или не 
имеющего прав прямого наследства; эти гербы 
переходили к таким лицам или полностью, или 
же соединялись с их первоначальным гербом; но 
на это всегда требовалось разреш ение верховной 
власти.

8) Гербы по выбору. Лица получившие дво
рянство за особые услуги, оказанные государст
ву, конечно, не имели своего собственного герба, 
они избирали особого рода эмблемы, напоми
навш ие им тот род деятельности, на котором 
они стяжали себе это отличие. Лакьер в своей 
«Русской Геральдике» говорит, что эти гербы до 
такой степени ясны, что по ним можно читать 
историю фамилии лица и назы вает их «говоря
щими гербами».

Железный налобник. Конец XIV в.

Форбуг (конский нагрудник). 
Вид снаружи (А), изнутри (В). 

Подуиіка-амортизатор 
на шею лошади (С).

Но геральдические знаки происходят еще и 
от ты сячи  других п ричин . И ногда они служат
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обозначением заслуг; так  магистры 
изображали на своих гербах бархатные 
шапки и горностаев; знаменные рыца
ри — знамя; мундшенки (виночерпии) — 
золотые кубки; затем были и еще такие 
знаки, которые означали то залог рев
ностного сострадания, то воспомина
ния о путешествии к Святым местам, 
то обет, то символы доблестей, талан
тов и удовольствий; две взаимнопожи- 
мающие руки означали согласие и 
верность; столб и якорь — непоколе
бимую надежду; ш ар или хлеб — благо
творительность; соты — церковные 
праздники и гостеприимство.

На гербе Дориоля, канцлера Фран
ции, было два золотых крыла, распу
щенных на лазоревом поле, что было 
знаком возвышенных помыслов.

Оригинальными же знаками нежно
сти и любви во французской геральдике 
были следующие: два журавля, держа
щих в клювах кольцо или миртовую вет
ку; сердце, пронзенное стрелой; кольца, 
роза с шипами или без шипов, дерево, 
перевитое ветками плюща и тому по
добные символические знаки.

Города заимствовали свои гербы и 
эмблемы от природных особенностей. 
Так, например, у Фрисландии, страны 
долинной, были в гербе листья кувшин
ки и волнистые повязки. Болонья, где 
водится много лебедей, поместила эту 
птицу на своем гербе. Как известно, 
центр Парижа имеет форму корабля, а 
потому и в гербе столицы Франции изо
бражен корабль с распущенными пару
сами под небом, усеянным лилиями. Го
род Тур имеет в своем гербе три башни.

Особенно же размножились эмбле
мы в гербах в Западной Европе, во 
время междоусобных раздоров и кре
стовых походов. Борьба, происходив
шая между Йорками и Ланкастерами, 
породили двух соперниц — белую и 
алую розу. Времена Лиги и Фронды д а 
ли Франции массу эмблем в гербах 
французского дворянства.

Паж. Конец ХР/ в.
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Шлем для поединков. Конец ХГѴ в. 
А -  вид сбоку; В -  вид сзади;

С, с - крепление

Притупленные наконечники копий 
для турнирных поединков.

1 -  середина XIV в.; 2, 3 -  конец XV в.
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Доспех. Середина XV в.
А, В -  нагрудник с воротником;

С -  набрюшник;
D -  неподвижная скоба для ремней щита; 

Е -  наспинник;
F -  кронштейн;
G -  ремни пояса.

Раскрытый шлем Щиток копья,
прикрывающий рук у

Вид сбоку

Щит. Начало XV в.
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Доспех для поединка «в подбородник», в котором требовалось сбить 
дополнительную деталь доспеха. Вторая половина XV в.

Деталь доспеха, которую надо сбить, —  А (подбородник) и В (нагрудник).
На нагруднике расположена кнопка а, при нажатии на которую выбрасывается 

* усилие» из разлетающихся двух пружин

Шлем турнирный. 1470-е гг.
А -  вид спереди; В -  вид сбоку; С -  пружина с двумя "отрогами», 
при попадании на пластины которой сама пружина вылетала 

вверх. Такой удар считался хорошим

Турнирный шлем. 
Вторая половина XIV в.
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Но, благодаря крестовым походам, было введено в гербы множество аллегориче
ских знаков.

В значительном числе гербов крестоносцев встречаются кресты, раковины, 
птицы без ног и клюва и всевозможные монеты. Раковины были украш ением бого
мольцев, возвращ авш ихся из Святой Земли. Птицы же без ног и клюва служили ал
легорическим подобием рыцарей, которые часто возвращались изувеченными из 
Палестины; золотые монеты были в геральдике аллегорическими знаками выкупа 
пленных и дани, которую христиане налагали на мусульман.

Но крест, который изображали на одежде участники в крестовых походах, как 
символ той святой цели, для которой предпринимался поход, изображался в боль
шей части гербов и служил как бы воспоминанием об этих религиозных странствиях.

Д евизы  и военный клич

Доспех для «скачки со шлейфом».
Этот вид турнирного поединка предполагал 
«освобождение» вуали, которое происходило 

при попадании копья противника в строго оп
ределенное место на доспехе.

Лошадь для этих поединков покрывалась 
попоной, а глаза ее, чтобы она не испугалась и 

не шарахнулась в сторону, наглухо 
закрывали наглазниками

Мы считаем необходимым сказать 
несколько слов о легендах, или девизах, 
и о военном кличе, которые такж е по
мещались в гербах, совершенно неза
висимо от других знаков. Девизы 
представляли как  бы памятники храб
рости, великодушия и вежливости того 
или другого ры царя и служили полез
ными уроками для его потомства; эти 
девизы  были как  бы сокращением тем 
рифмованных рассказов, которые со
чиняли трубадуры, странствовавш ие из 
одного зам ка в другой; эти рифмован
ные рассказы они пели под аккомпа
немент арфы , лиры и других инстру
ментов менестрелей, что, конечно, 
вполне согласовывалось с духом ры цар
ства. Девизом часто являлась какая- 
нибудь пословица, согласная с духом и 
наклонностью ры царя, которому при
надлежал герб. Слава и любовь создали 
такж е множество таких девизов.

Девизы относились всегда к каким- 
либо эмблемам. Например, изображали 
пустой колчан и ставили к нему девиз 
«Его стрелы в моем сердце», или изо
бражали бутон розы и к нему девиз: 
«Меньше показываясь, становится пре
краснее»; то ласточку, перелетавшую 
море и к  ней надпись «Чтобы найти 
солнце, покидаю отечество»; раковину, 
обращенную к солнцу: «Ее красота нис-

140



Гербы, девизы, военный клич

ходит с небес»; при изображении горностая был такой девиз: «Лучше умереть, чем 
посрамиться»1; для бутона подсолнечника: «Лучам моей звезды открою сердце»; ес
ли изображали гранатовое дерево в цвету, то ставили девиз: «Каждый год новый 
венец»; раненый лев, изображенный спящим под бальзамным деревом, с которого 
капает целебный сок: «Его слезы меня исцеляют»; лев, скованный пастухом: «Поко
рен и страшен»; смотрящий на солнце орел: «Оно одно достойно моего благогове
ния».

Девиз ставили под щитом, и он служил напоминанием о славных подвигах ка
кого-либо лица, о его героизме, великодушии, милосердии или ж е такой девиз слу
жил к побуждению совершать эти доблести.

В девизе объясняется идея герба. Девиз — это в одно и то же время и плоть, и 
дух герба.

Девизы часто бывали аллегорические, и потому существовали девизы, состояв
шие только из одной буквы. Главное их достоинство заключалось именно в том 
смысле, который можно было придать девизу.

Истолкование девизов составляло в Западной Европе целую науку; явилось 
много толкователей девизов; но для того чтобы истолковать тот или иной девиз, не
обходимо было знать историю ж изни того лица, которое приняло его; вообще все 
девизы отличались краткостью и выразительностью.

Только с XV столетия девиз сделался общепонятной фразой, афоризмом в по
хвалу красоте и добродетели.

Представители какого-либо семейства, обыкновенно, старш ие в роде, носили 
над гербом так  называемое cri guerre, 
или cri d 'arm es, т. е. такое выражение, 
какое употреблял на войне какой-ни
будь знатный рыцарь для возбуждения 
воинов к  бою или победе; этот извест
ный клик, или клич, отличал его от дру
гих рыцарей.

Французы говорят: «Клич следует за 
знаменем», — и это означает, что воен
ный сигнал там, где знамя, потому что 
оно являлось средоточием военной си
лы, центром, к  которому стремились 
войска, за которым следили все воины 
и сердцем, и глазами.

Начало этих военных кликов кроет
ся в глубокой древности и их бесчис
ленное множество; у каждого рыцаря, у 
каждого военачальника был свой, осо
бенный, присвоенный ему клич, кото
рым он собирал своих воинов и с кото
рым он бросался в самый кровавый бой.

Приведем наиболее замечательные 
из кликов: Готфрид Бульонский во вре-

1 Это был девиз Франциска I, герцога Бретани.

Доспех конца XV в.
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мя крестовых походов говорил: «Так угодно Богу!», — и это убеждение руководило как 
им самим, так  и его войском. С этим кликом он вел своих воинов в бой с неверными; 
этот клик воодушевлял их, поднимал их дух и вселял в них мужество и храбрость.

Французские короли считали святого Дионисия своим покровителем и потому, 
ведя воинов в бой, они повторяли: «С помощью святого Дионисия!». Монморанси 
повторял следующий клик: «Да поможет Бог первому христианскому барону!».

У английских королей считался покровителем святой Георгий и потому они го
ворили сначала «За святого Георгия!», а  позднее: «Бог и мое право!».

Крестоносец. Миниатюра XIII в.
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XIV И XV ВЕКА.
НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ



Англия. XV в.



В эпоху Возрождения, которая приш ла н а смену средневековью, в противовес 
его мрачному католическому миропониманию сложилось новое, жизнеутвер
ждающее мировоззрение. Эта эпоха ознаменовалась великими открытиями, заме
чательными образцами реалистического искусства. В это время жили и творили 
Николай Коперник, Джордано Бруно, Петрарка, Микельанджело, Рафаэль, Леонар
до да Винчи и многие другие величайшие ученые, писатели, художники.

В искусстве получили яркое отражение реальный мир, образ красивого, умного, 
сильного человека, возродился идеал античной красоты.

Пропорции костюма резко изменились, они стали соответствовать естествен
ным пропорциям человеческого тела. Для костюмов использовались богатые тяж е
лые и плотные ткани, такие, как  бархат, парча. Дополняли костюмы отделки из 
кружев. В качестве подкладки для придания фигуре дородности и импозантности 
использовалась вата.

Тяжелые одеяния, массивные головные уборы потребовали и другой обуви. 
Обувь итальянских женщ ин этого периода состояла из суконных чулок, доходящих 
до колен. Женщины носили перчатки для работы; зимние перчатки делали из кожи 
с мехом.

Образцом моды середины XV века была Венеция. Мода этого периода пред
ставлена на полотнах Беллини, Карпаччо.

В начале XV века появилась «ленточная мода»: одежду шили из лент контраст
ных цветов. Дополнением к  ней служили широкие береты самой причудливой формы.

1 Гжчины поверх обычных панталон надевали испещренные разрезами корот
кие верхние панталоны, часто декоративного характера, представляющие собой 
пышную массу лент.

Характерной мужской одеждой был короткий камзол, соединенный с панталона-
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ми особой шнуровкой; подпоясывались ку
шаком, к  которому слева привеш ивали ши
рокий меч в ножнах.

Камзол был без рукавов; их заменяли 
пышные шарообразные рукава рубашки.

К костюму полагались пояса из металла 
или плетеные, пышно орнаментированные.

XIV и XV века можно назвать карнава
лом моды, потому что дамы  и мужчины ук
раш аю т свои платья и пояса бубенчиками и 
бантиками; рукава этих платьев спускаются 
до полу; н а  голову надеваю т род монашеско
го клобука, конец которого свеш ивается до 
самых пят.

У всех тогдашних костюмов заметно од
но основное стремление: сделать талию как 
можно тоньше. Это стремление было свойст
венно не только женщ инам, но и мужчинам. 
Дамы старались достичь своего идеала с по
мощью особого покроя платья и шнуровки, 
которая стягивала не только верхнее и ниж
нее платье, но и рубашку, и мало чем отли
чалась от корсета. Вследствие этого платье 
стало настолько узко в груди, что его нельзя 
было надевать через голову, и дамам при
шлось отделить юбку от лифа и придать пла
тью ту форму, которая существует и в наши 
дни.

Мужчины укоротили свою длинную ту
нику до колен; затем эта туника становится 
все уже и, наконец, в нее не пролезает голо
ва; тогда она разрезается спереди сверху 
донизу и превращ ается в камзол. Таким об
разом, начиная с первой половины XIV сто
летия почти на каж дом мужчине можно 
встретить узкий, короткий, застегнутый на 
все пуговицы камзол.

П арадная одежда феодалов называется 
котарди и представляет собой узкое, плотно 
облегающее фигуру до середины бедер одея
ние, каф тан  с застежкой по центру переда и 
низко расположенным поясом из чеканных 
пластинок. Котарди носили и дамы, у кото
рых оно было сильно расш ирено книзу и 
часто заканчивалось шлейфом.

В этот же период особенно распростра
ненным станется двуцветное одеяние, из-

Германия. Император и рыцарь. XIV в.

Германия. Знатные господа 
в охотничьих костюмах. XIV в.
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вестное под названием мипарти, которое разделялось в соответствии с цветами 
герба по вертикали.

Поверх камзола и узких штанов, которые иногда переходят в чулки с кожаными 
подошвами, надевается обыкновенно какое-нибудь верхнее платье. Чаще всего — 
одежда с широкими рукавами или одними проймами, надеваю щ аяся через голову 
(tappert).

Средневековые портные придают этой одежде самые причудливые формы и 
фантастический характер. Она делается то настолько просторной и длинной, что 
падает широкими складками, то такой короткой, что напоминает блузу. Иногда 
она обтягивает плечи и грудь, а  у пояса расходится в виде колокола, иногда же 
кроится просто в виде рубашки и ниспадает отвесными параллельными складками.

Ворот, рукава и отделка тоже поражают разнообразием.
В Германии и Нидерландах ворот расш иряется спереди и сзади; итальянцы уд

линяют его сзади, а  англичане и французы окружают его высоким стоячим ворот
ником, доходящим до самых ушей и подбородка. Рукавам придаю т форму 
колоколов или крыльев, которые свешиваются до колен и закрываю т часть спины. 
Но обыкновенно такие рукава висят сзади только в качестве украш ения, а  руки 
продеваются в особые проймы, находящиеся спереди. Если тапперт очень короток, 
его обшивают внизу узкой меховбй опушкой, мохнатой шерстью или чем-нибудь в 
этом роде. Зимой он подбивается мехом весь, не исключая и рукавов.

В Бургундии во времена Филиппа Доброго тапперт доходил почти до колен и 
делался обыкновенно с от
крытым воротом и с боковым 
разрезом. Придворная знать 
шила тапперты из дорогих 
материй, преимущественно из 
красного бархата, и оторачи
вала их мехом. Кроме тап- 
перта, носили короткий, плот
но прилегающий к  телу кам 
зол, затем ф уф айки (warns), 
закрывавшей верхнюю часть 
тела и живот, и, наконец, ко
роткий, узкий жакет.

Жакетом называли корот
кую мужскую одежду перио
да «бургундских мод» (XV в.), 
полы которой расходились 
пышной юбочкой от стянутой 
поясом талии, Стоячий ворот 
был часто опушен мехом. Ру
кава (жиго) чаще всего имели 
вид пышного буфа у плеча и 
сильно сужались к  кистям. В 
рукавах часто делали разрез, 
в который мож но было п р о 
д евать  руку.
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В этом случае рукава играли чисто 
декоративную роль и спускались вдоль 
тела. До середины XV века ж акет был не
отрезным по талии.

В течение XV столетия тапперт пре
вратился в особый плащ, доходивший до 
полу и напоминавш ий халат. Этот плащ 
был открыт спереди и свободно запахи
вался, благодаря своей ширине; он делал
ся обыкновенно с рукавами и широким 
отложным воротником и опоясывался 
шалью. Впоследствии этот плащ укоро
тился настолько, что доходил только до 
бедер.

Длинный плащ стали носить пожилые 
люди, а  молодежь предпочитала совер
шенно короткий, едва доходивший до бе
дер и не закры вавш ий даж е меш очка для 
половых органов, пристегнутого к  ш та
нам спереди между ног, который как  раз 
в это время стал входить в моду.

Но некоторые ф ранты  носили плащи, 
волочившиеся по полу. Эта мода была 

Германия. Богатые горожане. XIV в. особенно распространена среди итальян
ских и французских щеголей, а  в Герма
нии плащ укорачивался с каж дым днем, 
пока не уподобился воротнику.

Существовал и особый вид плаща, на
зывавш ийся нарамником и представляв
ший собой кусок ткани, сложенной по
полам, с отверстием для головы на месте 
сгиба. По бокам нарам ник не ошивался, 
иногда опоясывался, мог быть длинным 
или коротким. Нарамник, сшитый по бо
кам  и длиной до середины икры, имев
ший ложные рукава или простые проймы, 
назывался сюрко. Такое сюрко с капю
шоном носили монахи.

Ж енщины предпочитали короткие 
плащи. Длинный плащ носили только мо
нахи, почтенные женщ ины и вдовы. А ос
тальные дамы  вместо длинного плаща в 
виде колокола начинаю т носить короткие 
тапперты и короткие плащи. Плащи ста
новятся короче, а платья длиннее.

В первой половине XIV столетия мно- 
Германия. XIV в. гие дам ы  носят платья со шлейфом. Впо-
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следствии эти шлейфы достигают таких 
колоссальных размеров, что их прихо
дится поддерживать пажам. Д аж е свя
тые на картинах живописцев изобража
ются в платьях со шлейфами. При этом 
все художники стараются расположить 
шлейфы красивым веером, а  немцы со
средоточивают внимание на том, чтоб 
передать малейшие изгибы и извилины 
складок. В воображении людей того вре
мени понятие богатства и довольства 
тесно связывается с представлением о 
шлейфе, который волнами ложится во
круг ног. Поэтому шлейфы носят глав
ным образом при дворах, и они появля
ются на сцену во всех торжественных 
случаях, благодаря декоративности и сим
волическому значению.

Впоследствии шлейф «выносится» на 
улицу. Обычай носить шлейфы на улицах 
в Германии входит в моду в XV веке и 
продолжает существовать, несмотря на 
противодействие и предписания город- Германия. XIV в.
ских общин, которые тщетно борются с 
ним всевозможными мерами.

Французские придворные дамы XV 
века надевают одновременно три платья: 
котту, которую мы уже описали выше, 
сюрко и робу, причем роба было нацио
нальным костюмом. Оба верхних платья 
делаются обыкновенно с длинным шлей
фом. Некоторые дамы  ограничиваются 
двумя платьями, но меньше двух не но
сит никто.

Все три платья шьются из очень до
рогой материи. Знать и придворные 
предпочитают главным образом золотую 
парчу и бархат. Ткани разрисовываю тся 
так называемым гранатовым узором.
Этот узор существовал в нескольких ви
дах и не выходил из моды в течение двух 
веков. Очевидно, он пришел с Востока, и 
готика только наложила на него особый 
отпечаток. Основным мотивом этого узора 
является плод, напоминающий созрев
ший или лопнувший гранат, облупив
шийся чертополох или ананас, украш ен- Германия. ХТѴ в.
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Бургундия. XV в.

Германия. XV в.

ный наверху зубчатым венчиком, пере
ходящим в стебли. Обыкновенно такой 
мотив служит продолжением большого 
круглого листа стрельчатой формы, укра
шенного мелкими цветочками, обращен
ными внутрь или наружу. Эти листья и 
мотивы соединяются посредством корот
ких усиков или ш ироких диагональных 
сучков и тянутся вдоль всей материи, об
разуя крупный, отчетливый узор. Из та
ких материй делается все: платья, камзо
лы, плащи и даж е головные уборы.

Шелк или другая дорогая ткань часто 
натягивалась поверх конусообразного 
каркаса из накрахмаленного льна или же
сткой бумаги, а  на конце закреплялась 
вуаль. Это был излюбленный женский го
ловной убор XV века, известный под на
званием эннен. Высота эненна зависела 
от знатности дамы. Так, принцессы носи
ли эннены высотой в 1 метр, а  придвор
ные дамы — высотой до 60 сантиметров. 
Входя в помещение, дам а в эннене присе
дала. Мужчины, чтобы не казаться низко
рослыми, носили шляпы с виде «сахарных 
голов».

Сюрко — был «создан» в романский 
период как  верхняя ж енская туника без 
рукавов или с короткими и широкими ру
кавами, с глухим закрытым воротом. В 
готический период сюрко стали делать 
длинным, до пят, и носить без рукавов с 
разрезом спереди или сбоку, а  по вырезу 
и проймам отделывали мехом. Как уже 
было сказано выше, сюрко носили поверх 
котты и украш али шлейфом.

С XIV века сюрко укорачивается до 
бедер.

Роба — изобретение времен «бургунд
ских мод». Напоминала мужское платье 
упленд. Роба имела узкий рукав с ворон- 
коообразным манжетом и шлейф. Длина 
ш лейфа строго регламентировалась и за
висела от положения женщ ины в общест
ве. Так, королева имела право носить 
шлейф в 11 локтей (один локоть равен 45 
сантиметрам), герцогини и принцессы —

150



XIV и XV века. Начало Возрождения в Италии

в 8 локтей. Появление шлейфов определило и новое занятие паж ам , приставлен
ным к дамам. Церковь боролась со шлейфами, назы вая их «чертовыми хвостами». 
Ввела в моду шлейф знаменитая красавица, фаворитка Карла VII Аньес (Агнесса) 
Сорель. Лиф робы был укорочен, так  что пояс находился почти под грудью. Неши
рокая юбка спереди была укорочена. Характерной формой вы реза был треугольный 
до пояса спереди и сзади. Спереди вырез прикрывали вставкой из другой ткани. 
Вырез платья опушали мехом, а  иногда пришивали воротник.

Упленд (упелянд) — длинная мужская одежда периода «бургундских мод» для 
торжественных случаев. Сверху до талии упленд иногда застегивался, но от талии 
до пола был открыт, а полы одеяния часто волочились по земле. Упленд всегда под
поясывался. Часто имел шалевидный воротник, иногда — меховой. Рукава его были 
узкими, а книзу сильно расширялись. Для танцев или езды верхом упленд иногда 
укорачивали.

Еще одним изобретением эпохи «бургундских мод» был роб — длинная мужская 
одежда со стоячим воротником спереди или сзади. Надевался роб через голову. 
Спереди роб был узким и перетянутым поясом в талии. Иногда имел шлейф, кото
рый называли «полотенце» и который представлял собой небольшое полотнище тка
ни, пришитое на спине под воротником. Рукава роба имели вверху вид буфа, а от 
локтя до кисти были узкими.

Разнообразие причесок и головных уборов соответствует общему разнообразию 
моды. В царствование люксембургских императоров (1374 — 1437 гг.) многие но
сят бороду и усы и даж е их закручивают. Но признаком изящ ества и благородства 
считается по-прежнему глад
ко выбритое лицо, обрамлен
ное длинными кудрями, нис
падающими пышными вол
нами сзади и с боку.

Впоследствии молодежь 
начинает завивать волосы 
мелкими колечками, которые 
спускаются до самых плеч.

В виде головных уборов 
носят шляпы-береты, чепцы и 
шапки, которые делаются из 
войлока, материи и соломы. 
Очень распространен был 
особый головной убор в виде 
венца или тюрбана с ниспа
дающими концами, который 
делается из двух разноцвет
ных материй.

В некоторых итальянских 
провинциях носят широкопо
лую соломенную шляпу, кото
рая впоследствии, в XVIII 
веке, стала называться пас
тушеской. Головные уборы. XIV в.
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Охотник в іиоссах и котте, 
поверх которой надет эскофилъ 

и капюіион-шаперон.
В уборе лошади обращают на себя 

внимание длинные подвески  -  

«сетки от мух». XIV в.

Охотник-следопыт (слуга).
Чаще всего следопыты одевались в зеленое 

«для маскировки». XIV в.

Конный охотник. XIV в.Псарь. XIV в.
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Дама на охоте. XIV в.

1

Рогатины для охоты. ХП -  XIV в.

Сокольничий. XIV в.

Клобучки для сокола. ХП -  XVI вв. 
Вабило -  приспособление для приучения 
для «высокого» полета, представляющее 
собой ремеш ок из красной кожи с двумя 

крыльями на конце, к которым 
прикреплялись куски парного мяса. 

Для приманки сокола на охоте вабило 
вращали над головой

154



XIV и XV века. Начало Возрождения в Италии

Дама-охотница в сюрко. ѴШ в. ЛюСовная сцена из рукописи. XIV в.

Дама в платье-корсете с шапероном, из-под которого 
видна рубаш ка (chemisette) в мелкую сборку. XIV в.
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Франты носят шляпу с высоким пе
ром. В Германии были очень распро
странены широкополые серые войлоч
ные шляпы, которые там  начали носить 
чуть ли не с XII столетия, и ш апки с от
весными полями, которые можно было 
в случае холода опускать на уши.

В XIV веке появляется мужской 
мягкий головной убор, состоящий из 
куска ткани, уложенного вокруг головы 
в виде тюрбана. Назывался такой убор 
шаперон, а  концы его назывались кон- 
сты. Консты украш ались зубцами и 
красиво укладывались на плечи.

В Бургундии предпочитали так  на
зываемый бургундский чепец, род кол
пака со свеш ивающ имся концом, окру
женного плетеной повязкой из дорогой 
тафты, и высокую конусообразную шля
пу без полей. В большом употреблении 
был такж е круглый чепец, облюбован
ный ры царями еще в средние века, на- 

Голландия. XV в. поминающий женский ночной чепчик.

Бургундия. XV в. Франция. Знатные придворные. 
Первая половина XV в.
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У венецианского дож а такой чепец 
является одной из принадлежностей тор
жественного облачения; поверх него дож 
надевает дороіую, вышитую золотом ш а
почку в виде рога, которая, очевидно, ве
дет свое происхождение от фригийского 
колпака. Носили такж е капюшоны, при
шитые к  плащам; короткий плащ делался 
обыкновенно с двумя капюшонами, при
чем верхний был просторнее нижнего.

Жена Карла VI, Изабелла Баварская, 
первая ввела в моду огромные чепцы, 
совершенно скрывавш ие волосы, и мода 
эта скоро привилась в Нидерландах, 
Германии и Англии. При дворе той же 
Изабе/ лы возник впоследствии обычай 
брить брови и волосы на лбу, чтобы по
следний казался выше. Когда со време
нем французская мода освободилась от 
влияния бургундской, обычай прятать 
волосы все же продолжал еще существо
вать.

Бургундия. Придворные.
Первая половина XV в. Бургундия. XV в.

Германия. Знатные дамы. 
Первая половина XV в.
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Некоторые английские чепцы имели вид 
двух рогов, над которыми развивается па- 
РУС-

Была и прическа под называнием «ба
раний рог», когда укладывали косы над 
ушами специальным образом. При такой 
прическе уши закрывались, зато была от
крытой шея, красота которой очень цени
лась. Для создания эф ф екта длинной шеи 
волосы на затылке часто подбривали.

В Бургундии большинство чепцов дела
лось в форме сахарной головы и втрое, если 
не вчетверо, длиннее лица: поверх такого 
убора набрасывалось покрывало из тончай
шего брабантского полотна. Многие чепцы 
состояли из двух сахарных голов и тоже ук
рашались развивающимся покрывалом. Чеп
цы эти были очень тяжелы.

Другим модным женским головным убо
ром была высокая ш ляпа из ф етра туре.

Ни в одной стране не занимались так 
своей внешностью, нигде не обращали тако
го внимания на изысканность и роскошь 

Франция. XV в. костюма, как  в Италии.
С XII века там начинаю т выделывать 

дорогие ткани, до этого времени изготов
лявшиеся только на Востоке. Знатнейшие 
люди и художники занимаю тся женскими 
туалетами и покровительствуют им: нередко 
послы иностранных держ ав в Италии в до
несениях своим королям подробно описы
ваю т женские наряды. Одежда казалась 
итальянцам необходимым дополнением при
родной красоты. Ж енская красота была воз
ведена в культ: ее воспевали поэты, воспро
изводили художники, у женщ ин собирались 
создатели эпохи Возрождения.

До XII века в Италии женские костюмы, 
как  и в других странах, мало чем отличались 
от мужских. Чезаре Вечеллио пишет: «Кос
тюмы владетельных женщ ин Венеции и 
всей Италии похожи на костюмы их мужей; 
они носят пурпурный или гиацинтовый 
плащ, ниспадающий до земли, украш енный 
орнаментами и разрезанный с обеих сторон; 
у этого плаща две пары  рукавов: одни — 

Германия. XV в. короткие, облегаю щ ие руку, другие — раз-
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Бургундия. XV в.

резанные, свободно висящие; первые засте
гиваются. На голове они носят вуаль из 
чрезвычайно тонкой ткани, которая окуты
вает всю голову: он — без украшений».

Позднее, начиная с XII века, ж енская 
одежда принимает формы, независимые от 
форм мужской одежды.

Полного расцвета роскошь в одежде дос
тигает в конце XIV века и в XV веке.

На фреске Гвариенто в Падуе мы видим 
изображение аристократа конца XIV века. 
Он в синем костюме с длинным, остроко
нечным, спадающим на спину «шлыком» ка
пюшона, который надет на белый чепец. 
Подобные капюшоны бывали разной формы; 
иногда они делались вместе с воротником 
или с плащом, который имел вид мешка, 
разрезанного с одной стороны; иногда 
«шлык» был настолько длинным, что его за
вязывали несколькими узлами. Одет этот 
аристократ в белый облегающий камзол с зо
лотыми пуговицами. Рукава выше локтя — 
буфчатые, ниже локтя — облегающие. Пояс с

Германия. XV в. Англия. XV в.
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сумкой, вышитой золотом, и с кинжалом. Трико на одной ноге зеленое, на другой — 
белое. Туфли — красного бархата, расшитые золотом.

На картине Дж ованни Беллини изображен венецианец XV века в городском 
платье. На завитых волосах — красный берет с пером; камзол, облегающий тело, 
доходит до талии; он — из розового шелка с вырезом спереди н а груди; ниже выре
за вставка желтого шелка; очень длинные, широкие рукава с разрезами на плечах; 
из-под этих рукавов видны зеленые рукава нижней, облегающей одежды — 
gavardina. Левая нога, по венецианскому обычаю, в продольно-полосатом (черное — 
белое) трико, правая — голая.

Зимой знатные венецианцы XV века носили фетровые шляпы с поднятыми 
кверху и разрезанными спереди полями, плащи белого драпа с двумя отверстиями 
вместо рукавов и трико на ногах с мешочком, пристегнутым спереди и закрываю 
щим половые органы; иногда этот мешочек, судя по изображениям, имел довольно 
непривлекательный вид: выкраивался по форме половых органов и обрисовывал 
их, как  перчатка.

На фреске Пинтуриккьо (конец XIV века) изображен юноша в большой круглой 
шляпе с высоко поднятыми полями; шляпа эта перевязана узким ш арфом, завя
занным под подбородком; короткий (до талии) облегающий камзол с острым широ-

Германия. Придворные дамы. XV в. Франция. XV в.
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ким вырезом н а груди позволяет видеть декольтированный нижний камзол. Рукава 
до локтя с двумя буфами, ниже локтя видны облегающие рукава нижнего платья; 
шпага с крестообразным эфесом; трико; черные туфли.

Итальянские женщ ины, начиная с XIII века, носили распущенные волосы или 
длинные косы.

Головные покрывала откидывались назад, чтобы были видны волосы. В XIV ве
ке они искусно соединяли распущенные волосы с косами. Иногда они перекидыва
ли косы вперед и скрепляли их на груди особым украш ением. Образцы такой 
прически можно встретить н а картинах Ботичелли «Аллегория весны», «Рождение 
Венеры» и на его же портрете любовницы Джулиано Медичи, красоту которой вос
пел в восторженных стихах Полициано.

Многие искусно переплетали волосы золотыми шнурами и пестрыми лентами 
или украшали их жемчугом, драгоценными камнями и всевозможными ювелирными 
изделиями. Все такие прически чрезвычайно живописны и в то же время просты.

Итальянки относились ко всяким новшествам с большим предубеждением и об
наруживают во всем большой вкус.

Во второй половине XV века причудливость в области моды доходит в Европе 
до небывалых размеров. Платья становятся еще уже, молодые люди затягиваю тся,

Франция. XV в. Франция. XV в.
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Франция. XV в.

Специальный туалетный столик дам  
XIV - XV вв., называвшийся «барышня» 

(damoiselle), ибо он имел две «руки» и «голову», 
на которую вешали головной убор

как  женщины, камзолы и плащи укора
чиваются; остроконечные башмаки за
меняются сначала короткими, затем 
широкими, тупыми; шлейфы становят
ся еще длиннее, появляются платья с 
разрезами.

Сначала мужчины и женщ ины раз
резают рукава у локтя и плеча, затем 
начинаю т разрезать ш таны и даже 
башмаки, что дает наконец франтам 
возможность вздохнуть свободно, пото
му что костюм становится несколько 
шире. Но узкая талия остается еще дол
гое время идеалом всех дам  и молодых 
мужчин, которые носят даж е особые 
наплечники на вате, чтобы плечи каза
лись шире, а  талия уже; наплечники эти 
были известны в Бургундии под именем 
m ahootres.

Большой вырез н а  мужских костю
мах привел к  необходимости выпускать 
рубашку поверх ворота камзола или ли
ф а, чтобы несколько прикрыть наготу.

Затем  наружную часть рубашки 
стали тщательно гоф рировать и выш и
вать, а  со временем к  ней приделали 
обшивку, которая впоследствии пре
вратилась в брыжи и, наконец, в во
ротник.

В Нюрнберге магистрат запретил 
носить гофрированные рубашки, вслед
ствие их дороговизны. Но это запреще
ние обыкновенно обходили: рубашки 
отделывались выш ивкой, позументами 
и т. п., что стоило нисколько не деш ев
ле. Тогда магистрату пришлось издать 
особое постаноьление, согласно которо
му каж дая рубаш ка должна была стоить 
не дороже 6 фунтов, а  каж дая косынка 
не более 3 фунтов.

И в других странах городские 
управления нередко восставали против 
разных «постыдных обычаев и привы
чек», но все это обыкновенно ничем не 
кончалось, благодаря неистовой погоне 
за  модой.
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Подвеска Подвеска (золото, эмаль, жемчуг)

Подвеска (золото, драгоценные камни) Подвеска

Подвески эпохи Возрождения
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XIV в. XIV в.

XIV в.

Головные уборы. XIV -  XV вв.

Италия, XIV в.
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Франция. Конец XV в.



Конец XV века и XVI век отмечены в истории культуры как  время величайших 
открытий, расцвета искусства, пробуждения человеческой мысли и творчества, 
спавших под спудом суеверий средних веков со дня гибели эллинов. Стремление к 
освобождению из средневековых оков заметно и в костюме.

Итальянские изящные моды влияют на Францию, и здесь одеваются до наступ
ления эпохи испанского влияния удобно и красиво. В реформатской Германии соз
дается новая ф орма одежды, «одежда германского Возрождения», сначала — 
пестрая, богатая, просторная, но тяжелая, образцом которой может служить кос
тюм ландскнехтов, вольнонаемных солдат, призванных императором М аксимилиа
ном, а позднее, под влиянием проповедей протестантских пасторов, — темная, 
облегающая, стыдливо скрываю щ ая все формы тела.

Некоторое время почти весь цивилизованный мир следует немецкой моде, но в 
начале XVI века, с возвышением Испании, многие стали одеваться н а испанский 
лад, а  во второй половине XVI века испанскую одежду, хотя и с разными видоиз
менениями, носит уже вся Европа. Придворные и знать носили ее до первого деся
тилетия XVII века.

Костюм ландскнехтов, иначе говоря, костюм германского Возрождения, отли
чался многочисленными разрезами. Их делали на платье везде, где только возмож
но. Разрезы были поперечные, диагональные, прямые, волнистые, располагались в 
виде звезд, цветов, розеток и вообще пересекали костюм по всем направлениям 
так, что казалось непонятным, как  он мог держаться. Сквозь эти разрезы  прогля
дывала сорочка или нижнее платье другого цвета. В общем, такие костюмы произ
водили живописное впечатление, главным образом благодаря пестроте разрезов.

Излюбленной одеждой их был m ipartitum  (вспомним средневековый мипарти), у 
которого нередко перед отличался по цвету от спины, рукава от ш танов, верхняя
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часть штанов от нижней и т. д.; а  ино
гда какая-нибудь половина делалась 
сверху до низа одного цвета, а  другая, 
напротив, пораж ала пестротой.

Баш м аки тоже украш ались разре
зами и поэтому напоминали медвежьи 
лапы. Икры плотно обтягивались чул
ками. Поверх обыкновенных штанов 
надевались испещренные разрезами 
короткие верхние ш таны, представ
лявшие пышную массу лент и носив
шиеся исключительно ради красоты.

Пышные повязки надевались не
много ниже колен там, где ш таны схо
дились с чулками.

Короткий камзол, соединенный со 
ш танами особой шнуровкой, подпоя
сывался кушаком, к  которому приве
шивался слева ш ирокий меч в ножнах, 
а справа кинжал.

Если камзол делался без рукавов, то 
их заменяли пышные шарообразные 
рукава рубашки; кроме того, рубашка 
выступала на груди в виде пестрой об
ш ивки или брыжей.

Если камзол делался с рукавами, то 
последние всегда достигали огромных 
размеров и поражали обилием разрезов 
и перехватов.

Коротко остриженные волосы по
крывались сеткой, которую до этого 
времени носили только женщ ины, а на 
затылок надевался берет, обильно укра
шенный страусовыми или петушиными 
перьями. Так как  берет обыкновенно 
лихо заламывался набекрень, то сетка 
придерживала его.

Берет нередко украш ался разными 
цепочками, монетами, медальонами или 
чудотворным образом, игравш им роль 
талисмана, так  как  ландскнехты были 
очень суеверны.

Все это вместе взятое придавало 
ландскнехтам чрезвычайно оригиналь
ный, фантастический и воинственный 
характер, который еще подчеркивался 
тем, что каж ды й  ландскнехт держ ал в

Германия. Конец XV в.

Германия. Начало XVI в.
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руке знамя, состоявшее из пестрого 
платка, прикрепленного к  короткому 
древку. Так изображали ландскнехтов 
Якоб Калленберг, Фейерабенд и другие 
граверы. Ландскнехты не употребляли 
копья: оно считалось привилегией рыца
рей. Они были вооружены алебардами, 
пиками и особыми ружьями — Hacken- 
bechsen, получившими свое название от 
рогатки (Hacken), на которую клался 
ствол во вреіѵія прицела.

Костюм ландскнехтов впоследствии 
стал еще оригинальнее. Короткие верх
ние штаны превратились в ш аровары, 
которые были до того широки, что при
водили в уж ас всех благомыслящих лю
дей. В эти ш аровары смело можно было 
просунуть дюжину ног, и поэтому на них 
шло обыкновенно не менее 40 — 50 лок
тей лент. Но ландскнехты, дорожившие 
своей репутацией, не жалели и ста лок
тей.

В середине XVI столетия такие ш аро
вары стало носить все буржуазное не
мецкое сословие, что вызвало целую бурю 
негодования среди представителей маги
страта и духовенства.

Вообще ж е в начале XVI века евро
пейская мода во многом изменяется к 
лучшему.

В 1530 году никто из мужчин не но
сит декольте. Все без исключения закры 
вают шею глухой гофрированной рубаш
кой или брыжами или просто носят за
крытый камзол, ворот которого застегива
ется на пуговицы или зашнуровывается.

Камзол обыкновенно плотно прилега
ет к  телу и оканчивается внизу пышной 
баской. Рукава, состоящие из нескольких 
буф, испещрены разрезами.

Поверх камзола накиды вается плащ, 
длинный лишь у докторов и ученых, а  у 
других доходящий только до колен. Плащ 
этот делался обыкновенно с рукавами, за 
исключением тех случаев, когда кто- 
нибудь хотел выставить напоказ наряд
ные рукава своего камзола. Края его по-

Ладекнехты. Начало XVI в.

Барабанщик и знаменосец. Начало XVI в
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прежнему обшивались мехом, причем монархи употребляли для этой цели горно
стай и соболь, дворяне — куний мех, буржуа — лисий и хорьковый, а крестьяне — 
козью шерсть и бараний мех.

Таким образом, костюм того времени состоял из камзола, из опушенного мехом 
плаща, узких нижних штанов и широких верхних, из баш маков с разрезами и не
изменного берета.

В области прически произошла реформа. Не далее как  в начале столетия муж
чины носили длинные локоны, которые иногда переходили в косу, спускавшуюся с 
одного плеча. С такой странной прической изображен Фридрих III на ф ресках Пин- 
туриккьо, находящихся в книгохранилище Сиенского собора, и датский король 
Кристиан IV на портретах, хранящихся в замке Розенберг. Теперь ж е эти локоны, 
считавшиеся некогда, так  ж е как  и бритое лицо, идеалом красоты, уступают место 
так  называемой «колбе» и встречаются как  редкость только у некоторых юношей, а 
остальные гладко расчесывают волосы во все стороны, начиная от темени, и ровно 
подстригают их спереди и сзади. Скоро «колбу» стали носить все сословия, даже 
императоры Максимилиан и Карл V. Эта новая прическа очень шла к  берету и со
общала лицу мужественный вид.

В начале столетия все носили остроконечную бородку и закручивали усы, потом 
многие стали предпочитать окладистую бороду, которая подстригалась. Такая при
ческа и борода сообщали лицу строгое и серьезное выражение, не имевшее ничего 
общего с прежней женоподобностью.

Строгость заметна в эту эпоху и в костюмах. Хотя молодежь и носит еще пест
рые цвета, но пожилые люди предпо- 
читают уже сравнительно темные. Ма- 
ло-помалу все начинаю т избегать рос

ши л  2La коши, предоставляя такие материи, 
Х .  w м Х І * ка к парча, шелк и атлас, исключитель-

ей из шерсти, смешанной с шелком.

I \ \ Ф і К главным образом на немецких женщіі-
Ж k V »  \ 1  /  и |  Д м Г  нах. Их былое легкомыслие постепенно

в  головные уборы становятся меньше; не-

L g  Я  гие женщ ины совсем не носят старин-
ных головных уборов и предпочитают

войлока, шелка или бархата с большим 
цветным пером. В результате волосы 
остаются наполовину открытыми, и, 

Германия. Король и королева. XVI в. хотя подбираются кверху и прикрыва-
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ются, тем не менее на лбу всегда остается несколько локонов или волнистая прядь, 
которая и обрамляет лицо.

По мере того как  женщ ины немецкого бюргерского сословия становятся более 
домовитыми и хозяйственными, платья их такж е превращ аю тся в более удобные и 
просторные. Они носят длинный, узкий, заложенный складками передник, а  на 
улицу выходят в просторном плаще и в короткой пелерине с гладким стоячим во
ротником (Goller), которая покрывает плечи и грудь и застегивается спереди. По
жилые женщ ины предпочитают, подобно пожилым мужчинам, темные цвета, а  
молодежь, конечно, — светлые ткани.

Шелковые материи и бархат украш аю тся видоизмененным в духе Возрождения 
гранатовым узором. Стрельчатые контуры листа заменились волютами, внутренний 
плод — вазой, узловатые сучки — легкими усиками. Так называемые «дорогие ма
терии», к числу которых относился шелк, украш енный золотым или серебряным 
шитьем, хотя бы только в виде каймы или кромки, считалась исключительным дос
тоянием придворной знати. Бюргерам эта роскошь была не по карману, потому что 
и простые платья стоили не дешево, а  почтенные отцы семейства вовсе не хотели 
платить три талера за арш ин цветного бархата, хотя бы и затканного золотом. Дос
таточно уж  и того, что приходилось иногда платить по двадцати  зильбергрошей за 
аршин цветного шелка для парадных платьев.

Волосы женщ ины носили то заплетенными в косы, то распускали их, то закру
чивали и прикрепляли высоко наверху и покрывали золотой или шелковой сеткой. 
С распущенными волосами изображена, между прочим, невеста Фридриха I Сак
сонского Сибилла фон Клеве на портрете 
Луки Кранаха, написанном в 1526 году и 
хранящемся в Великогерцогском музее в 
Веймаре. На голове царственной невесты 
надет убор из цветов, украш енный сбоку 
длинным страусовым пером, рубашка, за
крывающая декольте, заложена узенькими 
складочками и заканчивается наверху ш и
рокой горжеткой.

Такие горжетки из шелка или бархата, 
вышитые золотом или унизанные драго
ценными каменьями, были очень распро
странены среди тогдашней немецкой зна-ти.
Иногда н а них выш ивался целиком ф а
мильный герб. Мужчины тоже любили это 
украшение.

На женихе Сибиллы, кроме такой гор
жетки, надето еще золотое ожерелье, к  ко
торому привеш ены спереди два  кольца. А 
на шее невесты красуется крестик на 
изящной цепочке. Это свидетельствует об 
ее скромности, потому что обыкновенно 
монархини надевали на себя чуть ли не 
полдюжины таких цепочек, которые к то
му же обматывались несколько раз вокруг Германия. Начало XVI в.
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шеи, не говоря уже о бесчисленных подвесках, прикреплявшихся ко всему, не ис
ключая берета и узкого золотого обруча, надевавш егося на голову.

Ювелиры той эпохи были мастерами своего дела. Их подвески из золота, драго
ценных каменьев, жемчуга и эмали принадлежат к числу изящ нейш их ювелирных 
изделий. Такой же отпечаток вкуса лежит и на всех других драгоценностях того 
времени. Поэтому неудивительно, что дамы и мужчины того времени буквально 
ими себя осыпали, о чем свидетельствуют их портреты. По словам современников, 
многие благородные венецианки надевали на себя в торжественные дни множество 
украшений, стоимость которых нередко доходила до 10 ООО дукатов. И Франция не 
отставала от гордой Венеции, ибо там царствовал в это время избалованный Фран
циск I.

Французский двор при Франциске I (1515 — 1547) отличался почти легендарной 
пышностью. Торжественные празднества поражают необыкновенным великолепи
ем; во всех мелочах замечается стремление к  изысканности, вызванное подража
нием придворной ж изни Италии.

Одной из отличительных черт костюма этого времени является пристрастие к 
разнообразию тканей; французские костюмы, подобно одежде ландскнехтов, дела
ются из многочисленных кусков разных материй, отделываются шнурами и тесь
мой. Талия сужается, а  богатая драпировка нижней части тела в форме колокола 
представляет собою решительный переход от античной драпировки к формам 
позднейшего костюма. Итальянцы и испанцы, нахлынувшие во Францию, имели 
большое влияние на моды.

Придворный костюм того времени 
состоял из следующих частей:

1) Гетры — делались из легкой мате
рии (саржа, этамин, легкая шерсть). Но
ги до колен покрывались полосами из 
различных материй со спирально распо
ложенными отделками из ажурных вы
ш ивок и прошивок, иногда совершенно 
различных на обеих ногах.

2) Гладкие или буфчатые ш таны с 
многочисленными разрезами; к  верхней 
части их прикреплялся буф из плисси
рованной  м атери и  в виде ш аровар, 
соединявшийся с гульфиком. Из бархат
ных разрезов выступали искусно распо
ложенные шелковые и таф тяны е мелкие 
буфы, выш итые канителью и шнурами.

3) Камзол представлял собой сшитую 
из материй кирасу, сплошь покрытую 
вышивкой. Он украш ался самыми раз
нообразными и причудливыми наклад
ками из золотой парчи и дамасского 
шелка, а  его отдельные части соединя-

Германия. Первая половина XVI в. лись между собой шнуровкой или бога-
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тыми застежками. В верхней части груди он был вырезан так, что была видна ру
башка. Вместе с камзолом появились первые заложенные складками воротники и 
манжеты.

4) Короткий плащ с длинными рукавами заменил прежнее верхнее платье.
5) Походный плащ и дорожный плащ (казакин) делались очень широкими; их 

рукава (иногда только один рукав) были разрезаны доверху и перехвачены в раз
ных местах драгоценными камнями.

6) Мантия была преобразована в плащ (широкое верхнее платье, доходящее до 
колен, с воротником). Полы этой мантии иногда продевались под пояс. «Мужские 
мантии делаются такими же роскошными, как  и женские, — говорит Рабле. — Все 
носят шпаги в бархатных ножнах такого же цвета, как  гетры и кинжал».

7) Головными уборами служили шляпы, с узкими или с необычайно широкими 
полями, токи, береты, украшенные большими золотыми кольцами, пуговицами и 
белым пером с золотыми блестками, на конце пера висели рубины, изумруды. Сред
ний класс носил шапочки.

1) Ярко-красная суконная вышитая 
обувь: башмаки, туфли и сапоги с откры
тыми передками и с самыми странными 
и разнообразными прорезами.

Французская армия состояла из собрания отдельных отрядов, выступавш их под 
разными знаменами и составленных из таких разнообразных элементов, как  не
мецкие ландскнехты, французские воины, шотландцы, ш вейцарцы  и албанская 
кавалерия.

Всякий такой отряд представлял собой маленькую армию. Королевской гвардии 
были присвоены особые цвета и особое оружие, наемные отряды соединялись под 
знаменем их предводителя. Самые пло
хие старые солдаты и искатели приклю
чений одевались как  им было угодно и 
хвастались своими лохмотьями.

Рыцарства уже не существовало.
Вооружение подверглось значитель

ным видоизменениям.
Материи как  для мужских, так  и для 

женских костюмов употреблялись одни и 
те же: камлот и шелковая саржа, цветная 
тафта, атлас, дамасский шелк, бархат, 
золотая и серебряная парча и т. п.; все 
это расшивалось жемчугом, украшалось 
вышивками из шнуров и тесьмы и от
делывалось мехом.

Все цвета считались одинаково мод
ными. Ярко-красный цвет был в боль
шом употреблении.

Богатый женский костюм состоял из 
следующих частей:

Германия. Первая половина XVI в.
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2) Рубашка.
3) Шелковая баска; это был набитый шерстью, как  бы искусственный бюст без 

рукавов, стягивающий торс; другими словами, это было нечто вроде корсета, но без 
железных пластинок.

4) Фижмы. Так назывался род кринолина или накрахмаленной юбки, состав
лявшей продолжение баски. «Женщины носят тяжелые фиж мы, — говорит один са
тирик, — перед которых покрыт шелковой, золотой или серебряной парчой, а  
остальная часть грубой парусиной. Вечером, ложась в постель, они замечают, что 
их ноги распухли от той тяжести, которую они носили на себе днем».

5) Исподнее платье. Оно делалось из очень плотной ткани и крепко стягивало 
грудь, живот и прочие «выдающиеся части тела».

6) Роба была открыта на груди и падала прямыми складками, которые шли, 
расходясь, от куш ака к полу. Из-под нее было видно исподнее платье. Складки ро
бы были сосчитаны и тщательно заложены, подобно органным трубам. В открытых 
широких разрезах рукавов, отделанных меховыми отворотами, или в их прорезах 
виднелись рукава рубашки, застегнутой у кисти руки.

7) Носили такж е короткие накидки (marlotte и Ьегпе) с рукавами или без них.
8) Ш апочка была так  украш ена, что ее не было даж е видно.

В отчете о въезде королевы Элеоноры в Бордо в 1530 году мы читаем: «Короле
ва  была одета по испанской моде. На ее голове был убор из золотых бабочек. Из-под 
него спускались до пят волосы, перевитые лентами; кроме того, на ней был чепчик 
из малинового бархата, усыпанный драгоценными каменьями и украш енный бе

лым пером... Ее роба была тоже мали-

»
той, из которой были сделаны и мелкие 
буфы на рукавах. Сами рукава робы 
были отделаны золотыми и серебряны-

была из белого атласа с отделкой из се
ребра и драгоценных каменьев».

В 1543 году Франциском I был издан 
против роскоши эдикт; между прочим, 
этим эдиктом запрещалось всем, кроме 
первых сановников, носить платья из 
шитых золотом и серебром тканей. Осо
бого влияния этот эдикт не имел, и Ген-

В царствование как Генриха II, так  и

сохраняют свой прежний покрой.

де. Гетры (chausses) представляют собой 
Германия. XVI в. разнообразное трико; панталоны напо-
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минают набитые шары, иногда чулки и панталоны соединялись вместе и об
разовывали нечто вроде надутой груши, обхватывавшей бедра начиная от колен.

У камзола появляется прямой воротник и гладкие рукава.
Верхним платьем служит:

1) дорожный плащ — небольшая пелерина с отложным воротником,
2) походная накидка колоколом, а  для среднего класса — мантия (роба) с пря

мым воротником.

Берет или тока, подобная той, которую носил Генрих II, дополняет этот не бле
щущий роскошью костюм.

Обувь, выкроенная из атласа, бархата или кожи, обтягивает ногу.
Военный костюм был более парадным. В отчетах о военной экипировки отрядов 

упоминается о бархате, металлических позументах и сафьяне. Тяжелые доспехи мало 
помалу совершенно исчезают, и металл уступает свое место буйволовой коже.

Как новшество следует отметить появление крахмального белья в форме плис
сированных воротников с отогнутыми краями.

Брыжи были заимствованы из Италии. Екатерина Медичи предоставила вене
цианцу Винчиоло исключительное право на производство и продажу вы ш еназван
ных воротников. Сначала их делали из очень тонкого полотна с ажурной 
вышивкой, так  называемой паутинкой (ласи), и прорезью.

Блез де Монлюк так  описывает кос
тюм, бывший н а нем в Сиенне: «Я велел 
надеть на себя штаны из малинового 
бархата с золотыми позументами и боль
шими вырезами, ибо в то время, когда я  
заказывал их, я  был влюблен. Затем я  
выбрал такой же камзол, открытую ма
линовую шелковую рубашку с роскош
ной золотой сеткой (в это время носили 
отложные воротники), колет и золоченые 
доспехи. Из любви к одной даме я  носил 
только серый и белый цвет; н а  голове у 
меня была серая шелковая шляпа не
мецкого ф асона с толстым серебряным 
шнуром... Шляпы того времени не были 
такими большими, как  теперь. Затем я 
надел на себя казакин из серого барха
та, отделанный тонкими серебряными 
тесьмами, отстоявшими одна от другой 
на два пальца, и подбитый серебряной 
парчой, видневш ейся в прорези между 
двумя тесьмами».

Из этого описания мы видим, что бо
гатые не всегда следовали тем обычаям, 
которым должны были следовать, на ос
новании эдиктов, маленькие люди. Вторая половина XVI в.

Германия. Придворные.
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Ж енский костюм представлял из себя следующее.

1) Фижмы были сведены в эту эпоху на степень простой и состоящей из металли
ческих обручей поддержки для платья; дополняющая их баска делалась с рукавами.

2) Роба шилась закрытой на груди; она поднималась прямо кверху и оканчива
лась, как  и мужской камзол, прямым воротником. Рукава делались уже не такими 
пышными; у  кисти рук они суживались, прежние верхние рукава преобразовались 
в фальшивые, висевш ие от плеча вниз. Разрезы делались не таким и большими.

В употребление входят более строгие цвета: белый, черный, серый, фиолетовый 
и лиловый.

3) Из белья нужно упомянуть только об узких манжетах и накрахмаленных во
ротниках вроде тех, которые известны под именем воротников Марии Стюарт.

4) Мода на шапочки прошла. Женские токи (toques), вошедшие в моду при Ген
рихе И, почти ничем не отличаются от мужских.

К началу XVI века относится появление (из Италии) в  Европе надушенных но
совых платков. Надушенные носовые платки (fazoletto, fazenetlin), надушенные 
перчатки (guanti odoriferi) испанского и итальянского происхождения носились в то 
время всеми дамами и мужчинами.

В книге бургеймского писца Иорга Викрама, где рассказы вается «о проделке 
одного ловкого студента», который, чтобы добиться благосклонности своей возлюб
ленной крестьянки, сказал ей, что он явился прямо из рая, встречается следующая

фраза: «Тогда она (т. е. крестьянка) идет 
наверх в светелку, нагибается над сунду
ком, где лежит одежда Ганса, и достает 
оттуда несколько рубашек, две пары 
панталон, каф тан  и несколько платков». 
Книга эта появилась в 1555 году.

Такой ф акт, как  раннее появление 
среди немецких крестьян носового плат
ка, не имеет значения сам по себе, но до
казывает, что они подраж аю т горожанам 
в смысле моды и манер. Вообще, в нача
ле XVI века среди западноевропейских 
крестьян замечается прогрессивное дви
жение, которое вы раж ается во всем, 
начиная с активного стремления к  соци
альной реформе и кончая преобразова
ниями в области моды. Крестьянская 
одежда обогащается таким и при-над- 
лежностями костк ма, которые рань-ше 
были доступны только горожанам, хотя 
рабочим платьем остается по-прежнему 
скромная куртка, опоясанная простым 
кушаком. Но праздничное и воскресное 
платье становится наряднее.

Впоследствии западноевропейский
Франция. Придворные. XVI в.
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народный костюм приобретает прочно установивш ийся национальный характер, 
не подверженный изменчивой моде, и в таком виде сохраняется вплоть до появле
ния первых железных дорог и пароходов. К этому времени в глушь деревень про
никают новые веяния, рождающие новые бытовые условия, которые вытесняют 
многие пережитки старины, в том числе и национальный костюм.

Испанская мода появилась в Германии в царствование Карла V. Она явилась 
полной противоположностью костюму, господствовавшему в Германии в начале
XVI века. Немецкий император Карл V под именем короля Карла I вступил на ис
панский престол. Правда, он беспощадно подавил восстание под предводительст
вом Падиллы, участники которого пытались возвратить народу былые вольности, и 
вообще уничтожал в корне всякое проявление свободного духа, но зато поднял пре
стиж Испании, которая достигла в его царствование небывалого могущества. Ис
панец гордился тем, что во владениях его короля, включавш их в себя Италию, 
Германию, Нидерланды и другие страны Старого и Нового Света, никогда не захо
дит солнце, и старался подражать двору в смысле обычаев и моды.

А при дворе царил суровый этикет, холодное величие и гордая царственная 
пышность, не имевш ая ничего общего с тем чисто немецким уютом, который гос
подствовал при дворе Максимилиана I.

Испанская мода стала господствующей, это признали все европейские государи 
и вельможи, подчинивш иеся ей самым рабским образом. Д аж е французский двор 
не составлял исключения из общего правила. Зато Италия была по-прежнему в этой 
области довольно самостоятельной, что 
объяснялось облагораживающим влияни
ем искусств, предохранявшим итальян
цев от слепого подражания нелепостям 
испанской моды.

Совсем особняком стояли и немецкие 
ландскнехты, которые игнорировали 
стеснительные предписания испанской 
моды и носили по-прежнему необъятные 
шаровары и другие части своего просто
рного, хотя и несколько странного, кос
тюма.

Сначала испанский костюм был до
вольно удобен и элегантен, но с течением 
времени он приобрел чрезвычайно неле
пый характер. Начали прибегать к раз
личным искусственным мерам в виде 
толщинок и подкладок, в тех случаях, ко
гда фигура не отвечала требованиям мо
ды. Впоследствии эти меры приобрели 
силу закона и стали применяться даже 
такими людьми, которые в них вовсе не 
нуждались. Характерными особенностя
ми испанского костюма было трико, Франция. Придворные. 
брыжи и кринолин. Вторая половина XVI в.

Узкие, вязаные из шелка брюки, плот
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но облегающие формы ног, появляются впервые в 1540 году на английском короле 
Генрихе VIII. Затем они быстро прививаются при всех остальных европейских дво
рах, где до сих пор употреблялись только сшивные панталоны в виде чулок. Впо
следствии трико распространялось повсюду, благодаря появлению вязальной 
машины. Одна такая маш ина была изобретена в Кембридже неким Вильямом Ли и 
состояла из 2500 отдельных частей; на ней можно было связать в течение одного 
дня не более 344 рядов петель. Этой машиной пользовались (в усовершенствован
ном виде) вплоть до XVIII столетия.

В появлении брыжевого воротника нет ничего неожиданного. Начиная с конца
XV века рубашка, закры вавш ая декольте, постепенно поднималась, пока не стала 
наконец доходить до подбородка, где заканчивалась обыкновенно какой-нибудь 
обшивкой. Впоследствии эту обшивку стали делать шире, она отделилась от ру
башки и превратилась в самостоятельную принадлежность костюма.

Это преобразование совершилось с неимоверной быстротой, и к  началу 1560 
года на сцену появились гигантские брыжи в виде мельничного ж ернова. Они де
лались обыкновенно из нескольких локтей тонкого полотна, располагавшегося во
круг шеи красивыми складками, которым придавалась надлежащ ая твердость при 
помощи гофрировальных щипцов и проволочных приспособлений. Все были в вос
торге от этого нововведения. Мужчины и дамы находили его чрезвычайно изящ
ным. Даж е мальчики и девочки в самом юном возрасте привыкали смотреть на 
него как  на некую привилегию, хотя оно доставляло им немало мучений. В скором

времени брыжи стали украш аться особой 
отделкой: края их вырезались в форме 
зубчиков или, как  это делалось преимуще
ственно в Италии, обшивались шитьем 
(кружевами ретицелла).

В 1615 году Фридрих Мессершмид, 
переводя с итальянского язы ка книгу Ан
тонио Мария Спельта «Мудрая глупость», 
очень скорбит, что ф орма брыжей меня
ется с каждым днем. «Эти перемены, — 
пишет он, — стоят иногда дороже целого 
платья. Я сам знаю такую особу, которая 
заплатила за  брыжи 50 крон». Дольше все
го эти гигантские брыжи были в моде в 
Голландии и Германии; в Голландии они 
употреблялись даж е во второй половине 
XVII века.

Гигантский воротник, доходивший до 
подбородка, ушей и затылка, заставил 
укоротить волосы и бороду.

Все испанцы  носили короткие воло
сы, остроконечную бородку и закручен
ные усы, и только Филипп II, в виде ис
ключения, продолжал отпускать длинную 
бороду.

Женщины поднимали волосы наверх и
Англия. Придворные. 

Вторая половина XVI в.
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сооружали из них искусные прически при помощи парикмахеров, искусство кото
рых достигло в это время пышного расцвета.

Наряду с воротником стали распространяться манжеты. Сначала они тоже 
имели скромный вид, потом сделались значительно наряднее, стали отделываться 
зубчиками или шитьем и, наконец, когда в моду вошли кружева, стали считаться 
неотъемлемой принадлежностью всякого нарядного платья.

А затем появился кринолин. Кто первый изобрел его, неизвестно. Мужчины но
сили подкладки из ваты, чтобы их фигура казалась как  можно прямее и непод
вижнее, а  дамы, не желая отставать от них, прибегали к  таким  же искусственным 
мерам. В конце концов, не довольствуясь ватой, они стали пользоваться китовым 
усом и проволокой, и появился кринолин. Благодаря ему каж дая благородная ис
панка начиная от талии походила н а расш иряющийся конус.

За этим главным нововведением последовал целый ряд мелочей, которые, в 
свою очередь, способствовали каменной неподвижности испанского костюма.

Коротко остриженные волосы у мужчин были накрыты маленьким беретом или 
тяжелой шляпой, причем голова покоилась на белом воротнике, как  н а блюде; пле
чи поднимались кверху, благодаря ватным наплечникам; грудь короткого камзола 
образовывала внизу пыш ный напуск, что достигалось при помощи подушки, и, на
конец, две такие же подушки увеличивали размеры ш арообразных панталон, в 
сравнении с которыми обтянутые шелковым трико ноги казались жердочками.

Остроконечные башмаки без каблуков делались из кожи или светлой материи — 
сукна, шелка или бархата; гладкое трико — из сырцового шелка; короткие панта
лоны — из бесконечного количества вы 
шитых лент, между которыми прогляды
вала дорогая материя.

Узкий камзол шился преимущест
венно из ш?лка или бархата. Узоры на 
этих материях стали значительно мельче, 
чем в первой половине столетия, что 
объясняется сравнительной узостью кос
тюма и разрезами; они представляли со
бой в большинстве случаев узкие паль
метты, окруженные переплетающимися 
усиками и ленточками.

В конце столетия в моду входит осо
бый узор: мелкие цветы, не соединенные 
друг с другом, а  расположенные рядами 
таким образом, что одни из них смотрят 
направо, другие налево. Иногда цветы 
вырезались из бархата и разбрасывались 
по атласному полю.

Золота употреблялось мало. И без не
го камзол поражал своей пышностью, 
благодаря разрезам, золотым позументам 
и жемчугу, который употреблялся в не
имоверном количестве.

Шелковый берет стал выш е, поля его Англия. Конец XVI в.
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сделались уже, тяжелая шляпа с узкими полями и плоской тульей надевалась не
сколько набок.

К поясу привешивались: слева — золотая ш пага чеканной работы в ножнах, а 
справа — короткая рапира, причем первая во время сраж ения бралась обыкно
венно в правую руку, а  вторая — в левую. Вельможи того времени часто изобража
лись на портретах в так  называемом не полном боевом вооружении, состоявшем, 
во-первых, из легкой кольчуги, покрывавш ей камзол и рукава, затем из панциря, 
разрезанного на груди, и, наконец, из высокого тупого воротника, окруженного 
неизбежными брыжами.

Вместе с кринолином женщины начинаю т носить лиф с длинным мысом, заш 
нурованный спереди. Мода эта быстро распространяется среди знати.

Мыс, шнуровка и конусообразный кринолин в сочетании с пыш ными буфами 
на плечах и рукавах, с гигантскими брыжами и миниатюрной шапочкой, которая 
надевалась набок, — все это вместе взятое совершенно искажало фигуру.

Поверх кринолина плотно натягивались две гладкие юбки: ниж няя и верхняя, 
причем верхняя начиная от талии вырезалась спереди в виде расходящегося книзу 
клина.

Скоро в моду вошла мантилья — длинное, прозрачное покрывало, которое оку
тывало верхнюю часть туловища. Впоследствии мантильей стала называться ко
роткая легкая пелерина.

При дворе существовал обычай постоянно носить в левой руке перчатки, вя
занные из шелка или сделанные из матовой кожи.
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Платок обыкновенно окаймлялся бордюром из кружев.
Баш маки из сукна, шелка и бархата были совершенно скрыты под длинным 

платьем. При выходе н а улицу поверх обыкновенных баш маков надевались еще 
деревянные. Впрочем, пешком ходили мало; дамы предпочитали, чтобы их носили 
в носилках или возили в роскошных каретах, которые значительно усовер
шенствовались с тех пор, как  были изобретены во Франции (в XIII столетии).

В первые годы своего существования испанский костюм отличался пестротой, 
но в царствование Филиппа II, любившего темные цвета, он стал темным, а  впо
следствии сделался совершенно черным. С этих пор черный костюм считался вер
хом изящества, и дворянство предпочитало его всем остальным.

Дамы по-прежнему носили яркие цвета, и только в Нидерландах некоторые 
женщины начали обнаруживать склонность к  черному цвету, который позднее, в
XVII веке, стал доминирующим под влиянием пуританства.

Вообще, начиная с этого времени, во всех странах заметно одно и то же явле
ние: везде протестанты предпочитают черные костюмы, а  католики — яркие.

К чести итальянок следует заметить, что они и в эту эпоху сумели воздержаться от 
всяких эксцентричностей; книга Вечеллио доказывает, что кринолины, подушки и 
брыжи не пришлись по вкусу итальянкам. Великолепные костюмы, встречающиеся 
на картинах Тициана, Веронезе, Пальмы и других великих мастеров, вовсе не явля
ются продуктом их фантазии, а  несомненно существовали в действительности.

Франция. Первая половина. XVI в.Франция. Первая половина XVI в.
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Нарядный итальянский костюм по-прежнему ниспадает красивыми складками 
и производит художественное впечатление.

В царствование первой жены Генриха IV, М аргариты Валуа, которая была дос
таточно эксцентрична и изнежена для того, чтоб проводить время в измышлении 
разных курьезов, мода во Франции по-прежнему была нелепа.

Только со времени Марии Медичи, второй супруги короля, в этой области стало 
понемногу обнаруживаться стремление к  изяществу.

Женщины бюргерского сословия — в Германии и главным образом в Голландии — 
по-прежнему увлекались старинным испанским кринолином в форме конуса или 
тугой плиссированной юбкой в виде колокола.

Кроме того, знатные женщины, главным образом вдовы, чрезвычайно любили 
чепец Марии Стюарт: головной убор французского происхождения, получивший 
свое название от имени несчастной шотландской королевы.

Национальным убором по-прежнему оставалась сетка, ш ирокая золотая кайма 
которой обрамляла лицо.

Германия. Около 1560 г.
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Гуманистическая культура эпохи Возрождения сменилась стилем барокко (по- 
португальски Ьагосе — ж емчуж ина причудливой формы. Барокко — название, 
которое было дано этому стилю историками XVIII столетия и означало «вычурный, 
искаженный».), которому свойственны театральность, фееричность. Это главенст
вующий стиль в европейском искусстве XVII века. Он утвердился в эпоху расцвета 
мануфактурного производства и одновременного усиления феодально-католичес- 
кой реакции.

Для стиля барокко характерны декоративная пышность, вычурность, исчезно
вение конкретной формы. В костюме исчезли натуральные линии, на смену одежде, 
отражающей естественные пропорции человеческого тела, пришли многослойные, 
вычурные, тяжеловесные нефункциональные костюмы. Х арактерны для этого сти
ля женские металлические корсеты, многослойные воротники в испанских костю
мах.

На мужской костюм стиля барокко оказала влияние военная одежда периода 
Тридцатилетней войны. Чтобы смягчить воинственный характер костюма, его ук
рашали кружевами — воротник, манжеты и даж е внутренние края ботфортов. Су
живающиеся панталоны доходили до колен, камзол стал короче. Дополняли такой 
костюм мягкие черные широкополые шляпы.

К этому костюму полагались шелковые или шерстяные чулки с декоративными 
треугольниками в виде стрелок. Основным видом обуви были сапоги с раструбами. 
Мушкетерские сапоги надевали не только для верховой езды, но и носили повсе
дневно; голенища этих сапог — чаще натуральных охристых цветов — были с кра
гами из замш и. Положение тела при движении изменилось: во дворцах и храмах 
ходили на носках. В связи с этим появилась обувь с каблуками. Красные каблуки 
стали символом принадлежности к  высшему сословию.
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ХѴП век и начало ХѴШ (до 1715 г.)

XVII век наступил, когда вся Европа была поглощена Тридцатилетней войной. 
Естественно, что господином в это время был солдат, и он задавал тон в моде.

Камзол, кож аная безрукавка, полотняный или даж е кружевной воротник, ши
рокая войлочная ш ляпа со страусовым пером, которое свешивалось сзади в виде 
лисьего хвоста, высокие ботфорты с гигантскими шпорами, перевязь, широкий 
куш ак в виде ш арф а, длинный палаш или ш пага в ножнах — вот составные части 
солдатского костюма того времени.

Чем дольше тянется война, тем ярче обнаруживается воинственный характер 
костюма, и, наконец, в 1630 — 1640 годах мода а 1а Валленштейн становится гос
подствующей. Ее распространенность не ограничивается Германией; она встречает
ся почти во всей Европе, включая Скандинавию, Нидерланды, Францию и Англию.

Под влиянием солдатской моды одежда знати утрачивает мало-помалу тяжело
весный характер, свойственный испанскому костюму. Эта перемена резко бросает
ся в глаза на картинах художников того времени: Рубенса, Ван Д ейка, Якоба 
Иорденса, Корнелиуса де Фосса, Кристофа Паудиса, Филиппа де Ш ампень, Пьера 
Миньяра.

Д аж е костюмы высшей аристократии становятся легче. Чтобы смягчить воин
ственный характер костюма, приходилось прибегать к  кружевам.

Широким кружевом отделывался ворот, отвороты н а рукавах и внутренние 
края ботфортов, а  узкими — камзол и панталоны. Впоследствии страсть к  круже
вам  превратилась в манию; на них тратились целые состояния.

Волосы опять стали носить длин-

*
ные, и поэтому прежний тугой ворот
ник в виде мельничного ж ернова ока
зался неудобным. Тогда из него вынули 
проволоку, благодаря чему он сделался 
тоньше и эластичнее.

Позднее дамы стали отделывать вы
рез платья кружевами, и с тех пор бры
ж и вышли из моды окончательно. Скоро 
кружевные воротники стали носить все, 
причем наиболее распространенным был 
широкий отложной воротник, покры
вавш ий плечи и делавшийся обыкно
венно из полотна, а  в исключительных 
случаях из брюссельских, венецианских 
и генуэзских кружев.

Мужчины носили эти широкие зуб
чатые воротники еще чаще, чем дамы. 
При этом они обыкновенно клали во
ротник на темный бархат или сукно, 
чтобы выделить рисунок кружев.

Кружевной воротник носили даже 
поверх панциря при неполном боевом 
вооружении. В таком воротнике изобра- 

Голландия. ХѴП в. жен принц Савойский на портрете, пи
санном Ван Дейком. Качество ворот-
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ников было различно, но лучшие из них стоили не дешевле двухсот пятидесяти — 
трехсот рублей.

В Венеции нарядные воротники делались преимущественно из особых кружев, 
рисунок которых состоял из мелких роз с тонкими листочками. Этот рисунок при
дает особую ценность венецианским кружевам. Генуэзцы щеголяли в воротниках 
из тканых кружев, которые тоже славились изящным рисунком. И те и другие 
кружева особенно привились во Франции с легкой руки Марии Медичи.

Наряду с итальянскими употреблялись прозрачные брюссельские кружева, по ко
торым были вышиты тончайшими нитками едва заметные цветы. Впоследствии, ко
гда во Францию стали привозить невероятные количества иностранных кружев, 
власти сочли нужным ограничить их ввоз. Но во всех других странах итальянские 
кружева продолжали употребляться в таком же количестве, как  и прежде. Кроме того, 
в большом употреблении были золотые и серебряные испанские кружева, служившие 
для отделки не только платьев, но и камзолов из брабантского сукна.

Качество материи, из которой делались камзол, плащ и штаны, не уступало досто
инству кружев. Для этой цели употреблялось тончайшее сукно, бархат и шелк.

Особы королевского происхождения носили так  называемый золотой муар, за
тканный золотыми и серебряными цветочками, хотя в общем мелкие узоры давно 
уж перестали выш иваться золотом. Особенным модником считался датский король 
Кристиан IV. Многие из его платьев до сих пор хранятся в замке Розенберг в Ко
пенгагене. По этим платьям можно составить себе ясное представление об общем 
характере костюма той эпохи.

Камзол с высокой широкой талией и

На черной войлочной шляпе с широ- ^  -  ^  ‘ 
кими полями развеваю тся два  страусо
вых пера. Нидерланды. ХѴП в.
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С правого плеча тянется поперек груди к  левому бедру шелковая перевязь, 
спускающаяся чуть ли не до полу.

Шпага, согласно обычаю того времени, свеш ивается назад.
На руки надеваю тся перчатки с отворотами из мягкой светлой кожи.
Кроме того, надеваю т еще широкий воротник из брюссельских кружев, широ

кие кружевные манжеты, такие же отвороты у ботфортов и серебряное шитье в 
виде пальметт вдоль разрезов рукавов и по бокам штанов.

Поверх всего набрасывается подбитый шелком плащ без рукавов с широким, 
четырехугольным отложным воротником, скрепляющийся наверху золотым шнуром 
с кистями.

В Париже этот костюм приобрел еще более элегантный вид. Там франты  жи
вописно драпировали перевязь, тщательно подбирали круж ева и еще ниже опуска
ли голенища ботфортов для того, чтобы выставить напоказ кружевную отделку на 
панталонах. Камзол они отделывали пестрыми бантами или розетками, которые им 
дарили дамы; волосы они завивали локонами, спускавш имися до плеч. Такие 
m essieurs a  la mode, как  называли подобных франтов, щеголяли в своих воинст
венных костюмах по париж ским улицам, лихо прищелкивали шпорами, беззастен
чиво хвастались вымышленными подвигами и считались законодателями мод для 
всех стран.

Париж в это время был идеалом знатнейших людей Европы. Мария Медичи по
кровительствовала наукам и искусствам и, благодаря ей, французский двор был, 
действительно, просвещеннейшим двором в Европе.

Людовик XIII, предоставив правление страною Ришелье, сам заботился только о 
том, как  бы лучше согласовать изящество костюмов и придворной ж изни с утон
ченным эпикурейством. Все восторгались грацией француженок, галантностью их 
кавалеров и редкой общительностью, господствовавшей во французских салонах. 
Все современники преклонялись перед французской лирикой, во главе которой 
стоял тогда Малерб, и перед классическим направлением, царивш им во Француз
ской академии и заставивш им ее признать александрийских стих единственной 
приемлемой формой как  для поэзии, так  и для драмы. Книги, исходившие из 
Франции, читались без разбора.

И ко всему этому присоединялось преклонение перед дипломатическим гением 
Ришелье и М азарини.

Иностранные дворяне пользовались первой возможностью, чтобы отправить 
своих сыновей в Париж, где те, под руководством опытного ментора, получали об
разование и лоск. Везде господствовала французская речь, ф ранцузская мода, 
французские нравы; все старались уподобиться французам.

Впоследствии число m essieurs a  la mode увеличилось. Влияние П арижа в отно
шении моды возрастало с каж дым днем. Французские школьники начиная с деся
тилетнего возраста бегали в школу в кружевных воротниках и ш ироких ботфортах 
со шпорами, а  иностранцы не замедлили перенять эту нелепую моду. Несмотря на 
то что мода а  1а Валленштейн была немецкого происхождения, она вернулась из 
Франции в неузнаваемом виде.

Наряду с ботфортами и другими особенностями тогдашнего костюма появляет
ся другая, более изящ ная одежда, в которой заметно влияние Испании. Она тоже 
состоит из камзола, широкополой шляпы, кружевного воротника и манжет, но 
ниж няя часть ее носит совершенно иной характер: широкие ш таны доходят до ко
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лен, на ноги надеваю тся длинные черные чулки, которые прикрепляются к  панта
лонам особыми подвязками, отделанными кружевом, и шелковые башмаки с бан
тами или розетками из кружев или цветного шелка. Так одеваются все те, кому не 
нравится воинственный характер общепринятого костюма.

Воинственное настроение той эпохи отразилось и на дамской одежде.
Знатные дамы стали носить широкополую войлочную шляпу с развеваю щ имися 

страусовыми перьями, совершенно не считаясь с тем, что этот головной убор срав
нительно недавно носили только крестьяне.

Прически тоже приобрели более смелый характер: волосы разделялись посреди
не пробором и спускались по обеим сторонам лица в виде коротких локонов, а  сза
ди заплетались в косы и закручивались в узел, окруженный ниткой жемчуга. 
Многие дамы делали спереди поперечный пробор, от которого спускались на лоб 
короткие локоны. Некоторые носили исключительно локоны. Все такие прически не 
громоздились наверх, а, напротив, спускались вниз, что очень шло к  лицу. Корот
кие локоны вместе с широкополой войлочной шляпой и развеваю щ имися страусо
выми перьями придавали женщ инам несколько задорный вид.

Мыс лифа удлинялся, при помощи китового уса и планшеток до тех пор, пока 
он не дошел до конца живота. Тогда этот лиф бросили, подобно кринолину, и заме
нили его совершенно коротким. Затем этот лиф превратился в ж акет с короткой 
баской и несколько напоминал мужской камзол, тем более что перехватывался уз
ким поясом и не зашнуровывался, а  застегивался.

Спина и плечи покрывались гладким 
батистовым воротником, отделанным 
широким кружевом; декольте обыкно
венно тоже закрывалось кружевом.

Высокие кружевные воротники, к а
кие мы встречаем на портрете второй 
жены Рубенса, Елены Фурман, были в 
моде только до 1640 года.

Пышные рукава украшались разре
зом, сквозь который проглядывала цвет
ная подкладка или тончайш ий батист; 
разрез этот тянулся от локтя до запястья.
Отсюда возникла необходимость пере
хватывать рукав лентами внизу и посре
дине, благодаря чему на нем образо
вались две пышные буфы. Ж енщины но
сили такж е кружевные манжеты, а  впо
следствии гладкие отвороты, обшитые 
кружевом.

Юбка из гладкой, какой она была во 
времена кринолина, превратилась в 
пышную, что давало возможность при
поднимать левой рукой край подола, 
чтобы блеснуть изяществом нижней юб
ки. Наряду с сукном, шелком и бархатом 
употреблялось полотно. Очевидно, оно
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считалось довольно ценным, потому что один голландский купец, предлагая кур
фюрсту бранденбургскому свой товар, пишет между прочим следующее: «Таким 
образом у вас будет хорошее, тонкое полотно вроде индийского; оно сделано из 
хлопчатой бумаги и очень приятно на ощупь; арш ин его стоит 6, 7, 8 зильбер
грошей и дороже».

Драгоценные камни и жемчуг употреблялись в меньшем количестве, чем преж
де. Обычай выш ивать платья драгоценными камнями, особенно распростра
ненный при дворе Елизаветы Английской, постепенно исчез. Дамы довольствова
лись ожерельем, брошью в форме подвески, браслетами, представлявш ими собою 
обыкновенно тройную нитку жемчуга, и кольцами.

Жемчуг частью привозился с Востока, частью добывался в Эльстере, после чего 
обыкновенно отправлялся в Лейпциг.

Между тем во Франции попытались шлифовать драгоценные камни. Кардинал 
Мазарини поддержал эту попытку, и в результате на свет появился во всем своем 
блеске и великолепии первый бриллиант.

В большой моде был веер. Веер этот состоял обыкновенно из пучка цветных 
страусовых перьев или даж е из одного пышного пера с богато украш енной ручкой 
и привешивался к  поясу на тонкой золотой цепочке. Впоследствии среди денежной 
и родовой аристократии распространился складной веер азиатского происхожде
ния, вытеснивш ий все остальные веера.

Дамы a la mode одеваются много изящнее, чем m essieurs a  la mode.
Но в 40-х годах XVII века заботы об 

изяществе костюмов отходят н а задний 
план, благодаря политическим событиям. 
В Германии свирепствует кровавая рас
пря; Франция ведет войну со Швецией; 
Англия и Шотландия восстают против 
своего короля Карла I и в 1649 году при
говариваю т его к  казни  за  деспотизм; 
могущество Испании колеблется. Общая 
паника отражается отчасти даж е на Па
риже, и там  с воцарением Анны Австрий
ской прекращаются придворные праздне
ства и умолкает шум веселья. А трудолю
бивая, разбогатевшая Голландия по-преж
нему тяготеет к  испанской моде и про
должает считать идеалом красоты черный 
костюм и гигантские брыжи. В области 
моды — застой.

В пятидесятых годах мода несколько 
изменяется, но эти изменения не имеют 
большого значения.

На головах мужчин появляется гро
мадный парик.

С воцарением Людовика Великого 
Франция. Принцесса и придворный. блеск французского двора затмил блеск 

Вторая половина ХѴП в. всех европейских дворов. Версаль, с его
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парками и бесконечными увеселениями, служил образцом царственной роскоши. 
Правила вкуса, господствовавшие там, считались откровением.

Это относится главным образом к Германии, где рабское подражание достигло 
невероятных размеров, особенно по окончании Тридцатилетней войны. Сотни мел
ких немецких князьков надевали парик и щеголяли в баш маках на высоких крас
ных каблуках. Всякий, кто хотел прослыть важной персоной, старался подражать 
французскому монарху.

Эта эпоха ознаменовалась небывалым расцветом деспотизма, выразивш имся в 
словах Людовика XIV: «Государство — это я».

Поводом к появлению парика послужили длинные локоны, бывшие в моде в 
эпоху Тридцатилетней войны. Всякий, кто не обладал пышной шевелюрой, старал
ся возместить этот недостаток при помощи парика. Поэтому парики (белокурые) 
начали входить в моду еще при Людовике XIII, а  в царствование Людовика XIV они 
уже сделались общим достоянием.

К числу первых преобразований молодого короля относится учреждение гро
мадного ш тата придворных парикмахеров. Уже в шестидесятых годах XVII века 
число таких парикмахеров возросло до пятисот человек, а  впоследствии еще увели
чилось. И в других резиденциях Европы появляется множество парикмахеров. Ни
когда они не играли такой выдающейся роли, как  в те времена, когда украш али 
голову простых смертных олимпийской шевелюрой. Парикмахер «христианнейшего 
короля» Бируа был весьма влиятельной персоной, благосклонности которой добива
лись многие почтенные люди. Что
бы соорудить достойную шевелюру 
для Его величества, Бируа был го
тов, по его же словам, обрить наго
ло всех французов.

Борода в середине XVII века ис
чезает; усы носили до 1670 года, 
причем они подбривались над верх
ней губой и шли узкими полосками 
от ноздрей к углам рта. К концу сто
летия исчезли совершенно и усы, и 
борода. Они встречаются только у 
военных и духовных лиц.

Согласно моде, лоб должен был 
быть высоким, поэтому волосы 
спереди сбривали, иногда обривали 
и всю голову для того, чтобы было 
удобнее носить парик.

Парики делались обыкновенно 
из женских волос, вследствие чего 
последние являлись предметом 
оживленной торговли. Но кроме 
того, для этой цели употреблялась 
козья шерсть и конский волос.
Особенно дорогими париками счи- „ _
тались белокурые, из которых каж- R т̂ е р н .  Портрет принца Альберта

и его брата Эрнеста II в костюмах XVU в.
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дый стоил не менее 3 ООО франков. Так как белокурые волосы были сравнительной 
редкостью, то многие стали осыпать темные парики рисовой пудрой, чтобы при
дать им более светлый оттенок.

Парик разделялся посредине пробором, образуя по обеим сторонам два  пыш
ных напуска, а  сзади спускался іустьіми локонами на плечи и спину.

Кроме этой прически, существовало множество других, причем каждое сосло
вие носило особую. Так называемый аббатский парик был принадлежностью ду
ховного сана; испанский являлся особенностью юристов; четырехугольный был 
достоянием членов магистрата и других почетных представителей города; брига
дирский был привилегией кавалеристов. Вообще, в это время более чем когда-либо 
была заметна тенденция «навязывать» каждому сословию определенный костюм.

Д аж е Фенелон считал необходимым подобное разграничение, потому что в сво
ей знаменитой книге «Приключения Телемака», появление которой относится к 
1695 — 1696 году, он предлагает разделить всех граж дан на семь классов и создать 
для каждого такого класса соответствующую одежду. Согласно этому распределе
нию, высшим классам предоставляется двухфунтовый официальный парик.

Людовик XIV царствовал с 1643 до 1715 года, и  его царствование отмечено в 
истории костюма небывалой ни до этого времени, ни после него роскошью. Во 
время малолетства короля моду создавали щеголи, назы вавш иеся, по тем бес
численным бантам (galants), которым и они украшали свои платья — galants.

Когда же Людовик XIV вышел из детского возраста, то он сам стал законодате
лем мод, и взгляды всех модников обратились на него.

Сначала король одевался очень скромно. Издавались даж е эдикты  против рос
коши, лент и галунов. В 18 лет Людовик носил гладкий бархатный камзол, на кото
ром не было ни выш ивок, ни лент. Но ни эдикты, возобновляемые и подтверждае
мые, ни пример короля не имели влияния на модников. Они заимствовали форму 
королевского костюма, а  отделывали его по-прежнему необычайно богато.

Около 1650 года все начинаю т носить, по примеру Людовика, укороченный 
камзол, нечто вроде кофты или фигаро, кончающейся у пояса, с короткими, не до
ходящими до локтя рукавами, из-под которых была видна рубашка; на груди из- 
под расходящегося камзола тоже выступала рубашка; вместе с этой одеждой носи
ли обыкновенно длинный или короткий плащ, который накидывался только на ле
вое плечо; широкие панталоны стали опускать на бедра, между ними и камзолом 
выступала буфой рубашка.

После 1664 года король (в 26 лет) начинает сам франтить; Мазарини умер, эдикты 
забываются, и французам не только снова разрешается открывать кружевные фаб
рики, но даже выписываются в Париж сотни кружевниц из Фландрии и Венеции.

Костюм становится женственным; камзол еще более укорачивается, рукава 
почти исчезают, рубаш ка становится все более и более богатой, появляется из Ме- 
стрихта (Голландия) юбкообразная одежда — рингравы, о которых речь будет ниже. 
Швы одежды отделываются кружевами, лентами, воротник (отложной), rabat — тоже; 
лентами и кружевами отделывается все, до сапог с отворотами включительно. Та
кой костюм характерен для первого периода царствования Людовика XIV.

В комедии Мольера «Дон-Жуан» крестьянин Пьерро так  описывает костюм 
знатных людей 1665 года: «У них и волосы на голове сами не держ атся, а  надевают 
они их на себя разом, точно колпак из мочалки. У рубашки рукава такие простор
ные, что мы с тобой оба могли бы в них влезть. Вместо ш танов какой-то широчай
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ший передник; вместо камзола — коротенькая курточка; вместо воротника — боль
шой сквозной платок с огромными кистями из полотна, которые болтаются на 
брюхе. На руках у него множество маленьких воротничков, а  на ногах сапоги с 
большущими раструбами; и на всем этом столько лент, столько лент, что просто 
жалко становится! Даж е сапоги унизаны бантами вдоль и поперек!».

В 70-е годы XVII века в гражданском костюме появились две главные состав
ные части: veste и казакин, называемый теперь полукафтаном.

Старинный длинный камзол носили еще довольно долго; буржуазия носила его 
до самого конца XVII столетия, о нем упоминается у всех классических авторов это
го века, хотя он больше и не считается модным костюмом и совершенно изъят из 
употребления при дворе.

Полукафтан и короткий камзол представляли собой две скроенных по фиіуре 
одежды без пояса; они застегивались и надевались одна на друіую; кроились они 
из дорогого и прочного сукна, выделываемого на фабриках, некогда закрытых и 
восстановленных Кольбером.

Вначале камзол носился под полукафтаном в виде жилета. В 1670-х годах он 
приобретает полы, длинные рукава и карманы, и его начинаю т носить как  домаш 
нее платье, а  полукафтан надеваю т поверх, только когда выходят из дома. Он 
унаследовал от камзола часть его украш ений из лент, кружев, выш ивок.

Полукафтан имел вначале вид просторного доходящего до колена камзола, засте
гивающегося спереди; с боков на бедрах к  нему были пришиты большие карманы с 
клапанами, застегивавшимися на пуго
вицы; его рукава на цветной подкладке 
отворачивались выше локтя кверху и 
пристегивались на пуговицы; позднее эти 
обшлага стали делать фальшивыми, а  пу
говицы и петлицы пришивались как  ук
рашение; наконец, обшлага стали кроить 
с разрезом на наружной стороне.

Вместе с изменением камзола изме
нился покрой и полукафтана; его стали 
кроить так, что ниж няя часть (ниже та
лии) приобрела вид юбки в складках, 
расходящихся от талии в стороны, а  на 
бедрах были сделаны разрезы; в начале
XVIII века эта юбка получила почти кри
нолинообразную форму. Рукава полу
кафтана с течением времени все удли
нялись и, наконец, в самом конце XVII 
века почти достигли кисти руки; снизу 
они делались гораздо шире, чем сверху, 
и кончались очень ш ирокими и высоки
ми обшлагами.

Плащи с 1670 года стали кроиться 
длинными и из очень тяжелой и плотной
ткани. Вместо прежнего верхнего платья, Франция. Придворные. Начало ХѴІП в. 
казакина, ставшего обычным нижним
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костюмом, начали носить так  называемые рединготы, имевш ие ту же форму, что и 
полукафтан, но только более просторные и с широким воротником.

Парадное платье украшалось лентами или эполетом на правом плече. Но и это 
украш ение вышло из употребления в конце столетия.

Всем Известно классическое парадное платье расцвета царствования Людовика 
XIV; оно облегает корпус до талии и затем падает складками, подобно юбке, до ко
лен; шилось оно с рукавами, похожими на современные, с той разницей, что они 
были шире, а  ниже локтя образовывали раструбы с богатой отделкой. Широкая 
портупея, в которую была продета шпага, пересекала этот строгий костюм, сшитый 
из материй более или менее темных цветов.

Широкие панталоны в конце века тоже оканчивали свое существование. Только 
лакеи и буржуа-реакционеры соглашались их носить. В середине царствования 
Людовика XIV появилась мода на рингравы (rhingraves). Это была ш ирокая юбка, 
падавш ая прямыми складками; ее подкладка была разделена на две широкие шта
нины, которые привязывались к  коленам; эта мода продержалась до 1680-х годов, 
причем рингравы все более и более укорачивались и приближались по форме к ко
ротким ш танам (culotte). В конце столетия рингравы исчезли вместе с коротким 
камзолом.

Чулки сделались очень важной составной частью изысканного костюма; было 
принято носить их такого же цвета, как  и весь костюм. Появление первых нитяных 
чулок, заменивш их собою шелковые, привозимые из Милана и Англии, относится к 
последним годам XVII столетия; их прикрепляли подвязкой выш е колена.

Наколенники (canons) соединяли панталоны и чулки. Это были настоящие нож
ные манжеты, отделанные лентами и двумя или тремя рядами генуэзских кружев; 
они делались из сложенного вдвое голландского полотна, ниспадали на сапоги и 
придерживались той ж е подвязкой, которой придерживались рингравы  и штаны. 
Эти манжеты исчезают, когда входит в употребление более воинственный костюм 
1670 года.

Новая мода — носить короткие, узкие штаны — вытеснила наколенники, пото
му что при длинных чулках они оказались совершенно излишними.

Такие ж е перемены замечаются и в истории воротника. Сначала была мода на 
отложной воротник (rabat); его носили вместе с коротким камзолом; затем стали за
вязы вать этот воротник кружевным галстуком, спускающимся на грудь широкой 
волной кружев.

Наконец, когда вошли в употребление полукафтан и жилет, воротник уступил 
место галстуку. Красивая волна наложенных друг на друга рядами круж ев прикре
плялась к шее лентой.

В 1693 году появляется, под названием chaconne, лента, не имеющая ничего 
общего с галстуком; она спускается вниз по расстегнутому верхнему платью или по 
жабо.

Словом «жабо» обозначалась часть рубашки, выпущ енная на ж ивоте «из-под 
расстегнутой одежды; как  вся рубашка, так  и жабо, — говорится в одном трактате 
по правилам хорошего тона того времени, — всегда была украш ена кружевами, 
«потому что только старые волокиты застегиваются наглухо». Жабо делалось из гол
ландского полотна и генуэзских кружев; оно вышло из употребления только тогда, 
когда стали застегиваться наглухо.

Для защ иты от непогоды при Людовике XIV носили полудлинные плащи с рука
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вами, застегивающиеся наглухо и известные под названием брандебургов (bran- 
debourgs). Название брандебургов они получили благодаря отделке шнурами не
мецкого происхождения. Длинные плащи в это время уже вышли из употребления, 
исключение составляют только парадные плащи, плащи пэров, рыцарей Святого 
Духа, высоких сановников и траурные.

Нужно отметить чрезвычайное обилие лент на всех частях костюма того времени. 
Плечо, борт камзола, наколенники, даж е пояса рингравов, подвязки панталон — 
все это украшалось лентами вместо вышедшего из употребления шнура.

После того как  король заявил, что он не любит тех больших фетровых шляп, ко
торые были в ходу при его отце, и после того как  он надел в 1673 году парик, все 
стали носить шляпы с узкими полями. Многие носили их уже с 1660 года. Мы на
зываем эти поля узкими, в сравнении с полями модников 1620 года; сами же по 
себе они были настолько широки, что к  ним можно было прикреплять большие пе
рья. В конце царствования стали загибать эти поля с трех сторон, а  отделка перья
ми была уничтожена. Таким образом создалась новая, всем известная форма 
шляпы — треуголка, с которой мы встретимся и позднее.

Сапоги были в моде как  при Людовике XIII, так  и при Людовике XIV, и не толь
ко военные, но и светские, на которых было ( столько же лент и кружев, сколько и 
кожи»; они раскрывались на середине ноги раструбом, сильно затруднявш им ходь
бу. В конце царствования чаще носили военные сапоги и делали их очень крепки
ми и тяжелыми.

Вместе с первыми ш танами и обтягиваю
щими ногу чулками вошли в употребление вы 
сокие баш маки a  la cavaliure, закрывавш ие 
весь подъем. Как сапоги, так  и баш маки были 
с четырехугольными носками.

Во время молодости Людовика XIV женщ и
ны носили платья (робы) из собранных впереди 
в густую складку тонких материй. Мода того 
времени требовала, чтобы были большие де
кольте, поэтому вырезы делались очень глубо
кими, что позволяло видеть обнаженной 
большую часть груди. При госпоже де Монтес- 
пан декольте увеличивается, а  г-жа де Менте- 
нон в конце царствования Людовика XIV вы 
вела из моды низкие декольте, которые снова 
вошли в моду при Людовике XV.

Вместо шейной косынки иногда надевали 
большой отложной воротник в форме пелери
ны, часто с богатой отделкой. Корсажи кон
чались острым мысом с шишкой. С 1650 года 
женщины стали отдавать предпочтение полу
кафтану, который по покрою нисколько не от
личался от мужского камзола.

С 1660 до 1680 года у всякой модницы из- 
под отворотов верхней юбки (modeste), робы, 
должна была ви дн еться  у зк ая  н и ж н яя  ю бка,

И. Билибин. Эскиз костюма ХѴП в.
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Веер. Франция. ХѴП в.

Веер. Англия. ХѴП в.

Веер. Франция. ХѴП в.

называемая friponne. Верхняя юбка 
драпировалась расходящ имися склад
ками и делалась с большим шлейфом. 
Такая юбка называлась мантией (men- 
teau de la cour).

В последнее десятилетие царство
вания Людовика XIV узость корсаж а и 
ш ирина надевавш ихся одна на дру
гую юбок дошла до чудовищных раз
меров; под юбки стали подшивать 
обручи, и снова входит в моду давно 
забытый кринолин.

Мантия стала драпироваться толь
ко с одной стороны, к  корсажу приба
вились полы; корсаж  делался иногда 
открытым, иногда закрытым.

Когда платье было открытым, то 
бюст, как  пиш ет хроникер того вре
мени, «выставлялся напоказ», и не 
только на балах, на улицах и на про
гулках, но даж е «у подножия алтарей», 
где женщины «стояли в нескромных, а 
иногда даж е бесстыдных и разврат
ных позах». Рукава оставались все 
время полукороткими.

Ш апочка (le chaperon) стала дос
тоянием улицы и головным убором 
исключительно простых женщин.

Во время Фронды прическа имела 
вид конуса, несколько наклоненного 
назад и обвитого лентой.

Всем были известны локоны ма-

Серьги Iжемчуг,  бриллианты). 
Конец ХѴП в.
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коне парикмахеров того 
времени.

В 1714 году эта при
ческа уже выходит из мо
ды, и снова входят в 
употребление низкие и 
плоские прически.

Все дамы общества 
носили на улице черные 
полумаски (le loup). Мода 
носить эти полумаски со
хранилась до второго де
сятилетия XVIII века. Не
редко эти маски носили и 
мужчины, когда отправ
лялись на любовные сви
дания.

В половине XVII столе
тия входят в употребление 
мушки, носившие разные 
названия: la baiseuse — в 
углу рта, la galante — на 
щеке, la passionue — в углу 
глаза, под носом, на груди 
и т. п.

Некоторые более сме
лые женщины носили муш
ки даже на грудях, и тогда 
они назывались assassins.

дам де Севинье. В них продевали ленты, а  поверх всего надевался небольшой чеп
чик (bonnet), или бархатный ток с пером, или кружевной платок, или наколка 
(coiffe) из газа, завязы вавш аяся под подбородком.

Чепчик (cornette) был накладной из густо собранного газа или кружев на каркасе, 
расположенных двумя (или более) рядами; он пришпиливался на макушке и торчал 
кверху; задние концы его расходились лучеобразно и, падая вниз, достигали шеи. Все 
это сооружение съезжало назад, вследствие массы локонов и завитушек на передней 
части головы. Такова была прическа госпожи де Ментенон и  герцогини дю Мэн.

В конце XVII столетия для защиты головы от непогоды начинает употребляться 
шарф, назы вавш ийся cape, m ante или couvrechef. Госпожа де Фонганж окрестила 
своим именем вы-

Веер. Италия. 1620 г.

Китайский веер. ХѴП в.
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Выдающееся место в женской жизни занимала всякая косметика. Врачи, ап
текари, старые цыганки и всякие шарлатаны — колдуны и колдуньи, бывшие в то 
время в большой моде, изобретали помады, притирания и т. п. вещи, с помощью 
которых «всякая потаскуш ка может быть принята за  самую невинную девушку в 
мире»; знаменитая Вуазен обладала множеством маленьких секретов, необходимых 
для женщины: она «уменьшала рты, увеличивала соски, груди» и т. д.

Все дамы того времени заимствовали свои моды у любовниц короля. Этих фа
вориток было у Людовика XIV много, но три из них дольше всего пользовались его 
вниманием, и эти три имели наибольшее влияние на моды данной эпохи. Поэтому 
историю женского костюма в царствование Людовика XIV можно разделить на пе
риод госпожи де Монтеспан, период мадемуазель де Фонтанж и период ф авора ма
дам  де Ментенон.

При первой — моды отличаются пышностью; при второй — своеобразной ко
кетливостью; при третьей — строгостью.

Как мы уже говорили, версальский двор задавал тон всей Европе, и все следо
вали модам, созданным этими тремя женщинами. Однако трудность характери
стики костюма данной эпохи состоит в том, что личная инициатива принимала все 
большее и большее участие в создании моды, и формы дамских костюмов были 
очень разнообразны и часто менялись. Если какая-нибудь смелая дам а показыва
лась в новом оригинальном, изобретенном ею костюме, то ей сейчас ж е подражали 
все дамы ее круга.

Иногда это подражание знатным дамам  и ф авориткам  доходило до курьеза; 
так, например, когда де Монтеспан забеременела, то, чтобы скрыть полноту своего 
ж ивота, она придумала носить юбку спущенной на бедра, а  на животе между юб
кой и коротким лифом выпускала буфами рубашку; такие платья получили назва
ние robes battan tes, и их носили вместе с де Монтеспан все модницы.

С. Ле Клерк. Костюмы конца ХѴП в.
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Франция. Конец ХѴІП в.



Стиль, приш едш ий на смену барокко в XVIII веке, был назван стилем рококо 
(слово «рококо» происходит от французского госаііе, что означает «завиток, ракови
на»). Его часто называю т «галантным стилем». В какой-то мере он продолжал сло
жившиеся традиции барокко, но приобрел и свои собственные черты. Наиболее 
ярко стиль рококо проявился во Франции с 1720 по 1780 год.

Костюм рококо все более отрицает свою утилитарную функцию  и подчиняется 
лишь эстетической, приобретая черты театрально-бутафорские. Парики, белила, 
пудра, румяна становятся обязательными принадлежностями мужского и женского 
туалетов.

Платья носили на металлической или сделанной из китового уса конструкции в 
виде широкого колокола, называемого панье (корзина). При этом туфли были вид
ны из-под платья и, естественно, играли немалую роль в ансамбле одежды. Они так  
же, как  платье, были перенасыщены украшениями: пряж ками, выш ивками, кру
жевами, перфорациями, лентами. На туфлях появлялись даж е изображения ветря
ных мельниц. Прически создавались преувеличенных размеров и напоминали 
иногда корзины с цветами, парусные корабли и т. д.

Для распространения французской моды к каждому сезону в столицы Европы 
посылали двух кукол: большую — в вечернем туалете и маленькую — в домашнем 
платье. Куклы носили имя Пандора. Позднее было обнаружено, что пышные юбки 
куклы Пандоры нередко использовались как  тайники для секретной информации и 
выдачи государственных тайн. При Наполеоне I эта своеобразная реклама ф ран
цузской моды была запрещена.

В конце XVII — начале XVIII века начинается демократизация моды — начи
нается она в Англии, в стране, сильно разбогатевшей после буржуазной революции 
XVII века, где переход к промышленному производству начался значительно рань-
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ше, чем в других странах Европы и где уже сформировались новые общественные 
классы — буржуазия и промышленный пролетариат. Благодаря доступности массово 
производимых тканей стиралось различие между одеждой аристократии и богатой 
буржуазии и мелкого мещ анства и пролетариата. В Англии в отличие от других 
стран Европы в области искусства костюма и развития моды отсутствовал инсти
тут «монархического единоначалия». Это одна из причин независимого взгляда на 
одежду и преобладания здравого практицизма, которые и способствовали демокра
тизации костюма. Уже в XVIII века в Англии карикатуристы осмеивали предрас
судки в моде, а  голоса врачей и эстетов, ратовавш их за то, чтобы предложения 
моды не были во вред здоровью, нашли понимание и поддержку. Тогда же, за 20 лет 
до Французской буржуазной революции, в Англии сложились социальные условия, 
способствовавшие распространению простого мужского сюртука из мягкой шерсти 
вместо декорированного французского каф тан а из шелка.

Во Франции, напротив, дистанция между аристократическим двором и город
ским домом, не говоря уже о городской бедноте, была очень велика, что нашло оче
видное выражение и в одежде. Одновременно с первым уменьшением объема 
одежды появилось так  называемое robe de chemise (платье-рубашка) — домашнее 
платье по образцу английского, похожее на рубашку с большим декольте, сильно 
фалдящее в талии, сшитое чаще всего из бледно-лиловой индийской таф ты  и пере
вязанное желто-красным шарфом. Однако в то время ж енщ ина не отваживалась 
еще выйти на улицу в таком платье, так  что это достижение имело только домаш
нее применение. Тем не менее отказ от paniers (жесткий каркас юбки из проволоки

и ивовых прутьев), объединенного с це
лым механизмом, и переход к просто
рной, свободно ниспадающ ей драпировке 
был уже значительным шагом в направ
лении реформы одежды.

Однако не только этим ограничилась 
так  назы ваемая англомания. Под влияни
ем Англии в это ж е самое время во Фран
ции подверглась реформе ж енская обувь. 
Грубые подметки и широкие каблуки хотя 
и не были приняты ярыми противниками 
«повседневности», но зато француженки 
стали носить обувь, в которой могли хо
дить свободно, не семеня, не спотыкаясь 
на выбоинах мостовой и не опасаясь пе
реломов и вывихов ног.

Тем не менее, как  уже говорилось 
выше, французская мода со времени цар
ствования Людовика XIV стала образцом 
для всего знатного модничающего мира. 
С течением времени эти моды проникают 
и в низшие классы европейского общест
ва, и в XVIII веке весь цивилизованный 
мир начинает одеваться на французский 
лад.Франция. 1790-е гг.
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Сначала в отдаленных от Франции странах сильно отставали от «последнего 
крика моды», но с 1760-х годов, когда в Париже начали периодически выходить 
модные журналы и гравюры, все «новинки» стали появляться и в других государст
вах одновременно с Парижем. Немцы, англичане, русские и другие народы вноси
ли в одежды и «свое», но оно выражалось почти всегда только в деталях и не каса
лось основных форм костюма, создаваемых Парижем.

В конце века в Англии появляются самостоятельные формы одежды: ф рак, ре
дингот и т. п. Эти формы заимствуются Францией, несколько видоизменяющей их, 
и уже отсюда расходятся по всему миру.

Моды XVIII века рождаются не из потребностей человека, они создаются не ра
ди удобства, а  исключительно ради изящ ества и вполне согласуются с утонченной 
жизнью этой эпохи.

Люди XVIII века жили удовольствиями, иллюзиями, создавали вокруг себя ту 
обстановку, которая рождалась в их утонченных мечтах; они были то фермерами, 
то пастухами, то олимпийскими богами; их ж изнь была украш ена вымыслами, 
причудами — земля и настоящий мир были далеки от них.

Их гибель под ударом революции вполне естественна: дольше ж ить они не мог
ли, ибо их утонченная жизнь и вкусы в конце века граничили с вырождением. 
Должны были явиться им на смену более здоровые люди, которые сумели бы из 
всего созданного ими извлечь ценное, сохранить прекрасное и выбросить выро
дившееся и безобразное. К сожалению, революционеры сделать этого не могли.

Костюм госпожи и служанки. Франция. Середина ХѴШ в.
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ЛЮДОВИК XV И ЛЮДОВИК XVI (1715 — 1791)

Последние годы царствования Людовика XIV, уставшего от чудовищных интриг 
любовниц и придворных, боявшегося за  свою жизнь, носили мрачный и суровый 
характер, и эта мрачность и суровость отражались на костюме. После его смерти 
наступила реакция.

Аристократия под предводительством регента, сбросив с себя оковы строгого 
этикета, созданного госпожой де Ментенон, наслаждается жизнью. Галантные лю
ди посвящают все свое время ухаживаниям, любовным интригам и похождениям. 
Большая часть ж изни аристократии проходит в будуарах, в «таинственных» гротах, 
вообще в тех местах, куда не проникает нескромный глаз.

Дамам во время их туалета прислуживают теперь уже не горничные, а  камер
динеры, и они «не стесняются менять при них свою рубашку». Современные мод
ницы, вставая утром с постели, и во время туалета принимаю т гостей. Флирт и 
откровенная распущенность сменили чопорную скромность, скрытый разврат и 
строгий этикет времени госпожи де Ментенон.

Вступив на престол, молодой король, а  с ним вместе и весь двор продолжают 
вести ту же легкомысленную жизнь, которую вели придворные во время Регентст
ва, и это отражается на костюме.

У мужчин во время Регентства мы замечаем два  рода платья:

1) легкое, свободное и
2) тяжелое, облегающее корпус.

На картинах Ватто стройные талии действующих лиц скрыты под мягкими 
складками шелковых костюмов, под богатыми легкими каф танами, а  бесчисленные 
гравюры того времени знакомят нас и с другим родом каф тана, встречающимся в 
первые двадцать лет этого столетия, представляющим собой полукафтан с юбкой, 
полы которого начиная от талии падаю т неподвижными складками, чаще всего 
расположенными сзади.

Короткий камзол представляет собой длинный жилет с баской; эта баска дости
гала середины бедер и была только немного короче верхнего каф тана; на ней были 
карманы, и ее носили расстегнутой наверху, чтобы выставить напоказ дороіую ру
башку и кружевной галстук.
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Рукава кончались широкими обшлагами-раструбами с петлицами; из-под них 
виднелась рубашка с кружевными манжетами.

Штаны доходили только до колен. При застегнутом каф тане их не было видно; 
и только чулки, натянутые поверх штанов и стянутые подвязками, виднелись из- 
под колоколообразных фалд каф тана.

Шпаіу носили в кармане каф тан а или жилета. Модники носили камышовую 
трость с набалдашником.

В царствование Людовика XV верхнее платье становится проще, талия опуска
ется очень низко, платье делается более коротким, менее пышным, менее разукра
шенным, передние полы иногда закругляются, складки собираются сзади у 
боковых спинных швов; рукава доходят до самой кисти руки и кроятся такими же 
узкими, как и в настоящее время, только обшлаги остаются широкими, с растру
бами.

Кафтан простого буржуа делается обыкновенно довольно длинным.
К домашнему каф тану очень часто приделывается отложной воротник; однако 

встречаются и придворные каф таны  с отложными воротниками.
Парадные платья украш аю тся бантами на плече до 1725 года, затем эта отдел

ка исчезает.
Вместо плащей все стали носить рединготы. В виде верхнего или дорожного 

платья носили такж е так  называемый roquelaure. Эта одежда имела форму широ
кого, сшитого не по талии, расходящегося книзу и застегивающегося спереди паль
то. К нему был приделан маленький воротник и большие карманы  с широкими 
лацканами; рукава были длинные с узки
ми, закрытыми обшлагами. По поводу 
обшлагов вообще необходимо заметить, 
что они делались в это время из той же 
материи, что и весь костюм.

В это время носят жилет без рукавов, 
но с баской. И перед его, и спинка дела
лись из одной и той же материи.

С 1700 года полы каф тан а при верхо
вой езде отворачиваются наружу, а  их уг
лы пристегиваются с помощью пуговицы 
или крючка. Такой каф тан  с пристег
нутыми полами стал военным костюмом; 
он же был прототипом ф рака.

При наличии жабо шея поддержива
лась воротником или несколькими сбор
ками воротника вроде галстука из кисеи.
Простые буржуа и солдаты носили галстук 
из плотной белой материи; поверх него 
они надевали другой галстук в виде поло
сы из черной материи, который закрывал 
белый галстук, оставляя видимой только 
узкую полоску сверху. Галстук с двумя 
спадающими вниз концами встречается
изредка до 1750 года. Франция. Конец ХШ в.
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Штаны расстегивались спереди в виде откидного фартука; этот покрой назы
вался a pont и вышел из употребления только в XIX веке. В то же время, как  ред
кость, появились первые брюки — панталоны, которые вначале надевались только 
при будничном костюме. С 1730 года штаны стали носить поверх чулок, хотя до 
середины семидесятых годов изредка встречаются чулки и поверх ш танов; штаны 
застегивались пряжкой под коленкой.

Вместо красных или синих чулок стали носить белые или светлые; черные чулки 
носили духовные лица, судьи, учителя, они же носились при трауре.

Начало царствования Людовика XVI повлекло за собой некоторые изменения 
костюма, в смысле упрощения его. Благодаря Людовику XV и его правительству 
Франция была разорена. Новый король в начале царствования давал пример ис
креннего разры ва с прошлым, и окружающие поддерживали его, но это продолжа
лось недолго.

Главные формы мужского костюма в эту эпоху остались таким и же, какими 
были раньше, только изменился покрой; начинаю т подражать иностранным образ
цам: немецким, американским и в особенности английским.

В 1770 году у каф тан а обрезаются накось полы по образцу английского фрака; 
воротник делается низким, стоячим. Задние пуговицы опускаются на таз; веерооб
разные, заутюженные складки на спинных боковых ш вах остаются такими же, как 
при Людовике XV. Борт каф тан а отделывается галуном или узкой шелковой цве
точной гирляндой. Обшлаги становятся узкими и почти облегают руку у кисти.

Жилет шьется короткополым и украш ается, как  и ф рак, выш ивкой или узким 
галуном.

Пуговицы делаются из дерева и обшиваются той же материей, из которой сшит 
ф рак  (сукном, бархатом, шелком) и украш аю тся вышивкой.

В 1780 году ф рак  кроится сильно открытым; в 1785 году к нему пришивается 
иногда открытый воротник

Открытый ф рак  и короткополый жилет стал при Людовике XVI придворным 
костюмом; он был в моде до разгара революции. В 1780 году от англичан был заим
ствован жилет. Этот жилет, похожий на наш  современный, кроился без пол, и 
только перед его делался из дорогой материи. Он был без рукавов.

Английский ф рак  с 1780 года начинает постепенно носить и буржуазия, мало- 
помалу он совершенно вытесняет широкий кафтан.

Такой английский ф рак  носили обыкновенно застегнутым; спереди, выше жи
лета, он был горизонтально срезан; он этого выреза спускались вниз скошенные к 
заду фалды; они постепенно суживались и доходили до икр. Клапаны карманов на
ходились почти на тазу. Под подбородком ф рак  был открыт, а  стоячий отложной 
воротник закрывал шею. Пуговицы делались очень большими из металлов, рога и 
перламутра. Вместе с фраком носили жилет, облегающие ш таны вроде рейтуз и 
иногда полувысокие сапоги с широкими отворотами, вроде ботфорт.

В это же время вошла в моду английская пуританская ш ляпа с прямыми поля
ми, с высокой тульей в виде усеченного конуса; тулья украш алась лентой с пряж 
ками; в 70-х годах появился цилиндр (американская шляпа квакеров). Шпаги с 
этим костюмом не носили, зато носили высокую сучковатую палку.

В большом ходу был в Париже «польский кафтан», украшенный шнурами, как на 
іусарке, и доходивший до икр. Одним из излюбленных видов верхнего платья был так 
называемый редингот — длинный каф тан до лодыжек со стоячим ворс тником.
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Редингот делался с тройным воротником и с двубортной застежкой на пугови
цах или крючках.

При Людовике XV был в моде бархат, сукно и шерстяные материи; летом их за
меняли тик и нанка. При Людовике XVI употреблялись те ж е материи, а  летом — 
легкий шелк, белое полотно и кисея.

В конце царствования Людовика XVI замечается какая-то небрежность в кос
тюме, соединенная у аристократов с изысканностью. Все стали признавать только 
домашний костюм, который состоял из ф рака  без украш ений, короткополого жиле
та с узкой выш ивкой, штанов темного цвета и цветных или полосатых чулок. Воло
сы при этом костюме очень часто оставались ненапудренными. У аристократов 
этот домашний костюм приобрел очень изысканный вид.

Фраки, хотя и шьются по прежнему образцу, имеют совсем новый вид вследст
вие того, что делаются из самых разнообразных пестрых и ярких материй, каж у
щихся иногда даж е смешными на плечах почтенных вельмож.

Жилеты делаются пестрыми и украш аю тся всевозможными выш ивками.
Роскошные парики с ниспадающими на плечи локонами значительно уменьш и

лись в объеме во времена Регентства; длинные парики из трех частей после 1720 
года сохранили только доктора, юристы и духовные лица; у остальных локоны ста
ли разделяться на три части: на заднюю прядь, связанную лентой, или заплетен
ную, или же остающуюся свободной, и боковые пряди.

Вскоре, с 1730 года, стали помещать «хвост» в разукрашенную сетку или в ме
шок с розеткой; сначала этот мешок употреблялся только при домашнем костюме, а  
затем очень быстро вошел в моду; его носили до 1760 года; потом начинаю т носить 
косу без мешка, а с  1780 года снова иногда встречается мешок; позднее для про
стого костюма была придумана прическа catogan, состоявш ая из короткого и тол
стого узла волос, связанного лентой и висевшего на затылке.

При Людовике XV продолжали существовать накладные волосы под разными 
названиями, как-то: perruques carrees, de bichon, a  la sartine, a  la circonstance, a  la 
moutonne mirleton (прическа с косой и локонами на висках); различные классы 
употребляли различные накладки; так, у духовных лиц, у аббатов были свои осо
бенные накладки; воен
ные носили la brigadire; 
судьи — la perruque а  
boundins. Все их вытес
нили la queue и la cotogan 
при Людовике XVI, при
чем следует заметить, что 
никогда не употреблялось 
столько пудры, как  в это 
время. Во время послед
ней четверти столетия 
некоторые решительные 
«англоманы» стали носить 
длинные волосы без па
риков.

Треуголка была един
ственной модной шляпой

Веер. Франция. 1760  -  1770
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при Людовике XV. При парадном костюме на голову ее не надевали, потому что она 
могла испортить прическу, а  носили под мышкой. Для поклона ее брали в правую 
руку и описывали ею полукруг вниз. Иногда для удобства такую шляпу делали со
всем плоской, не надевающейся на голову (chapeau bas).

Шляпы буржуа, ремесленников и солдат были довольно высокими с большими, 
торчащими кверху полями.

Аббаты вместе со своим черным модным костюмом и узким длинным плащом 
из таф ты  или сарж и с гладким четырехугольным воротником носили на парике с 
косой в мешке ермолку. Во второй половине столетия плащ аббатов стал коротким 
и назывался «ласточкин хвост»; на голове они стали носить треуголку.

При Людовике XVI треуголка осталась парадным головным убором.
«Англоманы, — говорит Кишера, — предпочитали jakey, или jokey, — малень

кую, круглую шапочку». Ее носили такж е при будничном мужском костюме.
В конце этого царствования треуголка утратила один из своих углов.
Широко известно, что Людовик XIV носил высокие красные каблуки. При Лю

довике XV снова стали носить остроконечные носки; вместо розеток из лент стали 
употреблять пряжки, а  высокие каблуки так  же скоро вышли из моды, как  и вошли 
в нее.

Сапоги с отворотами дополняли вышеупомянутый hab it levite, а  простые сапоги 
с четвертого десятилетия стали делать с мягкими голенищами, которые подвязыва
лись под коленом ремнем с пряжкой; наколенники из грубой кожи с раструбом 
пристегивались к ним отдельно; эти сапоги были черными, а  наколенники делались 
иногда лакированными; изредка носили гамаш и на пуговицах, те самые гамаши, 
которые с конца XVII века были в употреблении у солдат.

В 1780 году появляются у мужчин зимой громадные муфты.
Ж енский костюм XVIII века в 1720-е годы подвергся изменениям, заимствован

ным у англичан, однако его главные составные части остались те же, что и в XVII 
веке: нижнее платье и роба, надевавш аяся сверху. Обе эти части стали украшать 
фалбалами (falbala), состоявшими из узких полос материи, собранных в складки, 
местами перехваченных и разделенных на буфы, или ж е воланами. Воланы дела
лись из той же материи, что и платье, а  фалбалы из другой.

Во времена Регентства женское платье стало принимать в нижней своей части 
невероятные размеры. Снова появились фиж мы  под названием paniers (корзины). 
«Это был, — как  говорится в современной энциклопедии, — род юбки, нашитой на 
обручи из китового уса, расположенные один под другим; самый широкий нахо
дился внизу, а  все остальные суживались по мере того, как  приближались к талии». 
Под панье пришивались особые набедренные подушки. Все это сооружение назы
валось колоколом, или воронкой, или куполом, но первые две формы скоро исчезли, 
и остался купол.

В 1725 году панье приняли такие размеры, что их нижний диаметр достигал 
шести метров. Нужно было большое искусство, чтобы двигаться в обществе в таком 
сооружением. На карикатурах того времени мы видим дам  в панье, садящихся в 
экипаж и, причем их кринолины поднимаются кверху и позволяют видеть дамские 
панталоны или ж е совершенно обнаженные нижние части тела.

Этой моде следовали не только дамы высшего общества, но и женщ ины низших 
классов, снимавш ие свои корзинки только для работы.

С течением времени верхнему обручу стали придавать разные формы: растяги
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вали его в ширину, вытягивали назад — и каж дая такая  ф орма корзины имела 
свое название.

Название рукава а  1а пагода тоже относится к этой эпохе; под ним нужно разу
меть очень открытые рукава в форме воронки с отворотами.

Слово мантилья обозначало теплые меховые пелерины в форме колокола без ру
кавов.

Линии тела совершенно исчезали под этими костюмами.
Бюст был сдавлен корсетом на китовом усе или лифом на стальных пластинках, 

а нижней части тел совсем не было видно. Корсеты носили с прямой планшеткой — 
французские, шнурованные спереди, и английские — сзади. Последние кончались 
острым шнипом снизу спереди. Этот шнип с течением времени был перенесен и на 
французский корсет. Наверху спереди к корсетам был приделан карман для саше. 
Корсеты сильно сдавливали грудь и поднимали ее кверху.

Надевавшиеся поверх английского корсета корсажи заш нуровывались тоже 
сзади. Французские корсеты обшивались дорогой материей, и их носили вместо 
корсажа.

Во втором десятилетии вырез корсаж а (корсета) был снова увеличен; вошло в 
моду очень сильно обнажать грудь, и без того выступающую из выреза, благодаря 
корсету.

Узкие рукава доходили до локтя и были украш ены снизу батистовыми или кру
жевными манжетами в виде воронок.

Появившаяся в 1710 году новая пеньюарообразная ф орма платья называлась 
кунтуша (contouche); это была ш ирокая 
одежда с декольте, без талии, падаю 
щая свободными складками до пола.
Кунтуша была открыта спереди во всю 
длину и завязывалась на талии ш ар
фом. рукава и вырез на груди остались 
теми же, что и раньше.

В 1730-х годах кунтуша вытеснила 
почти все другие формы костюмов. Ее 
делали из светлых шерстяных, шелко
вых или из прозрачных тканей, сквозь 
которые было видно цветное шелковое 
нижнее платье.

Зимняя кунтуша шилась из барха
та, тяжелого шелка или ш ерстяных ма
терий и украш алась иногда меховыми 
полосами. В виде домашнего платья ее 
носили собранной на талии или же 
спускали ее до колен; в таком виде она 
называлась казакином и была излюб
ленной одеждой немецкой буржуазии.

Кунтуша была сильно изменена в 
1740-х годах: к  ней приделали лиф, ко
торый хотя и обрисовывал бюст, но 
только спереди, а  сзади, начиная от
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шеи, кунтуша по-прежнему падала широкими свободными складками (так назы
ваемые складки Ватто); эти складки иногда подбирались сзади и с боков и прикре
плялись у талии.

С течением времени кунтушу разделили на корсаж и юбку; сзади осталась 
пргж няя складка, а  спереди она стала иметь вид робы в талию.

В середине столетия снова стали носить робу, но в лиф стали вш ивать китовые 
усы, которые позволяли носить ее без корсета. Этот новый вид робы (robe rondel, а 
в России он назывался роброном) сдавливал бюст; ее корсаж застегивался у талии и 
шел, расходясь, до груди; к  образовавшемуся спереди на груди остроконечному 
книзу вырезу пришивали «грудку» из дорогой материи, кружев или собранного газа.

В середине столетия юбка робы приобретает шлейф и делается спереди откры
той настолько, что видны разукраш енные отделкой нижние юбки.

Обнаженную грудь прикрывали иногда шелковыми треугольными платками и 
кружевными или батистовыьіи мантильками. Косынки, называемые fichu, вошли в 
моду в 1750 году. Мантилька с капюшоном (mantelet a  capuchon), мантилья из газа 
(la mantille de gaze) украшали плечи.

Небольшие передники надевали лишь молодые девушки. Большие ф артуки но
сили только женщ ины из буржуазии.

Для изготовления платьев пользовались материями, украш енными цветами; 
позднее вошли в употребление шелковые ткани и полосатые материи, причем бле
стящ ая полоса (из атласа) чередовалась с матовой полосой (из шелка, репса и т. п.). 
Материи были затканы  или вышиты цветами, гирляндами, букетами. Носили так
же атлас, тафту, даж е тонкую и легкую парчу.

Буржуазия одевалась в шерстяные, бумажные, батистовые и ситцевые материи.
В царствование Людовика XVI уже с 1770 года дамы перестали носить панье, 

кроме тех случаев, когда приходилось одеваться в парадное платье.
Вместо них стали носить вокруг талии подушки или же накрахмаленные и во

лосяные юбки (poches, culs de Paris, bouffantes).
Молодая королева Мария-Антуанетта совершенно изменила форму корзинки.

Она ввела в 1774 году 
новый вид кринолина; он 
состоял из нескольких ме
таллических, связанных 
друг с другом обручей, 
расположенных вокруг та
лии в одной плоскости, 
один за другим. Дамские 
платья распространялись 
лучеобразно над бедрами 
и затем падали прямо 
вниз. Новый вид крино
лина все увеличивался в 
диаметре до 1785 года, 
когда стал уменьшаться, 
пока революция совсем 
не вывела его из упо
требления.Веер. Италия. 1790 -  1800
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Мода на короткие платья чередовалась с модой на длинные. Нижнее платье (1е 
jupon) застегивалось сзади и состояло только из одной юбки. Ее делали теперь 
очень часто всю из кружев и отделывали кружевными воланами, расположенными 
рядами, или фестонами.

Верхнее платье состояло из корсаж а и из открытой спереди юбки со шлейфом 
или без него. Декольте делалось круглым или квадратным и обшивалось кружевом. 
Корсаж верхнего платья зашнуровывался спереди наглухо, ш нуровка прикры ва
лась отделкой. Для того чтобы как  можно выше поднять бюст, корсаж  зашнуровы
вался снизу вверх.

Грудка почти вышла из употребления.
Узкие рукава доходили, как и прежде, только до локтя и отделывались снизу шел

ковым рюшем, фалбалами, из-под которых падали широкие кружевные манжеты.
Так как  корсаж кончался шнипом и спереди и сзади, то спереди и сзади юбка 

прилегала почти вплотную, а  с боков поднималась кверху. Иногда обе средние час
ти спинки корсаж а кроились вместе с юбкой из одного куска; у таких платьев кор
саж и юбка составляли одно целое. В большом ходу была складка Ватто. Очень 
часто в подкладку юбки вшивались рядами кольца, сквозь которые продевались 
шнурки; с помощью этих шнурков можно было поднимать юбку, как  штору, квер
ху. Некоторые женщ ины носили корсажи с баской и длинными рукавами.

В продолжение девятого десятилетия XVIII века женский костюм, как  и муж
ской, подвергся английскому влиянию. Поя
вились различные рединготы, которые отли
чались длинными, узкими рукавами, карм а
нами с боков; иногда они были с большими 
отложными воротниками.

Все стали носить кофты в талию с длин
ной баской, называвшиеся сагасо. Эти кофты 
застегивались на груди лентами и расходи
лись книзу. Декольте делалось в большинстве 
случаев только спереди. Баска располагалась 
вокруг талии складками и была с боков ко
роче, чем сзади. Под юбку подкладывался 
сзади турнюр-подушка. Узкие рукава конча
лись оборкой или фалбалами.

Зимой носили сагасо закрытыми.
С течением времени сагасо стали прини

мать форму мужского ф рака  с отворотами, 
воротником, фалдами и карманами.

В 1780 году была мода носить дома и на 
улице богато отделанный фартук.

Зимой дамы  носили колоколообразные 
шубы с полуширокими длинными рукавами, 
и невероятных размеров меховые или бар
хатные муфты.

В 1790 году ж енский костюм состоял из 
юбки, сагасо, косынки, шляпы или чепца.
Юбка была внизу круглой, изредка она была Веер. Франция. Конец ХІП в.
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сзади немного адиннее, чем спереди; делалась она из тонкой, гладкой, возможно 
светлой материи; встречаются такж е юбки из белого муслина и из материй с неж
ным узором. Подол украшался обыкновенно воланом или фалбалой; иногда такое 
украшение пришивалось на уровне колен.

Полам сагасо придавали кругловатую или сердцеобразную форму, иногда они 
делались и прямыми; из-под сагасо была видна грудка, украш енная бантами; в 
редких случаях сагасо застегивались до низу.

Баску все более и более укорачивали и делали ее то в складку, то прямой. Рука
ва были длинные, узкие; иногда рукава делались с несколькими буфами; такие ру
кава  доходили до локтя; при сагасо с рукавами до локтя носили длинные перчатки 
из козьей или собачьей кожи.

В 1788 году из Англии была заимствована утренняя дам ская одежда с корот
кими рукавами, названная chemise. Из этой рубашки позднее во времена Террора 
образовались туники. Одежда напоминала простую рубашку из тонкой, падавшей 
мягкими складками материи; она завязывалась поясом из широкой шелковой ленты.

Для прикрытия шеи и груди служили треугольные косынки, украшенные двумя 
или тремя рядами фалбал, однако, как только не мешала этому погода, француженки 
появлялись на улицах с очень низко открытым бюстом. Вместе с английскими ки-то
мами появилась мода носить эти косынки во всех случаях, кроме тех, когда надева
лось парадное платье. В 1790 году косынки стали делать на каркасе, так  как

необычайно полная грудь стала считаться 
признаком женской красоты. Англичанки 
того времени особенно выделялись утри
рованным искусственным бюстом. Косын
ки на каркасе вышли из моды в 1794 году.

Придворное платье шилось, как и 
прежде, из гладкого шелка, атласа и бар
хата. Туалеты общества делались из лег
ких материй нежных цветов, как, на
пример, шелковая таф та.

Каждодневное платье шилось из ка
зимира, хлопчатобумажных и полотня
ных тканей. Прежние материи с цветами 
с 1775 года начинаю т исчезать, дома но
сят преимущественно однотонные ткани, 
для которых были найдены очень ха
рактерные, хотя и не вполне приличные, 
названия (couleur vieille puce; couleur cul 
de mouche; couleur m erde d'oie и т. д.).

Отделывались платья необыкновенно 
роскошно массой бантов, кокард, буке
тами и гирляндами цветов и фруктов, 
сборчатыми полосами газа, фалбалами, 
блондами, кружевами, даж е жемчугом и 
драгоценными камнями. Поэтому стои
мость платья нередко равнялась целому 
состоянию.Модное платье 1784 г.
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Французские моды. Регентство. Людовик XV и Людовик XVI (1715  —  1791)

Мелкая буржуазия относилась совершенно равнодушно к колебаниям только 
что перечисленных нами мод. Хозяйки, изображенные Шарденом, представляются 
нам, в сравнении с модницами, суровыми монашескими фигурами в своих скром
ных, гладких платьях.

Ь прическах не следует смеш ивать двух половин царствования Людовика XV. 
Эти прически делались сначала низкими и очень скромными; единственный их не
достаток состоял в обильном употреблении пудры. При домашнем неглиже наде
вался газовый чепчик; головным убором для гулянья служила шляпка. Она 
придавала лицу «серьезный и тем не менее пикантный вид», а  румяна и мушки «де
лали его более молодым».

После 1750 года прическа становится высокой, волосы поднимаются вверх, в 
виде остроконечного сооружения, и масса их увеличивается в объеме прибавлени
ем париков или шиньонов и украш ается лентами, перехватами и маленькими чеп
чиками. В продолжение тридцати лет эта мода идет crescendo. Странные со
оружения из волос прекратили свое существование только тогда, когда вес 
аксессуаров сделался слишком большим и стал грозить разрушением самой при
ческе. Громадные пучки перьев, буфы из искусно сложенного газа вкалывались во 
внутрені іюю волосяную подкладку, а так  как  все эти наколки делали из головы не
что вроде гнезда, то придумали еще украш ать ее разнообразными предметами: не
большими безделушками, фруктами, статуэтками, настоящим маленьким театром в 
миниатюре с пастуш ками, ветряными мельницами и сельскими видами.

«Галантные пейзане* времен Людовика XVI. 1779 г.
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ХѴШвек (1715— 1801)

Благодаря кринолину ж енская обувь стала теперь более заметна, чем прежде. 
Туфли делали из цветной кожи или из блестящего атласа и украш али их бантами, 
розетками или маленькими металлическими пряжками, последние были очень час
то осыпаны драгоценными камнями. Форма туфель была узкая с острыми носками 
и высокими каблуками.

Ж енщины среднего сословия носили черные кожаные мужские баш маки. Дома 
надевали туфли.

Чулки носили преимущественно белые, украшенные цветной вышивкой. К кон
цу столетия туфли стали делаться более открытыми, а каблуки стали постепенно 
исчезать.

В конце этого века существовало бесконечное количество терминов, служивших 
обозначением различных причесок и принадлежностей женского туале/а. Всякий 
фасон имел свое определенное название, которое часто бывало очень недолговре
менным. Мы встречаем там: дезабилье (утренний наряд), называемые pierrots, 
кофты colinettes, caracos a  l’innocence reconnue (признанной невинности), токи 
accom pagnus de deux attentions prodigieuses, чепчики aux navets (с репой), чепчики 
a ttris tu s  (печальные), aux  sentim ents replies (подавленных чувств), a  l’esclavage brisu 
(уничтоженного рабства), фалбалы plaintes indiscrutes (нескромных жалоб). Опре
делить сезон этих кратковременных мод невозможно. Иногда вновь придуманная 
прическа называется каким-нибудь событием дня.

Как на интересное явление следует обратить внимание на возвращение к про
стым сельским вкусам и нравам. Эти вкусы были не долговечны. Легкомысленное 
общество не принимало в действительности никакого участия в жизни земледельче
ского населения. Просто городские удовольствия наскучили, приелись аристократам. 
Их утонченность, граничащая с вырождением вкуса, требовала все новых, неведо
мых наслаждений, и вот они переселяются в свои провинциальные имения, в свои 
замки. Королева давала этому пример, живя в Трианоне. В этой изящной рамке среди 
искусственной, созданной человеком природы появляются легкие соблазнительные

домашние костюмы — 
неглиже, дезабилье и т. д. 
Светлые, легкие и про
зрачные материи гармо
нируют очень хорошо с 
этой изящной искусст
венной жизнью.

С такой же быстро
той, с какой мода созда
вала, с такой же быст
ротой она и разрушала 
свои создания.

1780-е гг.

Мерсье говорит: «Од
новременно с тем, как  я 
пишу, изменяется язы к 
модных лавок; через ме
сяц меня уже не будут 
понимать».
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МОДЫ КОНЦА XVIII ВЕКА (1790 — 1801)

В течение десяти лет революции (1789 — 1799) костюмы париж ан менялись 
ежемесячно, а иногда даж е ежедневно; для того «чтоб описать костюм какого- 
нибудь париж анина, мало знать его вкус, нужно быть в курсе даж е его политичес
ких убеждений». Модные журналы перестали издаваться в Париже; их клиенты 
эмигрировали, журналы последовали за  ними. «Модный кабинет» в 1793 году изда
ется в Гарлеме, «Галерея мод» в 1794 году выходит в Лондоне, разные модные аль
манахи печатаются в эти же и последующие годы в Берлине, Геттингене и 
Лейпциге; однако, несмі ггря на издание за границей, они воспроизводят почти ис
ключительно французские моды.

Во время террора парижане старались одеваться как  можно небрежнее и «де
мократичнее». Д аж е богачи и знатные, чтобы не казаться аристократами, носили 
короткую рабочую куртку, названную карманьолой; эта куртка была одеждой чле
нов якобинского клуба.

Революционеры носили вместо коротких штанов (culotte) длинные панталоны и 
были прозваны поэтому санкюлотами; эти панталоны кончались у лодыжек. На но
ги надевались чулки и деревянные башмаки.

Верхнее платье имело вид ф рака  с высоким вырезом над животом, с двумя не
большими отворотами; почти весь жилет с двумя рядами пуговиц был открыт; этот 
жилет был расстегнут сверху, и виднелась, тоже расстегнутая, рубаш ка с узким во
ротником. Фалды ф р ака  имели сзади вид хвоста трески.

Якобинцы носили красную фригийскую шерстяную ш апку галерных рабов с 
трехцветной кокардой.

Щеголи с 1790 года носили на голове, осыпанной пудрой (или без пудры), высо
кую круглую шляпу, отделанную шелковым шнуром, так  называемую бурдалу; их 
галсіук, обшитый кружевом, завязывался большим бантом. Панталоны из лосины 
или казимира, натянутые как  рейтузы, доходили до лодыжек или до икр и прикре
плялись к  полосатым чулкам розеткой. При таком костюме носили тонкие сапоги с 
отворотами или баш маки со шнуровкой без каблуков; в руках была палка, переви
тая толстой воловьей жилой.

В 1792 году в париж ских газетах появляются объявления о продаже подтяжек. 
С этого ж е времени брюки начинаю т шить и узкими, и широкими. Старинный ле
вит, доходящий почти до пят, надевается светскими людьми для утренних прогу
лок или для незначительных визитов.
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ХѴШ век (1715 — 1801)

Парики с узлом или с косой продолжают носить только некоторые привержен
цы старины; вскоре они совершенно исчезают. Модники носили то длинные воло
сы, то короткие и завитые (a la Titus), то подстриженные и слегка напудренные. 
Высокие сапоги носились даж е на балах.

Во времена Террора мужские моды постепенно принимают те формы, которыми 
отличается эпоха Директории. К первому времени Директории относятся те щего
ли, из которых образовались incroyables. Эти incroyables, названные так  благодаря 
шляпам с необыкновенно высокими загнутыми полями, показывались на улицах в 
экстравагантном костюме, например, в ярко-желтых брюках, немного ниже колен, 
в белом фраке с ярко-зеленым воротником и в огненно-красном жилете; на ногах у 
них были сапоги с широкими отворотами; на голове глубоко сидела ш ляпа с двумя 
углами; по обеим сторонам лица падали пряди волос, назы вавш иеся собачьими 
ушами; из-под ф рака виднелась рубаш ка с многочисленными складками, а  шея 
была обернута до самых ушей несколькими платками, иногда в этих платках скры
вался даж е подбородок.

С 1794 года носят ф рак  без украшений, жилет, короткие панталоны или брюки, 
сапоги или туфли с пряж ками и круглую шляпу. Так называемый рейтф рак был с 
двумя рядами пуговиц и петель; его носили застегнутым и расстегнутым. Широкий 
отложной воротник поднимался сзади довольно высоко; карманы  были с лацкана
ми, а  узкие рукава кончались небольшими отворотами с пуговицами.

Прежний каф тан  в начале последнего десятилетия носил только простой народ; 
в более просторном виде он служил знатным людям вместо пальто (surtout). Вместо 
редингота встречается польский каф тан  и так  называемый английский каррик: это 
было длинное, широкое пальто с несколькими воротниками.

В 1796 году стали носить несколько жилетов один н а другом, иногда н а первый 
жилет нашивались фальшивые полы других жилетов.

Члены директории с 1795 года носили длинную шелковую, запахивающуюся 
спереди белую тунику с остроугольными отворотами. Вместо этой туники, по- 
видимому, носили такж е белый шелковый каф тан  с баской до колен и с круглым 
воротником шалью до живота; этот каф тан  был без пуговиц и опоясывался шар
фом.

На ногах было белое шелковое трико или длинные чулки и короткие штаны.
Туфли носили обычно из черной кожи, а  в парадных случаях из белого атласа; 

украшались они синей шелковой розеткой.
Белые перчатки были с крагами; короткий золотой крестообразный меч висел 

«под самым сердцем» на белой шелковой, расшитой золотом портупее, концы кото
рой падали вниз и были украш ены бахромой.

На полудлинных ненапудренных волосах была черная, отделанная золотом, за
гнутая спереди и сзади фетровая шляпа; спереди она украш алась кокардой, а 
сверху трехцветными перьями.

Верхней одеждой служил синий каф тан  с белым шелковым воротником, от
крытый спереди. Поверх этого каф тан а надевался красный бархатный плащ н а бе
лой подкладке, а  поверх воротника этого плащ а — белый кружевной воротник. Все 
эти одежды были расш иты золотом.

Ж енский костюм 1790 года остается почти без изменения до 1794 года. Ма
ленькие перемены сводятся к  тому, что бюст в течение этого времени все поднима
ется, талия понижается, задняя часть юбки на тазу, благодаря искусственным
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Моаы конца ХѴШ века (1790  —  1801)

пожилым женщ инам, а  грече
ский костюм носили более мо
лодые, стройные, хорошо сло
женные, а  главное, не бояв
шиеся показывать голое тело. 
Модницы a la  greque всячески 
старались подражать антич
ным статуям: они носили кос
тюмы Флоры, Дианы, туники 
Цереры или М инервы, по
крывала весталок и т. п. Порт
нихи, создававш ие эти архе
ологические костюмы, пользо
вались советами художников и 
скульпторов. Известной созда
тельницей греческих мод была 
портниха Нанси, а  римских — 
Рембо. Модные платья конца 1770-х гг.

подкладкам (culs), все увеличивается, грудь, благодаря косынке на каркасе, тоже все 
увеличивается и выступает вперед; узкие рукава доходят по-прежнему до кисти.

Существенные перемены заметны только в материях, из которых шьются пла
тья, отличающихся простотой; встречаются платья из полосатых тканей, из гладко
го батиста, полотна де Жуй; шелк — не в моде; пряж ки на куш аках делаются из 
меди и стали.

Прическу носят по-прежнему с длинными локонами, с шиньоном, спущенным 
на спину; это та  самая прическа, которую ввела в 1785 году Мария-Антуанетта. 
Сверх нее надеваю т английские шляпы и чепчики. С 1794 года начинаю т носить 
низкие прически и прежние чепцы, английские шляпы совершенно исчезают.

С 1794 года эти моды постепенно заменяются античными, а в 1796 году, за ис
ключением прически, уже не встречается ничего прежнего: нет ни корсажей на 
китовом усе, ни удлиненных талий; женские платья напоминаю т то время царство
вания Марии-Антуанетты, когда вошла в моду для домашнего туалета английская 
рубашка (chemise).

Начинается увле іение античными костюмами. Еще во времена Террора некото
рые художники во главе с Давидом пропагандировали как  среди женщ ин, так  и 
среди мужчин гоеческие и 
римские костюмы. Среди лю
дей, принадлежавш их к  теат- у.у 
ральному, художественному и > 
политическому миру, было 
сделано несколько попыток
возродить эти костюмы, но все 1НИГ"-‘ Ж*»
это были лишь единичные по- ^
пытки, и только во время Ди- т Г \  , j* ,2
ректории античные костюмы |  ЛЬ •З' і
входят в моду. ^  I

Римский костюм шел более * Л ш \ Т
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ХѴШ век (1715— 1801)

Прежние туфли были заменены вышитыми зеленым или голубым шелком ко
турнами.

Атлас, бархат и шелк не имели никакого сбыта, все платья шились из муслина, 
батиста и кисеи, преимущественно белого цвета. На перемены погоды и на холод 
модницы не обращали никакого внимания. Настоящая модница не всегда реш а
лась зимой надеть поверх своего откровенного туалета легкое атласное пальто без 
рукавов или же укрыться от солнца под соломенной шляпой, широкие поля которой 
торчали кверху, чтобы не скрывать лица или завитого парика.

Некоторые модницы носили шляпки из материй, завязы вавш иеся лентами под 
подбородком, в виде капора, называвш иеся a  la lucarne, или ж е капотики, завя
занные на макушке, «оттеняющие лоб, скрывающие глаза и уши, но оставляющие 
шею сзади открытой».

С 1796 по 1800 год облегающее платье из самой легкой материи с тонким ку
шаком  под грудью, надетое на одну только батистовую сорочку, было общеприня
тым; «самые пышные прелести, — как  говорит один хроникер, — выставлялись 
женщ инами напоказ без всякого стеснения»; а в журнале мод за  1812 год сказано:

«Ваши матери позволяли себе не
множко больше, чем легкий намек 
на существование у них груди».

Увлечение античными статуя
ми все росло, и модницы мало- 
помалу дошли до наготы. Платье 
понемногу спускалось все ниже и 
ниже, а  грудь открывалась все 
больше и больше; закрытое платье 
называлось «лицемерным», а те 
части тела, которые были при
крыты, считались некрасивыми; 
руки, закрытые до локтя, посте
пенно обнажались до плеча, в 
конце концов у некоторых дам 
рукава совершенно исчезли. На
конец, модницы нашли сорочки 
совершенно лишними и пере< тали 
их носить; сорочка уродовала фи
гуру и сидела неуклюже; обле
гающее платье теряло свою гра
цию благодаря нелепым складкам 
этой древней одежды».

Нижнее белье было заменено 
трико телесного цвета и богатыми 
подвязками, а некоторые смелые 
Ж' нщины надевали туники на го
лое тело, которое просвечивало 
сквозь прозрачную, легкую ткань. 
Только англичанки, немки и не
которые француж енки носили под

ш Ш Ш ш я ________
Мода конца ХѴШ в.
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туниками шелковую рубашку, короткие шелковые ш таны телесного цвета и розо
вые чулки.

В последние годы XVIII века появилась мода на каш мирские шали. Увлечение 
этой новинкой было всеобщим; женщины низших классов, не имевшие возможно
сти покупать настоящие каш мирские шали, носили суконные, ш ерстяные, шелко
вые, кисейные, кружевные и даж е хлопчатобумажные и ситцевые. Настоящие 
кашмирские шали были необычайно дороги и так  тонки, что их можно было про
деть сквозь кольцо. В первое время увлечение шалями женщ ины почти не расста
вались с ними; они драпировались ими по античным образцам или носили их 
сложенными на руке.

К концу Директории платья все еще представляли тунику с короткими рукава
ми или изредка без них; если же рукава были длинны, то их украш али вышивкой 
из золота или шелка.

Дамы стали носить чепчики и наколки из крепа или тюля с рюшами, кружевом 
и искусственными цветами и шляпы из шелковой материи, более или менее закры 
тые.

Широкие шали, падавш ие до самого пола, позволяли дам ам  надевать еще более 
легкие и прозрачные туалеты.
На картинке того времени, н а
зывающейся «Современная ге
роиня», мы видим молодую /. *5
женщину, одетую в тунику, от- а
деланную по краям  вышивкой, с Ф ж
кистями на углах; передняя и
задняя части этой одежды со- Ж
единены на плечах двумя бро- j  | г
шами. Грудь поддерживается 
широким Переднее по-

прикреплено телесного ѵ

ленты остроконечной

ком с кружевами и лентами, к  
которым прикреплена длинная 
вуаль из черного тюля. Она оде- Мода конца ХѴШ в.
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та в короткую тунику и узкий лифчик с глубоким вырезом; прозрачная юбка с по- 
лутреном начиная от талии покрывает тунику.

С появлением античных туник вошла в моду прическа с короткими и завитыми 
волосами a  la Titus и всевозможные разновидности греческого узла и повязок.

Выше описанная низкая прическа во все время Террора почти не подвергалась 
изменениям, за  исключением того времени, когда в подражание ж ертвам, обре
ченным на гильотину, выдумали прическу с подстриженными на затылке волоса
ми, но эта прическа очень скоро исчезла.

Одновременно с прической a  la Titus продолжают носить парики с более или 
менее спущенным или распущенным шиньоном, с челками, с боковыми локонами; 
так  как  многие модницы любили менять выражение своего лица, то темные парики 
чередовались на их головах со < ветлыми: «белокурый парик утром, а  темный вече
ром». Некоторые дамы красили свои волосы.

Так как  для прически a  la Titus необходимо было коротко стричь волосы, то 
женщины, не желавшие лишаться длинных волос, носили коротко стриженные па
рики. Несмотря на это, в 1798 году благодаря этой прическе на тысячу фран
цузских женщ ин не приходилось и десяти, сохранивших свои волосы; им пришлось 
сильно раскаиваться в своем увлечении мимолетной модой, когда снова вернулись 
к  длинным локонам и косам.

На голову надевали кокетливый чепчик, сильно напоминающ ий датскую ша
почку, или шляпу с высокой головкой, украшенную ястребиными перьями. Затем 
вошли в моду сборчатые шапочки с кружевной отделкой; они делались из батиста 
или из черного, вишневого, зеленого, лилового бархата. Стали даж е носить что-то 
вроде турецкой чалмы, украшенной жемчугом и султаном из перьев, подраж ая го
ловному убору только что приехавшего в Париж турецкого посланника; многие же 
париж анки носили на голове косынки, изящно повязанные.

Еще до начала революции в Англии и Германии начали появляться самостоя
тельные моды, однако прототипом для этих мод были моды французские. Журнал 
«Музарионо», издававш ийся в Альтоне, воспроизвел в 1799 году дамский туалет, 
который состоял из очень короткого, зашнурованного сзади лифа, из юбки с корот
ким шлейфом, собранной у талии в складки. Лиф — с остроконечным вырезом и с 
полудлинными рукавами. Этот костюм сделан из индийского муслина и отделан 
вокруг выреза на шее, вокруг нижнего прямого края лиф а и внизу рукавов сереб
ряной вышивкой. На руках полудлинные перчатки. Прическа с локонами и с от
крытым затылком; золотые обручи надеты на волосы; спереди в волисах страусовое 
перо.

В декабрьском номере за 1798 год английского ж урнала «The Lady’s Monthly 
Museim» воспроизведены очень скромные утренние туалеты и костюмы для гуля
нья. Это длинные гладкие платья с короткой талией; на плечах плюшевые во
ротники с длинными, падающими вниз концами, украш енными узким кружевом. 
Бархатные шляпы имеют форму кибитки. Рукава у платьев короткие, и руки ниже 
локтя прикрыты длинными перчатками. В руках большие медвежьи муфты.

К концу Директории и в начале Консульства каж дая ж енщ ина стала одеваться 
так, как  ей хотелось. Выдумывались все новые и новые костюмы, и никто не был 
стеснен модными законами.

В своей книге «Париж в XVIII веке» Пюжо пишет, что если ему приходилось в
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одной и той же гостиной встретить трех женщин, то все они были непременно оде
ты различно: одна в греческий, другая в турецкий, третья в английский костюм.

Мерсье, ловкий карандаш  которого увековечил в талантливых набросках сце
ны уличной жизни, так  описывает появление в Тиволи одной из щеголих: «Что за 
шум слышится? Кто эта ж енщ ина, появлению которой предш ествуют рукопле
скания? Подойдем поближе, поглядим. Какая толпа теснится вокруг нее? Что это, 
неужели она голая? Нет, не может быть, я  сомневаюсь. Пойду поближе, во всяком 
случае это что-то достойное моего карандаш а. Я виж у легкие шелковые пантало
ны, что-то вроде каф тана, очень открытого спереди, легкий газ художественно 
прикрывает бюст. П розрачная батистовая рубаш ка позволяет видеть всю ногу, 
украшенную над коленом золотыми обручами, и эти легкие покровы так  возбуж
дают воображение, под ними формы кажут, я таким и привлекательными, что, 
право, задаеш ь себе вопрос: не выиграла ли общественная стыдливость, если их 
совсем не было?»

На утреннюю прогулку модницы надевали легкое прозрачное платье, обрисовы
вающее формы, шаль или ш арф  лимонного или бледно-розового цвета, на голову — 
кружевной чепчик и красные башмаки с переплетами из лент того ж е цвета. Днем 
все одевались в батистовые 
или газовые платья античного 
покроя; они назывались плать
ями Дианы, Минервы, Омфа- 
лы, Галатеи, Венеры.

Но постепенно прозрач
ные платья стали исчезать, и 
со второго месяца (Брюмера)
7-го республиканского года 
появились египетские платья, 
алжирские чалмы, нильские 
косынки и чепчики a la Cro
codile.

Египетская кампания вве
ла в моду огромные тюрбаны 
всевозможных цветов и с 
массой перьев. Началось гос
подство шалей или шарфов; 
их стали делать различных 
форм и размеров, длинные, 
углом, квадратные; их носили 
красиво драпированными на 
плечах, накинутыми на обна
женные руки, а  концы их ж и
вописно развевались. Шали 
окрашивались в самые разно
образные цвета; преобладали 
яркие тона: оранжевый, пун 
цовый и абрикосовый, их де
лали из различного материала: Мода конца ХѴШ в.
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шелковые, шерстяные, батистовые и газовые; их носили летом и зимой. Греческая 
обувь к этому времени совсем исчезла, и женщ ины стали вообще одеваться скром
нее, прикры вая свои формы.

В эту эпоху была очень сильна страсть к  драгоценным украш ениям — их носи
ли на пальцах, на руках, на шее, в волосах; драгоценные камни украш али тюрбаны 
и другие головные уборы.

Часовые цепочки носились на шее и были так  длинны, что ниспадали до колен; 
они придерживались на груди аграфами из бриллиантов и других камней. Дорогие 
камни, введенные в моду Ж озефиной Бонапарт, заменяли пряж ки у поясов; ж ем
чугами вышивали газовые платья, и жемчужные нити красовались на бальных 
прическах.

Вскоре в моде стала господствовать англомания; многие париж ские щеголихи 
стали признавать только то модным и элегантным, что привозилось из Лондона. 
Эта мания усилилась до такой степени, что многие французские портнихи пересе
лились в Англию и уже оттуда посылали платья своим заказчицам. Туманный Аль
бион наградил париж анок теплыми салопами на вате, спенсерами (род лифа) с 
меховой опушкой и долманами.
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Модные прически и головные уборы. 1778 г.
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В. Хогарт. Пять париков. 1761
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М. ле Жене. На прогулке. 1776
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Прически конца ХѴШ в.

Модная одежда 1778 г.
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Моды конца ХѴШ в.

Модная одежда 1795 г.

226



XIX ВБК



Модная картинка. 1886



К концу XVIII века постепенно французская мода утрачивает свою утончен
ность и изысканность. При создании костюмов участилось обращение к природ
ным мотивам под влиянием идей Ж ан-Ж ака Руссо, призывавш его к  простоте 
внешнего облика и поведения. Крупные исторические события, как, например, 
французская буржуазная революция, оказали влияние на изменения характера 
костюма, которые проявились в стремлении к простоте и демократичности.

В период перехода от феодального строя к буржуазному складывается стиль 
классицизма. Формирование этого стиля привело к  новому обращению к античному 
искусству как  идеальному образцу.

В это время, огромную роль в становлении стиля как в искусстве, так  и в образе 
жизни сыграли археологические открытия в Геркулануме и Помпеях (с 1713 г.). Эти 
открытия пробудили интерес к  искусству и культуре античного мира и стали темой 
научных публикаций. И с этого времени западноевропейские архитектура и декор 
начали подвергаться влиянию классического искусства. Во Фрнні щи господствующим 
стал стиль Людовика XVI. В это время начала исчезать композиция одежды, основы 
вающаяся на горизонтальных линиях, привился силуэт с вертикальной композицией. 
Начались поиски простоты, свойственной классическому искусству.

В Германии в 1785 году Т. Эренберг, лейпцигский издатель «Альманаха для дам», 
склонил Даниэля Ходовецкого, каррикатуриста и рисовальщика бытовых сцен, к 
созданию моделей платьев для женщин в целях проведения реформы одежды. Ху
дожник принял за ос нову для проектов древнегреческую одежду.

Однако коренным переменам подверглась мода только во время Французской 
буржуазной революции, в период Директории, когда светская ж изнь была перене
сена из салонов в кафе и на улицы. После окончания напряженных, полных драм а
тизма событий в ж изни французского народа одежда стала очевидным признаком
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ненавистного строя. Революция положила начало всеобщности моды. То, что рань
ше было привилегией элиты, стало достоянием всех. В то время, когда стали це
ниться сила и ф изическая полноценность, когда идеалами служили античные 
образцы, одежда должна была получить форму, соответствующую анатомическому 
строению тела, обеспечивающую удобство и свободу движения.

На развитие этой моды оказал влияние Ж ак Луи Давид, чья яркая  индивиду
альность определяла художественную ж изнь общества. Классический стиль, выра
зителем которого он стал, соответствовал идеалам той эпохи и проявился уже в 
произведениях искусства, в архитектуре, а  такж е в декоре. В своих картинах как 
периода революции, так  и времен Империи он изображал париж ан одетыми в 
древние тоги и туники, а  включенные в композицию картин представители всех 
слоев и рас служили пластическим фоном для вы раж ения его идей. В женских туа
летах античные формы, идеи которых черпались такж е из предложений Давида, 
достигли наивысшего развития в  период Директории.

Мужчины предпочитали накидки, добиваясь впечатления тяжеловесности и си
лы благодаря чрезмерно высоким и широким воротникам и ватным плечам. Таким 
образом, поиски Д авида в направлении воскрешения мужской одежды античных 
времен не вышли за рамки попыток создания костюма для м аскарада и сцены. 
Свелись на нет публичные процессии женщин, старцев, мужей, девиц и отроков, 
задрапированных и увенчанных по-гречески. Дамы, правда, охотно приняли моду 
a 1’antique, сделавшую возможным обнажение, но в этом было столько ж е заслуг 
Д авида, сколько и влияния английской моды. Зато мужчины упорно сопротивля
лись попыткам введения туник. Необходимо, однако, отметить, что изображение 
на картинах мужчин в древнеримских одеждах стало впоследствии классической 
нормой.

В период Империи костюм подвергся влиянию не только Д ревней Греции и 
Древнего Рима. Походы Наполеона повлекли за собой введение сначала египетских 
элементов, затем итальянских, русских, а  такж е польских. Турецкое влияние выра
зилось в появлении дамских панталон телесного цвета, надеваемых под прозрач
ную тунику, и тюрбанов, называемых «мамелюками».

Турецкое посольство в Париже повлияло на введение в моду тюрбанов (1802 г.). В 
1809 году вошло в моду польское платье-пальто «витшура» на меху. Элементы рус
ского костюма появились во французской моде после вступления русских войск в 
Париж в 1814 году.

Но костюм a la antique, предназначенный для южного климата, на севере не 
обеспечивал достаточного тепла. Не принимались во внимание требования гигиены 
и рациональности в одежде, а  относящиеся к этому периоду выступления гигие
нистов не имели еще влияния на становление моды.

Для женского костюма начала XIX века характерны были прозрачная батис
товая туника (она надевалась на трико телесного цвета) с глубоким вырезом, длин
ным шлейфом и легкие сандалии. Этот туалет дополняли многочисленные ювелир
ные украш ения с революционной эмблематикой, а  такж е камеи. Врачи того времени 
безуспешно указывали на опасность такой моды для здоровья, когда тело зимой 
было лишь прикрыто легкой тканью.

В период правления Наполеона I сложился стиль ампир (1806 — 1820) (по- 
французски empire — империя), для которого характерны строгость, монументаль
ность и обращение к древнеримским и древнегреческим декоративным формам.
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Модная картинка. 1796
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Ф. Жерард. Мадам Рекамъе. 1802
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ч

На формирование костюма оказала влияние военная одежда периода захват
нических наполеоновских войн.

Непременным элементом придворного женского костюма стал плащ. В моду 
вошли тяжелые ткани — шелка, бархат. Дополнением к костюму служили легкие 
шелковые или лаковые туфли с розетками.

Значительные сдвиги в социальной жизни, рост городов приводят к большим 
изменениям в характере костюма. В народном костюме нередко начинаю т про
являться признаки городской одежды. По костюму становится трудно определить 
сословную принадлежность человека. Так, например, ф рак  надеваю т и лакей, и его 
господин, формируется единый европейский костюм. Однако мода в истинном 
значении этого слова остается привилегией имущих классов.

В 1830 — 1848 годах в Германии, а  затем во Франции и других странах офор
милось новое направление в искусстве — романтизм, для которого характерны 
идеализация прошлого, главным образом средневековья, индивидуализм.

Воплотить романтизм в костюме было чрезвычайно трудно, так  как  понятие его 
было далеко от конкретизации. Отдельные элементы форм костюма черпали в са
мых различных эпохах (и в ренессансе, и в средневековье).

В период романтизма сформиро
вался новый идеал женской красоты.
Считалась красивой женщ ина с уз
кой талией, меланхолическим вы ра
жением худого бледного лица. jfflt 

Никог-да еще мода не отходила 
так далеко от классических образцов, ' i P > t  
как в этот период: в мужском костю- ' .  I I 
ме господствуют средневековые пла- ш а р э ь  : ѵ д г і Л  ч  
щи, длинные остроконечные туфли. \  Д п ѵ т Л  і г ш 

Новшеством были резиновые и А  мі А  
кожаные галоши. « I  ЛѴш 

В моду входят усы и бороды. ^ Г  ! . д М В й и Я  
Вместо классической простоты в 

женском костюме — резко очерчен- ім іт у Д м  
ная талия, тяжелый низ платья, не- / ѵ, у j у  
пропорционально широкие рукава, 
громоздкие головные уборы.

До 1850 года существовали узкие 
бальные туфельки с завяпками. Ве
чернюю обувь д*я женщ ин обычно 
делали из атласа, окрашенного в со
ответствующий одежде цвет.

Правила ношения одежды были 
довольно строгими, в особенности для 
молодых девушек. Так, например, во 
Франции на балах они должны были 
быть в белом платье, белых или свет
лых атласных туфлях.

До 40-х годов XIX века мужчины Модная картинка. 1886 г.
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носили ф раки из цветных тканей (излюбленными были синий, зеленый, коричне
вый цвета) с черным бархатным воротником и сапоги военного покроя.

В 50-х годах модными становятся черные ф раки. Сапоги с отворотами исчеза
ют и используются лишь для верховой езды. К брюкам, не достигавшим подъема 
ноги, надевались цветные узорчатые носки и короткие штиблеты на пуговицах и 
резинках. Позднее стали носить ботинки со шнурками.

В 90-е годы XIX столетия на форму одежды и обуви оказал большое влияние 
спорт. Появились костюмы и обувь для езды на велосипеде, катания на лыжах, 
коньках, рыбной ловли, охоты. Туфли со шнурками из холщовой ткани черного или 
коричневого цвета или с верхом из оленьей кожи с резиновой подошвой приобре
тались для игры в теннис и катания на лодках, в сапогах катались на лыжах.

Как считают некоторые модельеры, под влиянием спорта сложился женский 
костюм, состоящий из юбки и ж акета, который в измененном виде послужил ос
новой современного костюма. С учетом ткани, отделки, украш ений он мог носиться 
в различные сезоны, в праздники, будни и т. д.

XIX столетие вошло в историю моды как время быстро сменяющихся стилей и 
направлений, это были стили имитаций. Как в калейдоскопе, сменяли друг друга 
классицизм, который напоминал ренессанс, псевдоготика, новое барокко, новое 
рококо и др.

Существенные изменения в костюме произошли в конце XIX — начале XX века. 
Они были связаны с быстрым развитием промышленности, увеличением город- 
сю іго населения и необходимостью в связи с этим массового производства одежды, 
обуви, головных уборов. Развитие швейного производства, применение в последней 
четверти XIX века механизированного труда привели к росту общего количества 
выпускаемой продукции, изменению характера конструкции и формы одежды и 
обуви.

По мере индустриализации швейного производства увеличивался выпуск оде
ж ды  стабильных моделей, несложных по технологии изготовления, пользующихся 
устойчивым спросом. Простота технологии при массовом изготовлении юбок, блу
зок, жакетов, а  из обуви — полуботинок, туфель-лодочек постепенно привела к 
формированию так  называемого классического ассортимента, созданию костюма 
делового стиля.

Наряду с широким распространением изделий массового спроса в крупных го
родах Европы открываются дорогие Дома моделей, применяющие так  называемое 
«высокое шитье» — выпуск уникальных дорогостоящих изделий небольшими пар
тиями.

Между «высоким шитьем» и массовым производством одежды определились 
коренные различия. Модельер, разрабатывая недорогие модели массового спроса, 
не всегда и не в полной мере мог осуществить свой замысел. Он должен был обес
печить экономию используемого материала, возможность применения механизи
рованного труда и в конечном счете увеличение прибыли предпринимателя.
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НАЧАЛО XIX ВЕКА (1801 — 1805)

Характер одежды XIX столетия в существенных чертах определился уже в кон
це XVIII века. Новых костюмов в течение XIX века не было создано; довольствова
лись тем, что старые подвергали несущественным изменениям, периодически 
возвращаясь через некоторое время к тчму, что когда-то уже носилось. В один пре
красный день вновь входило в моду то, что было хорошо забыто и, в свою очередь, 
очень быстро выходило из моды.

Существенно изменялись лишь цвета костюма, все более приближаясь к моно
тонности. Доминирующее положение стали занимать так  называемые практичные 
цвета.

Даже обмундирование военных, в котором цвета всегда играли большую роль, с 
течением времени становилось все скромнее и скромнее.

Принятая простая, но довольно однообразная ф орма одежды пришлась ко дво
ру всем слоям общества. Последствием этого явилась полная нивелировка людей в 
области костюма. В XIX веке существенно стали отличаться лишь костюмы горожан 
от одежды деревенских жителей. Можно даж е сказать, что только теперь костюмы 
жителей города стали совсем отличными от костюмов обитателей деревни.

Уже с XVI столетия в деревнях, далеко отстоящих от городов, стали появляться 
самые разнообразные одежды, отличные от одежды городских жителей. Лишь 
сравнительно поздно и постепенно привились в деревнях отдельные части одежды 
горожан, причем брюки навыпуск дольше всего не могли приобрести у сельского 
населения права гражданства.

Замечающ иеся с начала XIX столетия изменения в костюме обусловливались 
главным образом большим количеством появившихся модных журналов. Каждый 
из них стремился создать что-то новое, благодаря чему постоянно изменялся харак
тер той или иной части костюма, оставляя общий вид его, как  уже было упомянуто, 
почти без изменения. То, для чего прежде не хватало десятилетий, стало меняться 
чуть ли не посезонно, по временам года.

Первые дни XIX века не ознаменовались ничем необычайным, из ряда выходя
щим. Для французской Республики он начался просто в день второго Нивоза, VIII года 
ее основания. Республиканское правительство не только не устроило особенных тор
жеств или праздников, а, напротив того, декретом Центрального бюро было постанов
лено, чтобы публичные балы, театры и другие увеселительные заведения закрывались 
в десять часов вечера. Эіо постановление, свое рода революция, долженствующая
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изменить привычки и даж е нравы всего общества, вызвало недовольство парижан. 
Весь веселящийся Париж возмутился против подобного декрета, и в виде протеста 
красавиды-республиканки гостеприимно открыли свои будуары и салоны, в которые 
стали собираться толпы знакомых и поклонников поужинать и поболтать после того, 
как, повинуясь приказаниям строгих блюстителей общественных нравов, стали за
крываться так  рано двери ресторанов и кафешантанов.

Веселые и жизнерадостные париж анки не могли примириться с мыслью рано 
ложиться спать и с удовольствием проводили целые ночи в разговорах и за карточ
ным столом; модными играми того времени были булиот и реверси. Прелестные гу
рии (модное тогда название) галантного мира, следуя примеру светских дам, 
собирали у себя праздную богатую молодежь, и пиры и веселья, вопреки желанию 
и декретам правительства, затягивались на всю ночь.

Но постепенно общество стало уделать часть своего времени более серьезным 
удовольствиям. П арижская публика охотно принялась посещать вы ставки Ману
фактуры гобеленов, Музей естественных наук, а  главным образом Салон, где со
временные художники выставляли свои произведения, в которых трактовались 
почти исключительно мифологические темы. Аллегория, любовные похождения бо
гов Олимпа, портреты знаменитых современных актрис в костюмах и с атрибутами 
богинь приводили в восторг зрителей. Все эти художественные изображений Да- 
най, Марсов, Венер оказывали влияние и на моду: так, благодаря «Психее» Жерара 
кокетки оставили румяна, и в моду вошла «интересная бледность».

Театры пользовались тогда большим успехом и, по странной игре случая, дава
лись почти повсюду пьесы из семейного и вообще домашнего быта всех классов 
общества, например: «Автор в своей семье», «Живописец у себя дома», «Актер и его

семья», «Семейные раз
влечения» и т. д.

Мода продолжала бо
лее чем когда-либо зани
мать видное место в жиз
ни и занятиях женщин. 
Писатели того времени 
удивлялись бесчисленным 
капризам  моды, которая, 
по их словам, появлялась 
неизвестно откуда и так 
же быстро исчезала, как  и 
являлась.

Модная картинка. 1807

Переодевание было од
но время в большом ходу 
среди богинь (выражаясь 
языком того времени); 
мания носить мужской 
костюм овладела многими 
из них. Снисходительные 
поклонники вначале при
ветствовали эту моду, 
объясняя ее неудобством
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для женщ ин показываться одной на улице и на публичных зрелищах, а  также 
трудностью найти всегда кавалера, готового сопровождать ее повсюду. Строгие 
моралисты утверждали, что отважные республиканки перенимали у гречанок не 
только их костюмы, но, главным образом, их нравы, и что современная Сафо очень 
часто надевала мужское платье, отправляясь на поиски новых подруг.

Упомянутый уже выше талантливый рисовальщик и суровый республиканец 
Мерсье говорит о женских нравах того времени следующее: «Еще никогда не были 
женщины так  хорошо одеты, так  разряжены, как  в начале этого века. Они все но
сят легкие, подобные нежному облаку, шали, едва прикрываю щ ие их обнаженную 
грудь, концы этих шалей развеваю тся от дуновения ветра вокруг головы, скрывая 
наполовину лицо, вызы вая этим любопытство и привлекая взоры; они носят пла
тья, не мешающие им казаться голыми. В таком наряде сильфиды можно видеть 
женщину на улице во всякое время дня, утром, в полдень и вечером. Каждая новая 
заря является как  бы сигналом нового удовольствия, нового необычного зрелища 
или роскошного бала. И проходят они перед вами подобно воздушным теням; ка
жется, у них нет рук, но зато как умеют говорить их глаза и как  умело они ими 
пользуются! Несколько лет тому назад их стриженые волосы, модная прическа на
ших дней, считались бы клеймом позора. Что думать об этих бесконечных прогул
ках, об ежедневных посещениях всяких зрелищ и увеселений! Не катит ли Пактол 
свои золотые волны среди Парижа? Кто оплачивает все эти удовольствия? Насчиты
вает ли наш а столица больше

жизни. Революция все изме^

поклонников, а  подчас и лю- *  ̂ „
бовников. Их пальцы не зна- Модная картинка. 1794
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ют ни наперстка, ни нитки, им знакомы лишь уколы стрел крылатого божка, но и 
эти уколы так  не глубоки, что, едва выйдя из детских лет, они излечивались уже от 
этих ран. Разврат стали принимать за любовь, а  слишком ранние союзы могли 
только дать слабое и больное потомство».

Для того чтобы добросовестно перечислить все изменения, касавш иеся то во
ротника, то выреза жилета, то ш ирины брюк, пришлось бы в хронологическом по
рядке пересмотреть все появивш иеся за это время модные журналы. Тем не менее 
если говорить о характерных новшествах в области костюма, то придется все-таки 
установить, что в известные периоды времени каж дая часть одежды имела своеоб
разный, свойственный этому времени вид.

Увлечение французскими модами не было остановлено революцией; берлин
ские, лейпцигские, геттингенские и другие альманахи воспроизводили в виде моде
лей парижские костюмы. Д аж е все смешные и некрасивые модные французские 
creations были предметом подражания в Западной Европе. Со времени Консульст
ва во Франции фасоны костюмов, как  мы уже отметили выше, менялись чуть ли не 
ежедневно. Очень часто эти костюмы изготовлялись в д ва  часа и носились в про
должение одного только дня.

Щеголи того времени придавали громадное значение уголкам воротничков, 
торчащим кверху до самых щек, и острым концам высокого галстука.

Мода на гетры из материй 
появлялась несколько раз; одно 

л время она была так  же распро-
странена, как  и мода на высо- 
кие сапоги, и исчезла окон- 

В п  чательно в 1805 году.
I  с  |  Шляпы носились высокие;

их поля то увеличивались, то 
уменьшались; иногда встреча- 
лись и низкие шляпы. На ве- 
черах обязательным головным 
убором была складная шляпа, 

\   ̂ особый вид двууголки, назы- 
/  ! вавш ейся a  la  ru sse  или а  1а

" Mj.JJf Vintimille. Впоследствии эти 
Л  у  шляпы стали носить и на про-

«Современные мужчины 
J T  одеваю тся, но не наряжают-

/ ся», — говорили в начале XIX
века. В 1802 году придворные 

1 ѵ./ щеголи перестаю т одеваться в 
л  j  1 I) те ж е пестрые материи, что и

женщ ины, перестают укра- 
' \  ш ать себя лентами, круже-

-  вами, перьями, драгоценнос
тями и мушками.

Модная картинка. 1800 А женщ ины носят исклю

238



Начало XIX века (1801  —  1805)

чительно те наряды, которые подчеркивают их физические достоинства. Сочета
ние этих двух совершенно различных характеров костюма в начале столетия пред
ставляло удивительное зрелище. Наряду с мужчинами, затянутыми в узкие, наглухо 
застегнутые одежды, женщ ины одеты в легкие платья без нижних юбок, часть д а 
же без сорочек; они выставляют напоказ свою шею, груди, руки; в то время как  
изящные мужчины носят сапоги с гвоздями, на дамах надеты едва заметные ту
фельки без каблуков с такой узенькой подошвой, что при малейшей сырости они не 
моіут ходить пешком; недаром «Модный журнал для дам» за 1801 год утверждает, 
что «нельзя быть модницей, не имея экипажа».

В обществе даж е зимой дамы «прикрывают свое тело одним только легким ба
тистом», сшитым прямыми полотнищами, в то время как  мужчины защищены от 
холода суконным фраком, надетым на жилет, носят двойные панталоны, назы 
ваемые «юбочными», и высокие «золотушные» галстуки — наследство Директории.

Тогдашние врачи, «призывая в свидетели бога здоровья», безуспешно указы ва
ли на опасность этих дамских мод для здоровья, на «розы, погибшие, не успевши 
расцвесть», на «жертвы моды, заранее отмеченные на таблицах смертности в храме 
бога Эскулапа». Госпожа де Ноэль умерла после бала, в девятнадцать лет, мадемуа
зель де Жюинье — в восемнадцать, мадемуазель Шапталь — в шестнадцать.

Несмотря на существование спенсеров, обшитых лебяжьим пухом, несмотря на 
шерстяные шали, на душегрейки, почти все дамы при выходе с бала прикрывались 
одним только муслиновым ш ар
фом, наброшенным на плечи и
стянутым на груди. Однако на- Н ь
рядный дамский туалет вре- 
мени Консульства был гораздо
скромнее, чем туалет времени ^  £

ное платье с корсажем, с узкими '
помочами, с длинной юбкой, Y  J  V )
все-таки оно было менее рис- I г-
кованным, чем газовая туника I  *4

зом сбоку, сквозь который были І ^ и И В  “

цвета или ж е совершенно голая M  l  

нями; однако современники все-

Прюдом пиш ет в 1807 году Модная картинка. 1800
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в своем «Зеркале Парижа»: «Они (женщины) имеют вид выходящих из ванны  и на
рочно показываю т свои формы под прозрачными тканями». После успехов и побед 
Тальен, Рекамье и их подражательниц, которых де Сегюр назы вает «длинными, то
щими или короткими и толстыми, сухими, желтыми или черными с голыми руками 
и шей, вообразившими себя Аспазиями», многие дамы стали носить искусственный 
бюст, «имитировавший природу во всей ее свежести и красоте», поддельные икры 
и т .  п.; все эти «прелести» продавались открыто, красуясь на вы ставках в модных 
магазинах.

Несмотря на то что увлечение античными модами все еще продолжалось, новые 
веяния с каждым днем понемногу изменяли формы костюма: туника, «изобретен
ная красавицами и носимая Грациями», в 1800 году вместе с коротким корсажем, 
составленным из нескольких кусков, была неузнаваема; тюрбан с эгреткой тоже не 
принадлежал к модам античного мира.

Непостоянство в модах было поразительным; об этом можно судить по одной 
только перемене в прическах.

В «Модном журнале для дам» за 1801 год читаем: «Почти общепринятый голов
ной убор — это вуаль и большой цветок, приколотый к волосам, или бант из крепа. 
Вуали носили на голове, спущенными по бокам или прикрепленными сзади».

В 1802 году почти все нарядные женщины носят тюрбаны с эгреткой. «Journal 
des Dubats» за тот ж е 1802 год сообщает: «В Аоншане обращали на себя внимание

прозрачные шляпы  из плетенки, 
^  украш енные перьями, и венгерские

кЯ?) -Ur- токи». На это возраж ает журнал
^  Ламесанфера: «Шляпы из плетенки, 

_м Г ' Ч . __!■ Ч В  ' Л  как и капотики из крепа цвета тру
бочиста и василькового, считаются

все в том же 1802 году: «Шляпы из 
желтой соломки в большом ходу, их 
насчитываю т больше двадцати сор
тов; в особенности в моде высокие, 
с загнутыми полями "по-англий
ски"; иногда поля бывают загнуты и

тоже один из наиболее меняю
щихся элементов наряда. «Женщи-

ний, от пятнадцати до шестидесяти

меняли цвета смотря по тому обще-

брюнетками, носили очень темные 
волосы; такие парики назывались 
cache-foile и надевались на почтиМодная картинка. 1800
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бритую голову a la Titus; с 1801 года некоторые модницы показывались на прогул
ках с короткими волосами.

Нарядные головные уборы делались только из волос и имели античную форму; 
украшения состояли из бриллиантов, жемчугов или цветов; парики дарились в ви
де свадебного подарка. «Есть женщины, — говорит Мерсье в 1800 году, — которые 
насчитывают их до сорока штук, что позволяет им каж дый день менять свою ф и 
зиономию».

Таковы были те женщ ины времен Консульства, которые, «нарядившись боги
нями и танцуя, как  ангелы, вальсировали от души, с обнаженными руками и бюс
том», почти что без башмаков, в узких, облегающих платьях с треном, 
волнообразные движ ения которого «обнаруживали все их сокровища».

Моды в античном вкусе времен Директории и Консульства были приняты во 
всей Европе. Художники и литераторы своим влиянием значительно способствова
ли все продолжавшемуся увлечению античным, которое не было ни республикан
ским, ни местным; если во Франции был Д авид со своими ревностными 
последователями вроде Мориса Кей, о котором пишет Делеклюз, что «он прогули
вался по улицам П ариж а в костюме Агамемнона», то не надо забывать, что в Анг
лии существовал Флаксман, в Италии — Канова и т. д. и т. д.

В 1802 году дамский костюм представлял уже какой-то странный, смешанный 
стиль; в выдержке из «Лондонского курьера», помещенной в «Парижской газете» за 
апрель 1802 года мы читаем: «Теперь 
в моде длинное платье а  1а Филомела 
с корсажем, спина которого в этрус
ском вкусе; рукава короткие с от
делкой, частью в испанском, частью 
в греческом вкусе; кроме платья а  1а 
Филомела, будет еще в моде только 
короткое платье а  1а Глаонис; покрой 
его будет частью а 1а Глаонис, ча
стью в римском стиле. Таково — 
решение комитета в Лоншане». Этот 
комитет состоял из красивейших 
женщин столицы, которые и созда
вали моду.

Красивый туалет в то время мог 
стоить до шести или восьми тысяч 
франков. Кашемировая шаль стоила 
до двух тысяч франков; богато 
вышитые канзу — до четырехсот и 
пятисот франков, благодаря кру
жеву вокруг ворота, которое почти 
всегда было или валансьен, или ма- 
линь, часто point d ’angleterre или 
point a  l’aiguille; вуаль — тысячу 
франков и даж е более; ток — две
сти франков.

Комитет, по словам Лондонского Модная картинка. 1800 г.
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курьера, рас пределял даже время для различных занятий. В восемь часов красавица 
должна была отправляться в ванну в пеньюаре Галатея, после ванны за утренним шо
коладом полагался передник креолка, после шоколада надевалось платье Памона, 
«столь же пригодное для верховой езды, сколь и для утренней прогулки пешком». Для 
обеда и прогулок принято было три рода одежды: короткое платье а  1а русина, редин
гот а  1а наксос и, наконец, греческая накидка, которая надевалась на белые платья; 
покрой ее был разнообразным, спереди она украшалась отделкой.

«Модный журнал для дам» упоминает, кроме того, об имевшем в 1802 году гро
мадный успех платье Психея; оно было всегда сильно открытым, со шлейфом; ру
кава, как  вообще у всех нарядных платьев, были непременно короткими.

Дамы, одевавш иеся со вкусом, носили длинные каш емировые шали, причем 
один их конец доходил до пят. Тюрбан, украшенный эгреткой, которая называлась 
эсприт, был парадным головным убором модниц; для менее парадны х случаев он 
делался из шалей темных цветов. Бусы были в большом ходу; их тщательно подби
рали под цвет платья. При голубом платье непременно надевали голубые бусы из 
ляпис-лазури. В большой моде были такж е змеи — длинные или короткие браслеты 
или ожерелья; их надевали на руку, на запястье, на шею. Наиболее распро
страненным камнем был сердолик.

Серебряная тесьма украш ала не только прическу в античном стиле, но употреб
лялась и в виде каймы для цветных косынок и гладких вуалей или в виде отделки

для платья.
В 1801 году последним словом моды бы

ли муслиновые платья цвета турецкой лазури.
Очень нарядные платья делались из чер

ного крепа; носили очень много черных ко
сынок, некоторые из них скрещивались на 
груди в виде X. Квадратные косынки, по 
моде 1800 года, надевались не прямо, а 
вкось таким образом, чтобы середина их 
приходилась на одном плече.

В 1803 году волосы a la Titus носили не
сколько длиннее и завивали их барашком; 
иногда часть волос покрывалась вуалью.

В 1802 году вместо эгретки некоторые 
модницы украш али свои головные уборы 
большим султаном из пушистых перьев.

Вечерний туалет состоял из туники чер
ного крепа с сильно декольтированным кор
сажем. Короткие рукава состоят из двух 
кусков ткани, прикрепленных к корсажу, 
руки обнажены. Пояс из белого муслина за
вязан сбоку. Волосы украш ены широкой 
лентой и золотой шпилькой, продетой в 
шиньон. На шее — колье в несколько рядов 
жемчуга.

Другой вечерний туалет состоит из ко
роткого белого лиф а (канзу), со шнуровкой
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спереди и с короткими рукавами, отделанными голубым кантом. Под лифом — пе
ревязь, соединяющаяся с юбкой того же цвета. На голове — венки из цветов.

«У парижских мужчин нет больше той веселости, которой они отличались два
дцать пять лет тому назад, — говорил Прюдом в 1807 году. — Их лица не так  при
ветливы, их обращение не такое радушное; запутанные дела, натянутость, заботы — 
все это отражается на их лицах; каждый держится настороже, все подозревают 
друг друга и наблюдают за другими».

Что же должно было быть во Франции в 1802 году? В то время, когда эмигран
ты, вычеркнутые из списков, массами возвращались назад и появлялись в общест
ве, которое в эту переходную эпоху представляло, по словам герцогини д'Абрантес, 
«плохо подобранную пестроту, резавшую глаз невероятным смешением самых про
тивоположных цветов?»

В это время большое влияние на ж изнь имела литература, преимущественно 
романы. Все подражали героям и героиням модных произведений. Влияние произ
ведений литературы отражалось главным образом только на внешности людей, на 
их манерах; например, влияние Вертера выражалось в том, что молодые люди при
нимали вид спокойных, холодных созерцателей и подчеркивали все отвращение к 
жизни; подраж ая Шатобриану, они преклонялись перед молодостью и красотой, но, 
наслаждаясь зрелищем этих божественных даров, не забывали, что они преходя
щи». Всякий кому-нибудь подражал, а кроме того, никто не хотел походить на дру
гого, поэтому все держались и одева
лись особо. Тем более что в 1800 году 
префект полиции, вступая в свою 
должность, обратился к жителям Па
рижа с заявлением о свободе вероис
поведаний и костюмов, и каждый 
был свободен наряж аться по своему 
усмотрению.

Возвратившиеся эмигранты на
рочно сохраняли свою прическу с ко
сой, пудреные парики и держали по 
старой моде шляпу под мышкой; 
многие из них появлялись в костю
мах той страны, где они временно 
жили. Иногда они даж е не снимали 
дорожных гетр.

«Вся наш а молодежь, — говорит 
«Модный журнал для дам» за 1801 
год, — носит короткие ф раки из тем
но-синего, темно-зеленого или темно- 
коричневого сукна с металлическими 
пуговицами круглой и выпуклой 
формы; круглые шляпы с широкими 
полями, короткие панталоны с белы
ми чулками или широкие брюки и 
сапоги a  la russe  и высокими голе
нищами». Модная картинка. 1805
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В 1802 году носят темно-коричневые или черные фраки. Форма этих фраков не 
изменялась в продолжение многих месяцев; воротники на мужских костюмах необы
чайно узкие. «Не только одни ярко-красные жилеты, обшитые золотым галуном, кро
ятся снизу в виде прусской куртки, но тот же фасон придается и белым жилетам, у 
которых так же, как и у красных, только один ряд пуговиц. Молодые люди переста
ют носить широкие сапоги А 1а Суворов и заменяют их сапогами в обтяжку, к  кото
рым можно, по желанию, прилаживать отвороты из желтой лакированной кожи».

В том же году «Парижская газета» пишет: «Вместо суконных панталон носят 
короткие, нанковые. Мода на серебряные пряж ки на баш маках распространяется 
все больше и больше: их делают овальными или четырехугольными с закругленны
ми углами и вдвое больше, чем они были три месяца тому назад. Жабо становится 
существенной частью мужского костюма, оно закладывается круглыми складками».

Манжеты, судя по «Журналу мод» за  1801—1802 годы, носят при парадном кос
тюме, жабо в менее торжественных случаях.

«Ширина шляпных полей увеличивается с каждым днем».
В том же 1802 году в «Публицисте» напечатано: «Цвета мужских костюмов — 

темно-синий, черный, темно-коричневый, цвет негритянской головы. Воротник — 
несколько ниже, чем раньше. Талии все еще короткие и узкие. Самые модные пуго
вицы из шелка в девять клеток. Жилеты белые, длинные, срезанные ровно, следо
вательно, без баски. Нанковые панталоны делаются ш ирокими сверху, а  от колена 
до подвязки в обтяжку».

Мужчины, не носившие причесок с косой, стриглись a  la Titus или завивались а 
1а Каракалла.

С синим костюмом носили желтые пуговицы. Что касается зеленого, придвор
ного цвета при первом консуле, то он становится все более и более модным. «В 
1811 году парижские модники напоминали громадную лужайку, — говорит журнал 
Аамесанжера. — Они всевозможных оттенков: травяного, шпинатного, елового, 
ивового, дубового, тисового, яблочного и т. п.».

Сапоги чистились яйцом; эту важную функцию исполняли чистильщики- 
артисты, открывавш ие для этого специальные мастерские. Мода на каблуки, под
битые железом в виде подковы, скоро исчезла.

В 1805 году, согласно требованиям моды, фигура мужчины должна была иметь 
своеобразную форму, что достигалось разными подкладками, накладками, толщин
ками, покроем платья. «Парижская газета» пишет: «Мужчина, одетый по моде, дол
ж ен иметь круглую спину и квадратное лицо, короткие руки и длинные ноги и быть 
близоруким. Кто не обладает всем этим от природы, должен обратиться к сведущим 
мастерам; это их дело; в два дня они сделают из вас образец моды».

Самые яркие последовательницы капризной моды носили в эпоху Первого кон
сульства богато украш енные длинные юбки из индийской ткани, необычайно неж
ной и воздушной; на чулках выш ивались гирлянды дубовых, виноградных и 
лавровых листьев; лиф не был пришит к юбке и назывался канзу, ворот обшивался 
старинными кружевами малинь (Malignes) и пуэнт-а-легюиль (point-a-1'aigulle).

Самый распространенный головной убор был род берета из черного бархата, с 
двумя белыми перьями; на плечи красиво набрасывалась шаль довольно ярких то
нов; эти шали носили дома и на улице.

Ж озефина Бонапарт ввела в моду белые мягкие нежные материи, и эта мода 
нашла много последовательниц.
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Носили много драгоценных украшений; самыми модными были золотые кре
стики, осыпанные жемчугами или бриллиантами; ювелиры изощряли свой вкус и 
свое искусство, воспроизводя античные гребни, богато украш енные камнями и 
резьбой.

Шелковые и бархатные ватные шубки распространялись очень быстро среди 
модниц; их делали цвета «флорентийской бронзы», «темного трубочиста» и темно
синие.

После длинных и четырехугольных кашемировых шалей вошли в моду ш арфы 
длинные, но узкие, ярких цветов. Их называли турецкими, потому что их рисунки 
напоминали восточные рисунки.

Веера, очень маленькие, делались из крепа белого, черного и коричневого, на 
них вышивали золотыми, серебряными или стальными блестками арабески, плаку
чие ивы, водопады и снопы.

Крышки карманных часов украшались эмалью, и модницы очень часто носили 
несколько штук одновременно.

Перчатки, длинные, покрывали совершенно руки до плеч, они были без пуго
виц, белых, соломенных и бледно-зеленоватых цветов.

Модная картинка. 1805

245



ПЕРВАЯ ИМПЕРИЯ (1806 — 1815)

Императрица Ж озефина и ее интимный кружок явились в первое время Импе
рии законодателями мод, которые из П арижа распространились не только во всей 
стране, но и далеко за ее пределами. В этом кружке господствовал веселый, непри

нужденный, если так  можно выразиться, 
добродушный тон; придворные интриги 
старинных дворов были еще там  пока не
известны. Раза д ва  в неделю приглаша
лись на парадны е ужины в Тюльери 
выдающиеся личности, военные, ученые 
и писатели. Собирались к восьми часам 
вечера; туалеты дам  были роскошные и 
изысканные; сначала обыкновенно играли 
в карты в гостиной императрицы; когда 
же выходил император, то все переходили 
в концертный зал, где итальянские певцы 
в продолжение получаса, самое большее, — 
часа, услаждали слух гостей своим пени
ем, а  затем игра в карты  возобновлялась. 
В одиннадцать часов подавался прекрас
ный ужин; одни только дамы  садились за 
стол. Наполеон ходил вокруг стола, разго
варивая с ними, но сам ничего не ел, и, 
как  только оканчивался ужин, он удалял
ся в свои покои. На этих вечерах всегда 
присутствовали принцы и принцессы; эти 
последние друг перед другом соперничали 
в роскоши туалетов. Они, подраж ая им
ператрице, являлись покрытые драгоцен
ными камнями и золотыми украшениями, 
стараясь почти каж ды й раз надевать но
вые уборы. Тогда вошли в моду материи, 
затканные золотом и серебром, а  также 

Модная картинка. 1807 головные уборы — чалмы или тюрбаны,
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которые делались из кисеи, вышитой золотом, или из ярких турецких тканей; в по
крое всей одежды стал господствовать восточный вкус.

На. больших придворных приемах являлись только особы, представленные ко дво
ру; дамы, согласно этикету, были только в придворных платьях с длинными шлейфа
ми, которые делались из бархата, вышивались золотом и даже драгоценными 
камнями. Мужчины были в мундирах или в одеждах, присвоенных тому учреждению, 
где они служили, а  многие, желавшие понравиться императору, любившему роскош
ные костюмы, в бархат] іых или атласных кафтанах, богато вышитых шелками.

Страсть к шалям и вообще к восточным изделиям появилась вслед за возвра
щением войск из Египта, когда французские корабли, вернувш ись обратно, навез
ли массу тканей и других предметов восточного производства. Тогда Ж озефина 
бросила все костюмы античного покроя, камеи, броши и серьги, вывезенные ею из 
Италии, для того, чтобы одеться в индийскую кисею и шелка; она стала носить 
тюрбан, затканны й золотом, и пристрастилась к восточным выш ивкам.

1 января 1806 года прекратилось республиканское летоисчисление, продолжав
шееся 13 лет, стали вновь употреблять грегорианский календарь, и таким образом ис
чез последний след республики. Вся ______
Франция преклонялась перед своим 
новым кумиром, Наполеоном. Офици
альные вечера, балы, концерты следо
вали один за другим беспрерывно; 
сенаторы, члены Законодательного 
корпуса, маршалы Империи устраи
вали великолепные празднества в 
честь императора. Эти праздники от
личались неслыханной роскошью; бле
стящие мундиры военных прекрасно 
гармонировали с затканными золотом 
и покрытыми драгоценностями плать
ями модниц Империи.

Моды стали несколько скромнее, 
дамы не решались уже так  явно об
нажать свои формы; стыдливый газ 
прикрывал слишком низкий вырез 
лифов, но талия продолжала быть 
очень короткой, поднимая грудь на 
естественную высоту. Несмотря на 
холод, храбрые париж анки появля
лись на улице с едва прикрытыми 
руками; ноги их были обуты в легкие 
туфельки и ажурные чулки; они но
сили на прогулке меховые кофточки, 
опушенные лебяжьим пухом, но от
крытые на груди. Если мужчины той 
эпохи бравировали жизнью ради
славы, то представительницы пре- Модная картинка. 1807
красного пола делали это ради моды,

247



XIX век

недаром же сложилась во Франции поговорка: «Чтобы стать красивой, можно и по
страдать».

Платья стали делаться пышными; плечи искусственно расш ирялись чем-то вро
де наплечников; носили круглое декольте, так  эффектно вы казы вавш ее всю красо
ту шеи и красивую посадку головы.

румяна были почти изгнаны, и матовая бледность была в большой моде. Юбки 
бальных или вечерних туалетов покрывались цветами; гирлянды роз, гелиотропа, 
жасмина, гвоздики, белых и красных цветов лаврового дерева были самыми люби
мыми украш ениями той эпохи. Затем стали носить платья а  1а мамелюк. От этих 
мод повеяло чем-то готическим, феодальным; то же веяние чувствовалось в мрач
ных, сантиментальных и напыщенных тогдашних произведениях романтической 
литературы Дюкре-Домениля, Анны Ратклиф и др.

С 1806 по 1809 год мода на золотые украш ения и драгоценные камни дошла до 
такой степени, что все женщ ины стали походить на ювелирные лавки: кольца но
сились на всех пальцах, часовые цепочки обвивались по несколько раз вокруг шеи, 
тяжелые подвески громадных серег оттягивали уши, на руки надевали массу брас
летов различных форм и фасонов, нити жемчугов вплетались в волосы и ниспадали 
на плечи. В большой моде были диадемы, у которых одна половина была осыпала 
бриллиантами, а  другая — жемчугом, и большие золотые шпильки, поддерживав
шие прически.

Носили также всевозможные колье, из них самое модное было так называемое 
«колье-победитель»: оно состояло из множества сердец, сделанных из разных камней и 
даже из пальмового дерева; все эти сердца были укреплены на золотой цепочке.

Злоупотребление драгоценностями дошло до того, что вызвало реакцию  непри
ятия украш ений, и в 1810 году считалось признаком хорошего тона не носить со-

День модницы первой Империи 
был весь почти посвящен туалету: 
лишь только она вставала, как тот
час же погружалась в ванну из 
миндального молока, затем по вы
ходе из нее она отдавала себя в руки 
мозольного оператора и полиров
щ ика ногтей; после этой процедуры 
красавица надевала почти про
зрачный кружевной капот и сади
лась за завтрак.

Тотчас же появлялись торговки, 
модистки и портнихи; за ними сле
довал неизбежный и необходимый 
профессор хороших манер и покло
нов, который обыкновенно слыл под 
именем мосье Курбет (Courbette — 
поклон); он в продолжение часа учил, 
как нужно грациозно протягивать, 
округлять и сгибать руку, изящно 
кланяться и прямо держаться.
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После него являлся секретарь; он отвечал на 
письма или писал их от имени хозяйки дома, а  так
же пригласительные билеты и записки.

Наступало время прогулки; переодевшись в ам а
зонку, красавица отправлялась в Булонский лес по
смотреть на других и себя показать.

Возвратясь оттуда, она примеряла платья, сш и
тые по ее заказу, или же выбирала фасоны для но
вых костюмов; это занятие прерывалось появлением 
парикмахера, который, как  истинный артист, из
мышлял для каждого лица, для каждой красоты дру
гую прическу.

Наступал вечер, и модница, одетая в богатое 
шелковое платье или в воздушный креповый кос
тюм, отправлялась в ложу театра Буфф или же в 
другой театр смотреть модную пьесу.

Ужин ожидал ее дома, где раскрытые карточные 
столы удерживали ее знакомых и друзей до глубокой 
ночи.

Как только последний гость уходил, она звала 
своих горничных, ложилась и, утомленная таким 
днем бездельничанья, засыпала среди подушек под 
воздушным пологом, не позабыв, однако, надеть 
перчатки, чтобы сохранить белизну и нежность рук.

С 1805 по 1814 год мода менялась каждую неде
лю, так  что просто не было возможности уследить за 
всеми ее изменениями. Издатели модных журналов 
не поспевали подносить новинок своим читательни
цам, несмотря на то, что выпускали новые номера 
два раза в неделю.

В 1808 году стали носить локоны длинные или а 
1а Нинон, без всяких украш ений и даж е преднаме
ренно небрежно, хотя тщательно расположенными 
вокруг головы.

Перья, которые прежде надевались при парад
ных костюмах на балы и официальные приемы, до
пускались теперь только на утренних шляпах. Рукава 
у лифов делались в виде буф, очень пышными, так 
как считалось красивым, чтобы руки казались пол
ными; платье должно было ложиться красивыми 
складками, и дам а не говорила про себя: «Я хорошо 
одета», — но: «Как я  красиво драпирована».

Стали провозглашать, что «чем красивее женщ и
на, тем меньше нуждается она в украшениях»; нахо
дили, что она должна быть одета просто, но изящно, 
что наряд только тогда красив, когда он отличается 
вкусом и элегантностью, а  не эксцентричностью и бо-

Модная картинка. 1810

Модная картинка. 1810
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гатством тканей, и что драгоценные украшения не нужны и смешно нацеплять на 
себя массу блестящих побрякушек. Приходили к заключению, что страсть к нарядам 
и тщеславие — неразлучные спутники дурного тона.

Дорогие материи, затканные золотом и серебром, перестали быть в фаворе, по
зволялось лишь носить ш арф  или шаль, вышитые золотом, и то только на балах или 
в театрах.

Прекрасные париж анки танцуют «болеро» и «шика» (chica), и хотя они продол
жаю т страстно любить танцы и увеселения, они напускают н а себя скучающий вид 
и объявляют жалобным, почти умирающим голосом, что все удовольствия скучны, 
однообразны и страшно надоели им.

Самыми модными часами для прогулок в экипаж ах и верхом считалось время 
от 12 до 3. Вечером с удовольствием смотрят новые фокусы двух знаменитых тогда 
фокусников, Оливье и Ровель, усердно посещают театры и оперу, рассказывают, 
что провели «божественные» часы в Академии Искусств и в музеях.

Все клубы переполнялись посетителями, большею частью мужчинами; женщи
ны уже реже начинаю т там бывать.

Последнее слово хорошего тона требовало, чтобы мужчины пренебрегали в ка
ком-нибудь салоне всеми присутствующими ж енщ инами для того, чтобы группиро
ваться вокруг одной самой красивой, смотреть пристально на нее, громко 
разговаривать об ее прелестях и восторгаться ее умом. Когда ж е начинали танце
вать в этом салоне, то под звуки гавота выступала одна пара, а  все остальные ок
ружали танцующих, и красивые па вызывали восторг и аплодисменты зрителей: 
кричали «браво» и хвалили танцоров. Утомленная танцами, дам а ложилась отдох
нуть на одну из парадных греческих кроватей, а  кавалер, окруженный молодежью, 
расточающей ему похвалы, обмахивался своим платком, говоря с важ ным и само
довольным видом: «Да, у меня было несколько вдохновенных па, но это еще далеко 
не то, не совершенство, я  только "скомкал" танец».

В начале 1807 года распространился среди публики род циркуляра, озаглавлен
ного «Ежегодный расход парижской модницы». Злые язы ки утверждали, что это 
написал какой-нибудь наученный горьким опытом муж, превративш ийся на ста
рости лет в экономиста. Не безынтересно привести некоторые пункты этого свое

образного ежегодника: на 
первом месте стоят шля
пы — их было столько же, 
сколько дней в году, т. е. 
365, столько же пар обу
ви, 250 пар чулок, но зато 
всего 12 рубашек.

Учитель танцев и хо
роших манер получал 
5000 ф ранков в год, а 
бедный учитель француз
ского язы ка должен был 
довольствоваться тремя
стами франков. Интере
сен и тот ф акт, что особа, 
которая может тратитьВеер. Франция. 1 8 1 0 -  1820
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так много денег на удовлетворение своих капризов, жертвует только сто франков в 
год на общественную благотворительность.

Итог этих ежегодных расходов превышал триста тысяч ф ранков в год — сумма 
очень крупная.

Шали продолжали считать главным предметом дамского туалета, за них плати
ли большие деньги, но они не были уже так  редки, как  во времена Директории. 
Сначала они считались редкостью и возбуждали желание и зависть прекрасных 
дам, но затем их стали производить в огромном количестве, восточные рынки на
воднили ими всю Европу, и шали стали даж е употребляться для обивки мебели и 
для драпировок. Дамы носили их на плечах, делали платья, повязывали в виде чал
мы на голове. Но настоящие каш мирские и вообще индийские шали ценились 
очень дорого; обладание ими было заветной мечтой всякой париж анки и ради этого 
забывалось все — и благоразумная экономия, и даж е честь, которою, по словам 
англичанки леди Морган, жертвовала не одна француж енка, лишь бы на плечах 
красовалась «дивная каш мирская шаль».

Вопрос о шалях был для больших модниц важнее вопросов политических, эко
номических и биржевых. Можно даж е сказать, что ценность женщ ины котирова
лась на модной бирже количеством шалей, которыми она обладала.

Большинство модниц не могло себе даж е представить, что существуют несча
стные создания, которые не имеют хотя бы одной шали. Эти шали передавались по 
наследству так  же, как  имения или капитал; они переходили от одного поколения к 
другому; ни одна свадебная корзинка не обходилась без них.

Длинные пальто, по форме напоминавш ие мужские сюргѵки, и пальто «bumry- 
ра», подбитые мехом, с капюшоном, вытеснили в конце Империи грациозные шали.

Меха вообще вошли в 
большую моду в период 1810 —
1814 годов, главным образом 
горностай, и женщины, прежде 
так мало прикрывавш ие свое 
тело, стали зябко кутаться в 
разные душегрейки и меховые 
кофты.

Было бы трудно, почти не
возможно перечислить все мо
ды времен Империи.

Да Брюер в нескольких сло
вах резюмировал отличное не
постоянство и прихотливость 
мод этой эпохи, — он пишет в 
своих мемуарах: «Едва одна 
мода заменила другую, как  уже 
сама низложена последующей, 
за которой следом идет другая, 
а та в свою очередь не будет по
следней. Таковы наше легко
мыслие и непостоянство».
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Мода во все времена и у всех народов являлась прежде всего льстивым царе
дворцем, который спешит приветствовать новых правителей.

Поэтому с возвращением Бурбонов вернулась и мода н а былые ткани, а белый 
цвет стал преобладающим в костюмах. Лилии, белоснежные ш арф ы  и кокарды, 
шляпы а ля Анри Катр, украшенные султанами из белых перьев, ленты из сурового 
шелка, белые креповые шляпы, сборчатые, отделанные буфами, венки из белых 
цветов для бальных причесок — вот самые отличительные признаки женских мод 
этой эпохи, начавш ейся с первой половины 1814 года.

Драгоценностей почти не носили, за исключением одного кольца, быстро во
шедшего в моду, благодаря его аллегорическому значению; оно делалось из витой 
золотой проволоки с тремя лилиями из того же металла, вокруг них был написан 
эмалью следующий девиз: «Бог нам возвращ ает их».

Присутствие в Париже союзных войск подало повод капризной моде предло
ж ить своим прекрасным клиенткам английские, русские и польские одеяния. Стали 
фабриковать громадных размеров шляпы, а  л'ан-глез, тяжелые, массивные, с обор
ками и плойками, лишенные всякой грации и изящества, шляпы а  ля рюс с очень 
маленькими полями и высокой головкой, настоящие кивера, украш енные белыми 
петушиными перьями, наподобие тех головных уборов, которые носили офицеры 
союзной армии. Изредка, впрочем, появлялись еще тюрбаны из белой кашемировой 
ткани, украш енные белой сиренью; носили такж е белые шляпы а  ля экосез, белые 
ш арф ы  и белые очень короткие платья.

Эти моды продержались довольно долго и пользовались большим успехом; каза
лось, белый флаг, развивавш ийся на Тюльерийском дворце, давал тон всей одежде 
и окрашивал ее в присущий ему цвет.

В самом Париже носили больше всего левантиновые платья (шелковая ткань) 
розового цвета и белые туники из мериносовой ткани (шерсть); их делали довольно 
широкими, без кушаков, с расходящимися полами.

В большом ходу были такж е платья a  la Vierge с белыми ш емизетками, закры
вающими шею почти до подбородка, затем белые платья с розовыми или голубыми 
полосками или мелкими клетками; отделывались они множеством воланов, непре
менно белыми, с цветными фестонами.

Прекрасные каш мирские шали не утратили своего значения в дамском гарде
робе, и лишь только в Париже распространялась весть о прибытии нового транс-
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порта из Индии, прекрасные модницы осаждали магазины двух модных фирм Тер- 
но и Куртуа. Дамы мелкой буржуазии, не обладавшие туго набитыми кошельками 
богатых светских львиц, довольствовались красивыми, яркими, с широкими кай
мами шалями из шелковых оческов. Носили такж е длинные полосатые шелковые 
шарфы а  ля сиркасиен, изящно драпирующие стройные фигуры.

Известный писатель Огюстен Шаламель говорит в своей «Истории мод» о том, 
как роскошь и страсть к  дорогим нарядам стали сильно развиваться среди рояли
стов: «Приемы и балы следовали один за другим в Тюльерийском дворце. В отелях 
предместья Сен-Жермен только и мечтали, что о вечерах, концертах и балах. Все 
старались уверить друг друга, что все это делается ради поднятия торговли и про
мышленности. В одном Париже насчитывалось до четырех знаменитых дамских 
портных; тринадцать модисток старались удовлетворить капризам  модниц; семь 
известных цветочниц еле поспевали исполнять заказы; три корсетницы были все
гда завалены работой, а  восемь сапожников занимались исключительно изготовле
нием дамской обуви». Что сказал бы почтенный историк о роскоши Второй 
Империи, и какой бесконечной длины вышел бы реестр имен всех тех, кто в наш и 
дни занимается изготовлением всяких принадлежностей дамского туалета! Далее, 
описывая господствующие моды, он говорит: «На официальных и частных балах 
дамы появлялись в белых платьях с 
отделкой из цветов по низу юбки.
Танцующие дамы украш али и свои J b  )  .
прически цветами, большей частью ^
розами. Носили платья а л'экосез, 
платья a l'indolente и платья, отде-
ланные мехом шиншилла (серый 'ЩЦГт ЙѴЗіг

очень пышными, отделывались они Ёк
у плеча многими рядами рюшек, L

ную форму, очень широкие у плеча Т *
и узкие, плотно застегивающиеся у .Ж . М Ы
кисти руки. Лифы были по пре- КШ і \  і г  Т ‘ іш
имуществу вырезные; на шее носи- / |  J J \  О II
ли колье из жемчугов или гранатов, ІІ * в 1
при коротких рукавах надевали j  "  1 . М  / I 11Я
длинные перчатки лайковые или 
шведские; они стоили тогда боль- ;• '
ших денег, но настоящ ие модницы L f l  , {Им
меняли их каж дый день, потому U
ЧТО перчатки Д О Л Ж Н Ы  были быть /і t  \

ты, их самый модный цвет был I L  m f

Прическа состояла большею частью . а' Д
из локончиков, почти приклеенных
на лбу и висках, а  из остальных во- I_-
лос на затылок воздвигали целый
ряд пуфов или коков». Модная картинка. 1815
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Рассматривая модные журналы той эпохи, можно прийти к заключению, что 
прическа, а в особенности шляпы составляли главный предмет забот модниц вре
мен Реставрации. С 1815 до 1830 годов насчитывается более десяти тысяч различ
ных форм шляп и чепчиков! Модные журналы перестали говорить о платьях и 
почти исключительно посвящали свои страницы описаниям шляп и их изображе
ниям; были шляпы из итальянской соломы, из плюша, кивера из бархата с султа
нами, шелковые шляпы с массой цветов, токи а ля полонез, шляпы-фуражки 
австрийские, чалмы моабирские, чепчики из кисеи и из бархата, отделанные тю
лем. Одни возвышались подобно средневековым баш енкам с выступающей кров
лей, другие напоминали какие-то формы для гигантских тортов, описанных у 
Рабле, третьи казались копиями рыцарских шлемов с забралами.

Талия у платьев постепенно стала удлиняться, и в 1822 году она опять оказыва
ется на нормальном месте, а не обезображивает грудь перехватом почти под мыш
ками. Низ платья отделывался вышитыми воланами, число их доходило до пяти и 
больше.

Корсет вступил опять в свои права и хороший корсет модной фирмы Лакруа 
стоил не менее ста франков; этой фирме очень часто приходилось отказываться от

заказов за невозможностью удов
летворить всех желающих носить 
ее корсеты. Снизу к корсету при
шивалась белая атласная поду
ш ечка для придания формы юб
кам, и эта подушечка явилась как 
бы предвестницей тюрнюра. С то
го же времени стали, вопреки 
увещ аниям докторов, вш ивать в 
корсеты стальные пластинки.

рукава все расш ирялись и на
зывались то рукавами а ля жиго, 
то а  ля элефан. Искусственно уве
личивая ш ирину плеч, модницы 
достигали того, чего требовала 
мода, а  именно — почти осиной 
талии.

Зимой носили громадные ли
сьи муфты и муфты из меха шин
шиллы. Меховые боа или боа из 
страусовых перьев была обяза
тельной принадлежностью выход
ного костюма каж дой модницы, 
потому что красиво оттеняли ее 
лицо.

Литература, а  главным обра
зом герои и героини модных ро
манов окрестили своими имена
ми множество тканей, цветов, 

Обложка книги «История моды XIX в.» 1909 безделушек. Благодаря сентимен-
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верхом дурного тона, ве
ликолепная пышность Им
перии заменилась изы
сканной простотой.

Ж енщинам стали нра
виться только почтитель
ные нежные поклонники. 
Влияние и превосходство, 
захваченные на некоторое 
время в салонах военным 
мундиром, перешли к лю
дям таланта и ума; их 
сдержанность, изысканная 
вежливость и уменье раз
говаривать вызвали ува
жение и восхищение ж ен
щин.

Рыцарский дух и изы 
сканная вежливость гос-

тальному роману граф а д'Арленкѵра появились «тюрбаны Ipsiboe», явились такж е 
«косынки а  ля Дам-блянш», «ленты Трокадеро», «шляпы а ля Мария Стюарт», «при
чески а ля Севинье», «воротнички а  ля Атала». Многие модные цвета тканей носили 
необычайные названия, например, «вода Нила», «одинокий камыш», «Наваринский 
дым», «змеиная кожа», «лава Везувия», не говоря уже о таких необыкновенных от
тенках, как  «испуганная мышь», «влюбленная жаба», или еще более экстравагант
ные, в роде «паук, замышляющий преступление».

В 1827 году египетский султан прислал в дар Карлу X огромного ж ираф а, зве
ря, раньше невиданного в Париже, и тотчас ж е появились шляпы а ля ж ираф , ку
шаки, лифы, мужские шляпы и галстуки, — все стало носить имя диковинного 
зверя.

Прически изменялись несколько раз во время Реставрации, хотя большей ча
стью носили волосы, перевив их бусами, цветами и другими украш ениями, искусно 
расположенными на макушке головы, и, казалось, недоставало только сахарного 
амура, грациозно колеблющегося на проволоке, чтобы эти прически были вполне 
похожи на выставочные произведения какого-нибудь кондитера; амур, впрочем, 
заменялся в этих прическах пучком перьев.

Распущенные нравы  времен Директории, несколько дисциплинированные На
полеоном I во время Им
перии, стали строгими, 
даже суровыми. Каждый 
старался быть коррект-
ным, держаться с досто- ѵ, г
инством, быть последова- V R f T  *
телем хорошего тона, — V L^L
ОДНИМ СЛОВОМ, б ы Т Ь  С О Ш - / V  £
т е  іі faut. Мишурная рос- \
кошь и блеск считались А

Модная картинка. 1825
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подствовали в этом новом обществе, литературные вопросы и вопросы искусства 
являлись главными темами всех разговоров и споров прелестных посетительниц са
лонов и их нежных поклонников.

Буржуа веселились просто, без затей, собирались вокруг большого стола, пода
вали чай и меренги с взбитыми сливками, ш рали в ш ниф, спящего кота, в скры
вающегося туза и в разные petits jeux, причем изощрялись в остроумных словеч
ках и прибаутках, вызы вая добродушный смех нетребовательной публики.

Не было недостатка в увеселениях в эпоху Реставрации. На Елисейских полях 
был Je u  de Р а и т е  (игра в мяч), там ж е играли в ш ары и кегли. Сильно занимались 
всевозможным спортом, например, верховой ездой, гонкой н а лодках, плаванием, 
бегами и т. д., подготовляя этим здоровое и сильное поколение тридцатых годов. 
Эмигранты, проведя много лет в Англии, усвоили многие обычаи этой страны; вер
нувшись в Париж вместе с Бурбонами, они ввели в моду английскую верховую ез
ду, которая сильно отличалась от французской манеры. Любовь к верховой езде до 
такой степени распространилась среди общества, что был сформирован целый 
конный полк национальной гвардии исключительно из ездоков, принадлежащих к 
высшему обществу.

Все эти физические занятия, которым стала предаваться молодежь, благодаря 
моде на них, оказали большое влияние на общественную нравственно ть. Боль
шинство публичных балов, способствующих свободе нравов, закрылись ли пере
стали посещаться хорошим обществом. Театральная цензура стала строже отно
ситься к содержанию пьес, безжалостно вычеркивая все, что могло с'корблять 
скромность слушателей; было запрещено уличным паяцам  и фиглярам распевать 
слишком вольные куплеты и песни, а  такж е разыгрывать безнравственные панто
мимы, которыми они во время Директории и Империи так  усердно угощали народ.

Но, несмотря на некоторую строгость, оставалось еще много разнообразных 
увеселений; праздники, домашние и придворные балы и приемы постоянно чере
довались между собой; театры, концерты, музыкальные вечера посещались очень 
охитно всеми.

Мода, капризная неумолимая мода, требовала, чтобы повсюду, среди всех этих 
увеселений и развлечений женщины принимали скучающий, разочарованный вид, 
говорили только о суетности всей светской жизни, о напрасной трате времени на 
пустые удовольствия.

В 1805 году лиф состоял из переда, спины и бочков; юбка ж е образовывалась 
из заднего, переднего и двух боковых полотнищ. Столь распространенный некогда 
отрезной шлейф был заменен соответствующим удлинением заднего полотнища. 
Длинные, доходящие до запястья рукава были сравнительно редки; чаще всего 
встречались очень пыш ные рукава с разрезами или ж е рукава в виде буф, не дохо
дивш ие даж е до локтя. Когда около 1809 года в моду вошел длинный рукав, его 
стали соединять на всевозможные лады с прежним коротким рукавом, что объяс
няется, вероятно, влиянием Англии.

Англичане ж е впервые позаботились о том, чтобы в холодное время года за
кры вать вырез платья мелкими складками доходящей до подбородка рубашки, На
ряду с сильно декольтированными платьями, в 1809 году появились вечерние 
платья с менее глубоким вырезом. К этим платьям нередко были приделаны черные 
бархатные корсажи и широкие кружевные воротники.

Летом, чтобы не показываться на улицу с голыми руками, приходилось наде
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вать лайковые перчатки; перчатки эти доходили сначала до нижнего края пыш
ных рукавов, но по мере приближения к 1820-м годам укоротились до локтя. В это 
время их стали надевать исключительно на балы или в торжественных случаях, 
причем верхний их край стягивался при помощи шнурка и нередко обшивался 
рюшкой или имел вид узкой буфы.

Узкие платья хотя и существовали вплоть до 1820 года, однако уже после 1815 
года дамы стали носить юбки в виде колокола, а  в 1820 году костюм греческого по
кроя с талией, находящейся чуть пониже груди, как  уже говорилось выше, окон
чательно уступил место платью с нормальной талией.

В это же время декольте на платьях для іулянья стало менее низким, а  короткие 
рукава были заменены длинными, гладкими или переходящими наверху в более 
или менее изящную буфу.

Костюм для визитов состоял из двух платьев, причем верхнее, обыкновенно 
шелковое, заменявш ее тунику, было несколько короче нижнего, а  последнее, делав
шееся из светлого перкаля, было с длинными удобными и просторными рукавами, 
обшитыми у запястья рюшем, оборками, кружевами или другой какой-либо отдел
кой, заменяющей манжеты.

Вечерний костюм в 1806 году представлял собой узкое платье на подъеме из 
английского полосатого газа, отделанное косыми атласными полосами, че
редовавшимися с зубчатыми мотивами из блонд; пояса не было совсем; косые полы 
короткого, сильно декольтированного лифа перекрещивались на груди.

На голову при этом надевалась наколка из блонд и атласа с высоким страусо
вым пером в виде лисьего хво
ста, почти совершенно закры 
вавшая волосы. Появивш аяся во
время революции туника, пер
воначальная ф орма которой ма
ло чем отличалась от английской 
рубашки, превратилась впослед
ствии в платье, благодаря соеди
нению с лифом особого покроя. 
Теперь словом «туника» стало 
называться своеобразное верх
нее платье без рукавов, распро
странившееся во всевозможных 
видах уже к кон 
тия.

«Новая» туника надевалась 
не только на улицу, но и на ве
чера и даж е на балы. Обыкно
венно она имела вид глухого или 
открытого с л еред и во всю длину 
платья, которое или совсем по
крывало нижнюю юбку, или ос
тавляло ее открытой до колен. 
Впоследствии туника стала не
сколько напоминать по форме Парижские моды. 1815 -  1820 гг.
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древнегреческий диплодион; в таких случаях она делалась целиком из каких- 
нибудь кружев. Иногда ж е она имела вид короткой накидки, передние концы ко
торой перекрещивались на груди и затем плотно стягивались поясом у талии.

Наряду с этим встречалось еще одно платье — глухое спереди и открытое сзади, 
где оно и скреплялось при помощи пуговиц или бантов. Это платье, имевшее форму 
передника, причислялось к туникам, хотя отличалось от них длинными рукавами; 
чащ е всего его называли robe en tablier.

Все такие туники шились из белых или светлых материй, преимущественно из 
индийского (английского) газа, болинского тюля, крепа, линона (тонкая, гладкая 
полотняная материя) и отделывались шелковыми лентами, бахромой, различным 
золотым и серебряным шитьем, гирляндами цветов и искусственными лаврами из 
цветного атласа. В качестве рисунка на самой материи чаще всего встречались 
звездочки, узкие полоски, нежные цветочки и усики.

Д аж е в 1815 году, когда пора грекомании давно миновала, в английских сало
нах еще было заметно влияние античной моды.

Очень распространенное при дворе m anteau  de cour такж е обязано своим про
исхождением тунике. Эта своеобразная верхняя одежда сохранилась вплоть до 
1815 года; сначала она перехватывалась поясом с боков и сзади и распахивалась 
спереди, а впоследствии приняла вид настоящего платья. На одной из модных кар
тинок 1815 года, изображено такое m anteau  de cour из муара с очень короткой та
лией, отделанное двумя атласными бие, расположенными вдоль подола, где, кроме 
того, пришиты на известном расстоянии друг от друга несколько больших бантов, 
из которых выглядывают искусственные веточки лавров. Короткий лиф почти це
ликом закрыт фестоном, т. е. задрапированной известным образом материей, пере
хваченной посредине ниткой жемчуга. Короткие, закрываю щ ие лишь четверть 
руки рукава отделаны рюшками, выш итыми по краям  жемчугом. Вместо излюб
ленного некогда стоячего воротника широкий вырез платья отделан над плечами 
несколькими находящими одна на другую рюшками, причем верхняя направлена 
кверху; рюшки эти такж е вышиты по краям жемчугом.

Завитые, разделенные пробором волосы по-прежнему спускаются вдоль щек, но 
уже не закрываю т их, как  прежде; на затылок надета пыш ная шелковая шапочка с 
каймой, с двумя широкими, закругленными внизу, спускающимися вдоль спины 
кружевными завязкам и и пышным, свешивающ имся наперед пучком страусовых 
перьев.

Шея украш ена ниткой жемчуга, в уши продеты жемчужные серьги; руки — в 
белых до локтя перчатках, обшитых по краям рюшкой.

В 1816 году придворные манто и робы делались преимущественно из белого ли
онского шелка. В качестве отделки для обоих платьев служили наш итые вдоль по
дола искусственные цветы: сирень, камелии и т. п. Эгретка на берете помещалась 
теперь сбоку, д а  и сам берет надевался несколько набок.

Парадный придворный туалет времен Людовика ХѴІІІ в 1817 году состоял из 
белого шелкового манто, весьма похожего на робу. Оно надевалось поверх нижнего 
платья и делалось на подъеме со сравнительно длинной талией; подол его до самых 
колен был отделан розетками, кружевными мотивами и шитьем; это манто пред
ставляло собою род длинной безрукавки со шлейфом, широко расходящейся спере
ди, начиная от живота, и отделанной вдоль передних полотнищ широкими 
кружевными воланами и цветочной гирляндой. Короткие пыш ные рукава нижнего
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платья, выступающего на груди в виде треугольника, благодаря косому вырезу 
верхнего платья, были отделаны кружевными воланами.

Стоячий воротник и рюшки исчезли, волосы же по-прежнему были завиты и 
украшены сбоку эгреткой.

Перчатки не доходят до локтя.
Бальный наряд аристократок состоял первоначально из длинного платья с ко

роткой талией и с короткими рукавами; поверх него надевалась туника. На голову 
надевали золотой лавровый венок или диадему, причем волосы ниспадали на лоб 
мелкими кольцами, а сзади частью закручивались в узел, частью спускались на 
плечи в виде крупных локонов.

Белые перчатки, главным образом митенки, доходили обыкновенно до края ру
кавов; туфли были открытые, делались они из белого атласа; складной веер был ук
рашен драгоценными каменьями.

С 1808 года многие дамы, а  в особенности барышни, стали носить бальные пла
тья «на подъеме», а  после 1810 года этот фасон носят все. Такие платья отделыва
ются вдоль подола лентами, оборками, рюшем, зубчатым гофрированным или 
плиссированным бие и т. п., а  вдоль переднего полотнища начиная от пояса косы
ми воланами из кружев или материи.

Даже подвенечный наряд в 1812 году состоял из гладкого узкого белого шелко
вого платья на подъеме с очень коротким лифом с пышными рукавами и круглым 
вырезом. Завитые спереди волосы падали на лоб в виде локонов, а  сзади закру
чивались в узел. На голову надевался венок из роз и мирт. Ш ирокая зубчатая, до
ходящая до бедер вуаль прикалывалась на затылке поверх высокой гребенки. 
Шейная цепочка с миниатюрными брелоками, длинные серьги, крошечный веер,

Веер. Франция. 1820 -  1830 гг.
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бутоньерка из роз и мирт, датские перчатки, доходящие до локтя, и открытые бе
лые атласные туфли с расположенными крест-накрест завязкам и дополняли этот 
наряд.

Среди англичанок даж е молодые девушки носили длинные платья вплоть до 
1810 года. На одной из английских модных картинок, относящихся к 1809 году, 
изображена молодая дам а в длинном шелковом платье со шлейфом, отделанном 
спереди вдоль подола темным позументом, на который наш иты банты. Декольти
рованный бархатный лиф с почти нормальной талией заканчивается наверху ко
сым вырезом, который закрыт вставкой в виде клина из такой ж е материи, как 
юбка, и с такой же отделкой. Пышные рукава — наследие Тридцатилетней войны — 
$акрывают всего четверть руки; они служат продолжением лифа и потому сделаны 

тоже из бархата. Доходящие до рукавов белые перчатки отделаны по краям  рю
шем. Вырез лиф а закрыт рубашечкой из тонкой материи; рубаш ечка эта заканчи
вается стоячим воротником. Разделенные пробором, завитые, высоко закрученные 
сзади в узел волосы покрыты чепцом в виде сетки, украш енным сбоку пучком 
свешивающихся вперед страусовых перьев. Короткая, отделанная лебяжьим пухом 
пелеринка заменяет собою sortie de bal.

В противоположность англичанкам, француж енки в 1813 — 1814 годах носили 
исключительно такие бальные платья, которые на целую ладонь не доходили до ло
дыжек, причем декольте лиф а вырезалось в форме сердца (robe en coeur).

Из причесок в то время считалась особенно модной китайская: дамы  гладко за
чесывали волосы наверх, заплетали их в косы и сооружали из них нечто вроде 
пашни, наверху которой водружался пучок локонов или букетик цветов. Из мате
рий на ряду с шелком (атлас, муар, тафта) по-прежнему употреблялись муслин и 
перкаль.

В 1820 году в составе бального туалете по-прежнему входила скошенная, не
сколько расш ирявш аяся книзу юбка на подъеме. Многие дамы  продолжали носить 
двойные платья, причем нижнее платье (fourreau) отделывалось вдоль подола сбор
чатым petinets, а верхнее, более короткое, заканчивалось внизу атласными бие и 
фалбалой из блонд. Такой же фалбалой или рюшем из лент окаймлялся и круглый 
вырез короткого лиф а и короткие пышные рукава, из-под которых выглядывали 
узкие, доходящие до локтей и отделанные кружевами рукава нижнего платья.

Волосы спереди ниспадали на лоб в виде коротких колечек, а  с боков и сзади 
зачесывались наверх.

На голову надевался атласный ток со страусовыми перьями и жемчужными бу
лавками; на ноги — баш маки с пряжками; перчатки доходили до узких рукавов 
нижнего платья; узкая индийская шаль перекидывалась через кисти рук.

Один из парижских бальных туалетов, относящихся к 1820 году, состоит из 
сравнительно короткой шелковой юбки в виде колокола, отделанной вдоль подола 
разбросанными на некотором расстоянии цветами. Округленный внизу и заканчи
вающ ийся спереди глубоким мысом лиф сделан из более темного шелка, а  пышные, 
короткие, отделанные рюшем рукава — из той же материи, что и юбка. Ровный че
тырехугольный вырез окаймлен фестонами из муслина и украш ен на плечах, а 
такж< посредине груди и спины шелковыми бантами. Волосы разделены пробором 
и завиты  на висках, где приколоты с обеих сторон цветы, а  сзади закручены в 
пыш ный узел, прикрытый чепцом в форме высокого тюрбана. Белые перчатки до
ходят только до локтей; на ногах — низкие атласные туфли «с переплетами». В ка
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честве sortie de bal служит опушенная мехом мантилья с ш ироким воротником и 
большими карманами.

В начале XIX века дамский туалет обогатился несколькими верхними вещами 
весьма своеобразного фасона; к  числу таких вещей относится спенсер, вошедший в 
употребление в 1800 году, не выходивший из моды в течение тридцати лет и появ
лявшийся периодически даж е впоследствии вплоть до начала XX века. Спенсер при
нимал самые разнообразные формы. Сначала он был открыт спереди, едва доходил до 
пояса с высоким стоячим воротником и длинными, узкими рукавами. Впоследствии 
он стал глухой короткой блузой, стянутой на талии при помощи узкого пояса или 
шнурка. Спенсер в виде ж акета надевался главным образом для выхода на улицу, а  
спенсер, напоминавший собою блузу, употреблялся преимущественно в качестве ве
чернего платья. Спенсеры делались из сукна и хлопчатобумажных материй, а  также 
из атласа и бархата; зимой они нередко подбивались и отделывались мехом. Откры
тый спенсер в виде ж акета делался на яркой шелковой подкладке.

Распространенные в 1810 году канзу — это не что иное, как видоизмененный 
спенсер; канзу назывался короткий глухой жакет с длинными, узкими, покрывающи
ми кисти рук рукавами и глубоким вырезом, окаймленным высоким гофрированным 
воротником. Такая же гофрированная полоса материи проклады залась вдоль ш ва на 
плечах и вдоль нижнего края жакета, где он стягивался обыкновенно при помощи 
шнура. Зимой канзу и спенсеры делались из сукна 
или из бархата, а  летом из перкаля или нанки; в 
последнем случае канзу нередко уподоблялся ко
роткой, наглухо закрытой спереди курточке с вы
соким кружевным воротником и длинными 
узкими рукавами, образующими наверху шесть 
или восемь поперечных буф и заканчивающимися 
около кисти круженными манжетами. В 1840-х 
годах появилось канзу из вышитой или узорчатой 
легкой кисеи в виде курточки или короткой, плот
но прилегающей к телу пелерины с сильно ско
шенными передними полами.

Излюбленная в то время douillette была обя
зана своим происхождением робе; это было 
обыкновенное верхнее платье на подъеме с ко
сым вырезом у ворота, перехваченное под самой 
грудью шелковой лентой. Длинные, узкие рукава 
ее переходили на плечах в буфы; ворот, передние 
полы и края ее рукавов обшивались плиссиро
ванным линоном или блондами. Летом такие 
doullettes делались из кембрика, жаконета, ле- 
вантина, перкаля и муслина, а  зимой — из сукна, 
мериноса, шелка и бархата.

Около 1820 года появилось еще одно верхнее 
платье, известное под названием pardessus, ко
торое тоже изменялось на всевозможные лады.
Между прочим, в 1812 году оно имело вид узкого
арм яка с широким отложным воротником. Начало XIX в

Модная картинка.
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В качестве верхних вещей в начале XIX века существовало множество накидок 
в виде мантилий или шалей. Кроме того, многие дамы надевали на спину, по 
античному образцу, четырехугольные платки и завязывали их узлами на плечах. В 
качестве защ иты от непогоды по-прежнему служили короткие и длинные тальмы с 
пелериной и без пелерины.

В 1820-х годах появились особые тальмы для вечеров и балов из светлого бар
хата или стеганого узорчатого шелка. Зимой носили шубы в виде мужского редин
гота или дульеты, а  иногда в виде тальмы.

На дамах нередко можно было встретить короткие шубки со шнурами а  1а 
polonaise или русские шубы, запахивавш иеся спереди. Шубы покрывались в боль
шинстве случаев сукном, шелком или бархатом.

В 1815 году среди дам  был очень распространен каррик с несколькими пеле
ринами; вообще в то время предпочитали верхние вещи мужского покроя, причем 
фасон выбирался всегда тот, который в данный момент был в моде у мужчин. Так, 
в 1820 году модным считалось пальто с короткими пелеринами из крупной клетча
той материи, вошедшее в моду по инициативе венцев. Зимой по-прежнему носили 
муфту, которая до начала 60-х годов отличалась большими размерами.

В 1805 году англичанки, на костюме которых всегда лежал своеобразный отпе
чаток, стали носить бархатные зимние пальто с короткой талией и сравнительно 
длинной, заложенной складками и закругленной спереди баской, отделанной вдоль 
нижнего края кружевами. Кроме того, на многих дамах можно было видеть длин
ные или полукороткие рединготы из светлого каш емира с длинными рукавами, от
деланные на груди золотыми шнурами и такими ж е пуговицами. Ворот этих 
рединготов заканчивался гладко пришитым высоким стоячим воротником; под са
мой грудью находился шнурок, плотно стягивавш ий здесь редингот. Среди англи
чанок были такж е очень распространены полудлинные, плотно прилегающие к телу 
пелерины, которые подбивались или только отделывались мехом и скреплялись у 
ворота длинным шнуром с кистями.

На шею англичанки надевали распространенной в 1830-х годах боа из меха, 
лебяжьего пуха или перьев. Необходимо заметить, что боа в то время надевалось 
преимущественно в дурную погоду и исключительно для выхода на улицу.

Около 1803 года в моду вошли рубашечки из тонкой материи, закрывавш ие 
вырез платья и заканчивавш иеся у горла узкой шелковой рюшкой. Кроме того, 
многие дамы носили упомянутые выше широкие кружевные воротники и чрезвы
чайно своеобразные короткие пелерины, сделанные как  бы из отдельных кусочков 
или зубчиков и служившие для прикрытия горла и груди.

Впоследствии же, около 1820 года, когда вырез платьев значительно уменьшил
ся, потребность в таких посторонних «прикрытиях» исчезла окончательно, и дамы 
стали носить исключительно простые или двойные брыжи или даж е просто галсту
чек. В очень редких случаях по-прежнему отделывали платья вышеупомянутой ко
роткой пелериной.

Низкие башмаки делались из атласа, саржи, ластика или из пестрой и черной ко
жи. В течение более 30 лет дамы носили башмаки без каблуков и зашнуровывали их 
вокруг ног при помощи переплетенных кр< ст-накрест шелковых лент.

Приблизительно около 1800 года впервые появляются высокие дамские башма
ки до колен.

Среди перчаток преобладали светлые и белые лайковые, а  такж е вязанные из
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шелка и ниток красного, синего, зеленого и желтого цвета, но преимущественно се
рого. Бальные перчатки оставались белыми.

В эпоху Консульства с греческим костюмом всегда носили греческую прическу. 
Правда, дамы не всегда строго придерживались античных образцов и нередко д а
вали простор собственной фантазии. Обыкновенно волосы спереди спускались ко
роткими кольцами на лоб, а  сзади частью заплетались в косы и поддерживались 
наверху при помощи высокой гребенки, а  частью ниспадали на затылок в виде 
крупных локонов. Иногда волосы завивались и на затылке и укреплялись наверху 
посредством разных булавок символического характера, благодаря чему каж дая 
такая прическа имела соответствующее название.

В 1804 году волосы плотным кольцом лежали вокруг головы и в то же время 
спускались на лоб так  низко, что почти закрывали брови; при этом сзади они обра
зовывали род шиньона, перехваченного цветной полосатой лентой и украшенного 
высоким плюмажем, известным под названием la dom inante. В 1805 году грече
ская прическа исчезла совершенно.

На придворные и другие балы надевались усыпанные драгоценностями тюрба
ны из муслина, кисеи или легкого шелка с перьями. Кроме того, в большом упот
реблении были жемчужные сетки, покрывавш ие волосы целиком, за исключением 
нескольких локонов на висках и на лбу.

В 1810 году молодые девуш ки являлись на балы с такой прической: на лбу и на 
висках у них волосы были завиты мелкими кольцами, а  
на затылке возвышался небольшой пучок локонов; по
перек головы прикалывались цветы.

В 1812 году волосы разделялись пробором, а  на за
тылке заплетались в косы и располагались в виде гнез
да, при этом пряди, спускавшиеся вдоль висков, зави
вались. Гребенка была по-прежнему в большой моде.

В 1813 году среди дам  было заметно пристрастие 
ко всему китайскому. Китайская прическа, как  уже 
упоминалось, состояла из гладко зачесанных кверху и 
собранных в пучок локонов, но теперь вокруг головы 
обвивалась узкая шелковая лента, которая завязы ва
лась бантом надо лбом, а  на виски спускались два  ко
ротких локончика.

В 1817 году появились такие прически: волосы за
чесывались кверху, разделялись пробором и пускались 
вдоль висков и по плечам в виде длинных локонов, а на 
темени соединялись в несколько пышных пучков, пере
хваченных нитками жемчуга, лентами, гребенками или 
цветами.

В 1820 году волосы зачесывались так, что затылок 
оставался открытым, и располагались затем наверху в 
виде шиньона, который поддерживался в большинстве 
случаев более или менее широким и высоким гребнем; 
на висках волосы собирались в пышные пучки.

Диадемы, эгретки, тюрбаны, жемчужные сетки, 
венцы из перьев и цветов и наколки надевались ис- Модная картинка. 1827
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ключительно на балы, для вечеров же и визитов по-прежнему существовали особые 
чепцы всевозможных фасонов; чепцы эти сначала были очень пышные, потом ста
ли значительно меньше и, наконец, около 1820 года окончательно уступили место 
шляпам.

В 1802 году чепцы носили несколько фантастический характер; иногда они 
имели вид легких пышных беретов, надевавш ихся немного набок и украшенных 
сбоку цветами или султаном, иногда ж е принимали форму широкой и пышной пе
реплетенной лентами наколки с высоким плюмажем. В большом употреблении были 
такж е чепцы с завязками, напоминавшие детские капоры, покрывавш ие только 
затылок и украш енные на темени крупными шелковыми хризантемами. Некоторые 
чепцы были совершенно гладкими и ничем не отличались от ночных, только края 
их были вышиты узором в виде пальметт или бисером.

В начале XIX века дамы носили круглые, отделанные цветами бобровые шапоч
ки черного, серого и белого цвета и низкие касторовые шляпы в виде цилиндра, 
украш енные цветным плюмажем. Летом носили соломенные (итальянские) шляпы в 
форме цилиндра с пестрой отделкой или волосяные, отделанные цветами и лента
ми, а  иногда даж е длинной вуалью. Но особенно распространены были шляпы из 
материи, в том числе из линона, филе (сетки), тафты , атласа, гроденапля, бархата и 
т. п. Эти шляпы отделывались лентами, бантами, цветами, шитьем, рюшами, перь
ями и подшивались блестящим цветным шелком.

Шляпы «Фантэзи» имели форму тю рбана или чепца 
и отделывались главным образом перьями.

Кроме того, в те времена уже можно было встретить 
и круглые шляпы с полями; они отделывались газом и 
цветами и снабжались завязками. Но особенно распро
странена была ш ляпа в виде капора, которая закрывала 
весь затылок, а  спереди несколько выступала вперед. 
Первые шляпы не отличались большими размерами, так 
ж е как  и зимние меховые капоры. Но скоро передний 
край шляп стал постепенно выдвигаться вперед и около 
1805 года уподобился козырьку, заслонявшему лицо. 
Сзади шляпы закруглялись и плотно прилегали к  шее 
так, что волосы на затылке были закрыты. Завязки 
обыкновенно проходили посредине, поверх всей шляпы, 
и затем уже соединялись под подбородком. Иногда от 
затылка к  середине головы шла еще одна лента, которая 
образовывала наверху пыш ный бант.

Наряду с большими шляпами можно было встретить 
маленькие шляпки в виде шлема, украш енные перьями.

Время от времени появлялись и высокие атласные 
шляпы с высоким пером.

Эти шляпы имели форму высокого, расширяющего
ся кверху цилиндра и кончались спереди узкими, за
кругленными по направлению к  вискам или широки
ми, изогнутыми в виде козырька полями.

В 1815 — 1820 годах в большой моде были шляпы 
Модная картинка. 1827 «китайского фасона».
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Среди соломенных шляп особенно распространена была шляпа a  la Pamela, за
гнутая сбоку и скрепленная в этом месте бантом.

В качестве украш ений употреблялись главным образом длинные серьги в ф ор
ме колокола. После 1810 года дамы стали носить на улицах браслеты с кораллами, 
жемчугом или гранатами; до сих пор на улице можно было встретить только тонкие 
шейные цепочки или узкие браслеты из материи с прикрепленным к  ним медальо
ном или крестиком. Браслеты состояли в большинстве случаев просто из бархатной 
ленты с золотым или серебряным замком, украшенным обыкновенно каким-нибудь 
пестрым камнем. (Иногда украш ения делались из искусно сплетенных волос.)

Зонтик принимал самые причудливые формы; иногда одна половина прутьев 
была длиннее, благодаря чему зонтик, когда его раскрывали, имел сдавленный вид. 
В 1802 году был весьма распространен китайский зонтик с высокой палкой и круг
лой заостренной шелковой крышкой, обшитой кругом широкой оборкой. Около
1815 года в большой моде был зонтик со складной ручкой.

Летние зонтики делались из очень светлого шелка на белой или светлой под
кладке, а  дождевые — из темной хлопчатобумажной материи; в закрытом виде и те 
и другие перехватывались особым кольцом из металла или материи.

Обшитый плотным кружевом носовой платок держали в руке или клали в вяза
ную сумочку-помпадурку (ridicule Pompadour).

Дж. Круикиіенк. Денди в Гайд-парке. 1822
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ДАМСКИЕ МОДЫ 1830-Х  ГОДОВ. ЭПОХА РОМАНТИЗМА

С 1830 года создается новый женский тип — тип женщ ины тридцати лет, вве
денный в моду Бальзаком. Талантливый романист описал ее в своих произведениях 
во всем блеске и привлекательности ее красоты, достигшей полного расцвета. Все 
женщ ины этой эпохи старались быть похожими на нее. Холодные по природе, а, 
может быть, только по виду, влюбленные исключительно в себя, они искали покло
нения, лести, восхищения. Чтобы сохранить за собой положение и звание модной 
женщ ины того времени, надо было обладать не только красотой и счастьем, но, 
главным образом, ловкостью, умением и расчетом, приходилось подчиняться и да
же отказываться совсем от влечения сердца, от личных желаний и капризов, чтобы 
сохранить за собой этот столь оспариваемый и желаемый титул.

Быть может, современным читательницам покажется небезынтересно описание 
одного дня из жизни такой модной кокетки — современницы бальзаковской героини.

Утро начиналось довольно поздно для такой красавицы. Стрелки изящных ча
сов в ее спальне близко подходят к одиннадцати, а  она еще покоится среди кру
ж евных подушек, под легким кисейным пологом; маленький серебряный амур, 
украш енный драгоценными камнями, еще держ ит в руках заж ж енны й факел, мяг
кий свет которого отражается в зеркалах и освещает ж ивописный беспорядок это
го красивого гнездышка. Там брошены яркие лепты, сверкаю т драгоценности, 
висят пестрые шали, тут несколько кусков воздушного тюля и газа самых нежных 
оттенков ожидают благосклонного выбора прекрасной ленивицы. Дальше книги, 
перья, полуоконченная рукопись, раскрытый альбом с начатым рисунком, неокон
ченная вы ш ивка с воткнутой еще иглой, резная красивая мебель; несколько изящ
ных картин украш аю т стены; нежный аромат цветов разносится по всей комнате, 
где все замерло и ж дет пробуждения прекрасной хозяйки.

Наконец, она просыпается, зовет горничных и приступает к  утреннему туалету: 
накинув батистовый капот, скромно, но изящно отделанный кружевом валансьен, 
она повязывает поверх него передник из шелковой материи гроденапль пепельного 
цвета с вышитой каймой; волосы ее покрыты кружевной косынкой, на ногах у нее 
выш итые мелким швом (petit point) туфельки, отделанные плойкой из ленты, напо
минающие туфли, когда-то введенные в моду госпожой Помпадур; полуперчатки 
цвета соломы доверш аю т ее туалет.

Она выходит в столовую, где ее ожидает легкий завтрак, к которому она почти 
не прикасается; с глубоким вздохом, как бы подчиняясь жестокой необходимости,
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она выпивала каплю вина, и завтрак ее оканчивался. Неумолимые часы показыва
ли ей, что время ее выезда приближается; она надевала платье из легкой ткани- 
шали (шерсть с шелком), затканной букетами или гирляндами; ш арф  из легкого 
гладкого газа покрывал ее плечи, широкая лента вместо пояса охватывала ее тон
кую талию; подобного же цвета ленты были повязаны в виде браслетов на руках; 
большая шляпа из рисовой соломы с пучком перьев кокетливо надета на голову. 
Она садится в элегантный экипаж  и, справивш ись предварительно по записной 
книжке из слоновой кости о приемных днях приятельниц, едет отдать им визит.

Там среди подобных же модниц и молодых денди она говорит обо всем: о новой 
только что появивш ейся моде, о музыке и танцах, о театре и живописи; она слуша
ет чтение нового памфлета или новой поэмы, полной туманных и неопределенных 
образов, оспаривает новые доктрины, слегка осуждает некоторые явления своего 
века. Говорит она все это без увлечения, корректно, с заученными жестами, неес
тественно и жеманно, не забывая при этом показать свою маленькую ножку, гиб
кость и стройность фигуры, красивую руку, обтянутую безукоризненной перчат
кой, и элегантную простоту своего платья.

Покончив с визитами, модница успевает еще побывать на художественной вы 
ставке.

Но пора: ее ж дет дома своего рода палач — парикмахер; она отдает ему в руки 
свою голову, и тот, развлекая ее анекдотами и сообщая ей разные новости дня, 
воздвигает из ее волос целое архитектурное сооружение, которое увенчивает цве
тами, перьями и драгоценными шпильками.
Отпустив его, она спешит надеть платье из 
цветного органди (прозрачная кисея) с корот
кими рукавами и вырезным лифом; она хочет 
блистать изысканной простотой, а  не драго
ценностями, поэтому надевает лишь скром
ные бриллиантовые украш ения — серьги и 
колье. Ей докладывают, что обед готов, и она 
садится за стол.

Обед женщины эпохи романтизма не от
нимает от нее много времени: эта прозаиче
ская сторона жизни кажется ей только не
приятной необходимостью и тяжелой обузой. В 
эту эпоху байронизма гастрономические во- 
] іросы не занимают ее, она ими совсем пренеб
регает, ведь хороший тон требует, чтобы она 
умирала с голоду и питалась только росой не
бесной. Притом же ей нужны совсем иные удо
вольствия. Для того, чтобы затронуть ее 
чувства и подействовать на ее нервы, а  в этом 
она видит всю прелесть и смысл жизни, ей не
обходимы сильные захватывающие впечатле
ния. Ей нравится политика с ее треволне
ниями, современная поэзия, полная самых 
причудливых, туманных грез и образов, рома
ны со страстными сценами и кровавые драмы. Модная картинка. 1826
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После обеда она до бала отправляется в театр, поглощающий ее всецело. После 
бала, когда заря нового дня уже румянит восток, возвращ ается она домой для того, 
чтобы завтра вновь начать ту же неестественную ж изнь и служить тому же эфе
мерному идолу — моде.

Во время Июльской монархии не было таких собраний в Париже, на которых 
бы не присутствовали женщины: в клубах, в Палате депутатов, на заседаниях уче
ных обществ, на балах, на проповедях сенсимонистов, на скачках и в Булонском 
лесу, — повсюду можно было их встретить; даж е биржа, и та  посещалась ими и 
внушала им страсть к спекуляциям, хотя, казалось, такая страсть мало гармониро
вала с их мечтательным и романтическим характером.

Дамы, посещающие биржу, придумали и соответствующий костюм для этого: 
он состоял из длинного темного плаща и небольшой бархатной шляпы с черной 
кружевной вуалью. По воскресеньям в зале Тетбу на проповедях сенсимонистов 
женщины занимали все нижние ложи. Эти собрания, несмотря на их серьезный 
характер, не мешали прекрасным слушательницам показывать свои блестящие 
туалеты, большей частью бархатные, отде ѵанные дорогими мехами.

На заседаниях Палаты депутатов в трибунах, отведенных для дам , можно было 
встретить самых записных модниц и красавиц той эпохи. По окончании заседания, 
прежде чем сесть в экипаж , дамы останавливались в длинном коридоре здания Па
латы: устраивалось таким  образом что-то вроде дамского раута, где говорили о тех 
дебатах, которые только что слышали, критиковали туалеты своих соперниц, при
нимали к сведению появление новых мод и болтали о тряпках.

Мода ездить верхом быстро распространилась среди женщин, и они стали одно
время достойными соперницами анг
личанок. Повсюду на прогулках встре
чались целые кавалькады амазонок; 
хороший тон требовал, чтобы даму со
провождали два-три кавалера, а  поза
ди на расстоянии ста метров ехал бы 
грум.

Костюм для верховой езды мало 
подвергался изменениям: он состоял 
большей частью из длинной суконной 
юбки и легкого лиф а из канзу; вокруг 
шеи повязывался галстук бантом, поч
ти всегда соответствовавш ий цвету 
юбки; панталоны со ш трипками, сапо
ги, перчатки из лосиной кожи и эле
гантный хлыстик дополняли этот кос
тюм. Чаще всего изменялся головной 
убор: носили попеременно шелковые 
шляпы с перьями, ф ураж ки и поярко
вые шляпы на манер мужских.

Веселящийся П ариж превращал 
ночь в день: повсюду раздавались зву
ки оркестров; экипаж и беспрестанно 
сновали по залитым огнями улицам; в

w 4 *

Парижские моды. 1824
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различных кварталах города в один и тот же вечер давалось несколько частных ба
лов.

Во время карнавала самое избранное общество посещало маскарадные балы 
Большой оперы. Прекрасная зала, освещаемая восковыми свечами шестидесяти 
хрустальных люстр, с ее роскошно декорированными ложами и галереями, пред
ставляла глазам посетителей какое-то феерическое зрелище. На сцене можно было 
видеть испанских танцоров, исполняющих с большим увлечением их национальное 
болеро, или любоваться грациозными танцами «Золушки». Устраивались разные 
кадрили и ш ествия, и громадный успех выпал на долю устроителей знаменитой 
кадрили французских мод со времен Ф ранциска I до 1833 года.

Несмотря на промежуток трех столетий, современные тогда моды во многом 
напоминали грациозные моды эпохи Ф ранциска I. После исполнения характерных 
танцев или процессий начинался собственно бал, среди которого маскарадные ин
триги, таинственные разговоры шли своим чередом, заставляя забывать посетите
лей поздние часы, пока рассвет не напоминал о том, что ночь прошла.

Мужской костюм на этих балах состоял обыкновенно из черного ф рака, корот
ких панталон и шелковых чулок.

Дамы являлись большею частью в цветных домино, хотя постепенно стали пре
обладать черные; зрительницы в ложах, не принимавш ие участия в танцах, не на
девали на голову капюшонов и только закрывали лицо бархатной полумаской с 
широким кружевом.

В первые годы царствования Луи-Филиппа балы Оперы посещались избранным 
обществом и считались вполне приличными; только начиная с 1835 года балы эти 
утратили свой первоначальный 
вид и превратились в настоящие 
оргии, где царила полнейшая раз- -j*
нузданность.

Появившийся в это время в V \.  ̂ - ~  і
Париже богатый английский лорд V ■т | к .
Сеймур ввел в моду самые безум
ные празднества и оргии. Он бро
сал деньги пригоршнями, уст
раивал карикатурно-маскарадные 
шествия, осмеивая в них Луи- 
Филиппа, его двор и министров.
Он поощрял и платил большие 
деньги за самые экстравагант- 
ные, а  подчас и неприличные 11 
костюмы. В продолжение всего \ І  П № І1Н пчі^ 
карнавала целые толпы масок 
мужчин и женщ ин наводняли все Y V  
кварталы Парижа, устраивая по І
желанию сумасбродного лорда и 
на его средства вакханалии, пре- 
вращ ая таким образом париж 
ские бульвары в подобие рим
ского Корсо. Парижские моды. 1824
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Главными эпохами в жизни тогдашних модниц и кокеток были три дня в году, 
посвященные катанию  в Лоншан. Эти дни можно было назвать генеральным смот
ром моды, и вся фешенебельная армия принимала в нем участие. Это был люби
мый праздник всех франтов, всех любопытных и праздных людей. Одни 
отправлялись показать свои туалеты, красивые экипаж и и чистокровных лошадей, 
другие — поглядеть и позлословить о баловнях фортуны. Там на этой прогулке 
можно было встретить всех знаменитостей дня, писателей, художников, сильных 
мира и модных красавиц. По обе стороны этой широкой дороги тянулись одна за 
другой коляски, купе, ландо и берлины (род кареты), запряж енные большею частью 
четверкой лошадей.

Разодетые по последней моде молодые красивые женщ ины наполняли эти эки
пажи, гордясь сознанием производимого эф фекта. В легких тюльбери и тандемах 
ехали фешенебли и денди с моноклем в глазу и модным цветком камелий в петли
це. Между этими рядами экипаж ей галопом проносились целые кавалькады амазо
нок и всадников. Толпы зрителей, сидя по бокам дороги, глазели на эту блестящую 
толпу, на эту выставку тщеславия, богатства и суетности.

В начале 1830-х годов, с 1829 года, лиф и юбка значительно удлинились, хотя 
последняя все еще не касалась пола. Рукава в большинстве случаев доходили до за
пястья, хотя на летних, бальных и вечерних платьях по-прежнему сохранились ко
роткие рукава в виде буф. Длинные, узкие рукава зимних платьев образовывали на 
плечах род напуска. Талия перехватывалась поясом из материи или шелковой лен
той с большим бантом сзади. До сих пор лиф стягивался потайной шнуровкой, а 
вместе с длинной талией появились и самостоятельные низкие корсетики. Скоро

лиф сделался еще уже и стал заканчи
ваться мысом; теперь он составлялся из 
множества отдельных частей, причем 
вдоль каждого ш ва прокладывался кито
вый ус. (Корсет, в том смысле как  мы по
нимаем это слово теперь, начал входить 
в моду только в шестом десятилетии.)

Обильно украш енные перьями шля
пы из материи покрывали всю голову це
ликом и образовывали спереди род 
круглого козырька. Прикрепленные к ту
лье завязки сходились под подбородком 
или справа. Все дамы  даж е зимой носи
ли белые нижние юбки, отделанные зуб
чатым шитьем или кружевом. Перчатки 
украшались на наружной стороне руки 
тремя большими швами.

Около 1820 года юбки стали сильно 
расш иряться книзу, на боках появились 
складки, хотя перед по-прежнему оста
вался гладким. Аиф заканчивался теперь 
у самых бедер ш арфом или лентой, обра
зовывал спереди пыш ные складки и до- 

Парижские моды. 1825 ходил до самого горла, где окаймлялся
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Дамские моды 1830-х годов. Эпоха романтизма

одним или несколькими находящими друг на друга отложными воротничками, от
деланными по краям  высечкой, рюшкой, оборками, воланами или кружевами.

Иногда на грудь прикалывался галстучек из модной в то время шотландской 
ленты.

Фасон рукавов совершенно изменился: они образуют на плечах пышный напуск 
или ж е кроятся широкими во всю длину и суживаются только у запястья, где и пе
рехватываются широкой плотной ленточкой или зубчатой кружевной манжетой. 
Очень модными считались пышные рукава из тюля, сквозь которые просвечивала 
голая рука, и непомерно широкие рукава из материи, собранные в две или три 
большие буфы.

Иногда платье шилось из целых полотнищ и перехватывалось на талии поясом 
или шарфом. Отсюда возник лиф со складками, сделавшийся впоследствии само
стоятельной частью костюма.

Летние платья для молодых девушек обыкновенно заканчивались у ворота пря
мым вырезом. Такой же вырез с поперечной отделкой можно было встретить и на 
сохранившихся в небольшом количестве узких воронкообразных платьях, талия ко
торых успела стать длиннее.

Поверх всяких как открытых, так и закрытых платьев обыкновенно надевалась 
пелеринка из муслина или четырехугольный, обшитый рюшем воротник. Вместо тугих 
оборок и рюшек, которыми продолжали обшивать узкие платья, модные пышные юб
ки отделывались легкими воланами с зубчатой высечкой, гофрированными блондами, 
вышитыми цветочными гирляндами, строчкой, бие, позументами и сутажом.

Летом, наряду с рединготами, 
спенсерами, канзу и мантильями, но- ( 
сили особые пальто с поясамн в виде 
платьев из белого кембрика, с лифом 
en gerbe, четырехугольной пелериной и 
широкими рукавами a la gigot (Этот , 
фасон рукавов существовал вплоть до ^
середины 1840-х годов.).

Шляпы принимали всевозможные Я Г
фасоны; размеры их постепенно уве
личивались. Летом носили шляпы из 
соломы, муслина, гроденапля и т. п., с
широкими ПОЛЯМ И И ВЫ СО КО Й  Ц И Л И Н - ^ О
дрической тульей. В конце 30-х годов
эти шляпы украш ались шелковыми ^ I *  л 1
лентами и бантами из материи.
Длинные завязки прикреплялись из- шшЩ,
нутри к полям и спускались на спину ' ^
или на грудь. ^ jrt*4

Волосы завивались, падали на лоб, ’я  ‘ *'■1
а на висках образовывали пышные Ш

При бальной прическе волосы раз
делялись пробором и пышными прядя- Парижские моды. 1825
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Модная картинка. 1832

Модная картинка. 1832

ми спускались вдоль висков к ушам. Посредине 
головы возвышался гребень, окруженный бан
тами из волос. При этом вдоль лба — от одного 
бокового пучка до другого — нер ;дко протяги
валась нить жемчуга.

На ноги по-прежнему надевались туфли с 
лентами; впрочем, на улице уже стали иногда 
появляться черные или светлые башмаки из 
саржи или ластика с лакированными носками.

Веер был шириной в ладонь, зонтик — с 
короткой палкой и удобной ручкой.

Летом вместо лайковых перчаток употреб
лялись вудстокские из узорчатой ткани.

С 1830 года юбки стали делать еще пыш
нее; спереди на ж ивоте появились густые 
сборки. Сборчатый лиф постепенно вышел из 
моды.

Визитный костюм состоял из двух платьев, 
причем верхнее обыкновенно расходилось 
спереди по образцу старинной робы. Полы 
сильно декольтированного лиф а перекрещива
лись спереди, так  что вырез тянулся от плеча 
до самого пояса и отделывался по краям ши
рокой каймой или кружевным воротником в 
виде шали; в качестве вставки в таких случа
ях служила рубаш ечка нижнего платья.

Сначала все платья были очень коротки
ми, затем с 1835-го года стали постепенно уд
линяться, а  в конце 1840-х годов их подолы 
лежали уже на полу.

В тех случаях, когда надевалось одно 
только платье, декольте вырезалось по ровной 
горизонтальной линии, что давало дамам воз
можность показывать свои плечи; иногда же 
лиф такого платья закаі ічивался у горла более 
или менее широким кружевным воротником 
или ж е простыми, а  то и двойными брыжами 
с шелковым галстучком. Вырез декольтиро
ванных платьев окаймлялся обыкновенно 
оборкой из кружев или материи.

Юбка отделывалась двумя — четырьмя 
широкими воланами.

Расходящиеся спереди юбки верхнего 
платья обшивались вдоль косых передних по
лотнищ позументом, а вдоль подола кружев
ной оборкой.

Закрытые визитны е платья около 1840 го-

272



Дамские моды 1830-х годов. Эпоха романтизма

да приняли фасон «амазонки» (платье princes- 
se). Лиф застегивался рядом пуговиц и, кроме 
того, отделывался еще двумя рядами, идущими 
вкось от нижнего края к  плечам. Юбка спере
ди тоже отделывалась рядом пуговиц.

Зимой не только визитные платья делались 
из бархата, но и бальные.

Для вечерних платьев самой модной мате
рией считался шелк changeant.

Рукава носили сначала очень пышные (а 1а 
gigot), затем длинные с буфами и обшлагом из 
шитья (a la chatelaine) и, наконец, длинные, 
узкие, гладкие или обшитые двумя — четырьмя 
фалбалами. Некоторые рукава покрывали 
только плечо и в таких случаях дополнялись 
широкими рукавами из тюля или линона, пе
рехваченными у запястья манжетой. Букава 
вечерних и бальнісх платьев по-прежнему ос
тавались короткими и отчасти даж е пыш ны
ми, заканчивались они обыкновенно кружев
ной манжетой.

Около 1836-го года рукава стали сравни
тельно уже.

Обтянутый лиф резко бросался в глаза н а
ряду с пышной юбкой.

Среди огромного количестве верхних ве
щей всевозможных фасонов особой любовью 
пользовались длинные мантильи с большой пе
лериной, отделанной вокруг зубчатой или круг
лой высечкой.

Поверх визитных платьев надевалось паль
то с пелериной из узорчатой или клетчатой 
шелковой материи, перехваченное вокруг та
лии шнурком и отделанное шитьем. Вместе с 
визитным туалетом нередко надевали на плечи 
шотландский шелковый ш арф  с бахромой.

Муфта стала значительно меньше и отде
лывалась обыкновенно с обеих сторон кистями 
из меха. Употреблявшееся в качестве защиты 
от холода боа спускалось ниже бедер.

На балы причесывались следующим обра
зом: волосы разделялись пробором и спуска
лись по обеим сторонам вплоть до ушей, а  на 
затылке зачесывались кверху и располагались 
здесь в виде бантов и пучков, украш енных эг
реткой.

Кроме того, вплоть до 1835 года на голову

Модная картинка. 1832

Модная картинка. 1832
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надевался чепец вроде тюрбана из узкой индийской шали, украш енной высоким 
поперечным султаном, причем отделанные бахромой концы шали спускались спе
реди до самого живота.

Для улицы и визитов существовала особая прическа с пробором: уши совер
шенно закрывались гладкими, слегка завитыми книзу прядями волос, а  на затылке 
волосы образовывали пучок или гнездо, над которым возвышался гребень.

Молодые девуш ки носили сначала большие широкополые шляпы, которые ле
том делались из соломы, а  зимой из бобра или бархата, и отделывались шелковым 
газом, тюлевыми лентами и цветами.

В 1835 году в моду вошли маленькие шляпы из материи с высоким бантом; они 
имели форму детских чепчиков, окаймлялись рюшем и заканчивались на затылке 
широким бантом и длинными завязками.

В 1837 году фасон шляп совершенно изменился: теперь они походили на узкие 
сзади и расш ирявш иеся к  переду плоские трубы. Иногда передний край такой 
шляпы обрамлял лицо в виде замкнутого круга и так  выступал вперед, что сбоку 
лица не было видно; иногда же он имел более овальную форму. На затылке красо- 

ѵ вался всегда большой
бант и  ̂ так  называемая

и отделка. Поля изнутри 
отделывались искусствен- 

Кудо' ными цветами, причем
эти цветы — в виде роз с

атласа, бархата, плюша, 
гроденапля, волоса, тюля, 

.W га за> рисовой соломки и

Я  / ш к и е  птицы, султаны, пле- 
Cg . М резы, шелковые ленты, а 

* ^ т а кже  всевозможные цве-
і ты из материи, волоса и

[JLJ С '  *" 1Ш , , , Вуаль из плотного зе-
; леного, серого или синего

газа, употреблявшаяся зи
мой, обыкновенно протя
гивалась на резинке вдоль 
края шляпы и ниспадала 
вниз прямыми складками,Модная картинка. 1832
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Гарнитур с аметистами. 1830-е гг.

как  занавеска. Так же гладко 
спускались вокруг открытых шляп 
и модные белые вуали из вышито
го тюля.

Летом можно было встретить 
большие плоские итальянские со
ломенные шляпы с развеваю щ и
мися лентами.

Туфли с переплетами дамы на
девали только на балы и вечера. 
Наряду с ними употреблялись баш
маки из материи или кожи, кото
рые зашнуровывались вдоль подъ
ема.

Из украш ений необходимо от
метить прежде всего броши; ш ей
ные цепочки стали постепенно вы 
ходить из моды.

Ж енщины, принадлежавш ие к 
привилегированному классу, упот
ребляли теперь исключительно лай
ковые перчатки.

Костюм для верховой езды. 1831 Модная картинка. 1829
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ДАМСКИЕ МОДЫ 1840 — 1850 ГОДОВ

В эпоху существования знаменитого отеля Рамбулье «львицами» называли жен
щин, обладательниц рыжих волос, которые, отличаясь независимым и непримири
мым характером, старались затмевать всех модниц утонченностью чувств и 
изысканностью выражений. В 1840 году самый модный тип женщ ин такж е стал 
известен под названием «львиц». Этим именем окрестил Альфред де Мюссе свет
скую модницу. «Львица» являлась как  бы образцом светского изящ ества и элегант
ности, старалась казаться страстной и увлекательной любовницей и отличалась 
фатальной бледностью и необычайным блеском глаз.

В то же время светский «лев» царствовал на париж ских бульварах, поражая 
всех своим изысканным дендизмом.

Львицы делились на несколько разрядов, на светских, политических и литера
турных, но все они были одного и того же происхождения, и Альфред де Мюссе был 
их крестным отцом, а  Ж орж Санд могла по справедливости считать себя их крест
ной матерью, потому что она была нравственной «подстрекательницей» этого ново
го типа женщин, женщин-амазонок, отважных до удальства, способных на всякие 
самые эксцентричные выходки. Талантливая романистка своими произведениями 
«Валентина», «Индиана», «Лелия» внушила всем воображаемым несчастным жерт
вам  любви эпохи романтизма идеи возмездия, отплаты, независимости и какой-то 
возмужалости, которые, по мнению современников, превратили очень быстро этих 
прелестных демонов в юбках почти в мужчин.

«Львица» явилась естественной реакцией на романтизм. Она сразу вышла на 
арену парижской светской жизни, протестуя, вы зы вая на поединок и уже выпус
тив свои хорошо отточенные когти. Она научилась держ аться в седле не хуже лю
бого бедуина, пить ж ж енку и замороженное шампанское, фехтовать на шпагах, 
стрелять из пистолета, выкуривать сигару, не испытывая головокружения, и твер
дой рукой управля гь рулем и веслом. Но, желая наружно походить на мужчину, 
«львица» внутренне оставалась все-таки женщиной и умела соединять любовь к 
спорту и мужские замаш ки с элегантностью и изяществом и читать с одинаковым 
интересом «Журнал конезаводства» и «Курьер дамских мод». Ее домаш няя обста
новка была роскошна и комфортабельна.

Среди фальшиво-готической обстановки модница эпохи романтизма носила бы 
непременно платье с длинным шлейфом, напоминающее костюм средневековых 
шателенок, железный куш ак и стальные украш ения, но модная львица 1840-х го-
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дов не распространяла на свои костюмы того архаического стиля, который господ
ствовал в ее комнатах.

Утром она надевала на голову батистовый чепчик, отделанный кружевами, ка
пот из светлой кашемировой ткани, застегивающийся сверху донизу на петлицы, 
между которыми виднелась батистовая плиссированная рубашка; на ногах у нее 
были туфельки, которые тогда назывались «nonchalantes» и были выш иты суташем 
ярких цветов. В этом костюме она принимала своих поставщ иков, поріного, моди
стку, оружейника, седельника и грумов. С деловым видом расспраш ивала она о 
своих лошадях, проверяла счета, отдавала і іриказания садовнику и грумам.

Затем она вторично одевалась для приема приятельниц. Утренний чепчик за
менялся кружевным с лентами (чепчики в эту эпоху были вообще в большой моде и 
носились при всяких туалетах), она надевала шелковую юбку с тремя воланами и 
поверх нее фуляровый пенюар, прихваченный у талии кушаком с золотой пряж 
кой, и на руки митенки (прозрачные шелковые перчатки без пальцев). В таком ви
де она принимала своих приятельниц и садилась с ними за стол в то время, как  
мужья завтракали в модном кафе.

Завтрак был обильный и сытный; модницы 1840-х годов не пренебрегали едой и 
даже любили покушать: надо же было набирать силы для того образа жизни, который 
они вели. И пока устрицы, индейки с трюфелями, паштеты и т. п. быстро уничтожа
лись, они выпускали свои острые когти и слегка терзали репутации своих ближних. 
Разговор вертелся главным образом на спорте и на сплетнях; о литературе и искусст
вах не упоминалось даж е ни единым словом; казалось, будто они и не знали о том, что 
Виктор Г ю г о  принят в Академию, что Мюссе издал свои поэмы, а  Ламартин изменил 
поэзии для политики, что Альфонс Карр — автор остроумных «Ос», а  Мериме, Теофил 
Готье, Гейне, Дюма и Сулье написали свои лучшие произведения. Они едва были зна
комы с именем Эжена Сю — и только потому, что мода окрестила носовые платки 
именем героини его романа jПарижские тайны».

Пока ее приятельницы пыкуривали сигару, хозяйка дома надевала амазонку 
цвета «лондонский дым» и желтые перчатки, напоминающие по фасону рыцарские

Тиара с рубинами и бриллиантами. Середина XIX в.
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наручники, сапоги с серебряными шпорами и большую фетровую шляпу. Они все 
отправлялись в Тиволи, где было устроено голубиное стрельбище; выйдя из экипа
жей, которые теперь назывались «кларенс» и «америкен», они входили туда, развяз
но болтая, и посреди целой толпы денди и спортсменов, с которыми здоровались 
по-мужски, брали ружья, прицеливались и почти без промаха попадали в цель на
лету. Сделав двадцать-тридцать выстрелов, они удалялись, гордясь своими успеха
ми и похвалами присутствующих.

В Булонском лесу их дожидались верховые лошади, и «львица», пустив свою ло
шадь в галоп, доезжала, не меняя аллюра, до места скачек, держала там пари на 
«Марьетту» или «Лепорелло» и обсуждала шансы той или другой лошади. Скачки окан
чивались, и она возвращалась в Париж брать уроки фехтования или плавания.

Вернувшись домой, она отдыхала несколько минут в своем будуаре, пока ей го
товили ее вечерний туалет — платье из восточной материи, с рукавами а ля бедуин 
или а  ля персан; на волнистые, низко зачесанные уши волосы она надевала грече
ский чепчик и прикалывала бенгальскую розу.

Обед был так  же обилен, как и завтрак; на нем присутствовали приглашенные 
обоего пола, и «львицы» не уступали «львам» в количестве выпитого вина Разговор 
вертелся на новостях дня, упоминали вскользь об игре Дежазе и восторгались танца
ми Фанни Эльслер. Кофе пили в маленьких гостиных, комфортабельно обставленных 
низкими диванами, козетками и визави; ноги утопали в мягких коврах, и кофе, по
данный в чашках настоящего английского фарфора, казался от этого еще вкуснее.

Но и этот комфорт не мог удержать долго дома «львицу»; она спешила со свои
ми гостями в театр прослушать акт или два модной оперы.

Покинув оперу, она ехала на бал или на чаш ку чаю к  приятельнице и, плотно 
поужинав, возвращалась домой к  двум часам ночи.

Но вернемся к  модам. В 1840 году опять появился мыс; острый передний конец 
лиф а стал постепенно спускаться все ниже и ниже. Для бальных и вечерних туале
тов выработался теперь совершенно самостоятельный фасон. Декольте делалось ни
ж е плечей, миниатюрные рукавчики были настолько узки, что почти вся рука 
оставалась открытой. Юбки состояли иногда из трех или четырех широких воланов, 
щедро отделанных позументами, кружевами и даж е бахромой. Укрепленный по
средством китового уса лиф плотно прилегал к корпусу; юбка расш ирялась книзу в 
виде колокола и все продолжала удлиняться.

Визитный туалет нередко состоял еще из двух платьев, причем верхняя юбка 
расходилась от мыса в виде острого угла. Лиф такого туалета обыкновенно закан
чивался у ворота небольшим круглым вырезом. Рукава в большинстве случаев 
сильно расширялись книзу. Верхнее платье отделывалось вдоль передних полотнищ 
рюшем или позументом. Вдоль лифа, начиная от самого мыса, тянулась в виде от
делки какая-нибудь полоска, доходившая до края выреза, где к  ней присоединя
лась другая такая ж е полоска, после чего они шли, окаймляя ворот, одна направо, 
другая налево, и сходились сзади на шнурке лифа. При этом рубаш ечка нижнего 
платья выглядывала из-под верхнего на такой незначительный кусок, что скоро 
стала заменяться «фальшивой» вставкой.

В большинстве ж е случаев надевалось только одно платье из «хамелеона» (род 
ш елка changeant), узорчатого органди, серого батиста или фуляра и, наконец, из 
модной одноцветной материи с мелкими клеточками или цветочками.

Плотно об'1 янутый лиф с мысом заканчивался обыкновенно у  самого горла или 
чуть пониже так, что иногда он все-таки был по-прежнему слегка «открытым».
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Модная картинка. 1840

Модная картинка. 1848 Модная картинка. 1847
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Поверх лифа надевался широкий шитый или гладкий воротник из пике или ба
тиста. Воротник этот постоянно заменялся всевозможными рюшками, шемизетками 
(modesties) и начинающ ейся у плеч и доходящей до самой талии косой пелериной 
(канзу).

Совершенно глухая амазонка, которую надевали вместе с рейтузами, сапогами 
и шпорами, украш алась поверх стоячего воротничка рубашки шелковым мужским 
галстучком.

рукава теперь в большинстве случаев плотно прилегали к  руке; пышные рукава 
a  la gigot исчезли совершенно. Они были заменены рукавами, напоминавш ими ру
кава  блузы, собранными на плечах в густые сборки; иногда такие рукава образо
вывали небольшой напуск ниже локтя. На летних платьях нередко можно было 
встретить полукороткие, узкие рукава, заканчивавш иеся полоской из высеченной 
материи; иногда под такие рукава подшивались тоже довольно широкие нижние 
рукава из мулля или батиста, собранные у запястья в сборки. Длинные узкие рука
ва обыкновенно покрывались на плечах отделкой в виде эполет или коротенькими 
верхними рукавчиками всевозможных фасонов.

Ю бка отделывалась гладкими или гофрированными поперечными волнами; 
чтобы придать ей надлежащую пышность, приходилось не скупиться на количество 
материи и складок; кроме того, в моду стали входить понемногу крахмальные ниж
ние юбки.

Из верхних вещей необходимо прежде всего назвать обтянутые или свободные 
жакеты , затем казакин с широкими рукавами, заканчиваю щ ийся внизу несколь
кими воланами, и, кроме того, множество всевозможных мантилий, накидок, во
ротников, пелерин с широкими, открытыми рукавами.

В качестве зимней одежды была очень распространена кацавейка — короткая 
кофточка с закругленными передними полами и открытыми, расширяющимися 
книзу рукавами; кацавейка эта отделывалась рядом пуговиц и позументом.

Боа вышло из моды совсем; муфта опять стала больше.
Летом нередко встречалась чрезвычайно оригинальная верхняя вещь в виде 

полукороткой косоворотки из серого батис га.
Столь распространенный в 1840-х годах ш арф  в виде мантильи употреблялся и 

теперь.
Прическа по-прежнему разді лялась гладким пробором, причем спереди волосы 

спускались на лоб, а  сзади зачесывались квеоху. Кроме того, в  это время в моду 
вошли ниспадающие по щ екам английские букли. Сзади волосы гладко зачесыва
лись наверх и располагались здесь в  виде широкого пучка или круглого венца из 
кос, от которого сбоку спускалось несколько локонов. Гребенка уже не бросалась в 
глаза, как прежде.

Шляпа приобрела форму круглого свода. Особенно распространен был малень
кий капот с «гардиной-*, окаймленный гладкими полями или рюшкой. Летом встре
чались круглая, плоская флорентийская шляпа с ш ирочайшими, сильно загнутыми 
книзу полями. Вместе с амазонкой надевалась широкополая касторовая шляпа, над 
которой развивалось длинное, свешивающееся назад страусовое перо.

К обеденному туалету в конце 1840-х годов обыкновенно надевали маленький, 
окаймленный рюшем чепчик из блонд или наколку, отделанную лентами и цветами.

Кружевные наколки были очень модны.
Зонтик в 1840-х годах стал опять складным.
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Революционная буря 1848 года смела с парижской житейской арены последних 
«львиц». Прошли красные дни спорта; лошади продолжали играть роль только на 
скачках, и париж ский ипподром пустовал, лишившись своих завсегдатаев.

Республика мод (убежденные республиканки не говорили больше «царство мод») 
создала два  типа модных женщин, вернее, две школы: les tapageuses (шумной) и les 
m ysterieuses (таинственная, скрытная). Представительницы первой отличались 
горделивой осанкой и легкомысленным видом; они гордо носили свои перья в виде 
султанов и надевали напоказ бриллианты в виде диадем. Последовательницы вто
рой школы узнавались по их благородным и сдержанным позам и манерам; перья 
их куафю р нежно и печально покачивались наподобие плакучей ивы, а  бриллианты 
они носили вделанными в скромные гребенки, покрывая их почти совсем волоса
ми. Первые высказывали прямо и открыто, что хотят во что бы то ни стало произ
водить эф ф ект и вызывать восхищение; вторые, казалось, скромно скрываются в 
полумраке, мечтая о том, чтобы их и там  заметили. Роль первых, как  представи
тельниц моды, была очень простая и не сложная: она состояла только в  том, чтобы 
отыскивать и носить костюмы, которых еще никто не носил; роль же вторых была 
гораздо сложнее и требовала много такта: нужно было носить то, что никто не ре
шался одеть, и в то ж е время казаться так  ж е просто одетыми, как  и большинство 
женщин.

Некоторые портнихи научились удовлетворять требованиям обеих враждебных 
школ.

«Таинственные» находили у  них скромную, мягкую, темную одежду, которая 
подходила как  нельзя лучше к их характеру, — например, скромное манто из бар
хата с отделкой из пасмантри (басонная отделка), но бархат был высокого достоин
ства, а  пасмантри — прекрасной работы, и покрой манто обличал искусную руку 
известной портнихи. Преимущество изящной прослоты этого манто заключалось в 
том, что оно подходило ко всем обстоятельствам и случаям и было всюду и везде 
прилично. Прикрыв свое платье таким плащом, светская дам а могла одинаково по
сещать приюты и жилищ а бедняков, а  такж е своих богатых приятельниц.

Школа «тапажез» находила у тех ж е портних иные одежды; это был, положим, 
тот ж е плащ, но отделанный семьюдесятью метрами роскошного и дорогого круже
ва; он годился лишь в тех случаях, когда модница хотела куда-нибудь явиться во 
всеоружии своего кокетства.
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Последовательницы школы «мистерьез» претендовали на любовь к искусству и 
ко всему артистическому, а  поэтому часто копировали свои моды с картин знаме
нитых художников; нередко можно было видеть на голове какой-нибудь прекрас
ной «мистерьез» прелестную шляпу, точно скопированную с рубенсовского 
портрета, или красиво и изящно накинутый на голову прозрачный вуаль, заимст
вованный у какой-нибудь рафаэлевской мадонны, а  маленький кокетливый чепчик 
из тюля, черных кружев и белых цветов являлся копией головного убора, изобра
женного на картине Ланкрэ или Ватто и Ш ардена.

Прекрасные «тапажез» заказывали свои платья предпочтительно портнихам, 
обладаюгщм некоторой дозой начитанности и знакомым с историей других наро
дов, и те им создавали греческие или турецкие корсажи, польские кофты, китай
ские тюники, венгерские долманы и русские амазонки. Это были странные,

подчас, быть может, очень смелые кос
тюмы, но зато всегда красивые.

Все парижское общество 1850 года 
беззаботно и с увлечением предавалось 
самым разнообразным увеселениям, и 
верилось как-то с трудом, что Франция 
только что пережила революцию, ради
кально изменившую форму правления.

Революция 1848 года не внесла 
почти никаких изменений в костюмы; 
появились только несколько трехцвет
ных кушаков и бантов, а  такж е плащи 
«жирондистов», но в общем моды в на
чале Второй республики отличались 
изящной простотой и скромностью, и 
великосветские красавицы  избегали 
всего эксцентричного с своих нарядах.
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Сатирические картинки на нелепую моду на кринолин. 
Купидон и кринолин. 1853
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Утром обыкновенно модница, строго следящая за требованиями моды, надева
ла капот из кашемировой ткани, подбитый шелком и даж е стеганый на вате, с ш и
рокими польскими рукавами (вроде рукавов кунтушей), откинутыми назад; вторые 
рукава, узкие, делались из батиста или из кисеи с прош ивками.

Носили такж е шелковые, атласные и штофные капоты, богато отделанные кру
жевами или лентами.

Для утренних прогулок или визитов надевали редингот (жакет в талию) из тя 
желой шелковой материи репса или гро-де-тура. Эти рединготы отделывались ба
соном или ш ерстяным кружевом, но чаще всего их делали совершенно гладкими.

Самыми модными шляпами были так  «капот» (шляпа с завязками); их делали из 
тафты, покрытой креп-лисом или шелковыми блондами, их отделывали бархатны
ми цветами, большей частью аврикулами или пансэ (Иван-да-Марья); чепчики или 
наколки продолжали быть в большой моде; их делали из дорогих кружев, как-то, 
point d'Angleterre, Chantilly, или из шелковых блонд с лентами.

Привезенные из Италии большие шляпы флорентийской соломы произвели фу
рор; их стали украш ать страусовыми перьями, тюльпанами, розами и ландышами.

В ж аркие летние дни модницы любили наряж аться в  легкие бережевые платья 
и даж е в более скромные — кисейные и ситцевые. Носили юбки с тремя воланами, 
очень пышные и широкие; женщины ж е маленького роста удовольствовались од
ним, но очень широким воланом.

На плечи накидывали шали из китайского крепа, выш итые шелками; богатая 
фантазия китайца-выш ивалы цика изображала на этих легких шалях пагоды, ки
таянок с веерами, самых диковинных птиц, драконов и необыкновенные цветы. 
Носили такж е длинные ш арфы  из тюля или гипюра и из черной таф ты  с ткаными 
бордюрами.

Воображение портних изощрялось 
больше всего на бальных платьях. Эти 
платья делались внизу необычайной 
ширины; подол украш ался всякими 
буфами, бие, оборками и бульоне для 
того, чтобы юбка внизу казалась еще 
шире.

Для вечерних и объединенных туа
летов лиф вырезался только спереди 
четырехугольником (каре); этот вырез 
позволял отделывать лиф массой кру
жев, лент и блонд. Модные журналы за 
один только 1850 год упоминают о ты 
сяче восьмисот различных моделей 
бальных платьев.

Сорти-де-бал подбивались мехом 
или только отделывались им. Прическа 
а  ля Мари Стюарт соперничала с при
ческой а  ля Валуа; эта последняя поль
зовалась большим успехом среди моло
дых женщин, последовательниц шко
лы «тапажез». При этой прическе воло-

Брошь с драгоценными камнями. 
Середина XIX в.
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сы зачесывались высоко на макушку вроде китайской прически, а  передние воло
сы укладывались вокруг головы в форме валика, оставляя лоб совершенно откры
тым; кроме того прикалывались цветы или легкие наколки из блонд.

Были такж е в моде прически а  ля друид с гирляндами из дубовых листьев, а ля 
Прозерпина с полевыми цветами и а  ля Нереиды с водяными лилиями.

Носили длинные золотые цепочки, украш енные жемчугом; они обвивались раза 
два  вокруг шеи и спускались до талии, затем много брошек, браслетов и колец, 
большей частью с эмалями, прекрасной тонкой работы; золотые шпильки, которы
ми прикалывались чепчики или наколки, были с длинными бриллиантовыми или 
жемчужными подвесками. Одно время вошли в  моду бархатки в виде колье на шее 
и при широких, почти открытых рукавах а  ля пагода надевали такж е бархатные 
браслеты шириной в два  пальца, с бантами.

Ш л

Модная картинка. 1853
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МОДЫ 1860-Х ГОДОВ

Несмотря на свои причуды, капризы и разнообразные изменения, мода до эпо
хи Второй Империи никогда не была смешна и безобразна.

Начиная же с этой эпохи мода во всех своих проявлениях, по мнению многих 
историков моды, как  бы преднамеренно стремится к обезображиванию всех форм 
и линий женской фигуры. Это самый карикатурный, неизящный и неэлегантный 
период царства моды. Рассматривая модные журналы того времени, с первых же 
страниц наталкиваемся мы на кринолины, на широчайш ие юбки с массой оборок и 
воланов, туго накрахмаленные 
и почти невероятные по объему.

Моды 1860-х годов мало от
личались от мод 1850 года,
только юбки стали еще шире и (>
пышнее, носили корсажи «Пом
падур», «Ватто» и «а ля виерж» с . і п А А  «л . 
отделкой из кружев, бархата, Ж  4  
цветов и лент, собранных рюш- » д ,t »Tvf. *"• 
кой. Появились платья из муар- ; 
антика розового и голубого, кор- ~ '■ K jH k L *  Н И  
сажи-баски, отделанные бахро- 
мой и белыми перьями; талии у
лифов стали короче, но все же в у*"
общем костюмы были еще кра- п ./у \ \ Щ ^
сивы, и даж е замечалось как  бы # Я і Г * Г
стремление вернуться к модам ш  ' '' ' * /  j

Но во второй половине цар- \ I
ствования Наполеона III кри- * I*
нолин, изредка появлявшийся ~ " __  ̂ - j
до того времени, окончательно 
воцарился, и к удивлению не 
только всех здравомыслящих
людей, но и д аж е очень ярых Модная картинка. I860
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модниц, инстинктивно чувствовали весь комизм и карикатурность этой некрасивом и 
неудобной моды.

«Критики постоянно преследовали эту дикую моду, — говорит Шаламел в своей 
истории мод, — они находили, что кроме кринолина есть много других способов 
поддерживать юбки с их бесчисленными воланами, предлагали заменить его туго

Парижские моды. 1861

накрахмаленными нижними юбками с 
нашитыми друг на друга оборками или 
ж е волосяными юбками. Несмотря на 
своих многочисленных врагов, а, может 
быть, именно благодаря им, мода на 
кринолин возрастала и продержалась 
почти пятнадцать лет. Многие женщи
ны, вначале сильно протестовавшие 
против кринолинов, кончили тем, что 
начали их носить, потому что все эти ту
го накрахмаленные юбки, которых при
ходилось надевать до пяти штук, не 
могли так  хорошо поддерживать платья 
и, кроме того, были страш но тяжелы, 
так  что модницам приходилось поневоле 
прибегать к этим клеткам из стальных 
обручей, напоминающим курятники.

Модная картинка. 1860
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Мода 1860-х годов

Самые важные политические вопросы не могли так  занимать и волновать францу
зов, как  занимали француженок вопросы о кринолинах; все общество было разде
лено на два  лагеря: одни осмеивали эту моду, находя ее не только некрасивой, но 
даже совершенно неприличной; другие же говорили, что нельзя не подчиняться 
требованиям моды и что все, что модно — красиво. Кринолин восторжествовал, и 
все его противники, не желающие его признавать, стали считг^ься людьми отста
лыми и упрямыми».

Нельзя себе представить, сколько потратилось чернил и поломалось перьев за и 
против этой безрассудной моды; появилась в печати масса брошюр, карикатур, са
тир, даж е целых трактатов и несколько поэм, и все ж е в продолжение почти пят
надцати лет кринолин не выходил из моды, тогда как  все остальные 
принадлежности женского туалета подвергались частым изменениям в период 
1854 — 1870 годов.

В модных журналах той эпохи находим мы разные «фигаро», «ауавки», «грече
ские и турецкие кофточки», костюмы из сукна или тяжелого ш елка с отделкой из 
мерлушки, более известной во Франции под названием «astrakan», и какое повсюду 
обилие всевозможных галунов, шнуров, пасмантри и выш ивок суташем. Носили 
еще пальто «Дала Рук» и «Лидия», кофточки - безрукавки «Сенорита» из бархата или 
шелка довольно ярких цветов, блузы-рубашки «Гарибальди» из фуляра или тафты 
цвета «Сольферино», «Маренго», «Гаванна», вышитые русским швом или тамбуром. 
Тогда ж е появились куш аки из русской кожи с металлическими пряжками; модни-

Модная прическа. 1860
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цы принялись навеш ивать на себя массу брелоков и цепочек, носить шиньоны и 
локоны рыжие, красные, желтые и даж е цвета томат. Модные шляпы назывались по
переменно то «Трианон», то «Дамбаль», «Ватто» или «Мария-Антуанетта».

Но верхом безвкусия, по мнению историков моды, были модные тогда причес
ки: фальшивые волосы под названием шиньонов, локонов, торсад, перемешивали с 
настоящими, и притом в таком количестве, что голова превращ алась во что-то на
поминающее копну сена, и все это взбивалось, завивалось и растрепывалось до
нельзя; казалось, чем беспорядочнее, эксцентричнее прическа, тем более соответ
ствовала она требованиям моды.

Роскошные платья, затканные золотом, корсажи, покрытые дорогими вышив
ками, масса драгоценных украш ений в виде брелоков, медальонов, браслетов, 
арабские бурнусы с бриллиантовыми застежками, золотые кружева тончайшей ра
боты, — все это носилось и выставлялось напоказ.

Бальные туалеты часто стоили баснословно дорого благодаря их украшениям: 
так, например, для одного придворного бала в 1869 году граф иня де Муши отдела
ла свое бальное платье бриллиантами на сумму более двух миллионов франков.

Под конец Империи несколько аристократок, возмущенные царивш им безвку
сием, перестали носить кринолины и отказались от ярких цветов, предпочитая им 
более скромные и темные оттенки, между которыми преобладали оливковый, ян

тарный и серый цвет, но это были лишь 
единичные личности, а  масса продолжа
ла все такж е эксцентрично одеваться, 
подражая во всем императрице Евгении.

В моду вошел лиф с баской. Он был 
закры т и делался с очень удобными ру
кавами, которые несколько расширялись 
книзу, где из-под них выглядывали белые 
внутренние рукава, заканчивающиеся 
узкой обшивкой. Под гладкий белый во
ротник нередко продевался галстук с брош
кой, Лиф непременно кончался длинным 
мысом, укрепленным посредством план
шетки.

Лиф вечернего платья делался обык
новенно с четырехуголыіым декольте и 
короткими пыш ными рукавами, нередко 
покрытыми широкой фалбалой.

Глухой лиф снабжался в большинстве 
случаев открытыми рукавами в виде ко
локола, из-под которых выступали выше
упомянутые нижние рукава, заканчивав
шиеся обыкновенно кружевной манже
той.

Кроме того, в моду снова вошли ру
кава a  la gigot, получившие теперь форму 

Колье из аметистов мешка, и, наконец, появился так  назы-
и бриллиантовая брошь. Середина XIX в. ваемый греческий рукав.
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1

Е
I

или ж е располагались в ви
де пучков или гнезда. При 
этом сама прическа спус
калась все ниже; гребень 
употреблялся небольшой и 
изредка.

В начале 1860-х годов 
кринолин достиг неверо
ятных размеров, но зато 
уже в 1865 году он почти 
вышел из моды и со
хранился до 1870 года 
только среди женщ ин низ-

Закрытый лиф отделыі алея преимущественно широкими отворотами, а  кроме 
того, канзу, рюш ками, воротниками и фалбалами.

Из материй употреблялись муар, антик и таф та.
Из цветов в большом ходу был серый всех оттенков, затем синий, черный, ко

фейный, лиловый и ярко-красный.
На бальных платьях сохранилось прямое, спускающееся ниже плеч декольте; 

руки по-прежнему оставались открытыми.
Количество всевозможных пальто и накидок все возрастало. Среди них преоб

ладали главным образом закрытые или открытые спереди ж акеты , свободное паль
то с широким рукавом, манто с пелериной, короткие и длинные накидки с ру
кавами и без рукавов, широкие и узкие тальмы, пелеринки, шали, бурнусы и 
бедуинские плащи всевозможнейший фасонов и качеств. Каждый фасон носил 
особое название.

Ш ляпа из м атерии приобрела форму чепца. П ередний край  ее отодвинулся 
за  уш и, так  что можно было видеть начало пробора; сзади ш ляпа наклонно спуска
лась к затылку, закры вая в то же время всю шею с боков вплоть до воротника или 
рюшки.

Волосы разделялись 
пробором, гофрировались *
и откидывались назад, . -ѵ '
располагаясь иногда при
этом в виде пучков. У не- *
которых, особенно у по
жилых, дам  передние
пряди спускались еще на 2
уши, так  что из-под этой ш W

a  V k jr  Т Г  iuмассы волос были видны T U V
только длинные серьги. Но ^  ^   ̂ '
модницы уже зачесывали ) V
волосы за уши, а  короткие ^  Я
пряди на висках завивали Л J p  'V \
колечками. I  1 * jB

Сзади волосы покры- \  *
вались синелевой сеткой /  V \  I  \

Модная картинка. 1860
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шего сословия, д а  и то в значительно уменьшенном виде. Юбки по-прежнему отде
лывались до самых бедер воланами, но теперь эти воланы стали уже.

Иногда употреблялось свободное верхнее платье, так  назы ваем ая туника, кото
рая была или короткой, расходящейся спереди, или длинной и закрытой. Поверх 
закрытого или декольтированного лифа, из-под открытых внизу рукавов которого 
по-прежнему выглядывали белые внутренние рукава, перехваченные обшивкой, 
надевалась, по примеру прежних лет, перекрещ иваю щ аяся на груди косынка.

Очень распространено было платье princesse, скроенное из целого куска. Спе
реди оно отделывалось рядом пуговиц и несколькими бие, которые затем тянулись 
вдоль подола; кроме того, лиф снабжался косыми отворотами. Пышные внизу ру
к ава  заканчивались большими обшлагами в стиле рококо, из-под которых выгля
дывали нижние рукава с узкой обшивкой.

Лиф с баской продолжал существовать, но наряду с ним носили множество дру
гих лифов, между прочим, короткую, закругленную спереди кофточку, затем фига
ро, сак и т. д. Последний фасон появился около 1865 года; главной особенностью 
его были наружные карманы.

К концу 1870 X годов фасон туники изменился: она уподобилась верхнему пла
тью без рукавов, полы которого заканчивались наискось, доходили до колен и пе
рехватывались на талии поясом. Нижнее платье в таких случаях отделывалось 
вокруг подола зубчатой или косой высечкой или широкими клиньями.

Несмотря н а то что кринолин почти вышел из моды, юбки все еще продолжали 
расш иряться книзу и заканчивались сзади небольшим шлейфом.

Модная картинка. 1850-х гг.
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Накладные локоны. 1860

После 1865 года в мо
де были пестрые материи 
с широкими или узкими 
полосами. Цвета в одежде 
преобладали темные, на
пример, оливковый. Жен
щины, принадлежащ ие к 
среднему сословию, по- 
прежнему шили нарядные 
платья из черного шелка 
(атлас, тафта) и изредка 
употребляли для этой цели 
светло-серый, коричневый 
или лиловый муар-антик.

Платье при этом ук
рашалось белым ворот
ничком из шитья, скреп
лявшимся спереди мас
сивной золотой брошкой, 
под которую продевалась 
обыкновенно тонкая золо
тая цепочка для часов или 
лорнета.

На бал надевалось 
двойное платье. Шелковая 
юбка со шлейфом обшива
лась в таких случаях пре
имущественно буфами из 
тарлатана или газа и кру
жевными воланами, а  бо
лее короткое верхнее газо
вое или тарлатановое пла
тье отделывалось вокруг 
подола зубчатой или круг
лой высечкой. Лиф платья 
заканчивался наверху глу
боким круглым декольте, 
из-под которого выступала 
тюлевая рубашечка.

Очень короткие рука
ва шелкового нижнего ли
ф а покрывались тарлата- 
новой фалбалой в виде 
веера или длинными от
крытыми крыльями из то
го ж е тарлатана.

Украшения для прически.
Воротник. 

Маленькая сумочка. 1860
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Кроме того, иногда поверх бального 
платья надевалась туника, пышно задра
пированная сзади и распахнутая спереди. 
Около 1867 года юбку перестали делать 
такой пышной, как  прежде, хотя ширина 
подола доходила по-прежнему до не
скольких метров. Благодаря этому изме
нился и сам покрой юбки, которая 
составлялась теперь из множества от
дельных полотнищ в виде клиньев.

Прежние рукава в форме колокола 
стали начиная с 1865 года постепенно 
заменяться длинными удобными ру
кавами в виде труб, что давало возмож
ность обходиться без нижних рукавов.

Из верхних вещей употреблялись 
главным образом обтянутые и свободные 
ватерпруфы с капюшоном из серой или 
коричневатой непромокаемой материи. 
Кроме того, в большом употреблении были 
короткие свободные или обтянутые жаке
ты, накидки с пелеринами или воротни
ками и длинные фантастические бедуин
ские плащи, снабженные сзади широким 
клапаном, с бахромой.

Ш ляпы-капоты продолжали умень
шаться и закрывали теперь половину го
ловы. Короткая «гардина» доходила только 
до конца волос, так  что вся ш ея остава
лась открытой. Широкие завязки  сходи
лись под подбородком, банты плотно при
легали к щекам. Наряду с капотами упот
реблялись маленькие круглые шляпки с 
закругленными полями; шляпки эти отде
лывались обыкновенно длинным страусо
вым пером или цветами, а  сзади разве
валась вуаль из шелкового газа. Затем 
следовали маленькие продолговатые шляп
ки в виде берета и, наконец, капоры, 
окаймленные мехом, бархатом или клет
чатой лентой и украш енные в большин
стве случаев коротким султаном. Такие 
капоры носили преимущественно моло
дые дамы. Род козырька, обрамляющего 
лицо, исчез совершенно.

На балы и вечера по-прежнему наде
вались круж евны е наколки и чепчики из
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Парижские моды. 1865 Вуали. 1865

Модная картинка. 1865
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тюля «иллюзион». Наряду с этим встречались сетки из блонд с диадемой из материи 
или бархатных клеток и со свешивающимися назад кружевными лопастями. Моло
дые девуш ки украш али свои прически цветами и венками; проборы, как  гладкий, 
так и волнистый, постепенно выходили из моды.

Тепеоь волосы завивались вокруг лба и на висках и зачесывались назад или 
взбивались кверху; в тех же случаях, когда они по-прежнему разделялись пробо
ром, они опять-таки зачесывались назад в виде валиков, положенных на особые 
подкладки. На затылке волосы заплетались в косы и располагались совершенно 
низко в виде мешка, который затем покрывался большой плоской сеткой.

После 1865 года на затылке стал красоваться высокий шиньон. В 1866 году на 
вечерах можно было нередко встретить шиньон из локонов, а  на балах — изящную 
прическу с длинными буклями.

Модная картинка. 1864 
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Печальные события Франко-прусской войны сразу изменили все дурные при
вычки и легкость нравов французского общества, царивш ие с 1860 года. Все это 
заменилось серьезностью, сосредоточенностью, доходившими до раскаяния, и 
скромностью одежды, граничившей почти с бедностью. Те самые руки, которые 
только что перед тем выставлялись напоказ, унизанные драгоценными украше
ниями, которые еще недавно так  неистово аплодировали из театральных лож всем 
сумасбродствам маскарадных балов, которые носили только перчатки от Жувена и 
мылись мылом от Герлена, сбросили теперь свои кольца и браслеты для того, чтобы 
работать в лазаретах, делать бинты и щипать корпию для раненых.

И все как-то сразу переменилось. Перевязочные пункты, лазареты были устрое
ны в тех зданиях, где перед тем устраивались только праздники, раздавались звуки

оркестра и веселый смех зрителей. Знам я «Красного 
Креста» развевалось над этими домами, так  долго от
крытыми только одним удовольствиям, и как  бы освя
тило их. Белые крылатые чепцы сестер милосердия 
покрыли головы, в которых до того времени не зарож
далось и мысли о долге и обязанностях.

Время веселья и забав прошло.
Страшный год как  бы наложил свою тяжелую руку 

на все; темные однообразные костюмы, в которые оде
вались женщины, ухаж ивая за ранеными, внесли 
большую скромность и простоту в женские моды. Одно 
время полное равенство стало господствовать среди 
женщин всех классов общества. Общее горе и общее 
дело сравняли всех. Кроме того, слишком часто крепо
вый вуаль окутывал женское платье и изгонял всякую 
мысль о нарядах и удовольствиях.

Но вот, подобно средневековой Византии, где за 
каж дым восстанием, за кгждьім переворотом следова
ли эпохи благосостояния, веселья и празднеств, Париж 
как  бы проснулся и стал переживать подобную же эпоху. 
Карнавал 1872 года отличался художеством костюмов, 
ж ивостью , остроумием и весельем. Короткий период
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шести лет 1872 — 1878 годов оказался вполне достаточным, чтобы подготовить 
блестящую всемирную выставку и выказать всю трудовую и интеллектуальную си
лу французской расы. Французская женщ ина явилась опять одним из главных дви
гателей этого национального возрождения. Ее стали вновь занимать и интересовать 
произведения искусства и литературы, моды и 
предметы роскоши. Подобно выздоравливающей _ ^
после долгой и упорной болезни, она, разучив- \  “ ч 'S ' у  jL
шаяся в часы страданий улыбаться, наряжаться и 4
любить, принялась этому вновь учиться. Для нее '*\[ ' лЛ*- ' ѵ
художники начали опять писать, скульпторы — и  'р  фШт£: \
лепить, поэты — слагать стихи, фабрики — изго- ^  “ /??? -* 4 ^  ' я Р ч  
товлять ткани, портные и модистки — создавать Щ ^
наряды. ѵ

Из П арижа француж енка диктовала свои за- ч. 
коны англичанкам, русским и американкам.
Строгость и простота линий в женских костюмах 
явились неизбежной реакцией после ужасного 
кринолина. Почти бессознательно импрессионизм 
стал влиять на моду точно так  же, как  на ж иво
пись и литературу. Преднамеренная небрежность, 
недоделанность и бедность тонов в костюмах и 
тканях стали считать признаком хорошего вкуса,
особенным шиком. Костюмы этой эпохи были эле- . ,  , 00„

_  „  Модная картинка. 1880гантны и грациозны, но не бросались в глаза. Зи-
мой носили бархатные или черные атласные 
платья, летом платья из альпага и других модных 
шерстяных тканей; шляпы а  1а Мария Стюарт, 
отделанные стеклярусом, с пучком черных перьев, 
и большие фетровые шляпы «Микеланджело» пре
красно гармонировали с модными прическами.

Начали обращать внимание на перчатки; по
крой их должен был быть безукоризнен; требова
лась красивая строчка узором и тончайш ая кожа.
Носили их очень длинными, заходящими за ло
коть, и застегивались они на множество пуговиц; 
открылась даж е масса специальных перчаточных 
магазинов, заставлявш их платить клиенток боль
шие деньги за свои произведения.

Затем наступила очередь муфт и вееров, кото
рые стали необходимыми принадлежностями дам 
ского туалета. Веера делались сначала больших 
размеров из дорогих кружев и страусовых перьев, 
но скоро их заменили веера более удобные и более 
красивые по художественности работы.

Появились специальные костюмы для прогу
лок, казино, обедов, вечеров, балов и для домаш 
них приемов, и эти костюмы, в свою очередь, под-

Модная картинка. 1880
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вергались изменениям сообразно с сезонами, летним или зимним. Вошла в моду 
обувь с узкими носками, талию стали затягивать в страшно узкие корсеты, приня
лись носить галстуки Лавальер, Malesherbes. Модные магазины начали выписывать 
экзотические ткани, быстро вошедшие в моду; париж анкам  понравились все эти

восточные и индийские материи с их оригиналь
ными рисунками, а  всемирная выставка, на кото
рой появилась масса произведений чужих стран, 
еще больше способствовала развитию этой моды.

Скептицизм, распространяю щ ийся в среде мо
лодежи, сильно повлиял и на женщину; ее манеры, 
нравы, даж е вкусы стали постепенно развиваться 
в другом направлении. Матримониальный вопрос 
начал сильно беспокоить женщин. Появление ино- 
странок-воспитательниц, дипломатические рауты 
и балы, на которых приходилось сталкиваться с 
иностранками, заставили француж енок совер
шенно иначе взглянуть на многие вопросы. Само
стоятельность и свобода манер и обращения 
скандинавок и американок поразили всех и оказа
ли даж е влияние на моды: стали носить платья 
простого, почти мужского покроя.

Ж енитьба и свободная любовь явились двумя 
главными темами всех современных психологиче
ских трактатов. Все захотели описать психологию 
женщины, ребенка и любви. Уже раньш е Мишле 
занимался этими важ ными вопросами, но не раз
решил их, а  после него люди постарались их еще 
больше запутать и затемнить. Фурье, Прудон писа
ли свои многотомные сочинения; появился Маль
тус, возбудивший страшную полемику своей зна
менитой теорией размножения человеческого рода. 
Кодекс Наполеона, не предоставлявший женщи
нам таких обширных прав, как  законы других го
сударств, стал подвергаться большим порицаниям 
и вызвал большие дебаты. Основалось несколько 
обществ для защиты женщ ин. В то же время Дю- 
ма-сын объявил устами одного из действующих 
лиц своей пьесы, что «невинность есть капитал». И 
этот капитал, постоянно подвергающийся опасно
стям благодаря многочисленным ловушкам, при
обрел в глазах всех еще больше значения. Стали им 
спекулировать. Тогда народился флирт, быстро 
распространивш ийся повсюду. Молодые девушки 
научились искать и приручать женихов. Это был 
первый дебют полудевственниц (demi-vierges) в ро
манах, театральных пьесах и в обществе. Молодые 
девуш ки  начали сближ аться с молодыми людьми

Модная картинка. 1880

Модная картинка. 1880
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по-товарищески; общие наклонности к  спорту, посещение общих игр увеличили 
еще больше это сближение. Стали чаще встречаться на площадках лаун-тенниса, в 
фехтовальных залах, на лодочных гонках и на прогулках верхом. Появление вело
сипедов положило конец женской стыдливости. О 
любви стали говорить языком жокеев и трениров-
щиков. Большинство великосветских франтов ин- \
тересовалось лошадьми своих конюшен если не .
больше, то, во всяком случае, столько же, сколько и
своими метрессами. : "С;

Ж енщины вернулись опять к праздности, лег- 
комыслию; страсть к  роскоши вновь овладела ими, •,*
но это была уже не показная роскошь Второй Им- л 'Щ я ь Я Ь
перии, а  более интимная, так  сказать, домашняя.
Главное внимание было обращено на обстановку и / /  ■ '
на белье; великосветские дамы и дамы полусвета, і
горизонталки, как  их теперь называли, принялись
тратить баснословные суммы, даж е разорялись на Nr , Л ѵч-
кружева, батист и выш ивки. Они набивали свои ч ^
ш кафы валансьенами, кружевами «Мария Терезия», Л г  ^
косынками «Ламбаль», бантами «Кольбер» и «Фига- Ж  \

Излюбленными цветами тканей были темные WXl / Т  ѵ г
оттенки зеленовато-голубоватого «лотоса», красный J і ' 'м 
Ван-Дейка, «лутр» и «мандрагор».

Летом носили легкие фуляры и сюра, индий- Модная картинка. 1880
скую кисею, воздушную и прозрачную, неопреде
ленных тонов.

Нравы изменялись все больше и больше; свобо- 
да манер, жестов, даж е разговоров все усилива- 
лась. На всех париж ских улицах появились мага- J& m
зины велосипедов, и гигантские аф иш и известных ■ 
велосипедных фирм покрыли все стены города. Все 
жизненная деятельность, как  мозговая, так  и сер-
дечная, казалось, переселилась в ноги велосипеди- ■
сток. Моды, благодаря простоте костюмов для ^  w
езды, такж е радикально изменились. Ф ранцуженка
1880 года приобрела мальчишеские замаш ки и ма- ^
нерьх свободные и самостоятельные.

В 1880-х годах в моде были сначала платья со AL -і. *
шлейфом, отделанные плиссе, воланами, туниками, Ж гЬ
складками в виде передников и т. д. Спереди и с ‘
боков эти платья ниспадали почти отвесно, а  сзади A .1/ ^  
неестественно выступали, благодаря особым при- л
способлениям из стальных обручей, называемых ' ^ ш к
турнюрами. '

Турнюры образовывали сзади почти горизон
тальное возвышение. Соломенная шляпка. 1880
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В большом ходу было по-прежнему платье princesse, заменивш ее теперь свобод
ную тунику. Это платье такж е драпировалось на боках и сзади и, кроме того, отде
лывалось плиссе и бахромой.

Короткие верхние жакеты и кофточки, а  такж е и полудлинные пальто делались

Головные уборы для дам в возрасте. 1880

Парижские моды. 1880

с длинной остроконечной спереди бас
кой, суживающейся по косой линии 
сзади.

Лиф с удобными круглыми, отде
ланными воланами и плиссе рукавами 
в большинстве случаев доходил до са
мого горла и лишь изредка заканчивал
ся вырезом в виде четырехугольника 
или сердечка, который закрывался ба
тистовой рубашечкой.

Пояс украш ался маленьким бантом 
из материи. Прическа состояла из все
возможных пучков, локонов, кос и на
пусков. Все это требовало огромного 
количества волос, и дамы  прибегали к 
накладкам. Шляпы не соответствовали 
величине причесок: они были очень 
маленькие и странно торчали на пыш
ной массе волос.

После 1875 года вкусы изменились. 
Дамы стали стремиться к  тому, чтобы 
их фигуры казались как  можно строй
нее; вследствие этого в моду вошли 
платья princesse, совершенно обтяну
тые вплоть до колен, где они стягива
лись при помощи внутреннего шнура. 
Благодаря этим платьям дамам  і прихо
дилось не ходить, а  подпрыгивать.

Всевозможные складки и плиссе 
плотно прилегали к  юбке наверху и 
расходились внизу. Короткий шлейф 
раскидывался по полу в виде веера. 
Стремление к  обтянутой фигуре было 
причиной появления лифов из джерси.

Ю бка же в течение этого десятиле
тия все продолжала суживаться.

Шлейф, который одно время, из 
практических соображений, поднимал
ся посредством шнура, в 1879 году 
вышел из моды. Теперь его можно было 
видеть только на бальных платьях за
мужних женщин.

Прически сделались менее пышны-
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ми Молодые дам ы  или спускали косы на затылок a  la Mozart или ходили с распу
щенными волосами.

Наряду с маленькими капотами многие дамы носили шляпы а  1а Рембрандт и 
плоские шляпы в виде тарелки с прямыми полями из лакированной кожи или со
ломы.

В 1880 году в большой моде был лиф с длин
ной баской и узкими рукавами; летом он закан
чивался косым вырезом, отделанным кружевной 
рюшкой. Узкие юбки на подъеме покрывались 
туникой и драпировались косыми складками; 
внизу юбка по-прежнему отделывалась рюшками, 
плиссе или густыми складками.

Ж акеты и пальто с довольно длинной баской 
плотно прилегали к  телу.

Длинные баски в большинстве случаев крои
лись из целого куска; иногда сзади к ним приш и
вались карманы. На платьях же карманы дела
лись все время в разных местах. Баски через 
несколько лет вышли из моды; от них остался 
только короткий мыс и небольшие полы, напоми
нающие фрак.

На некоторое время (1881 — 1884) в моду во
шли широчайш ие юбки, которые вздергивались 
на шнурке. В 1884 году опять появился лиф с глу
боким мысом, гофрированной вставкой, косыми 
отворотами и широким, открытым стоячим во
ротником.

Узкие рукава несколько приподнимались на 
плечах и закрывали обыкновенно всего три чет
верти руки.

Ю бка плиссировалась или закладывалась ш и
рокими складками, задрапированными в виде 
передника или корзинки. Заднее возвышение 
стало еще пышнее и устраивалось при помощи 
турнюра и прикрепленных к  подкладке обручей.
Но этот фасон исчез через несколько лет. К концу 
1880-х годов модной считалась уже совершенно 
узкая юбка, к  подкладке которой сзади прикреп
лялось только несколько обручей.

Среди шляп по-прежнему преобладали капо
ты. С 1880 года в моду опять вошли козырьки.

Волосы спереди напускались на лоб, а  сзади 
собирались в узел. В 1882 году узел спустился 
почти н а затылок, а впоследствии опять поднялся 
на середину головы.

В 1890 году в моду вошла совершенно мягкая 
юбка, плотно обтягивавш ая ж ивот и бока и обра-

Модная картинка. 1885

Модная картинка. 1885
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зовы вавш ая несколько складок 
только на заднем полотнище. От
делка юбок ограничивалась исклю
чительно подолом.

Ф ранцузская мода постепенно 
уступала место английской, и дамы 
начинали носить короткие откры
тые жакеты , надевавш иеся поверх 
блузы или же мягкой или крахмаль
ной мужской рубаш ки с воротни
ком, манж етами и галстуком. С 
этим костюмом носили гладкую 
прямую юбку, спускающуюся до 
полу.

Появившиеся в 1890 году кли
нообразные рукава скоро уступили 
место непомерно пышным рукавам 
в виде ш ара. Эти рукава делались 
главным образом на разноцветных Модная картинка из английского журнала 
шелковых, шерстяных и хлопчато- «The Woman’s  world», февраль 1890
бумажных блузках, надевавш ихся 
обыкновенно вместе с темными юб
ками. Они достигли скоро необы
чайных размеров и напоминали 
знакомые уже нам рукава a  la gigot.

Дамы в это время оценили удоб
ства блуз и мужских рубашек. В на
чале последнего десятилетия XIX 
века молодые модницы носили кос
тюмы, которые ничем не отличались 
от мужских.

В 1897 году фасон рукавов из
менился. Пышный ш ар, начинав
шийся у самого локтя, уступил ме
сто маленькой буфочке на плече.
Скоро исчезла и эта буфочка, и ру
кав снова стал гладким. Позднее, в 
начале XX века, этот гладкий рукав 
был опять заменен двойным рука
вом 1850-х годов.

В 1892 году дамы стали было 
увлекаться костюмами Директории, 
встречавш имися главным образом 
на балах. В 1894 году гладкая юбка 
уступила место юбке-колоколу. Об
тянутый лиф отличался непомерно 
ш ирокими воротниками и отворота- Веер. Англия. 1870-е гг.
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Парижские моды. 1885 
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«Утренние шляпки». 1885

ми. В течение последующих лет фасон юбки неоднократно менялся. В конце деся
тилетия юбка стала совершенно гладкой спереди, с боков и даж е сзади, вследствие 
чего ее застеж ка помещалась сзади, а  иногда сбоку. Нередко такая  юбка, начиная 
от колен, расходилась в виде волана. Затем на юбке опять появились складки, ко
торые стали застрачивать до половины, а  иногда и до самого подола.

Наряду с обтянутыми английскими лифами появились удобные блузки и руба
шечки, пышные складки которых перехватывались на талии поясом. Временами та

кого ж е удобного фасона делались и ко
роткие верхние жакеты. В это же время 
стал понемногу выходить из моды высо
кий корсет. Подол юбки с изнанки отде
лывался кружевными воланами. Кроме 
того, богатые дамы клали юбки на яркую 
шелковую подкладку, которая просвечи
вала сквозь прозрачную материю.

Сначала только бальные платья отде
лывались кружевной рюшкой — bala- 
yeuse, а  затем она была перенесена и на 
костюмы для гулянья и на нижние юбки, 
которые, сверх того, стали украш ать 
рюшками, оборками, воланами и круже
вами; благодаря этому нижние юбки 
скоро стали одной из наиболее нарядных 
принадлежностей костюма. Шелест шел
ковой юбки стал считаться одним из не
пременных условий изящ ества. В по
следние годы XIX века дамы стали но
сить очень часто вместо юбки пантало
ны-трико.

Бальные платья делались в 1880-е го
ды с дугообразным вырезом спереди и 
сзади. Их лиф то заканчивался мысом, то 
обрезался внизу совершенно ровно; 
пышные короткие рукава уступили ме
сто узким. Такие рукава нередко спуска
лись с плеч до самого локтя, плечи были 
голыми, а  платье держалось на плечах 
только ленточками. Ю бка бального пла
тья была, согласно требованиям моды, то 
сборчатой, то гладкой. Сначала она со
биралась сзади в пышные сборки, затем 
стала драпироваться в живописные 
складки наподобие туники, причем за
канчивалась обыкновенно широким или 
узким шлейфом. В конце концов, баль
ная юбка приняла форму колокола или 
даж е узкой воронки.

Шляпки из коричневой соломки 
и украшения к ним. 1885
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В конце XIX века на балы и вече
ра надевали вышитые блестками 
прозрачные туники из тюля или кру
жев.

Шились бальные платья по- 
прежнему главным образом из шелка 
(дамаст, атлас, сюра, мервельё, репс, 
таф та и т. д.) или из бархата, плюша, 
парчи, мулля, тюля, кружев и т. п., а 
костюмы для гулянья, помимо глад
ких и узорчатых шелковых тканей, 
главным образом из шерстяных и по
лушерстяных английских материй. В 
конце века в большом почете был ки
тайский шелк, усеянный цветочками.

Модная картинка. 1886

Шляпки,  муф т а и меховая горжетка. 1895

В конце XIX века в число при
надлежностей женского костюма 
входили, помимо платьев и верхних 
вещей, еще корсет, лифчик (или 
каш-корсе), пеньюар, матине (с чеп
чиком) и фартучек.

Во время траура носили исклю
чительно черный цвет, причем шелка 
и бархата избегали, а  в качестве вуа
ли и отделки на платье и шляпе упот
ребляли креп. Аристократки покры
вали голову особым чепчиком с мы
сом. В случае полутраура можно было 
надевать черные украшения.

Вместо употреблявшихся преж
де белых чулок в течение последних 
двадцати лет стали носить исклю
чительно черные или темные узор
чатые.

В качестве верхних вещей упот
реблялись зимой ж акеты , длинные и 
короткие тальмы, так  называемые 
«вечерние манто», шубы, воротники, 
пелерины, шерстяные кофточки и т. 
д. Меховой воротник, имевший в 
70-х годах вид пелерины, вскоре за
тем принял форму длинной шали и, 
наконец, превратился в узенький 
воротничок, окруженный высоко- 
поднятым воротником a  la S tuart.

В 1885 году в моде было боа из 
меха, перьев или лебяжьего пуха. В
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последние годы XIX века в моду 
опять вошла меховая пелерина с 
высоко поднятым воротником.

Из обуви употреблялись сапоги 
на пуговицах, ш нурках или резин
ках, желтые, белые или черные за
крытые туфли, открытые бальные 
туфли из кожи или материи, спаль
ные туфли, валенки и калоши.

В 1880-х годах появились вы
сокие сапоги до колен и так  назы
ваемые «башмаки для гулянья» с 
двумя, тремя пряж ками, причем 
высокий французский каблук их 
приходился почти н а середине по
дошвы.

В 1890-х годах появился анг
лийский баш мак с совершенно ту
пым носком, который, впрочем, 
скоро стал совершенно острым. 
Каблуки снова заняли надлежащее 
место и делались постепенно все 
шире и ниже.

После 1870 года стали появ
ляться зонтики с длинной палкой и 
с ручкой, помещенной наверху 
(старинный зонт имел такой вид, 
как будто наш  современный зонт 
перевернули вверх и сюда приде
лали ручку). З атем  в моду вошел
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зонтик, служащий защитой не только 
от солнца, но и от дождя. В 1890-х го
дах длинные палки зонтиков конча
лись преимущественно гладкими руч
ками наверху. Фасоны зонтиков в 
смысле формы, цвета и материи стали 
меняться чуть ли не ежегодно. В 
большой моде были кружевные зонти
ки. Дождевой зонтик приобрел, нако
нец, форму тросточки, когда палку 
стали делать из стали.

Веер встречался только на балах и 
приобрел форму опахала из перьев.

Серьги постепенно становились 
все короче; в конце века они имели 
форму пуговиц или колец. Брош ка 
встречалась среди представителей 
всех сословий и делалась не только из 
драгоценных камней и благородных 
металлов, но и из агата, слоновой или 
обыкновенной кости, рога и т. п. На
чиная с 1830-х годов в моду стали 
входить браслеты, а  в конце века их 
надевали даж е поверх перчаток, пре
имущественно лайковых. Кроме того, 
нередко носили и вязаные перчатки. 
По временам, например в конце 1880- 
х годов, в большой моде были перчат
ки из филя.

Колье и серьги с бриллиантами 
и рубинами. XJX в.

Тиара с бриллиантами. 1870-е гг.
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Локоны вышли из моды еще в 1891 году. Простая прическа конца XIX века ус
тупила место пышной.

Среди шляп в конце XIX века преобладали капоты и огромные шляпы с перья
ми, поля которых загибались н а всевозможные лады. Кроме того, долгое время в 
большой моде были шляпы с пышной тульей в виде берета и заимствованные у ис
панок болеро с помпонами. Летние шляпы — особенно на морском берегу — стали 
заменяться всевозможными ш апочками. Ш апочки эти, равно как  и фантастиче
ские береты, были в большом ходу, особенно среди велосипедисток, костюмы кото
рых состояли обыкновенно из короткого ж акета, надетого поверх мужской 
рубашки, и из широких ш аровар до колен. Ш аровары эти иногда даж е стали заме
няться панталонами в виде юбки.

ls зот ш ъ  ваз mqbss*
Прически. 1870-х гг.
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В начале XIX столетия главной принадлежностью мужского туалета был фрак. 
Его носили не только как  придворный костюм и мундир, но и каж ды й день.

На ф рак  всегда нашивались пуговицы с обеих сторон, даж е тогда, когда в 
1830-х годах он шился узким и так  плотно прилегал к  талии, что вдавливал бока и 
заставлял выступать бедра.

В 1832 году появился ф рак  для верховой езды, отличавшийся ш ирокими фал
дами, порой совершенно закрывавш ими ж ивот и только слегка скошенными, бла
годаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами (frac a la fran3aise).

Как отложной воротник, сначала очень высокий, так  и отвороты постоянно ме
няли свой покрой. С 1830-х годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и 
отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совер
шенно пригнуты. Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то ко
роткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми.

До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые 
кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава не
сколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вш ивались в сборку в 
плечевое отверстие. Иногда верхней части рукава придавался окорокообразный 
фасон, но от локтя до кисти он так  суживался, что на внутренней стороне прихо
дилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания ф рака, иначе ру
ка  не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся 
так, что лежал на ней наподобие манжеты. Это манжетообразное уш ирение потом 
стали приш ивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а  
затем с 1848 года их стали постепенно расш ирять так, что они, наконец, приняли 
слегка изогнутую, трубообразную форму. Рукава сюртуков пережили ту ж е эволю
цию, что и рукава ф рака. Рукава пальто делались всегда шире.

До 1810 года носили преимущественно ф рак, затем постепенно его место начал 
занимать сюртук. Но только в 1840-х годах ф рак  окончательно исчез из ежеднев
ного обихода, сохранив за  собой до настоящего времени роль парадной одежды. В 
1880-х годах стали предприниматься попытки заменить ф р ак  открытым пидж а
ком — смокингом. Так как  прежде ф рак  носили во все времена года, для него 
употреблялись как  легкие, так  и тяжелые материи. В начале XIX века летние ф раки 
нередко делались из нанки или легкой светлой полосатой материи. С 1840-х ж е го
дов его стали шить исключительно из сукна.

МУЖСКАЯ МОДА XIX ВЕКА
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До 1840-х годов для ф рака  употреблялись только цветные материи. Излюблен
ными были зеленые, синие или коричневые ф раки, которые иногда шились с чер
ным бархатным воротником. Пуговицы были исключительно золотые. В 1850-х 
годах черные ф раки  встречаются уже очень часто, а  с 1860 года других почти и не 
носили.

Одновременно с длинным сюртуком, образовавшимся из редингота, в двадца
тых годах носили вошедший в употребление еще в конце ХѴТІІ века сюртук с высо
ким стоячим воротником и шнурами на груди по венгерскому образцу.

Особенно часто украшались такими шнурами меховые короткие пальто (беке
ши). Их носили очень многие в 1837 году. Шились они в талию и плотно облегали 
фигуру; у них были очень узкие рукава; от пояса они расходились вниз юбкой в 
складку. Воротник шалью был настолько широк, что облегал плечи; делался он из 
дорогого меха. Мехом же обшивались и обшлаги и даж е полы и подол. На груди от 
шитого шалью воротника до талии шли четыре ряду шнуров.

Временами появлялись самые разнообразные сюртуки, как, например, поя
вивш ийся в конце 1820-х годов однобортный английский сюртук из «русского» зе
леного сукна. Сюртук этот отличался зеленым бархатным воротником и очень

длинными полами. В это же 
f время был в ходу сюртук из си

него сукна, такж е с очень длин- 
ными полами, но двубортный.

В 1825 году появился очень 
короткополый сюртук с узким 
воротником и маленькими лац-

^  карманы и слегка расхо-

В 1826 году парижане и 
вслед за ними венцы стали но
сить сюртуки, плотно облагав
шие талию, причем грудь дол
ж на была сильно выдаваться 
вперед, а  бедра резко обри
совываться. В это ж е время 
появились двубортные сюртуки 
из темного сукна; их закруг
ленные полы гладко приш ива
лись к  поясному шву и об
разовывали юбку с расходя
щимися складками. Вскоре 
сюртуки стали ш иться более 
узкими и элегантными, благо
даря чему исчезла необходи
мость сильно подбивать их ва
той. После 1845 года некото
рые сюртуки стали шить с не

модная картинка. 1830-е гг. ключительно длинной талией.
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В конце 1840-х годов появились жакеты, делавшиеся из самых разнообразных 
модных материй, вплоть до бархата. Шились они то длинными, то короткими, во
обще же редко спускались ниже таза. Делались они однобортными и двубортными; 
последние нередко снабжались суконными планками с петлями и могли застеги
ваться ими. Распространены были однобортные ж акеты  из клетчатой материи с 
простеганными или обшитыми тесьмой бортами. Появившийся в это же время на
ружный боковой карман на груди нередко снабжался клапаном. Ш ирокий ворот
ник шалью был то широким, то средним.

Пуговицы были костяные, роговые, перламутровые и деревянные; последние 
обтягивались материей. Отличались они довольно значительной величиной и «фа
сонировались» .

Рядом с плотно прилегающими и мешковатыми ж акетам и появились в 1860-х 
годах и такие, которые своим покроем напоминали куртки. С этого времени сюр
туки разделяются на три категории: уличный сюртук для прогулок, почти всегда 
двубортный и из темного сукна; затем более короткий, однобортный в талию и, на
конец, ж акет как  двубортный, так  и однобортный.

Бархатные воротники вышли на время из моды, но вскоре снова стали излюблен
ными. Борта костюмов то обшивались широкими или узкими шелковыми тесьмами, 
то не обшивались. Особенно часто отделывались они таким образом в конце 1870-х — 
в начале 1880-х годов. Излюбленные некогда металлические пуговицы совершенно 
вышли из обращения и стали нашиваться только на ливреи и костюмы слуг. Вырез 
сюртука был обыкновенно подобен вырезу жилета, но в единичных случаях встреча
лись высокие, глухие жилеты при глубоковырезанном сюртуке, и наоборот.

Заслуживают упоминания шлафроки и халаты, очень распространенные в XIX 
веке, причем отделка и покрой их менялись так  же часто, как  и у  остальных кос
тюмов.

С появлением длинных панталон короткие ш таны исчезли не сразу. В течение 
первых десятилетий XIX века их еще носили наравне с брюками, особенно в па
радных случаях и на балах. В 1814 году короткие ш таны служили еще в Париже 
принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при ф раке и однобортном 
жилете надевались суконные штаны, завязанны е у колен изящ ными бантами и с 
боковыми, вдоль ш ва, карманами.

Чулки, баш маки и цилиндр носили такж е черными, а  вокруг высокого, с ост
рыми концами крахмального воротника повязывался белый галстук с плис
сированными, падавш ими на грудь концами. Застегивались ш таны  спереди при 
помощи широкой или узкой латки (le pont или la patte).

В начале и в конце XVIII столетия карманы  брюк и панталон делались прямыми 
спереди; это мода возобновилась и в семидесятых годах XIX столетия. В боль
шинстве же случаев карманы  прорезывались теперь сбоку по шву.

Окончательное исчезновение из ежедневного обихода коротких ш танов замеча
ется лишь в четвертом десятилетии; сохранились они кое-где лишь в качестве слу
жебного и официального костюма и среди западных крестьян, а  такж е при 
ливрейной одежде слуг.

С начала XVIII века вошли в обиход подтяжки, причем около 1794 года было в 
моде носить их, по тирольскому образцу, поверх жилета, что особенно было распро
странено в Англии. Одновременно с короткими ш танами исчезли и длинные чулки.

Облегающие наподобие трико брюки, которые носили при сапогах с голенища
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ми и отворотами, сохранились до наших времен в виде рейтуз; сапоги же с отворо
тами исчезли уже в 1830-х годах и позднее употреблялись лишь для верховой езды 
и во время охоты. Этот род обуви сделался принадлежностью гардероба барских 
берейторов, грумов и конюхов.

Снабженные латкой (клапаном) брюки вначале были довольно узкими и проре
зывались внизу по наружному шву. Очень распространены были около 1817 года 
так  называемые русские брюки, кроившиеся очень широкими (собственно, просто 
казацкие шаровары, изготовлявшиеся для лета из пике и напки а  для зимы из ко
ричневого полосатого сукна); по их наружному боковому шву наш ивались лампасы, 
заканчивавш иеся у сапога бантом.

С брюками, не достигавших подъема ноги, надевались цветные узорчатые носки 
и очень низкие ботинки с широким вырезом, украшенные пряжками или бантами. 
Затем вошли в моду гамаши, надевавшиеся поверх башмаков. На рисунках модных 
журналов 1803 — 1820 годов можно видеть светлые брюки, настолько короткие, что 
ноги прикрывались ими лишь до половины икр; шились они и узкими, и очень сво
бодными. Такого покроя брюки из желтой нанки носили в 1819 году парижские мод
ники. В общем ж е брюки, достигавшие ступни, носили чаще других.

В одном из модных журналов 1815 года изображен парижский ф рант в закрытом 
до подбородка двубортном фраке и довольно узких брюках из светлого пике, причем 
брюки снабжены штрипками. На правой стороне, около клапана, висит из-под борта

ф рака часовая короткая цепь с брелока
ми. Высокий стоячий воротник жилета 
выдается над узким отложным во
ротником фрака. Низкий воротник сороч
ки обернут белым галстуком; цилиндр с 
прямыми полями. В руке тросточка со 
слегка изогнутой ручкой.

Около 1818 года на балах носили чер
ный ф рак, черные брюки, шелковый ж и
лет и белый пикейный поджилетник. В 
это ж е время на улице носили зеленый, 
травяного цвета ф рак  с металлическими 
пуговицами и поднимавш имся до затыл
к а  бархатным воротником. При этом 
ф раке носили красны й шелковый жилет, 
поверх которого надевали еще другой 
жилет черного цвета, и длинные белые 
брюки, заостренные или закругленные на 
подъеме и снабженные с боков удлине
ниями, застегивавш имися под подошвой 
сапога.

В следующем году леж ащ ая на подъ
еме ноги часть стала кроиться самостоя
тельно из сукна или кожи и прикреп
лялась к внутренней стороне уширенных 

О. Кипренский. Портрет С.С. Уварова внизу брюк
1 8 1 5 -1 8 1 6  Крайне своеобразный покрой приняли
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брюки в период 1821 — 1824 годов. Сверху они кроились настолько широкими, что 
собирались под жилетом в складки, под икрами же настолько суживались, что прихо
дилось их закруглять или вырезать на подъеме, а  сзади они прилегали вплотную к 
пяткам. Летом носили брюки из материала, поддающегося стирке, например, из пест
рого пике. На балах же (и изредка на улице) носили обтягивавшие ногу брюки, напо
добие трико, которые застегивались под икрами или же завязывались лентами. 
Шелковые с продольными полосками носки при этом выставлялись напоказ, а баш
маки украшались бантами. После 1826 года брюкам стали придавать опять удобный 
свободный покрой. В начале 1830-х годов брюки заканчивались на подъеме растру
бом, наподобие гамаш.

Вообще гамаши, как  длинные, так  и короткие, носили почти всегда, причем 
длинные при помощи планки прикреплялись около колена к панталонным пуговицам.

В это время, когда носили туго стянутые в талии сюртуки, брюки тоже сильно 
стягивались, иногда при помощи кушака, благодаря чему они сильно выступали на 
бедрах. С течением времени исчезло и добавление к брюкам на подъеме, и им ста
ли придавать новейший «парижский покрой», соответствовавш ий форме ноги и за
канчивавш ийся внизу гамашеподобным уширением, выкроенным вместе с осталь
ной частью брюк из целого куска.

Е 1840-х годах брюки делались исключительно из появивш ихся лет за  десять 
перед тем прочных мягких материй, среди которых преобладали полосатые, клет
чатые, горошком и крапинками. Материи эти употреблялись как  летом, так  и зи
мой, и мужчины круглый год щеголяли в длинных брюках изящного, почти 
совершенно гладкого покроя; ш трипки встречались лишь в виде исключения. В 
1840 году клапан (pont) был заменен особой застежкой в виде прорешки.

Впоследствии форма брюк постоянно менялась, становясь то очень узкой, то 
чрезвычайно широкой. Так, прусские офицеры ввели в моду совершенно обтянутые 
панталоны с глубоким вырезом спереди внизу и кожаными штрипками на пуговицах; 
эта мода существовала вплоть до 1880-х годов, до появления широких панталон, бла
годаря которым пришлось заменить прежний высокий каблук низким английским. 
Особенно характерным для того времени является так называемый «французский ф а
сон» брюк; такие брюки напоминали широкие трубы и сильно суживались под икра
ми, образуя множество складок, напоминающих штопор.

В 1870 году верхом изящ ества считались брюки, которые плотно обтягивали 
колено, а  отсюда расширялись книзу наподобие воронки. На них вдоль наружного 
ш ва стали опять наш ивать темные или светлые галуны. Одно время эти галуны 
имели вид узора, состоящего из усиков. На некоторых ф рантах встречались галуны 
в виде пяти нотных линеек, включавших в себя какую-нибудь модную мелодию. 
Эта мода, появивш аяся в 1870-х годах, существовала весьма продолжительное 
время и исчезла окончательно только в 1895 году; до этого ж е времени было приня
то наш ивать на панталоны вдоль наружного ш ва широкую шерстяную или шелко
вую тесьму. В конце века в моду вошли широкие мешкообразные панталоны; 
следом за ними приходят из Америки брюки, заостренный и удлиненный передний 
конец которых спускается на башмак.

Между тем жилет с высоким стоячим воротником успел подвергнуться измене
ниям. Сначала он был совершенно коротким, затем несколько удлинился спереди и, 
наконец, стал опять совершенно ровным внизу. Наверху ж е он по-прежнему за
канчивался вырезом, что давало возможность показать батистовый галстук.

315



XIX век

До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии 
же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись пре
имущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мел
ким рисунком: желтоватый каш емир или пике цветочками; впоследствии жилеты 
стали делать такж е из шелка и бархата. Одно время носили д ва  жилета — один на 
другом, причем нижний делался из светлой, преимущественно шелковой материи, 
Иногда нижний жилет заменялся узким бие или атласной оторочкой. В 1810 — 
1830 годах в обществе встречались исключительно белые шелковые выш итые ж и
леты, и эта мода продолжала существовать на протяжении всего XIX столетия. Ко
гда в 1822 году ф рак  стал украш аться воротником в виде шали, то такой же точно 
воротник появился и на жилете.

В 1830-х годах появилась мода на узкую талию, и это достигалось при помощи 
жилета, который кроился соответствующим образом и стягивался тугим поясом с 
пряжкой. Только начиная с 1840 года покрой жилета изменяется: грудь его делает
ся на ватной подкладке, вырез значительно сокращается, так  как  мода требует, 
чтобы вся рубаш ка была закры та пестрым шелковым галстуком. В 1843 году перед

жилета стал удлиняться на животе в виде 
мыса. В 1870-х годах вырез снова увели
чился, затем опять сократился, а  вслед за 
этим достиг небывалых размеров. Впро
чем, наряду с такими сильно вырезанны
ми жилетами, продолжали существовать 
и глухие, причем пуговицы как  на тех, 
так  и на дрѵгих наш ивались в один или 
два  ряда.

Фрачный жилет всегда отличался осо
бенно глубоким вырезом, только форма 
последнего менялась в зависимости от 
моды, становясь попеременно то остро
конечной, то круглой, то овальной, а  ино
гда даж е квадратной. Особенным посто
янством отличается мода на пикейные 
жилеты, среди которых встречались раз
ноцветные и с узорами. Одно время 
ф рачные жилеты изготовлялись из выш и
той белой шелковой материи. В течение 
двух последних десятилетий XIX столетия 
летом жилет заменялся особой повязкой 
из черной сарж и или сукна, которая 
снабжалась пуговицами, украш алась дву
мя боковыми карманчикам и и имела вид 
нижней части жилета.

XIX век отличался обилием и разнооб
разием верхних вещей. В этом отношении 
необходимо прежде всего упомянуть о ре- 

А.П. Брюллов. динготе; затем следует «капот» и, наконец,
Портрет В.А. Перовского. 1824 «каррик» с несколькими пелеринами.
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В 1805 году в моду вошло чрезвычайно оригинальное верхнее платье — спен
сер, получившее свое название от имени лорда Спенсера. Спенсером называлась 
короткая светлая курточка, доходившая только до талии, с очень короткими рука
вами, отделанными внизу брыжами. Курточка эта надевалась поверх ф рака  и до 
известной степени предохраняла от холода грудь и спину. Спенсер был в моде не
долго, всего несколько лет, и появился опять на короткое время в 1849 году Ж ен
щины пользовались им значительно дольше, превратив его в короткую жакетку.

К числу верхних ж е вещей следует отнести и упомянутую выш е венгерку со 
шнурами.

В 1822 году в большой моде был длинный суконный плащ с двойным воротни
ком, шнурами и кистями. Он надевался главным образом во время выездов и по
этому зимой подбивался, подобно рединготу, каким-нибудь красивым мехом.

В 1824 году появился длинный редингот, спускающийся до пят, с двумя ряда
ми пуговиц, полукруглым воротником и небольшими тупыми отворотами. Эти ре
динготы шились преимущественно из бледно-желтого, серого, песочного или 
горохового сукна, которое летом заменялось люстрином или альпага такого ж е цве
та. Весь редингот, включая отвороты и клапаны на расположенных наискось кар
манах, подбивался обыкновенно ярко-красной подкладкой.

В 1830 году, наряду с необычайно длинными пальто — сюртуками, начали но
сить более короткие с глухим отложным воротником и расходящимися кверху, но 
очень узкими внизу рукавами. Эти короткие пальто шились преимущественно из 
синего или коричневого сукна, причем полы их с двумя радами пуговиц наверху 
плотно запахивались и наглухо застегивались, а  начиная от талии расходились в 
виде кринолина. В 1835 году фасон этих пальто несколько изменился: рукава их 
сделались совершенно узкими, а  полы стали распахиваться и наверху.

Шинель с длинной пелериной стали носить люди всех сословий; кроме того, 
многие носили круглый плащ испанского покроя без пелерины, служивший более 
легкой одеждой; воротник этого плаща в случае дож дя можно было поднимать до 
самых ушей. Затем стали опять носить каррик с обыкновенным воротником и бо
лее или менее короткой пелериной в виде колокола.

В 1838 году в большом употреблении был бурнус, отделанный шнурами, а  впо
следствии снабженный надевающимся на голову капюшоном; наряду с ним време
нами носили упомянутый выше круглый плащ.

В середине 1840-х годов сюртуки и ф раки отличались чрезвычайно длинной 
талией, широким гладким воротником и такими же отворотами. К этому же време
ни относится и появление довольно длинного пальто с очень длинной талией и дву
мя рядами пуговиц, так  называемого gibun. Пальто это отделывалось зимой мехом 
или бархатом; впоследствии оно делалось в виде сака с воротником в виде шали и 
шнурами. «Gibun» несколько напоминал «саіап» — пальто, похожее на «сак», с ка
пюшоном в виде косынки. В 1848 году в моду вошел ш ирокий «twen» с одним ря
дом пуговиц, очень широкими рукавами и стоячим или узеньким отложным 
воротником.

Все эти пальто и верхние вещи подвергались время от времени незначитель
ным изменениям. Так, например, в 1849 году пальто-сак сделалось значительно ко
роче и вместо двух рядов пуговиц стало отделываться одним. Летом эти короткие 
пальто, из-под которых нередко выглядывали полы сюртука, делались обыкновенно 
из светлой материи.
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В 1850-х годах вошли в моду короткие и длинные пальто в виде сака и в талию, 
всевозможные короткие плащи с рукавами и затем бурнусы в виде колокола (иногда с 
шотландским воротником в виде шали, широкими воронкообразными рукавами и 
широкой опушкой). Многие продолжали носить также прежнее пальто с пелериной, 
известное теперь под названием coachmen. К этому же времени относится также по
явление столь распространенного впоследствии «гавелока». Большинство этих верхних 
вещей, как показывают их названия, было английского происхождения; в это время 
влияние Англии на моды не уступало влиянию Франции.

В 1860-х годах вошли в моду потайные застеж ка и бархатный воротник. Начи
ная с 1870 года в Германии стали носить «императорскую шинель», которая вскоре 
затем уступила место «шинели Гогенцоллернов», изготовлявшейся преимущественно 
из серого сукна. Эта шинель была заимствована из России, появилась она у нас при 
Николае I и называлась «николаевской». Кроме того, появились особые пальто с 
карманами-муфтами. Модное в последнее десятилетие XIX века пальто с целой 
спиной было в большой моде в 1850-х годах и затем в 1864 году.

Во второй половине XIX века даж е шуба стала кроиться наподобие сака. Ее 
стали отделывать более или менее широким косым или круглым меховым ворот

ником, таким и ж е отворотами и об
шлагами, а  иногда даж е шнурами. Шу
ба для гулянья в это время спускается 
чуть ниже колен и снабжается обыкно
венно только одним меховым во
ротником в виде шали. Дорожная же 
шуба доходит почти до пола и нередко 
опоясывается продетым сквозь особые 
петли кушаком. Прежде вместе с шу
бой для іулянья носили ш апку из тако
го же меха, как  воротник и отвороты, а 
теперь ф ранты  носят цилиндр.

Плащи от пыли делались преимуще
ственно из легкой материи (альпага, 
меринос, полотно); сначала они имели 
вид рединготов или карриков, затем 
стали кроиться в форме сака; в послед
нем случае они обыкновенно снаб
жались пелериной и клапаном (план
кой) на спине. Резиновый плащ, или 
«макинтош», служащий исключительно 
защитой от дождя, появился в 20-х го
дах и вытеснил непромокаемые плащи 
из промасленного полотна.

В начале XIX века при дворе, а  
иногда и на улице еще можно было 
встретить туфли с пряж ками; при дво
ре эта мода исчезла только тогда, когда 

О. Кипренский. Портрет Д.В. Давыдова. перестали носить короткие панталоны.
1809 На улице такие баш маки встречались
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только летом и преимущественно в самом начале XIX столетия. Открытые бальные 
туфли с бантами встречались до 1840-х годов.

Распространенные в 1800 году сапоги а  ля Суворов, вырезанные спереди в 
форме полукруга, вышли из моды в 1806 году и если и встречались потом, то толь
ко в единичных случаях. В том ж е 1806 году вышли из моды полусапожки, просто
рное воронкообразное голенище которых едва доходило до икр. В 1807 году появи
лись гусарские сапоги с двумя ш вами вдоль голенища.

В 1850 году сапоги с голенищами были заменены короткими штиблетами на 
пуговицах или на резинках. Впоследствии стали еще носить ботинки со шнуровкой. 
Таким образом, было три рода обуви: ботинки на резинках, на пуговицах и на 
шнурках. Вся эта обувь делалась из простой или лаковой кожи или из матовой лай
ки. Кроме того, многие носили ботинки из непромокаемой материи с кожаной ото
рочкой.

В 1870-х годах в моду вошли светлые баш маки из желтой или коричневой ко
жи; сначала их надевали только летом, а  потом — во всякое время, не исключая 
даже зимы.

В 1850 году стала впервые употребляться резиновая обувь; до того времени но
сили только кожаные калоши с деревянной или гуттаперчевой подошвой.

Что касается ф асона обуви, то сначала ее носок имел острую форму, за исклю
чением носка сапога. Каблуки обыкновенно или отсутствовали совершенно, или 
достигали весьма незначительных размеров. В 1820-х годах верхом изящ ества счи
талась узкая обувь, носок которой почти сходил на нет. Каблук оставался по- 
прежнему сравнительно невысоким. Но уже начиная с 1865 года размеры каблука 
увеличились настолько, что в 1870-х годах он достигал нередко 10 сантиметров. 
Носок оставался широким и тупым. В 1880-х годах длина баш мака стала значи
тельно превосходить длину ноги, благодаря чему у некоторых ф рантов носок пе
редка загибался кверху в виде клюва, при этом прежние высокие каблуки, 
суживающиеся книзу, были заменены более широкими английскими.

Плиссированное жабо в начале XIX века носили при придворном костюме вме
сте с белым галстуком, с поднятым кверху воротником рубашки и плиссированны
ми манжетами. Среднее сословие употребляло жабо только в редких случаях, но 
знать появлялась в нем в обществе и на улице вплоть до 1820 года. В 1801 году 
признаком изящ ества считалось совершенное отсутствие белья. Поэтому галстук 
плотно обматывался несколько раз вокруг шеи, пока он не доходил до самых ушей 
и подбородка, после чего концы его прятались за  жилет, вырез которого кончался 
как  раз под галстуком.

В ] 820-х годах на балах и в обществе был в большом употреблении галстук из 
муслина, закры вавш ий целиком весь вырез жилета; выходя н а улицу, надевали 
черную шелковую косынку или пестрый клетчатый галстук из муслина. Все это н а
девалось поверх туго накрахмаленного, доходящего до самых щек воротника ру
башки. Кончики галстука прятались под жилет, благодаря чему был виден 
значительный кусок накрахмаленной, заложенной в мелкие складки манишки, 
представлявшей собою нечто вроде нагрудника, привязанного к талии двумя те
семками.

Манжеты, которые сначала закладывались в мелкие складки или гофрирова
лись, а  позднее стали гладкими, туго накрахмаленными, к 1820-м годам вышли из 
моды совершенно и были заменены соответствующей отделкой на рукавах фрака,
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доходившей почти до пальцев. Сначала эта отделка была довольно широкой, затем 
превратилась в узкий кант, едва выступавш ий из-под длинных рукавов ф рака.

Наряду с перечисленными выше галстуками, продолжали носить косынку из 
черного шелка или белого полотна, но скоро молодое поколение признало эту ко
сынку старомодной. В 1840 году воротник рубашки стал обвязываться пышным 
пестрым шелковым галстуком, совершенно закрывавш им собою рубашку и укра
шенным неизменной булавкой. Но пожилые люди по-прежнему предпочитали во
ротники старинного фасона, доходившие до кончиков ушей.

Вскоре, в виде исключения, появился низкий стоячий воротник, выступавший 
из-под шелкового галстука не больше чем на сантиметр.

В 1850-х годах окончательно вошла в моду появивш аяся лет за десять перед 
тем выш итая крахмальная сорочка с гладкими манжетами. Крахмальный ворот
ник, не более двух пальцев в ширину, застегивался под самым подбородком; наде
тый поверх него узкий, туго накрахмаленный галстук закрывал собою только часть 
воротника и оставлял открытой всю рубашку.

В 1860-х годах появляются первые пристегивающиеся воротники, как  стоячие, 
так  и отложные, а  такж е галстуки и ш арф ики всевозможных фасонов. Но пожилые 
люди все еще продолжали носить черную шелковую косынку, маниш ку и старин
ный воротник, который сначала завязывался на затылке посредством тесемок, а 
теперь был снабжен соответствующей застежкой. Необходимо упомянуть, что хлоп
чатобумажное белье появилось в конце 1860-х годов, а в 1870-х годах его носили 
уже многие.

Во второй половине XIX века, наряду с простой белой рубашкой, появились со
рочки с узорчатой грудью и манжетами.

Маленький выш итый и отделанный кружевами платок XVIII века был заменен в 
XIX веке большим носовым платком из пестрого шелка. Среднее сословие употреб

ляло более грубые полот
няные или хлопчатобу
мажные платки с пест
рыми крапинками. Начи
ная с 1830 года, когда 
нюханье табака стало вы
ходить из моды, привиле
гированные сословия сно
ва вернулись к белому но
совому платку; но тем не 
менее пестрые шелковые 
платки употреблялись еще 
довольно долгое время. 
Кроме того, появились ми
ниатюрные платки из тон
кого батиста с узором или 
нежной каемкой, которые 
носились в наружном бо
ковом кармане сюртука.

В качестве мужских 
украш ений служили в тоМодная картинка. 1831
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время следующие вещи: часы с цепочкой, табакерка, набалдаш ник палки, булавка 
для галстука, кольца и запонки, а  затем к этому прибавились еще цепочка для клю
чей и браслет. Сначала часы прикреплялись короткой ленты с пряжкой, затем ма
ленькой цепочкой с брелоками, которая вновь появилась под названием chatelaine; 
в 1840-х годах в моду вошла длинная тонкая цепь, которая надевалась на шею и 
суживалась при помощи особого приспособления в виде колечка.

В конце этого же десятилетия появилась толстая короткая цепочка, идущая от 
бокового кармана к петлице жилета, а  в 1870 году фасон этой цепочки несколько 
изменился: ее концы тянулись от боковых карманов жилета к середине.

Перстень с печатью до второй половины 1850-х годов носили преимущественно 
на указательном пальце. Золоті іе запонки для груди и манж ет появились одновре
менно с сорочкой. Булавка, украш авш ая сначала рубашку, затем косынку, пре
вратилась впоследствии в современную булавку для галстука. В 1830-х — 1840-х 
годах такие булавки состояли в большинстве случаев из двух небольших, соединен
ных цепочкой булавок, украш енных обыкновенно каким-нибудь шлифованным или 
резным камнем.

Грудь сорочки украш алась сначала одной, потом двумя и тремя пуговками, 
которые обыкновенно были не более булавочной головки и лишь в редких случаях 
достигали величины мелкой монетки. В конце 1860-х годов эти пуговки были за 
менены запонками, которые изготовлялись сначала из слоновой кости и перла
мутра, затем из металла. В 1870-х годах запонки были снабжены особым меха
низмом, который давал  возможность складывать их прежде, чем продевать 
сквозь петли.

В первой половине XIX века в большом употреблении были вязаны е шелковые, 
шерстяные и хлопчатобумажные перчатки. Зимой продолжали носить излюбленные 
когда-то замш евые перчатки. Бальные перчатки были белого цвета; впрочем, ино
гда на балах встречались такж е бледно-желтые и светло-серые перчатки. В 1890-х 
годах как бальные, так  и прочие перчатки отделывались тремя ш ирокими черными 
швами.

Что касается головных уборов, то среди них преобладал цилиндр, который вре
менами даж е вытеснял все другие головные уборы. В начале XIX века цилиндр 
имел довольно высокую форму с узкими, сильно закругленными с боков полями. Он 
часто делался серого цвета. К 1820-м годам фасон цилиндров изменился; теперь 
они представляли собою шляпу с высокой, расширяющейся кверху тульей и с ши
рокими, закругленными или узкими плоскими полями. Наряду с таким и шляпами, 
носили высокие прямые цилиндры с тугими ровными полями. В 1820-х годах стали 
носить высокие шляпы из ворсистой материи, расш ирявш иеся кверху наподобие 
воринки и в то же время отличавшиеся узкими миниатюрными полями. Кроме то
го, многие носили серые цилиндры с узкими полями. В начале 1840-х годов ци
линдр принял форму короткой трубки; узкие поля его слегка закруглялись. Не
которые носили, в виде исключения, цилиндры с ш ирокими полями. В течение 
1840-х годов цилиндр стал постепенно совершенно гладким и блестящим; довольно 
широкие поля его были изогнуты, тулья несколько расширялась кверху. В 1850-х го
дах поля сделались узкими и плоскими, а  тулья приобрела форму высокой трубки. 
Вообще в это время фасон цилиндра менялся не по дням, а  по часам. В 1870-х го
дах тулья стала низкой и прямой, а  поля широкими, сильно опущенными спереди и 
сзади. В 1880-х годах цилиндр отличался чрезвычайно низкой тульей и выпуклы
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ми, но не сильно закругленными полями. Впоследствии поля становились то узки
ми, то широкими, то прямыми, то закругленными, а  тулья все время сохраняла 
форму трубки с едва заметным углублением. Трудно даж е указать, какой фасон 
преобладал, потому что мода на цилиндры менялась ежегодно. Ленточка на цилин
дре делалась временами из атласа, временами из репса, а иногда даж е из бархата. 
На балах и в других торжественных случаях можно было иногда встретить так  на
зываемый chapeau-bas — складную черную шелковую шляпу треугольной формы — 
наследие XVIII века.

Кроме того, был очень распространен chapeau-claque, обязанный своим проис
хождением шляпе a  l’Androsmane. Это была гладко сложенная треугольная шляпа 
(наполеоновская треуголка). Chapeau-claqu'y впоследствии пришлось уступить ме
сто другой складной шляпе из мягкой материи; ш ляпа эта по форме напоминает 
цилиндр и известна под именем складной шляпы или тоже chapeau-claqu'a.

Круглые фетровые шляпы всевозможных фасонов употреблялись людьми всех 
возрастов. В 1820-х годах среди них преобладали шляпы с низкой плоской тульей и 
сильно закругленными полями. В 1840-х годах тулья стала круглее, а  поля несколь
ко уже. Мягкая широкополая фетровая шляпа считалась в конце 1840-х годов при

знаком либерализма; эта слава особенно упрочи
лась за  светло-серой шляпой с мягкими полями 
появившейся в 1848 году.

Таким образом, цилиндр понемногу уступал 
место круглым фетровым шляпам всевозмож
ных размеров, черного, серого и коричневого 
цвета; но тем не менее цилиндры оставались не
отъемлемой принадлежностью всякого парад
ного костюма.

Кроме того, в 1850-х годах появились круг
лые летние шляпы из стеганой материи; впро
чем, они скоро вышли из моды. Но появив
шиеся затем плюшевые шляпы употреблялись до 
конца XIX века. Соломенные шляпы не выходи
ли из употребления в течение всего XIX века. В 
1850 — 1860-х годах особенно распространена 
была огромная широкополая ш ляпа-панама.

В 1870 году появились деш евые маленькие 
соломенные шляпы с плоской тульей и прямыми 
полями — канотье (canotiers); эти шляпы отде
лывались сначала широкой черной, а  впос
ледствии пестрой или полосатой лентой.

Фуражку в начале столетия носили исключи
тельно низшие сословия, но вскоре она распро
странилась среди среднего сословия, солдат, уча
щихся.

В 1820 — 1830-х годах широкую фуражку 
можно было встретить на любом представителе 
среднего сословия; иногда такие фуражки упот- 

Модная картинка. 1831 реблялись даже летом и изготовлялись из соломы.
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Зонтики делались в начале столетия преимущественно из красной, синей и д а 
же клетчатой ткани, а  впоследствии из темной хлопчатобумажной материи или из 
черного, темно-синего и зеленого шелка. В конце 1860-х годов мужчины носили ле
том зонты из серого альпага. У палки (трости) все время менялась ф орма ручки. 
Сначала трость была просто дубинкой с ручным ремнем, украш енным кистями. В 
конце XVIII века аристократия стала носить тросточки с круглым набалдашником. 
В начале 1820-х годов чаще всего употреблялись палки с изогнутой ручкой, но на
ряду с ними можно было встретить палки в виде костыля с ручкой в форме крю ка 
и трости с набалдашником, а  кроме того, длинные бамбуковые трости и толстую 
витую дубинку. Очень изящ ная палка появилась в 1870-х годах в среде немецких 
студентов: ручка ее представляла собою кольцо из слоновой кости. Появившиеся 
впоследствии серебряные ручки имели сначала форму ш ара, затем форму крючка. 
Палка с ручкой крючком, вошедшая в моду в конце XIX века, напоминает своей
ручкой прообраз всех палок — пастуше
ский посох.

В начале XIX столетия волосы носили 
довольно короткими; они плотно прилега
ли к голове пышно завитым кольцом; за
тем их стали зачесывать на лоб так, что с 
боков получалось два  пробора; в 1830-х 
годах на лбу красовался хохол. Частные 
лица носили исключительно небольшие 
бакенбарды. В 1830-х годах появились 
маленькие, опущенные книзу усики. В 
1840 году бакенбарды стали доходить до 
подбородка. В то же время подстрижен
ные волосы начали разделять сбоку про
бором, причем концы их завивались и 
ложились кольцом вокруг головы. В 1848 
году в моду опять вошла борода; кроме 
того, в это время многие стали носить 
длинные волосы.

В конце XIX века частные лица стали 
стричь волосы и разделять их посредине 
или сбоку пробором. Во Франции, по при
меру Наполеона III, все поголовно стали 
носить усы и бороду; в Германии, благо
даря Вильгельму I, и в России, благодаря 
Александру II, привилась борода с гладко 
выбритым подбородком; впоследствии же 
кронпринц Фридрих Вильгельм, будущий 
император Фридрих, а  в России Алек
сандр III снова ввели в моду длинную бо
роду.

Гребень и цепочка для часов из агата. 
1870-е гг.
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ДЕТСКАЯ МОДА XIX ВЕКА

Что касается детских платьев, то им тоже уделялось немало внимания в течение 
всего XIX века. Почти каждый номер многочисленных в то время модных журна
лов приносил с собой какую-нибудь новость. По мере приближения к 1820-м го
дам детские костюмы стали походить на платья взрослых, чего не было в начале 
столетия.

Мальчики того времени носили длинные панталоны вместе с белыми чулками и 
открытыми туфлями. Эта мода существовала около 60  лет. На детскую голову в на

чале столетия надевался обыкновенно ци
линдр и лишь изредка фуражка. Кроме 
того, дети носили рубашку с сильно выре- 

^  занным воротом и косым воротником,
короткий жилет и курточку с двойным 

' рядом пуговиц и полами, благодаря кото-
4 1  рым она мало чем отличалась от коротко

го фрака.
По мере приближения к 1820-м годам 

1 девочки стали носить короткое, сильно
(  ’’J расход ящееся книзу платьице из перкаля с

длинными, узкими рукавами, заканчи- 
вающимися наверху пышной буфой. Летом 
таки° рукава заменялись одними ко- 

!'Ѵ роткими буфами. Высокая талия (псд
щШ Ш Г мышкам; і) опоясывалас^ кре< ' -накрест

цветной лентой с бахоомэй. Из-под плаіпя 
выглядывал і длинные, обшичыр оборкой 
панталЦічики и ноги, обутые в башмачки 
из саржи. На лыш ныі:, доходящие до .і -  
мых плеч локоны надевалась, смот ы  по се 

У  ' зону, шляпа из соломы или как- ій-нибудь
материи с отделкой в виде рюшки.

Что ж е касается верхних вещей, то 
фасоны, распространенные среди взрос
лых, носили с незначительными измене-О. Кипренский. Портрет мальчика. 1812
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Детская мода XIX века

ниями и дети. В 1822 году мальчики щеголяют в пальто с короткой талией, отде
ланном шнурами, с косым воротником и короткой, сильно скошенной спереди пе
лериной. Талия опоясана кушаком с пряжкой; на ногах — длинные панталоны со 
штрипками; на голове — закругленный цилиндр с узкими, сильно изогнутыми по
лями. Девочки в это время носили длинное, узкое платье из кембрика или муслина, 
отделанное строчкой и собранное в сборки на талии. Длинные рукава были очень 
удобны для зимы.

В холодную погоду на плечи накидывалась пелеринка или ш ирокая шаль. Зим
ние сапожки подбивались мехом, наверху отделывались такой же опушкой. Летом 
на голову надевалась итальянская соломенная шляпа с ш ирокими завязками, а  в 
холодное время года капоры и шляпы из материи.

В начале 1830-х годов панталоны делались разрезными, открытыми внизу и 
доходили до самых башмаков. Мальчики носили зимой польский каф тан  с широ
кими пышными рукавами (a la gigot) или короткую куртку до талии, выступавшую 
в виде клина сзади и спереди и снабженную длинным воротником в форме шали и 
пышными рукавами a la gigut. Вместе с кафтаном носили четырехугольную конфе
дератку с меховой опушкой, а  с курточкой — цилиндр. Девочки в это время носили 
юбки в складках, расходящиеся книзу, кофточки с баской и с рукавами a la gigot, 
пелерины, которые спереди удлинялись в виде клина и отделывались рюшью, шля
пы из материи с завязкам и из лент и, наконец, вуаль. Внутренняя сторона ш иро
кой шляпы отделывалась кружевом или шелковым рюшем.

В 1840-х годах платья девочек ничем 
не отличались от платьев взрослых дам, 
несмотря на то что стали значительно ко
роче; доходящие до лодыжек, обшитые 
кружевом панталончики и прюнелевые 
башмаки с лаковым носком стали теперь 
еще более видны. Маленькие мальчики 
носили блузы, полы которых засовывались 
в длинные панталоны. Ворот рубашки по- 
прежнему выпускался поверх блузы. На 
голову надевалась обыкновенно широкая 
или небольшая круглая фураж ка с пря
мым круглым козырьком. Более взрослые 
мальчики носили цилиндр, высокий гал
стук, сорочку, лайковые перчатки, длин
ные гладкие панталоны с подтяжками, 
как у взрослых, и тросточку. Как особен
ность следует отметить короткую курточ
ку, доходящую до талии, с широкими 
отворотами и воротником; полы этой кур
точки плотно запахивались, причем из 
переднего кармана выглядывал тонкий 
белый носовой платок. Кроме вышеупо
мянутых модных костюмов, существовал 
целый ряд более простых, которыми поль
зовались низшие классы.

О. Кипренский. Портрет А И. Молчановой 
с дочерью. 1814
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Неизвестный художник. Портр< '.т семьи Затолокиных. 1830-е гг.

Книжная иллюстрация. 186о-е гг.
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Детская мода XIX века

I

Костюмы девочек. Книжная иллюстрация второй половины XIX в.

Модная картинка. 1860
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XIX век

Шляпки и чепчики для детей до 2 лет. 1865

Ночные чепчики и утренние шляпки 
для девочек 1 0 - 1 4  лет. 1865

Ночные чепчики для девочек 1 0 - 1 4  лет  
1865

Шапочки для девочек 7 - 9  лет. 1865
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Детская мода XIX века

Зимние шляпки для девочек. 1870

Соломенные шляпки для девочек до 10 лет. 
1865

В 1850-х годах мальчики млад
шего возраста носили шотландскую 
курточку, очень длинные панталоны 
из полотна, материи или бархата, 
полотняную блузу или рубашку и, 
наконец, бархатную венгерку с ши
рокими шелковыми отворотами. Бо
лее взрослые мальчики носили длин
ные панталоны, жилет, курточку и 
опоясанную кушаком блузу. Девочки 
носили широкие юбки с воланами, 
как  у дам, а  временами даж е мод
ный бархатный лиф на костях.

В 1860 году был очень распро
странен ж акет a  la  zouave. Панта
лончики постепенно укорачивались; 
волосы покрывались сеткой или же 
подбирались со лба при помощи 
рюшки, а  впоследствии посредством 
круглой гребенки. Из верхних вещей 
дети, по образцу взрослых, по- 
прежнему продолжали носить ре
динготы. На мальчиках теперь поя
вились короткие, глухие или откры
тые внизу панталоны. Кроме того, 
на Западе стали одевать детей в 
иностранные национальные костю
мы, среди которых преобладала пе
страя русская косоворотка с ш аро
варами и сапогами и шотландский 
«кильт».

В 1870-х годах появился впер
вые матросский костюм с коротки
ми панталонами. О дежда девочек в 
это время стала гораздо самостоя
тельнее, своеобразнее и короче. Юб
ки едва доходили до колен, можно 
было видеть белые ажурные чулки и 
высокие сапожки.

■■
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РЕФОРМЫ В О Д ЕЖ Д Е ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX — НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Падение Империи и реставрация королевства во Франции задержали развитие 
реформы в женской одежде. Как уже говорилось выше, модницы возвратились к 
корсету и стягиванию талии. Увеличение объема одежды достигло вновь заметных 
размеров.

Начало реформе положила Америка во время путешествий пионеров на Запад. 
Принимавшие в них участие женщ ины начали поиски новых форм одежды, при
емлемых для новых требований жизни — трудностей путешествий в повозках. 
Прежде всего старались реформировать неудобную юбку.

Амелия Блюмер из Огайо в 40-х годах XIX века предложила женский костюм, 
характерным элементом которого были ш аровары до щиколоток и надетая на них 
юбка до коленей. В 1860 году другая американка, Мэри Джонс, предложила жен
щинам ш аровары вместе с блузой а  ля Гарибальди, который был похож н а костюм 
Амелии Блюмер. Показанный в Нью-Йорке, он вызвал такую реакцию, что автор 
проекта предложила ш аровары прикрыть кринолином.

Уже в первой половине 1870-х годов в ряде городов Соединенных Штатов рас
пространилась серия сочинений на тему реформы женского костюма. Эти сочине
ния были опубликованы в прогрессивных журналах. Одной из первых участниц 
была Ада Гольд Вульсон, с помощью которой ф ирм а «Ward Lock &. Со» издала труд 
«Одежда здоровья и красоты». Труд этот стал довольно популярным и обратил вни
мание многих людей на проблемы реформы.

Предложения американок не были чересчур новаторскими. Они вводили вместо 
нескольких нижних юбок ш аровары, не отбрасывая, однако, корсета и высоких 
башмаков с голенищами.

В Англии в Лондоне в 1882 году был создан союз «Rational D ress Association», во 
главе которого стояли врачи и который ставил перед собой задачу реформировать 
как  женскую, так  и мужскую одежду. Врачи стремились достичь свободы движ е
ния в одежде, сделать ее свободной, дать возможность человеку двигаться в ней 
легко и непринужденно. Этот союз организовал в 1883 году в Prince’s Hall выставку 
новых костюмов и начал издавать журнал под названием «Healthy and  Artistic 
Dress Revien», выходивший через небольшие промежутки времени.

Английское реформаторское движение, во главе которого позже стала леди Хэ- 
бертон, требовало заменить классическую юбку юбкой, разделенной на две ш тани
ны. Леди Хэбертон выступила даж е с предложением сделать ш аровары  главной 
частью женского туалета.
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Реформы в одежде во второй половине XIX — начале XX века

Евгения Изолани в своей работе под названием «Женщина в брюках» постара
лась как  можно серьезнее это мотивировать, а  в 1885 году на выставке, организо
ванной при «Rational D ress Association» в Лондоне, показала много моделей так  
называемых «брючных костюмов».

В 1890-х годах в Ш веции такж е образовался союз, целью которого было прове
дение реформы в женской одежде. Подобные союзы или товарищ ества были созда
ны такж е в Нидерландах, Франции, Италии, Австрии, Румынии, Германии.

В Германии обращение к реформе началось в 1896 году, когда в Берлине на 
Международном конгрессе по делам ремесел и стремлениям женщ ин Каролем Спе- 
нером и председателем Конгресса Линой Моргенштерн были прочитаны публичные 
лекции о вреде женской одежды того времени. Конгресс положил начало образова
нию женских союзов в Берлине и Дрездене.

Все попытки ввести ш аровары в женский туалет постоянно наталкивались на 
твердый отпор. В это время в Европу из Америки попали образцы разделенных на 
две ш танины юбок, предназначенных для конного спорта, езды на велосипедах, 
катания на санях и т. д. Однако они внедрялись очень медленно. Это был скан
дальный скачок, который слишком сильно потряс устои общества. Поэтому были 
предложены юбки длиной до коленей, носившиеся по
верх шаровар. Этот туалет должен был означать пере
ходный этап, облегчающий восприятие неподготов
ленной общественности.

Нужно добавить, что все юбки-брюки (американ
ские, английские и шведские) параллельно с реформой 
подвергались сильному влиянию господствующей мо
ды. Глядя на них ретроспективно, легко установить 
время и место их появления. Модели Блюмер имели 
приметы моды 1850-х годов — общая ф орма и распо
ложение линии талии те же, что и в юбках этого вре
мени, Джонс предлагала носить поверх ш аровар кри
нолин, а  шведский костюм отражал влияние моды 
1870 — 1880 годов. Костюмы, показанные на вы став
ке в Лондоне в 1883 году, тоже соответствовали обще
му направлению моды того времени.

Главными факторами, влияющими на реформу 
женской одежды, были постепенная эмансипация 
женщин, возросшее понимание значения здоровья и 
гигиены, излиш ества в одежде женщин имущих клас
сов, а  такж е развитие промышленности. Определен
ную роль, конечно, сыграло вмешательство художни
ков в область моды.

Уже Французская революция выдвинула проблему 
равноправия женщ ин как  проблему социальную. Во 
Франции по инициативе Олимпии де Гуж возникли 
первые женские союзы. В их лозунгах, однако, усмат
ривалось много вредной пропаганды, поэтому эти 
союзы были распущены. Спорадические выступления, 
например, госпожи де Сталь, не могли оказать боль- Миссис А. Блумер. 1850
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XIX век

шого влияния на жизнь женщин, ибо ж енщ ина в течение XIX века и далее продол
ж ала оставаться в полной зависимости от мужчин.

Замуж няя ж енщ ина не имела права распоряжаться и пользоваться своим иму
ществом; право это принадлежало мужу, который распоряжался ее собственно
стью. Ж енщина имела меньше прав при возбуждении дела о разводе. Ее права на 
детей были такж е меньшими, чем права мужа. Некоторые профессии были запре
щены для женщин, а  занимая ту же должность, что и мужчина, ж енщ ина получала 
меньшую плату. На небольшое количество работающих женщ ин смотрели очень 
неприязненно.

Ограничение свободы женщ ин было огромным. Нельзя было, например, пока
заться вечером на улице, пойти одной в ресторан, а  уважаю щ ие себя женщ ины си
дели в театрах только в ложах.

Реформаторское движение, имевшее главной задачей освобождение женщины 
из плена предрассудков, начало развиваться интенсивнее в 1880 — 1890 годах. 
Много внимания уделялось тогда вопросу реформы женской одежды. Однако к по
ниманию необходимости изменить манеру, одеваться и завоевать общественную и 
политическую самостоятельность женщ ины приходили с огромным трудом.

Ч. Вернъе. Пародия на кринолин. 1860
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На улучшение положения женщин решающее влияние оказала первая мировая 
война и связанные с ней общественные перемены. В это время женщ ины заняли 
рабочие места, предназначенные для мужчин. Они начали работать на фабриках, в 
учреждениях, в системе связи и т. д. Правда, в то время считали, что это явление 
временное и что после войны все встанет на свои места, однако оказалось, что од
нажды завоеванные позиции не сдаются с легкостью.

Первая мировая война ввела совместное обучение молодежи, которое, как и 
профессиональная деятельность, уравнивало положение мужчин и женщин. Рабо
тающ ая ж енщ ина начала самостоятельно посещать театры, рестораны, бары, ис
чезла домаш няя изоляция, в которой она жила до сих пор.

Но несмотря н а это ж енщ ина 20-х годов XX века, полная беспокойства и расте
рянности, не умеющая помочь себе в разреш ении многих жизненных проблем, ата
куемая со всех сторон консерваторами, не была еще уверена в своей свободе. К 
окончательному равноправию  женщины Европы пришли лишь в период второй 
мировой войны в результате происшедших социальных перемен.

В период многолетней борьбы за  равноправие можно выделить несколько ха
рактерных типов женщин, что нашло свое отражение во внеш нем облике и одежде. 
Первая из них — эмансипе, или женщина, добившаяся освобождения из вековой 
неволи. С этим типом мы встречаемся уже в конце XIX века. Эмансипе, желая под
черкнуть свою борьбу за  прогресс, одевались скромно, иногда коротко стригли во
лосы или носили гладкие прически.

Второй тип — ж енщ ина начала XX века, пробивающаяся к  вратам  университе
та. Она стоит на пути поисков знаний и профессии, одевается скромно. Парал
лельно с ней развивается тип феминистки, наравне с мужчиной ставш ей к 
избирательной урне.

Третий тип — а  ля гарсон — появился в 20-х годах. Это женщ ина, которая уже 
достигла равноправия и лишь мечтает при случае продемонстрировать посредст
вом одежды свое сходство с мужчиной, следуя даж е его образу жизни.

И, наконец, четвертый тип — это женщ ина, стоящая в едином строю с мужчи
ной как  в работе, так  и в общественной жизни. Она не уподобляется мужчине, хотя 
и старается заинтересовать его своим преобразованием, выраж аю щ имся в ха
рактере ее одежды.

Возросшее ко второй половине XIX века в обществе понимание значения одеж
ды для здоровья и гигиены человека сделало очевидной необходимость реформы 
одежды. К этой реформе призывали и сторонники эмансипации женщин. Задачи 
моды и задачи гигиенистов стали сталкиваться между собой.

В конце XIX века популяризация гигиены стала очень модной. Появилось много 
исследователей-гигиенистов, среди которых выделился Густав Егер, работавший в 
1880-х годах. Его девизом было: «Кто мудр, тот выбирает шерсть». Он считал, что 
белье, так  же как  и верхняя одежда, должно изготовляться из овечьей шерсти. Ло
зунги Егера нашли многочисленных приверженцев, называемых тогда «егерианца- 
ми». Белье этого типа, сделанное из шерсти, стали назы вать егерским. Для женщин 
Егер спроектировал одежду без корсета, состоявшую из шерстяной рубашки, чу
лок, панталон, фланелевой нижней юбки и застегивавш ейся под шеей накидки. 
Его проект, однако, не нашел горячих приверженцев. Предложенный костюм был 
очень дорогим и не очень практичным, к тому же его было тяжело стирать.

Свящ енник Кнейп — «водяной пророк» из Ворисхофена — вместо шерстяного
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предложил грубое льняное белье. Леман, деятельность которого в области гигиены 
имела исключительно большое значение, указывал на хлопок как  н а наиболее под
ходящий материал. Основой его реформы было создание из хлопка цельного «ды
шащего» трикотажного костюма, не раздражающего кожу, имевшего перед 
шерстью еще и то преимущество, что его можно было легко стирать.

Егер, Кнейп и Леман стремились в первую очередь к реформе в области гигие
ны. Их предложения, довольно смелые, были еще далеки от реформ, которые за
вершили переворот в области белья после первой мировой войны, а  именно в пе
риод моды а  ля гарсон.

Вредному действию модной одежды на тело врачи приписывали появление и 
развитие некоторых болезней.

В Германии доктор Спенер разработал проект рациональной женской одежды, 
а  доктор Нойштаттер провозгласил:

1) масса женской одежды должна быть максимально уменьшена;
2) одежда не должна давить на мягкие части тела, а  такж е н а внутренние ор

ганы,

Модная картинка. 1869  

334



Реформы в одежде во второй половине XZX — начале XX века

3) в связи с этим белье должно быть более теплым и вместо нескольких нижних 
юбок нужно носить закрытый вариант — панталоны, предохраняющий тело от пы
ли и холода;

4) тяжесть верхнего покрытия должна быть размещ ена равномерно.
Доктор Нойштаттер считал, что нужно переместить часть тяж ести на бедра, а  

грудь оберегать от давления, сжатия и трения путем такого конструктивного реш е
ния, при котором основная нагрузка будет приходиться на плечевой пояс. Попе
речное сжатие уменьшится, если верхняя одежда будет отстоять от талии прибли
зительно на 5 см и под грудью будет прилегать к телу меньше, чем нижнее белье. 
Припуск на дыхание при изготовлении корсета следует измерять не сразу после 
снятия корсета, а  лишь спустя два  дня или не раньше чем после ночного отдыха, 
когда грудная клетка возвратится в нормальное положение.

Проблему распределения массы одежды рассматривали и другие врачи. Е. Рей
чел предлагал укрепить легкую верхнюю часть одежды на плечах, а  более тяжелую 
нижнюю часть — н а бедрах, т. е. разделить одежду н а две части. И. Гросс выступал 
с предложением разделить одежду на три части, а  именно: верхнюю, опирающуюся 
на плечи и достигающую половины груди, среднюю, гладкую или слегка фалдя- 
шую, прикрывающую живот, и, наконец, нижнюю, опирающуюся на бедра (т. е. 
юбку). Эта одежда была приближена к костюму, начало которому положил голлан
дец X. ван де Вельде, разработавш ий специальную конструкцию, опирающуюся в 
основном на бедра и плечи. Подобное решение он предлагал ввести потому, что 
блузка, ж акет и юбка наименее вредны для здоровья, так  как  давление на тело, его 
деформация сведены к минимуму.

Модные картинки начала 1870
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В первую очередь освободительной реформой был атакован корсет. С давних 
времен шла борьба за запрещение этой части туалета. Раздавались отдельные голо
са протеста, издавались даж е королевские указы, имевшие целью прекратить рас
пространение, корсетов, которые, однако, в немного измененной форме продолжа
ли существовать долгие годы.

Уже в XV веке употребление деревянных или металлических пластин в корсе
тах, делавших невозможными сгибание и поклоны во время молитв, возмущало 
церковные власти. Поэтому первая атака на корсет была произведена со стороны 
церкви.

Гуманисты в XVI веке такж е выступали против корсета, считая, что ношение 
его является изобретением чрезмерного кокетства.

Когда в 1788 году Зоммеринг издал известный и получивший широкое одобре
ние труд «О вредности шнурования бюста», то этот реформатор уже имел около 90 
предшественников в предыдущие 200 лет. Главным аргументом противников кор
сета было утверждение, что он ограничивает кровообращение и служит причиной 
многих женских болезней.

Статистические исследования, проведенные в начале XX века, показали, что 
после ликвидации в одежде женщ ин всех элементов, закрепощ авш их тело, средний 
рост женщин увеличился на 5 сантиметров.

Модные картинки. 1870
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Ж. А. Д. Энгр. Мадам Монтесъе. 1846
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Наряду с гигиеническими проблемами и стремлениями эмансипированных 
женщ ин появилось направление, провозгласившее лозунг возвращ ения человека к 
природе. Представители этого направления призывали к естественной простоте, к 
общению человека с природой и к  использованию ее даров; все это увязывалось с 
очень естественной, простой и не закрепощающей тело человека одеждой.

Любовь к морским купаниям, присущая людям в древности, полностью исчезла 
в средние века, а  прекрасные пляжи были уничтожены. В связи с этим в 1750 году 
доктор Кароль Руссель издал в Оксфорде первый (в новое время) труд, описываю
щий лечебные свойства морских купаний. Этот труд послужил поводом к тому, что 
в Англии и Германии к морским купаниям стали относиться как  к  лечебным про
цедурам. В XIX веке во Франции появились первые морские купальни, например, в 
Булони и Дьепе. Понимание морских купаний как  гигиеническо-врачебного сред
ства, а  позднее спорта происходило постепенно, почти одновременно с реформой 
женского костюма, а  такж е с развитием водного спорта.

На рубеже XIX и XX века купались в тех же костюмах, которые носили на пля
же. На протяжении многих лет эти костюмы закрывали все тело, которого еще 
«нужно» было стыдиться. Первые пляжные костюмы, натянуѵые н а корсеты, имели 
черты обычного костюма и были отделаны складочками, вставками и кружевом. К 
такому костюму полагалась шляпа в соответствии с модой, и при этом не думали об 
удобстве и функциональности.

Но уже в 1920-х годах полностью исчезли предубеждения относительно водных 
процедур, родилась мода принимать солнечные ванны, от которых кож а станови
лась загоревшей, золотистой. Тогда же полностью изменилось понятие о красоте 
женского тела.

Одной из важнейш их причин, вызвавш их необходимость реформы, была чрез
мерная роскошь в одежде женщин правящих классов в конце XIX и начале XX века.

В Соединенных Ш татах Америки, стране высокого жизненного уровня, царила 
наибольшая расточительность в одежде.

В одной из заметок в американской прессе за  1909 года некая миссис Ховард 
утверждала, что по-настоящему элегантная ж енщ ина никогда не надевает дважды 
одного и того ж е платья для визитов, средняя цена которого вместе с дополнения
ми была в пересчете н а  немецкую валюту не менее 2000 марок. Она заявила кор
респонденту, что для прогулки на яхте берет с собой около ста туалетов и 
соответствующее количество шляп и других дополнений. Очевидно, в таком каче
стве мода могла быть привилегией только исключительно богатых женщин.

Так же обстояло дело и в Европе.
Излишество в моде выражалось не столько в количестве носимых туалетов, 

сколько в их качестве. Это не только ложилось тяжелым бременем на семейные 
бюджеты, но и имело другие вредные последствия, например, уничтожение птиц.

Количество перьев для отделки женского костюма возрастало по мере усиления 
роскоши в моде. Перья использовали для отделки шляп и платьев, размещ ая на 
больших полях головных уборов даж е целые чучела птиц. Летние шляпы украш а
лись так  ж е пышно и дорого.

В 1909 году лишь в двух транспортах, предназначенных для больших модных 
магазинов в Лондоне, находилось 800 ящ иков перьев райских птиц, 600 ящиков 
перьев морских орлов и 20 ящ иков страусовых перьев; кроме того, было привезено 
значительное количество ящ иков с маленькими птичками, насекомыми, пре-
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парированными специально для украш ения туалетов. В 1899 году в Германию было 
доставлено 53 200 килограмм необработанных страусовых перьев, 266 ООО кило
грамм перьев других птиц и 700 килограмм обработанных и краш еных птичьих 
перьев.

Борьба за  охрану птиц продолжалась много лет. Голоса протеста раздавались 
все громче. В Америке и в Англии были основаны общества, вступив в которые 
женщины клялись, что никогда не будут носить костюмов с отделкой животного 
происхождения.

Это движение, однако, не нашло поддержки в столице моды — Париже. Не
смотря на усиленную пропаганду, женские костюмы приобретали все более ценные 
отделки. Ожидаемых результатов добились наложением высокой пошлины н а перья 
и изделия из них. В США в 1913 году издали указ, запрещ авш ий ввоз и примене
ние перьев диких птиц. Утрата главного ры нка сбыта, каким  была Америка, выну
дила, наконец, изменить положение дел в парижских Домах моды.

Пяатъя с турнюром и отдельные •виды» турнюра. 1880-е гг.
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Вторая причина, заставивш ая французских портных перестраиваться на про
ектирование менее роскошных, чем ранее, ансамблей, заключалась в невозможно
сти дальнейшего повышения цен для менее обеспеченных слоев населения, 
которое, однако, составляло немалую часть клиентуры.

Проблемы реформы женской одежды заинтересовали некоторых художников- 
живописцев. Они решили спроектировать новые модели женской одежды, осно
ванные на новых принципах. X. ван де Вельде и А. Моорбюттер, протестуя против 
современной моды и ее диктатуры, считали, что создание формы одежды было 
уделом искусства. Оба художника шли к одной цели, но разными путями.

В 1902 году X. ван де Вельде подразделил костюм женщ ины на три вида: до
машний, для визитов и повседневный. Он утверждал, что дома ж енщ ина может 
одеться, как  ей вздумается, стремясь в то же время подчеркнуть индивидуальность 
своей внешности. Туалет же для визитов, наоборот, должен быть очень нейтраль
ным, подобно мужскому костюму. Таким образом, считал автор, ж енщ ина благо
воспитанная должна скрадывать изысканность деликатностью силуэта. В наряд
ных же туалетах можно себе позволить следовать текущей моде.

А. Моорбюттер считал, что главная роль в создании моды должна принадлежать 
живописцу и скульптору, которые основой для проектирования имели бы какую-то 
художественную идею, где решающую роль играл бы цвет.

В 1900 году группа известных художников-живописцев представила на вы
ставке в Крефелде свои проекты костюмов, а  их модели демонстрировали женщи
ны, известные в светском обществе. Эти модели имели существенные технические 
недоработки. Выставка подтвердила, что для создания одежды необходимо зна
комство с технологией пошива.

Во Франции, на родине моды, такж е разгорелась борьба между художниками и 
тогдашними творцами моды. Ж ивописцы и скульпторы создали в 1911 году в Па
риже «Лигу Новой Моды», задачей которой была провозглаш ена борьба за  незави
симость моды от влияния промышленных портных. Они организовали выставку, на 
которой показали 600 моделей. Уже эта первая вы ставка показала, однако, что ху
дожники не учли правил, общих для каждой моды, действительных даж е для очень 
ра ’чых ее форм. И хорошо организованные профессиональные Дома моды быстро 
подавили усилия Лиги.

Их влияние в конце ] ИХ века было столь велико, что тенденции моды, которые 
популяризировал театр, находили отражение даж е в оформлении театральных 
представлений.

Артистки, выступавш ие в пьесах, действие которых происходило в стародав
ние времена, должны были надевать костюмы в соответствии с современной мо
дой. Так, например, Федра, Ортруда или Крумхильда выступали в кринолинах. Это 
яркии пример того, как  мода ограничивала свободу выбора и навязы вала свои ка
ноны, несмотря на то что в первой половине XIX в. в театре появилось новое, осно
ванное Мейненгеном направление — аутентизм, проповедующее сценографию и 
костюмы в стиле тех эпох, в которых происходит действие пьесы.

В 1908 году Поль Пуаре, один из диктаторов моды, импонируя всеобщим 
стремлениям, представил коллекцию моделей новых, простых форм. Этим време
нем датируется первая проба изменения политики «haute couture», которая начала 
уже считаться с мнением и требованиями общества.
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Одежда, производимая фабриками в конце XIX — начале XX века, выпускалась 
в небольших количествах и еще немногим отличалась от одежды, сшитой частными 
портными. До тех пор, пока ж енская одежда требовала плотного прилегания к т а 
лии, промышленность не могла приспособиться к запросам потребителей, поэтому 
производство платьев в большом количестве было невозможным, и лишь тогда, ко
гда лифы перестали плотно облегать талию, промышленное производство при
обрело размах; в это время было разработано такое количество стандартных 
моделей, что все женщ ины были удовлетворены предоставленным выбором.

Мужской костюм был приспособлен для массового производства гораздо рань
ше. Уже в конце XIX века 99% мужчин в странах с развитой промышленностью но
сили одежду фабричного производства.

В большом количестве стали производить прежде всего те типы женской одежды, 
которые имели черты определенности и устойчивости: блузки, жакеты  и юбки. Их 
можно было комбинировать различным образом, поэтому в последние годы XIX века 
эти изделия так  привились, что женщинам трудно стало без них обойтись. Комбина
ция этих изделий явилась прототипом появившегося позже монолитного костюма.

Постепенно промышленная продукция охватила и другие части женского туа
лета.

Костюмы для прогулки на велосипеде и для моских прогулок. 1880-е гг.
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Самым важ ным достижением постепенно распространяю щ ейся реформы жен
ской одежды является создание новых форм платья, костюма, юбки, упрощение 
белья, введение и рационализация купального и пляжного костюмов.

Реформированное платье вначале более или менее привилось в Англии и Герма
нии, а  затем и в других странах.

Влияние моды ампир, японского кимоно, отсутствие сложной отделки повлияло 
на то, что крой стал очень простым и легким в исполнении. Платья украшались 
плиссировкой, складками, декоративными воротниками и т. п. Они имели удли
ненные пропорции и были декорированы в стиле модерн, что приближало эти пла
тья к  моде того времени.

В начале XX века привилась форма princesse, соединивш ая в себе формы 
платьев модерн и реформ и ставш ая переходной от одной моды к другой. Так мода 
и реформа пошли в конце концов рука об руку, что можно считать победой рефор
маторов.

Наряду с верхней одеждой реформе подверглось и женское белье. Путь от крах
мальных плоеных нижних юбок до коротенького combinaison был очень долог, причем 
реформе подверглись не только формы белья, но и количество одновременно надевае
мых предметов. В комплект белья в конце XIX века входили: ночная и дневная ру
башка, панталоны — все длиной до щиколотки, корсет, облегающий грудь и бедра, 
корсетный лиф, надеваемый на корсет, две или три нижние юбки — и все это, кроме 
ночной рубашки, носилось под платьем. Круглые подвязки выше коленей поддержи
вали чулки. Шлуфрок, пеньюар и платье для ч ая1 дополняли «скромный» комплект бе
лья. На все это уходило много метров материала, вставок, кружева, множество 
пуговиц, тесемок, складок, оборок и т. п., что создавало значительную тяжесть.

Однако сразу было невозможно отказаться даж е от малой части этого гардеро
ба, и реформа белья началась с ликвидации чрезмерного числа предметов путем 
соединения двух предметов в один (например, лиф а с юбкой, лиф а с панталонами, 
рубахи с панталонами), а  такж е ношения одной нижней юбки вместо нескольких. 
Реформаторы пробовали такж е соединить в единое целое нижнюю юбку с пантало
нами, т. е. предлагали юбку-панталоны. В 1905 году ее приш ивали к поясу, засте
гивали впереди на пуговицы, сзади находился разрез. Ю бки-панталоны шили из 
шелковой ткани, а  такж е из перкаля или батиста и отделывали внизу оборкой. 
Зимние панталоны делались на подкладке.

Но нижние юбки, имевшие на талии пояс, не соответствовали реформирован
ному платью, с которым носили специальную юбку, выкроенную вместе с лифом.

Благодаря реформе постепенно ликвидировался корсетный лиф, однако было 
бы преждевременно усматривать в его формах следы происхождения современного 
бюстгальтера. Носимый всеми ж енщ инами на переломе XIX и XX века корсетный 
лиф предназначался не для поддержки груди, а  выполнял совершенно другую 
функцию. Он надевался поверх корсета, чтобы замаскировать его жесткую конст
рукцию, поэтому был отделан вышивкой, вставками, кружевом валансьен, оборка
ми или весь покрывался белой английской выш ивкой и назывался cachecorset

1 С 1877 г. так именовали в Англии свободное платье, которое разрешали себе носить без корсета 
1 олько замужние женщины. Произошло от обыкновения пить чай в будуаре хозяйки и надевать эле
гантные халаты. Когда же к этой процедуре были допущены джентльмены, халаты преобразились е  

туалет из атласа и шелка. В 1880 г. такое одеяние стали позволять себе и молодые женщины.
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(корсетным покрытием). К тому ж е мода приказывала формировать грудь в одну 
большую выпуклость; лиф придавал ей окончательное мягкое закругление. Он все
гда имел крой, соответствующий крою блузки, и подвергался сменам в соответ
ствии с тенденциями моды. Так, в 1900 году лиф подчеркивал затянутую талию 
как  спереди, так  и сзади, а  в период моды модерн отказались от прилегания лифа 
спереди, чтобы свободно свисавш ий перед блузки, называемый «брюшко осы», мог 
укладываться на лифе. Позже, когда линия талии вернулась на свое место, лиф 
вновь получил равномерное прилегание по талии, а  внизу короткую баску. Лиф 
крепился в то время сбоку и сзади китовым усом, а  в первом десятилетии XX века 
стал еще мягче и еще богаче украшался.

В связи с общим стремлением к реформе белья лиф пытались укоротить и при
стегивать к нему нижнюю юбку или панталоны. Последние варианты  лифа носили 
еще в 1921 — 1922 годах, затем они исчезли окончательно, а  вместо лифов и ниж 
них юбок появилось dessous — белье в современном понимании этого слова.

Несмотря на то что реформа «укротила» корсеты, возникла необходимость в 
создании новой формы белья, поддерживающей грудь. Сначала найти решение бы
ло очень трудно, так  как  мода требовала, чтобы грудь была объединена в одну вы 
пуклость, формирующуюся низко над поясом.

Модные картинки. 1884
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В 1903 году врач Гош Capo разработала реформированный гигиенический кор
сет, ценность которого была в том, что он не сжимал грудь и желудок, а  опирался 
лишь на нижнюю часть туловища. Она же предложила носить бюстгальтер. Ее про
ект был апробирован в парижской Медицинской Академии. В это время начали 
производить бюстгальтеры различных конструкций. К лучшим относился бюстгаль
тер, названный calim aste и созданный по проекту польской ж енщ ины -врача Хры- 
невич. Он состоял из эластичных или шелковых тесемок ш ириной 3 — 10 см, число 
которых можно было менять в зависимости от размеров груди, и пояса, который 
застегивался на крю чки или завязывался и мог быть сзади прикреплен к корсету. 
Пробовали такж е применить гигиенические лифы из уложенных треугольником по
лос, внизу были паты для пристегивания панталон и нижней юбки.

Так, наконец, корсет распался на две части — верхнюю, названную  бюстгаль
тером и служащую для поддержания и укрепления груди, и нижнюю — пояс.

Деталью нижнего белья, которая полностью изменилась вследствие реформы и 
появления новых видов резины, былі: подвязки.

Пижама, которой с 1880 года стали именовать ночной костюм, состоящий из 
ж акета и ш танов, была «вывезена» англичанами из Индии, где так  называли тон-

Коспѵомы для прогулок на велосипеде и верхом. 1894
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кие муслиновые довольно широкие полосатые ш таны. Она появилась в Европе еще 
перед первой мировой войной в качестве ночной одежды для женщин, путе
шествующих в спальном вагоне. Ее возникновение было обусловлено развитием 
железных дорог и путешествиями в колониальные страны, в тропическом климате 
которых лучше всего было спать без одеял. На основе первых форм пижамы можно 
предположить, что она появилась в результате соединения утренней блузки и пан
талон. Этот вид одежды стал называться в 1906 году рудато.

На смену форм белья в значительной степени повлияло появление нового сы
рья. Широко распространенные в старину практичные и прочные полотна, в том 
числе и голландское полотно, с 1901 года в элегантном белье стали уступать место 
тонким тканям: нанковому полотну, маркизету и батисту, отделанным английской 
вышивкой, кружевом, воланами.

Наиболее характерной отделкой белья в XIX веке, как  нательного, так  и по
стельного, были ленты, которые протягивались через «окошки», сделанные в полот
не или в специальных вставках. Постепенно нанковое полотно и прозрачные «опа
лы» были вытеснены крепдешином и шелковыми полотнами, плоской выш ивкой 
или аппликацией.

Многослойное белье обеспе шьало тепло в прямой зависимости от его количества. 
Когда же число одновременно надеваемых предметов, сделанных из тонких тканей, 
ограничилось, то в еще большей степени возросла необходимость в теплом белье. 
Сначала его изготовляли из грубых бумазеи, позднее ввели шерстяной и хлопчатобу
мажный трикотаж, а  в последние годы появилось белье из эластичной пряжи.

Модная картинка. 1895 Модная картинка. 1899
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Модная картинка. 1857.
Девушка в черном -  служительница театра
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К.Я. Рейхелъ. Портрет молодой женщины у  фортепьяно. 1813



ОДЕЖДА НА РУСИ ДО ПЕТРА I

История развития русской одежды, начиная с одежды древних славян, насе
лявших берега Черного моря, а  затем но время переселения народов, передвинув
шихся к  северу, и кончая одеждой предпетровского времени (XVII века), делится на 
четыре главных периода: скифо-сарматский, норманнский, византийский и мон
гольский (татарский).

В начале последнего одежда на Руси приобрела тот вид, из которого стал раз
виваться окончательно установивш ийся в XVII веке русский наряд. В царствова
ние Петра I он был вытеснен западноевропейским костюмом.

Перемены в русской одежде в течение этих четырех периодов совершались 
крайне медленно и отражались только на высших классах населения. «Мода» не 
коснулась таких основных частей русской одежды, как ш апка, ш таны и рубаха из 
двух кусков с ластовицами под мышками.

При описании старой русской одежды только в очень редких случаях можно 
пользоваться русскими памятниками и рисунками, потому что русские люди не но
сили тех условных одежд, в которых они изображались древними живописцами и 
иллюстраторами, а  русская письменность, бывш ая в руках церковных книжников, 
до XVII века пренебрегала всем светским и мало интересовалась одеждой и бытом 
русских людей. Поэтому приходится прибегать к  иностранным источникам, описа
ниям и гравюрам. Само собой разумеется, что при этом нужно отличать действи
тельность от вымысла, ибо русская одежда казалась иностранцам смешной и 
странной, и они очень часто в своих описаниях и на гравю рах утрировали те ее 
части, которые казались им нелепыми.

У нас почти нет исторических документов, говорящих об одежде древних вос-
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точных славян, поэтому приходится предполагать, что они одевались подобно сво
им ближайшим соседям — скифам и сарматам. Постоянное общение, одинаковые 
условия жизни, одинаковый климат — все это позволяет нам думать, что и одежды 
их были одинаковы.

Носили они, вероятно, короткую или длинную рубашку без ворота, запахиваю 
щуюся спереди и подпоясанную ремнем, с длинными суживающимися к кисти ру
кавами; полы этой рубашки в большинстве случаев оторачивались мехом; в зимнее 
время она была вся на меху. Встречались такж е рубашки, закрытые спереди. Ши
рокие, как  ш аровары, штаны на сборках у пояса и у ступни надевались или под 
рубашку, если она была запахивающейся, или поверх нее, если она была закрытой; 
в последнем случае носили ш арфообразный пояс.

Плащи застегивались на одном плече.
Сапоги или туфли делались 

из целого куска мягкой кожи и 
перевязывались у лодыжек рем
нем.

На голове славяне носили 
или войлочный колпак, или 
круглую меховую шапку, или 
ж е просто повязку.

Кожа, грубые ш ерстяные и 
войлочные ткани  служили м а
териалом для одежды. Кожа 
скреплялась тонкими ремнями.

Ж енское платье состояло из 
тех ж е частей, что и мужское, 
только оно было шире, длиннее 
и шилось из менее грубой кожи 
и ткани.

Ко времени призвания ва
рягов (норманнов) одежда вос
точных славян становится бо
гаче, встречаю тся костюмы 
греческие, римские и чаще все
го скандинавские, завезенные 
иноземными купцами. Славяне 
прибалтийские, по свидетельст
ву Тацита, не отличались одеж
дою от германских народов — 
они едва закрывали наготу 
свою. Славяне дунайские сра
жались еще в VI веке почти по- 
лунагие, прикры вая только 
нижнюю часть тела исподним 
платьем; шкуры зверей лесных 
и домаш них согревали их в хо
лодное время. Ж енщины носи-

Женские головные уборы 
на терракотовых скифских произведениях
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ли длинные одежды, украшались бисером и металлами, отнятыми н а войне или 
выменянными у иностранных купцов.

А в 920 году, по словам арабского путешественника Ибн Фадлана, все славяне 
одеваются уже только в костюмы норманнского типа.

Отличительной чертой этих костюмов были украш ения из металлов, а  главные 
их части: холщовая рубаш ка с длинными, узкими у кисти рукавами, холщовые 
штаны и темный каф тан  до колен без рукавов; этот каф тан  был открыт спереди и 
обшит по подолу светлой отделкой; застегивался он н а  груди пряж кой и подпоясы
вался ремнем, окованным бронзой; делался он из грубой ш ерстяной ткани и очень 
часто украшался бронзовыми кольцами и камнями.

Штаны перевязывались под коленкой и у ступни; вместо этих перевязей на ноги 
надевались металлические обручи. Зажиточные люди носили две пары штанов — 
холщовые внизу, шерстяные сверху. Темные четырехугольные короткие и длинные 
плащи застегивались или спереди, или на правом плече двумя булавками, соеди
ненными между собою цепочками, — фибулами; делались эти плащи из той же 
ткани, что и каф таны . На ногах зажиточные люди носили поверх штанов очень 
толстые чулки или ж е туфли; менее зажиточные обертывали ноги холстом (онучи), а  
сверху надевали подошву с ремнями, которыми обертывали ногу. Головным убором 
служил бронзовый обруч, войлочный круглый колпак, весь отделанный металличе
ской спиралью с пряжкой наверху, или же круглая, слегка возвыш аю щ аяся вой
лочная ш апка, отороченная снизу мехом.

Одежды знатных стали изготовлять в этот период из тонких шерстяных и шелко
вых тканей ярких цветов; встречалась и парча. Вообще костюм норманнский был 
гораздо богаче славянского костюма древнего периода.

Князья носили длинные богатые кафтаны , застегивавш иеся спереди шарооб
разными пуговицами. Их плащи делались в большинстве случаев из ярко-красного 
шелка.

Женщины одевались очень просто: их рубашка, чуть ниже колен, с круглым, 
плотно облегающим шею воротом отделывалась по вороту, вокруг обшлагов и по по
долу вышивками вроде тех, что мы видим еще и теперь у  северных крестьян. Поверх 
рубашки надевалась юбка, 
длиной до щиколоток, ук-

Всякие украш ения — 
ожерелья, бусы, обручи на 
шее, серьги с подвесками, 
браслеты — были в боль
шом ходу и у женщ ин, и у 
мужчин.

рашенная по подолу ме
таллическими пластинками 
и разными другими метал- 
лическ ими украшениями. 
Плащи и обувь женщины 
носили такие же, как  и 
мужчины; простые ж ен
щины очень часто ходили 
босые.

Серьги из раскопок скифских курганов
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Вооружение в этот период состояло из очень длинных мечей с лезвием, заост
ренным с обеих сторон, из железных кинжалов, украш енных цепями, топоров, ко
пей, луков с колчанами и стрелами, из пращ ей и дубинок. Вместо знамен 
употреблялись металлические значки-эмблемы, которые носили, подобно римским 
значкам, на палках.

В середине X века во время правления княгини Ольги (945 — 957) вместе с ви
зантийской верой русские начинаю т перенимать и византийские обычаи, и визан
тийскую форму одежды. Сначала это заимствование выражалось только в том, что 
одежды норманнского типа шили из дорогих византийских тканей, затем со вре
мени Крещения Руси (988) короткополые варяж ские костюмы начинаю т уступать 
место длиннополым византийским.

В середине XI века уже 
почти все русские носят новую 
одежду, а  от прежнего костюма 
осталась только круглая, оторо
ченная мехом ш апка и разные 
другие мелкие детали.

Князь и княгиня одеваются 
теперь в длинные, узкие, пре
имущественно синие подпоя
санные туники с узкими у 
кисти рукавами, в пурпуровые, 
очень часто затканны е золотом 
плащи, которые застегиваются 
пряж кой спереди или н а пра
вом плече.

Зубчатая корона украшает
ся жемчугом. Княгиня носит 
корону поверх короткого плат
ка, скрывающего волосы, пада
ющего на плечи прямыми склад
ками и обрамляющего лицо.

Женщины, одеваясь в длин
ные платья, убирали грудь мо
нистами, ожерельями и золо
тыми цепями, пальцы кольца
ми и перстнями; волосы запле
тали в косу, а  головной наряд 
блистал жемчугом и золотом.

Богатые люди носили шел
ковое платье, драгоценные по
яса  и сафьянные сапоги. В XI и 
даж е в XVI веке мы встречаем 
сапоги с загнутыми кверху но
сами; подошвы подбивались 
гвоздями; голенища были до 

Головной убор и украшения одежд жрицы Димитры икр круглые. В XIV веке голе
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нищ а шились под самые колена и здесь стягивались ремнем и тесьмою. Знатные 
люди и великие князья носили по большей части голенища короткие, унизывали их 
золотыми и серебряными прошвами, галунами, жемчугом и каменьями. Впрочем, 
таковая роскошь появилась не ранее XVI века.

Простой народ предпочитал сапогам лапти по чрезвычайно легкой работе и 
изобилию материала. Древность их превыш ает введение сапог. Владимир I, заста
вив болгар платить ему дань, возвратился в Киев со многими пленниками (985 г.). 
Добрыня, осмотрев приведенных, которые были в  сапогах, сказал князю: «Сим д а
ни нам не давати, но пойдем искать лапотников», — что значит: «Им не быть на
шими данниками, потому что такие люди, доказы вая свой избыток, имеют более 
средств к  защищению себя». Лапотники, о которых говорит Добрыня, суть племена 
северо-восточной России, где народ был беднее.

Надевали лапти на онучь или портянку и обматывали потом ногу лыком, вере
вочкой или ремнями.

Нижнее платье называлось портами или портками, они шились из полотна.
Рубашки, назы вавш иеся сорочками, а  по-славянски срачицами, шились из хол

ста длинными до колен, с разрезным спереди воротом и подпоясывались шнурком 
поверх нижнего платья. После завоевания Руси татарам и изменились многие наш и 
одежды. Сами сорочки и нижнее платье приняли другой покрой, и едва ли не тогда 
вошли в употребление ш таны и шаровары. Сорочки и тогда шились не длиннее ко
лен; ворот разрезали н а левой стороне. Для украш ения ж е делали н а груди и спине 
подоплек, выш итый красными нитками и шелком. Под пазухою наш ивали красные 
и синие ластовки, или ластовицы. Воротник и края рукавов выш ивали красными 
нитками, шелком, серебром и золотом, смотря по состоянию и званию. Воротник 
застегивали металлической пуговкою.

Нижнее платье шилось просторным: из холста, хлопчатобумажной и шелковой 
материй и подвязывали шнуром под рубашкою. Богатые и знатные носили шелко
вые и парчовые ш таны, которые были холодные и теплые.

Князь Святослав I, гроза Восточной империи, ничем не отличался одеждою от 
простого ратника — тогда 
воины и мирные граждане 
одевались одинаково. Ког
д а  он увиделся с Иоанном 
Цимискием н а берегу Ду
ная под Доростелем (Сили- 
стриею), тогда греки смот
рели на него с изумлением.
Император, окруженный 
облитыми в золото всадни
ками, сидел на коне, а  Свя
тослав в лодке — в простой 
белой одежде, с длинными 
усами, реденькой бородой и 
с клоком волос на голове; в 
ухе его висела золотая серь
га, украшенная жемчужи
ной и рубинами. Серьги из раскопок русских курганов
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Смоленский клад 
1 — серебряные дутые бусы;
2, 3, 4 — серебряные гривны;

5 — 8  — серебряные подвески (полулунки); 
9  — 22 — серебряные подвески

Ношение серег мужчинами было во всеобщем употреблении до начала XV века. 
Хотя серьги носили и мужчины, однако ожерелья и мониста, как  уже говорилось 
выше, были собственно украшением женского пола. Впоследствии серьги, ожерелья 
и мониста образовали необходимую принадлежность костюма русских красавиц и 
распространились между всеми сословиями: чем богаче были эти наряды, тем более

выказывалась через них 
знатн ость рода.

До XIII века носили, 
даже боярские жены, се
ребряные кольца, с этого 
ж е времени появляются 
золотые кольца и перстни с 
драгоценными каменьями.

На картинке «Семей
ство Святослава», прило
женной к  Святославову 
Изборнику (1073), князь 
изображен в круглой оран
жевой ш апке, оторочен
ной по низу мехом, в серо
синей тунике, спуска
ющейся ниже икр, укра
шенной темно-синими ор
наментами и отделанной 
красными полосами во
круг ворота и по подолу; 
узкие рукава заканчива
ются длинными золотыми 
обшлагами. Поверх этой 
туники н а нем прямо
угольный плащ  с круглым 
воротом, застегнутый на 
левом плече и обшитый по 
краям  золотой полосой. На 
ногах — мягкие высокие 
сапоги. Княгиня — в оран
жевой рубашке с желтова
тым круглым, лежащим на 
плечах большим воротни
ком; широкие рукава ее 
одежды кончаются ско
шенным раструбом; из- 
под них видны узкие ру
к ава  нижней рубашки; 
они такого ж е цвета и 
кончаю тся длинны ми, об-
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голове у него довольно вы
сокая синяя ш апка с круг
лым верхом, отороченная 
узкой полосой меха. На но
гах — желтые сапоги. Че
тыре фигуры на заднем 
плане одеты так  же, как  и 
мальчик.

По свидетельству ви
зантийца Льва Диакона, 
Святослав носил белую 
одежду. Наружность Свя
тослава «представляла не
что мрачное и свирепое»: у 
него было «мало волос на 
бороде и длинные косма
тые усы. Все волосы на 
голове его были выстриже
ны, кроме одного клока, 
разделенного н а две пря
ди, висевш их по обеим 
сторонам лица, что озна
чало его знатное происхо
ждение. В одном ухе ви
села серьга, украш енная 
карбункулом и двумя жем
чужинами». О писанная 
прическа была Святосла
вом, очевидно, заимство
вана у тех кочевых н а
родов турецкого происхо
ждения, с которыми ему 
приходилось воевать. Клок 
волос, выходя из темени, 
обвивался за  правое ухо, и 
висевш ий его конец назы 
вался оселедцем (сельде- 
ею), потому что был похож 
на сельдь. Подвеска. XI в.

легающими руку золотыми обшлагами. Верхняя рубашка повязана поясом, золотым с 
синим узором. Несколько выше края подола рубашки — светло-оранжевая широкая 
полоса. На голове — повязка такого же цвета, как воротник; конец ее спускается на 
правое плечо. Мальчик, которому она положила руку на плечо, одет в кафтан такой 
же длины, как  туника Святослава, с золотыми поперечными тесьмами-застежками на 
груди, с золотым отложным 
воротником шалью и с зо
лотыми же обшлагами. На
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Пояса золотые, усыпанные камнями, украш али мужской костюм. Они никогда 
не складывались. Были пояса шелковые и плетенные золотом с серебром; бархат
ные и кожаные: их усаживали золотыми и серебряными бляхами, жемчугом и кам
нями; при поясе висели капторги (застежки), тузлуки и калиты.

Кушаки складывались в несколько раз: они были ш ерстяные, шелковые, а  ино
гда переплетались золотом и серебром. Концы куш ака висели впереди. За поясами 
и куш аками были, по азиатскому обычаю, кинжалы и ножи.

Со времени Владимира Мономаха великие князья носили в торжественных случа
ях драгоценный венец, называемый шапкой Мономаха, и бармы, широкий круглый 
воротник, осыпанный каменьями и украшенный медальонами-иконами. Эта ш апка и 
бармы прислал Владимиру Мономаху византийский император Алексей Комнин и

принадлежали деду Влади
мира по матери, Констан
тину Мономаху.

Военная одежда ви
зантийского типа состояла 
из коротких, доходящих 
до пояса лат, сделанных 
из металлических блях; к 
ним была прикреплена 
чеш уйчатая юбка до ко
лен, тоже из металличе
ских продолговатых плас
тинок; кроме того, воины 
носили и кольчуги до ко
лен с четырехугольными 
или продолговатыми бля
хами на груди и спине; 
кольчуги эти были часто 
опоясаны куш аком из ме
таллических блях; шлемы, 
копья, прямые и кривые 
мечи и т. п. дополняли 
вооружение.

Всадники закрывались 
от стрел небольшими щи
тами, а  пешие высокими, 
прямыми сверху, заост
ренными снизу и обтяну
тыми красноватой кожей.

. . После крещ ения Руси

і т Ы Ш П І Ш  знамена.
1 Что касается волос, то

в первый период мужчи
ны носили длинные или 

Русские и скифские ожерелья и головные венчики полудлинные волосы и бо-
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несколько тонких кос во
круг головы, а  их одежды 
состояли из тех же частей, 
что и мужские. Некоторые 
исследователи предпола
гают, что печенеги во вре
мя своих походов заимст
вовали много частей одеж
ды у тех народов, с ко
торыми они воевали, в осо
бенности у византийцев. Головной убор знатной москвички. ХП в.

роды. В период норманнский волосы носили полудлинные, бороды брили и остав
ляли только усы. После введения византийской веры  снова стали носить бороду, 
которую с XV века начали подстригать. Ж енщины в первый период прятали свои 
волосы под повязками или головными уборами; в норманнский период девушки 
носили волосы распущенными, а женщ ины заплетали их в косы и оставляли сво
бодно висеть вдоль спины или же обертывали вокруг головы и покрывали платком; 
в период византийский женщ ины скрывали свои волосы, а  девуш ки носили их то 
распущенными, то заплетенными в косы.

Несомненно, что в течение этих трех периодов и другие иноземцы, с которыми 
приходилось сталкиваться русским, имели влияние н а их одежду. Так, с IX века 
должны были встречаться хазарские костюмы, с IX по XI век — костюмы печенеж
ские, в XI — начале XIII —
половецкие. Все эти наро- ^ ^
ды были турецкого про
исхождения и носили пре
имущественно турецкие
одежды; отличались кос- ' ЧАі
тюмы этих народов один . 'J K  .
от другого только деталя- . \  \
ми. Они одевались в боль-
шинстве случаев в длин- ?  ̂ '
ные, открытые спереди, /Л  ,
опоясанные каф таны  с
длинными рукавами, в ши- J
рокие ш аровары и плащи, 4 1  И і  W  Ир ЩШ&яГ
напоминавшие римский ѵ A  A  *
sagum; н а головах у них
были тюрбаны или высо- ■' ^ ■
кие войлочные ш апки; I 1
оружием служила им кри- ’ Л г  ^ ; К •.
вая турецкие сабля. Воло- . • t  ‘
сы мужчины то заплетали •’ 1 1
в косы, то обривали голо- * e ti
ву и оставляли чубы, усы I .
носили длинные, спадаю- , fri
щие вниз. Ж енщины за- ,»• Ш \
плетали свои волосы в ІШ Й і' J c l  *
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В летописях XII и XIII веков есть указания, что в то время уже встречалось на 
Руси и короткополое немецкое платье, занесенное захожими иноземцами и ставшее 
в XI веке «форменной» одеждой скоморохов и прочих «веселых людей».

В XIII веке, во времена татаро-монгольского ига, появляется н а Руси и их одеж
да. Татарское влияние было столь сильным, что уже к  концу XIII столетия визан
тийская одежда почти совершенно исчезла, и ее заменила одежда татарская.

Первые сведения о том, как  одевались сами татары, относятся к  XVI веку. По 
этим известиям, их костюмы напоминали отчасти скифские. Простые люди носили 
рубаху с узким рукавами, открытый спереди полудлинный, подпоясанный кафтан 
с широким отложным воротником и с широкими, спускающимися немного ниже 
локтя рукавами. Некоторые племена носили широкие холщовые ш таны, другие 
племена ходили совсем без штанов.

Их ш апка имела вид просторной войлочной ермолки, с которой спускались, об
рамляя лицо, ремешки.

Знатные люди носили длинные кафтаны с длинными ж е рукавами и с воротни
ком; застегивались эти кафтаны до талии большими круглыми пуговицами; такие же 
пуговицы были пришиты на концах поперечных лацканов, украш авш их грудь. Высо
кая меховая ш апка была или остроконечной, или круглой с ворсом, торчащим кверху,

и с плоским верхом. По 
обеим сторонам лица из- 
под ш апки спадали две 
толстые косы.

Одежда татарского ха
н а состояла из верхнего 
длиннополого парчового 
каф тан а с ш ирокими ру
кавами, со стоячим во
ротником или без него и 
из нижнего каф тан а с уз
кими рукавами. Верхний 
каф тан  застегивался боль
шими пуговицами донизу. 
Поверх всего надевался 
длинный плащ, подбитый 
мехом, с меховым воротни
ком. На голове была ост
роконечная высокая ш ап
ка, отороченная снизу ши
рокой полосой меха, по
добием султана спереди; 
верхний конец ее был со
единен с короткой шалью, 
которая спускалась сзади 
до плеч.

Кафтаны татарских 
воинов часто были подби
ты  и простеганы. ПанцирьСеребряные бусы. X в.
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их доходил почти до колен и на груди был украш ен удлиненными металлическими 
бляхами; верхнюю часть руки прикрывали заостренные снизу наплечники, приде
ланные к панцирю. Под панцирями татарские воины носили кожаную куртку с уз
кими рукавами, отделанными начиная от локтя и до кисти металлическими 
обручами. На руках у них были железные перчатки. На поясе висел слева меч, а  
справа колчан. На ногах — сапоги с металлическими пластинками и с бляхой, за
канчиваю щ ейся острым шипом н а колене. Шлем их был круглый и низкий с нанос- 
ником, кольчужной сеткой для защ иты затылка и щек и с двумя пучками волос, 
приделанными к  нему, подобно рогам, спереди, или же без наносника, но с широ
кими нащ ечниками и назатыльником. Оружием им служила кривая сабля, заост
ренное снизу и сверху копье, кинжалы и т. п.

Волосы монголы или сбривали совсем, или же оставляли только пряди, которые 
висели свободно или заплетались, как  выше сказано, в косы.

При описании русской одежды монгольского периода начиная с конца XIII века 
и кончая XVII веком можно без очень большой погрешности пользоваться преиму
щественно памятниками XVI и XVII веков, потому что, во-первых, в то время по
крой менялся крайне медленно, а  во-вторых, памятники этих двух веков даю т нам 
наибольшее количество материала.

Русские в монгольский период носили несколько одежд, одну н а другой. Обык
новенно поверх исподнего платья, опоясанной рубашки, надевался длинный су
конный или тонкий шелковый монгольского типа каф тан , разрезанный спереди. 
Он опоясывался. Поверх этого каф тан а при приеме гостей и в тому подобных слу
чаях надевали ферязь — широкий, не опоясывавш ийся каф тан  с длинными рука
вами, доходящими до лодыжек, тоже разрезанный спереди. При выходе из дому на 
ферязь надевали верхнее платье, опашень или однорядку, с откидным воротником 
и откидными длинными рукавами. Зимой же верхним платьем была шуба.

Герберштейн, бывший во главе посольства к  Василию III, так  описывает русскую 
одежду начала XVI века:

«Кафтаны они носят 
длинные, без складок, с 
очень узкими рукавами, 
почти на венгерский лад; 
при этом христиане носят 
узелки, которыми застеги
вается грудь, н а  правой 
стороне, а  татары , имею
щие очень похожие одея
ния, на левой. Сапоги они 
носят, по большей части, 
красные и притом очень 
короткие, так  что они не 
доходят до колен, а  по
дошвы у них подбиты ж е
лезными гвоздиками. Ру
башки почти у всех укра
шены около шеи разными
цветами; застегиваю т они Гривна. XI в.
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их запястьями и ш ариками, серебряными или медными вызолоченными, присое
диняя ради украш ения жемчуг. Подпоясываются они отнюдь не по животу, но по 
бедрам и даж е опускают пояс до паха, чтобы живот больше выдавался».

Англичанин Флетчер пиш ет об одежде русских в конце XVI века, в царствова
ние Федора Иоанновича:

«Поверх рубахи, изукрашенной шитьем, потому что летом они дома носят ее 
одну, надевается зипун, или легкая шелковая одежда, длиною до колен, которая за
стегивается спереди, и потом каф тан, или узкое застегнутое платье с персидским

кушаком, н а  котором ве
ш аю т ножи и ложку. Каф- 
таны  шьются обыкновен- 

Л но из золотой парчи и
спускаются до самых ло- 
дыжек. Сверх каф тана на- 

/  деваю т распаш ное платье
. из дорогой шелковой ма-

терии, подбитое мехом и 
обшитое золотым галуном; 

f ^ѵ - оно назы вается ферязью.
^  "V Н Н Н м К  Другая верхняя одежда из

... -7_̂  г'"*г*. " '• камлота или подобной ма-
’ г і * ■ < терии есть охабень, весь-

4, =•* ^  ' ' м а  длинный с рукавами и
. ? ^  _  воротником, украшенным

. у ^ *' каменьями и жемчугом.
Л. ’ Ж  При выходе из дома на-

нЩПшИШ брасывается сверх всей
Ш  этой одежды, которая

^  очень легка, хотя и состо-
ит из нескольких платьев, 

Ж п  так  назы ваем ая одноряд-
Ш Ш  ка, похожая н а охабень, с

тою разницею , что шьется

венно она бывает из тон-
Ш  J B  Я Я Ш  у  кого сукна или камлота.
^ Са пог и с заправленными

в них онучками вместо 
носков делаются из пер- 
сидской кожи, называе- 
мой сафьяном, и вышива- 
ются жемчугом. Нижнее 
платье обыкновенно — из 
золотой парчи. Боярские 
дети или дворяне одева
ются точно так  же, упот- 

Подвески. XII в. ребляя только другую ма-
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терию на платья, но каф тан  или нижнее платье и у них бывает иногда из золотой 
парчи, а  прочее платье — суконное или шелковое».

Охабни с рукавами, о которых говорит Флетчер появились только в XV веке.
По свидетельству Гванина, строго было запрещено царским указом во второй 

половине XVI века, чтобы люди без состояния не одевались в пыш ные одежды.
Одежду первой половины XVII века голылтинский посол Олеарий описывает так: 
«Одежда мужчин у них почти сходна с греческою. Их сорочки ш ироки, но ко

ротки и еле прикрываю т седалище; вокруг шеи они гладки и без складок, а  спин
ная часть от плеч покроена в виде треугольника и ш ита красным шелком. У 
некоторых из них клиныш ки под мышками, а  такж е по сторонам, сделаны очень 
искусно из красной тафты . У богатых вороты сорочек, которые шириною в добрый 
палец, точно так  же, как  полоска спереди, сверху вниз, и места вокруг кистей рук — 
вышиты пестрым краш еным шелком, а  то и золотом и жемчугом; в таких случаях 
ворот выступает над кафтаном; ворот застегивается у них двумя большими ж ем
чужинами, а  такж е золотыми или серебряными застежками. Ш таны их сверху ш и
роки и, при помощи особой ленты, могут по желанию суживаться и расш иряться. 
На сорочку и ш таны они надеваю т узкие одеяния вроде наш их камзолов, только 
длинные, до колен, и с длинными рукавами, которые перед кистью руки собирают
ся в складки; сзади, у шеи, у них воротник в четверть локтя длиною и шириною; он 
снизу бархатный, а  у знатнейш их из золотой парчи; выступая над остальными 
одеждами, он подымается вверх на затылке. Это одеяние они назы ваю т "кафта
ном". Поверх каф тан а некоторые носят еще другое одеяние, которое доходит до 
икр или спускается ниже их и называется ферязью. Оба эти нижние одеяния при
готовляются из катуна, киндиака, тафты , дам аста или атласа, как  кто в состоянии 
завести его себе. Ферязь — на бумажной подкладке. Над всем этим у них длинные 
одеяния, спускающиеся до ступней; таковые они надевают, когда выходят на ули
цу. Они в большинстве случаев из сине-фиолетового, коричневого (цвета дубленой 
кожи) и темно-зеленого сукна, иногда такж е из пестрого дам аста, атласа или золо
той парчи. В таком роде все каф таны , которые находятся в сокровищницу велико
го князя и выдаю тся во время публичных аудиенций мужчинам, заседающим на 
них для усиления пышности.

У этих наружных к аф 
танов сзади н а плечах 
ш ирокие вороты; спереди 
(сверху вниз) и с боков 
прорезы с тесемками, вы 
шитыми золотом, а  ино
гда и жемчугом; на тесем
ках же висят длинные 
кисти, рукава у них почти 
такой ж е длины, как  и 
каф таны , но очень узкие; 
они их собирают на руках 
во многие складки, так  
что едва удается просу
нуть руки; иногда же, идя, 
они даю т рукавам свисать

Перстень. X  в.
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ниже рук. Некоторые рабы и легкомысленные сорванцы носят в таких рукавах 
камни и кистени, что нелегко заметить; нередко, в особенности ночью, с таким 
оружием они нападаю т и убивают людей».

Высокий стоячий воротник-козырь, о котором сейчас говорилось, появился в 
XVII веке.

Одежды: терлик, турский каф тан, становый каф тан , зипун, платно, опашень и 
кожух, исключительно употреблялись при дворе.

Терлик во всем похож на ферезь, но был с перехватом; спереди делались корот
кие петли; от шеи вдоль обеих пол по подолу и рукавам обшивали серебряным и зо
лотым гасом, унизывали жемчугом и каменьями, рукава шили короче ферези и без 
сборок.

Турский каф тан — длинное платье без воротника и петель; правую полу заки
дывали за левую, застегивали у шеи и на левом боку.

Становый каф тан  был во всем подобен турскому, с ш ирокими и недлинными
рукавами; вверху застеги
вали запонкой и полы за
бирали за  полы, шили пре
имущественно из шелко
вых материй. Его носили 
государи поверх зипуна.

Зипун то же, что каф 
тан, но с короткими пет
лями и без козыря. Зипу
ны подбивались мехом и 
украш ались стоячим оже
рельем вокруг шеи, осы
панным жемчугом и ка
меньями.

Платно во многом сход
ствовало с ферезью; оно 
имело короткие рукава и 
застегивалось короткими 
петлями; надевали на ста
новый каф тан  и носили 
одни государи, потому 
шили только из бархата и 
парчи; вокруг унизывали 
круж евами из жемчуга и 
дорогих каменьев.

Опашень, похожий на 
платно, шился с коротки
ми рукавами.

Кожух был то же, что 
опашень, но подбивался 
мехом.

Становый кафтан, опа- 
Височные кольца. ХП в. шень, платно и кожух но-
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сапоги.
Люди всех сословий 

носили рукавицы, и, смот
ря по состоянию, они были 
кожаные, суконные и бар
хатные, с серебряными и 
золотыми узорами; дела
лись, однако, холодные, 
теплые и перчатые. От по
следних произошло назва
ние перчаток.

Для зажиточных куп
цов, дворян, бояр и вели
ких князей рукавицы ш и
лись из сукна и бархата, 
подбивались мехом с со
больей опушкою; рукави
цы перчатые были атлас
ные, суконные, оленьи, ло
синые и вязанные из шел
ка. Их иногда подбивали 
мехами и атласом; при них

сили государи и царевичи. Кафтан, зипун и каф тан  турский подпоясывались ку
ш аками и поясами.

Старинные русские одежды имели внизу боковых пол прорези, которые засте
гивались петлицами.

Что касается головных уборов, то в XVI веке, кроме варяж ской ш апки, не вы 
ходившей из моды, бояре носили сплошную меховую ш апку, ворсом кверху; эта 
ш апка постепенно вытягивалась, и из нее образовалась высокая горлатная ш апка, 
которую носили в XVII веке бояре в парадных случаях.

Так называемую мурмолку — ш апку с узорчатыми, поднятыми кверху, разре
занными спереди и украш енными каменьями полями, иногда опушенными мехом, 
носили молодые люди. Ш апка-колпак, подбитая мехом, иногда разрезанная спере
ди, была в моде и в XVI, и в XVII веках.

Все ш апки, кроме горлатных, очень часто снабжались металлическими украш е
ниями в виде перьев, ко
торые «развевались вверх и 
вниз».

Простые люди, мужи
ки, носили рубаху и шта- 1 / 4 •- /' j  
ны; зимой они надевали,
кроме того, сермяіу (каф- яНББЬг ^
тан из грубого сукна) до Я  J t f l
колен и овчинный тулуп; ц в
ш апка была войлочной; на V
ногах носили лапти или

Крест наперсный. Конец XIII в.
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носили дорогие запястья, низанные жемчугом и шитые волоченым золотом с шел
ками; по краям  наш ивалась бахрома.

Бороды в то время носили длинные, иногда подстриженные.
Ж енская старая русская одежда, встречающаяся и до нашего времени кое-где 

на севере, по описанию И.Я. Билибина, состояла из рубахи, спускающейся ниже 
колен и застегивающейся у ворота серебряной круглой (иногда с камнем) запоной. 
Рукава ее были иногда длинные и узкие, иногда — короткие и широкие, собранные 
у локтя или ниже его. Эта рубаха очень часто отделывалась выш ивками у  ворота, 
на рукавах ниже плеч, на концах рукавов и по подолу. Поверх рубахи надевался 
сараф ан, висевш ий на плечах на широких или узких лямках. Старые сараф аны  за
стегивались спереди серебряными, медными, украш енными каменьями пуговица
ми сверху донизу. Иногда к  ним пришивались сзади длинные, узкие фальшивые 
рукава. Длинные сараф аны , начинающиеся от горла, иногда с широкими, а иногда 
длинными и узкими рукавами назывались летниками и делались без разреза и за
стежки спереди. В теплые дни поверх сараф ана надевалась душ егрея н а лямках, 
спускавш аяся немного ниже талии; она бывала или в крутую складку, или гладкая. 
Зимой вместо душегреи носили короткие шубки, шугаи, перехваченные на талии, с 
крутыми складками (борами) сзади и с длинными узкими рукавами или ж е длин
ные шубки, ниже колен.

Иноземные путешественники XVI и XVII веков описывают женскую одежду так:
«Благородные женщины, называемые ж енами боярскими, носят н а голове таф 

тяную повязку, обыкновенно красную, а  сверх нее шлык, называемый науруса, бе
лого цвета. Сверх этого шлыка надеваю т ш апку из золотой парчи, называемую 
ш апкой земскою, с богатою меховою опушкою, с жемчугом и каменьями, но с не
давнего времени перестали унизывать ш апки жемчугом, потому что жены дьяков и 
купеческие стали подражать им. В уш ах носят серьги в д ва  дю йма и более, золо
тые, с рубинами, сапф ирами или другими драгоценными каменьями. Летом часто 
надеваю т покрывало из тонкого белого полотна или батиста, завязываемое у  подбо
родка, с двумя длинными висящ ими кистями. Все покрывало густо унизано доро
гим жемчугом. Когда выезжаю т верхом или выходят со двора в дождливую погоду, 
то надевают белые шляпы с цветными завязками, называемые ш ляпами земскими. 
На шее носят ожерелье, в три и четыре пальца шириною, украш енное дорогим 
жемчугом и драгоценными каменьями.

Верхняя одежда ш ирокая, назы ваемая опашень, обыкновенно красная, с пыш
ными и полными рукавами, висящ ими до земли, застегивается спереди большими 
золотыми или по крайней мере, серебряными вызолоченными пуговицами, величи
ною почти в грецкий орех. Сверху под воротником к  ней приш ит еще другой боль
шой ш ирокий воротник из дорогого меха, который висит почти до половины 
спины. Под опашнем или верхнею одеждою носят другую, называемую летником, 
шитую спереди без разреза, с большими широкими рукавами, которые до локтя де
лаются обыкновенно из золотой парчи; под нею ж е — ферязь земскую, которая на
девается свободно и застегивается до самых ног. На руках носят весьма красивое 
запястье, шириною пальца в два, из жемчуга и дорогих каменьев. У всех н а ногах 
сапожки из белой, желтой, голубой или другой цветной кожи, выш итые жемчугом. 
Такова парадная одежда знатных женщ ин в России. Платье простых дворянских 
ж ен отличаются только материею, но покрой один и тот же».

Олеарий описывает женские одежды так:
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под ним теплую меховую 
шубу зимою, а  летом толь
ко две рубахи, одна на 
другую, и дома, и выхо
дя со двора. На головах 
носят ш апки из какой- 
нибудь цветной материи, 
многие такж е из бархата 
или золотой парчи, боль
шею частью повязки. Без 
серег серебряных или из 
другого металла и без кре- Колт. ХП в.

«У богатых женщ ин костюмы спереди донизу окаймлены позументами и дру
гими золотыми шнурами, у иных же украш ены тесемками и кистями и иногда 
большими серебряными и оловянными пуговицами. Рукава вверху не пришиты 
вполне, так  что они могут просовывать руки и давать рукавам свисать. Однако они 
не носят кафтанов и — еще того менее — четырехугольных, поднимающихся на 
шее воротников. Рукава их сорочек в б, 8,10 локтей, а  если они из светлого катуна, 
то и более еще того длиною, но узки; надевая их, они их собирают в мелкие склад
ки. На головах у них широкие и просторные ш апки из золотой парчи, атласа, д а 
маста, с золотыми тесьмами, иногда даж е шитые золотом и жемчугом и опушенные 
бобровым мехом; они надеваю т эти ш апки так, что волосы гладко свисают вниз 
наполовину лба. У взрос
лых девиц на головах — 
большие лисьи шапки. У 
женщин, в особенности у 
девушек, башмаки с очень 
высокими каблуками: у 
иных в четверть локтя 
длиною; эти каблуки по 
всему нижнему краю  под
биты тонкими гвоздика
ми. В таких баш маках 
они не могут много бегать, 
так  как  передняя часть 
баш мака с пальцами ног 
едва доходит до земли».

Отличительной чертой 
русских женских нарядов 
XVII века были длинные 
рукава, соединенные с по
долом платья.

Простые крестьянские 
женщины, когда хотят 
нарядиться, то, по словам 
Флетчера, «надевают крас
ное или синее платье и
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«В городах,

ста н а  шее вы  не увидите ни одной русской ж енщ ины , ни замуж ней, ни деви
цы».

Русские городские женщ ины того времени покрывали свое лицо густым слоем 
белил и румян и становились совершенно неузнаваемы. Поэтому некоторые ино
странцы, как, например, Флетчер, считают русских женщ ин некрасивыми и даже 
страшными. Он пишет о них:

«Женщины, старясь скрыть дурной цвет лица, белятся и румянятся так  много, 
что каж ды й может заметить. Однако там  никто не обращ ает на это внимания, по
тому что таксз  у них обычай, который не только вполне нравится мужьям, но даже 
сами они позволяют своим женам и дочерям покупать белила и румяна для краш е
ния лица и радуются, что из страшных женщ ин они превращ аю тся в красивые 
куклы».

пиш ет Олеарий, — они (женщин ы) все румянятся и белятся, при
том так  грубо и заметно, что, каж ется, будто 
кто-нибудь пригоршнею муки провел по лицу 
их и кистью выкрасил щеки в красную крас
ку. Они чернятся такж е, а  иногда окраш ива
ют в коричневый цвет брови и ресницы».

Обычай красить лицо — восточного про
исхождения и был заимствован русскими 
женщинами от монголов. Ж енский пол стра
стно любил румяниться, и тот муж, который 
не покупал для своей ж ены белил, не любил 
ее. Ж енщины красили щеки, губы, подборо
док и брови и намазывались до того, что от
вратительно было смотреть на них. Гостю 
позволялось румяниться в присутствии жен
щины, ибо этим он доказывал к  ней свое 
уважение. Другие белили и румянили дорогие 
головные повязки (венчики), украш енные зо
лотыми и серебряными звездочками.

Что касается прически, то русские жен
щины в монгольский период всегда закры ва
ли свои волосы и носили дом а на голове «во- 
лосники» или «повойники» или ж е повязыва
лись платком, а  выходя со двора, надевали 
кокош ник или кику; зимой они скручивали 
свои волосы под ш апками, «взрослые ж е де
вицы оставляют их сплетенными в косу на 
спине, привязы вая при этом внизу косы 
красную шелковую кисть» (Олеарий); на голо
ве они носят широкую вышитую повязку с 

Гравюра и лаковая табакерка длинными лентами сзади. Царь в обыкновен- 
с портретом царя ных случаях одевался, как  и бояре.

Алексея Михайловича. «Выходная» царская одеж да состояла: ле-
По оригиналу А. Беннера. том — из легкого шелкового опаш ня, зо л о то й

Первая половина XIX в. ш апки с меховым околом, зимою — из шубы и
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горлатной лисьей ш апки, осенью и в сырую погоду — из суконной однорядки. Под 
верхнюю одежду надевался обычный наряд — сорочка, зипун и становой каф тан 
(спереди разрезанный, застегивающийся, расходящийся книзу, без воротника, с 
широкими рукавами, напоминающий архиерейский сакос).

Во время больших праздников и в торжественных случаях царь надевал наряд 
царский.

При приеме иностранных послов переменяли по нескольку раз каф таны . Не
достаточные получали из казны золотые, серебряные, парчовые и из персидской 
ткани одежды и высокие ш апки из черного лисьего меха. Это великолепие изумля
ло иноземцев; они говорили единогласно, что царский двор был облит в золото. 
Иные представлялись ко двору в цветном платье, шитом из обьяри, камлота или 
тонкого сукна с золотыми наш ивками; голову покрывали черной шапкою.

Указом 1680 года предписывалось являться ко двору в ферезях только одним 
боярам, окольничим, думным и ближним людям, стольникам, стряпчим, дворянам 
и дьякам. На ферезь набрасывали охабень, 
длинное платье с рукавами и воротником. В 
царствование Федора Алексеевича в конце 
XVII века не велено никого впускать во дво
рец, одетого в охабень.

Во время выездов надевали поверх охабня 
однорядку, длинную одежду из сукна или кам 
лота, деланную без воротника; в военное вре
мя употребляли корзнь, род епанчи.

Сапоги носили сафьянные и часто обши
вали жемчугом; нижнее платье было атласное 
или парчовое.

Головы покрывали высокими собольими, 
горлатными и лисьими ш апками. Название 
горлатных ш апок произошло от употребления 
меха от душек, или горла, пушистых ж ивот
ных. Они делались вышиною почти в аршин: 
вверху шире, а  к  голове уже. К этой ш апке 
иные прикрепляли пушистое высокое перо на 
дорогом запоне или застежке, усыпанное кам 
нями. У других ш апок верх был парчовый или 
бархатный, а  спод соболий или рысий.

Ш апки унизывали жемчугом и сверху 
привязывали кисти с дорогими каменьями, и 
таковые ш апки назывались мурманками, или 
мурманкою. Борис Годунов при приеме кон
стантинопольского патриарха Иеремии И сто
ял у трона царя Феодора в ш апке мурманке и 
золотой одежде на опашку. Мурманки были 
высокие, с плоскою тульей и к  голове шире; 
делались без бархата и парчи и вместо мехо
вого околыша имели меховую с отворотами 
лопасть, которая в двух местах у тульи при

Гравюра и лаковая табакерка 
с портретом царевны Софьи. 

По оригиналу А. Беннера. 
Первая половина ХІХ века
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стегивалась пуговицами на петлях. К ним прикрепляли иногда дорогое или жем
чужное перо.

Обыкновенное ж е платье бояр было черное бархатное, иногда унизанное по 
краям  дорогими камнями и жемчугом, и употреблялось почти до середины XVIII 
века.

Носили еще фофудии — самую древнюю одежду мужчин и женщ ин, а  подпоя
сывались малиновыми или красными поясами.

Волосы стригли, опальные отращивали их весьма длинными, так  что они за
крывали лицо и лежали разбросанными по плечам. Остриженную голову закрывали 
маленькою скуфьею, плетенною из золотых или серебряных ниток и унизанную 
жемчугом и дорогими каменьями. Поверх скуфьи надевали таф ию  -  высокие шап
ки из черных лисиц или других мехов, которые не снимали в присутствии самого 
государя.

При царе Иоанне IV было запрещено собором носить таф ии, особенно входить с 
ними в церковь, вероятно, потому, что они были собственно татарские шапки. Не
смотря на запрещение, многие носили: царевич Дмитрий носил суконную, которая 
хранилась в ризнице московского Архангельского собора и была убрана яхонтами и 
жемчугом.

Государи и бояре носили еще шубы, назы вавш иеся бостроги, кожухи и терли
ки. Они были по большей части бархатные с золотыми ш нурами и кисточками на 
дорогих собольих или лисьих мехах. Были еще и летние терлики.

Сапоги подбивали гвоздями и подковами серебряными; иные унизывали по 
ш вам, носкам и каблукам жемчугом; иногда драгоценными каменьями.

Великокняжеский дом носил боярскую одежду, которая отличалась одним бле- 
________________________________________________ ском и пышностью.

Богатство царской одежды 
было ослепительным, особенно 

А '  • ,j ' когда наш и государи являлись
в торжественные дни к  выходу 

iL 2, / I - или короновались. Царь Фео
дор, по свидетельству очевид- 
цев, превосходил великолепием 

___________ і/ і , . все предш ествовавш ие коро
нования. Один скипетр, осы-

■
 ^  панный драгоценными камень-

-,г — ями, был длиною в 3,5 фута и

»: zu К Щ стоил несколько миллионов;
у - г* . Е  одежда царя весила не менее
,і ■ - 200 фунтов; шесть князей дер-
і •' * в‘ЗГ жали хвост мантии; вельможи

сияли бриллиантами, яхонтами 
Н і К  и жемчугом удивительной ве- 

И С Э я *  личины, ценимые на миллио- 
* М М г  ны - О наряде царя Михаила,

бывшем во время его брако- 
Лаковая шкатулка «Боярышня у  плетня». сочетания, сказано, что он был
По оригиналу К.Е. Маковского. 1890-е гг. в  кожухе золотом аксамитном,
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на соболях, и в шубе русской собольей, крытой бархатом золотным, замотав полы 
за плеча.

Франциск д а  Коло пишет, что великие князья жаловали храбрых и любимых 
воинов одеждами шелковыми, суконными, парчовыми и шубами. Этой одежды 
всегда лежало в великом множестве в кладовых, занимавш их в Москве целую ули
цу. Иоанн IV по покорении Казанского царства жаловал отличных воинов шубами 
золотыми и бархатными на собольих мехах; ковш ами золотыми и кубками. Бояр
ские жены, знатные и богатые, покрывали волосы шелковой сеткою, обвязывая го
лову белой повязкою или носили тафтяную  шапочку, обыкновенно красного цвета, 
с шелковым белым повойником или шлыком. Надевали большую парчовую шапку, 
опушенную мехом и унизанную жемчугом и дорогими каменьями; незамужние и 
бездетные носили черные лисьи шапочки. Некоторые знатные женщ ины одно вре
мя перестали украш ать ш апки жемчугом потому, что такие ж е стали носить купе
ческие и подьяческие жены.

В уши вдеврли золотые серьги с изумрудами и яхонтами длиною иногда в два  
дюйма; шею покрывали жемчуж
ными монистами, головы повязы ва
ли богато выш итыми платками.

Платья были из тонкого красно
го сукна и разноцветной материи; 
носили широкие, длинные, с вися
чими рукавами и застегивались 
дюжиною золотых пуговиц; другие 
боярыни носили серебряные парчо
вые и золотые.

Воротники делали откидные до 
половины спины, и часто собольи.

Боярыни и их дочери шили ино
гда широкое платье, застегнутое 
спереди, без рукавов, и это назы ва
лось ферезея, или ферезь, которая 
во многом сходна с сарафаном. То
гда носили сараф аны  не только про
стые женщ ины, но и боярские 
жены, с той разницей, что у бедных 
женщ ин сараф аны  делались из 
крашенины, китайки, кумачные и 
суконные; у знатных и богатых из 
дорогой материи. Шили еще тело
греи, на которые надевали теплые и 
холодные душегрейки. Они были со
вершенно сходны с сарафанами, 
только гораздо короче, без пуговиц 
и на груди с выемкой. Поверх фере- 
зи надевали опашень кармазинного 
цвета, с рукавами до самой земли.
Это одеяние суживалось спереди и Литография «Малороссиянка».

По рисунку И.И. Соколова. 1861
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усаживалось большими золотыми или по крайней мере серебряными позолоченны
ми пуговицами величиною с грецкий орех. Позади привеш ивался подбитый доро
гим мехом капюшон, висевш ий до половины спины.

Рубашки носили длинные, у которых рукава были от б до 10 локтей, и складки 
сбирали искусно на руки.

Зимой носили картели (шубы) из собольих, горностаевых и других дорогих ме
хов; крыли их бархатом и золотистой материей.

Летом надевали летники: атласные платья с рукавами или из другой легкой ма
терии; до локтя обшивали их парчою или делали складки со ш вами из материи дру
гого цвета.

Носили еще кокош ники, выдававш иеся вперед, которые были различного вида 
и величины. Тулья кокошников делалась из цветной шелковой ткани, парчи и 
ш тофа. Передняя сторона вышивалась шелками, унизывалась бисером и жемчугом, 
а  местами цветными каменьями. Иногда делали их круглыми, шириною в пять или 
шесть вершков, и довольно низкими. Другие делали высокими, иногда в поларши-

на, с торчащ им вверх клином.
На рукава платья надевали 

широкие запястья из золота, 
усаженные жемчугом и драго
ценностями; пальцы украшали 
кольцами и перстнями; сапож
ки носили сафьянные: желтые, 
малиновые и голубые, шитые 
золотом, жемчугом, но на вы
соких каблуках.

Описанный женский убор 
был общий для цариц и царе
вен, которые распознавались 
только по особо оказываемому 
им почтению или чрезвычай
ному блеску одеяния.

Из описания царского вы
хода в день Богоявления И. З а
белиным видно, как  бывала 
одета свита царя в подобных 
случаях.

Шествие открывали стрель
цы, одетые в цветные платья, 
одни с золочеными пищалями 
и винтовками, ложи которыех 
украш ены были перламутро
выми раковинами, другие с зо
лочеными копьями и третьи с 
золочеными алебардами, древ
ки которых были обтянуты 
желтым атласом с золотыми га-

Шапка Мономсиса лунами и шелковыми кистями.
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Перед государем шли дьяки и чиновники в бархатных каф танах, за  ними дворяне, 
стольники в золотых кафтанах, затем ближние люди, думные дьяки и окольничьи в 
богатых шубах и, наконец, государь. Царский наряд был очень тяжел, и поэтому 
государя поддерживали под руки двое стольников. Возле него шли бояре и думные 
дворяне в шубах и горлатных шапках. Царское шествие охраняли стрелецкие пол
ковники в бархатных и объяринных фе-резях и в турских (турецких) кафтанах.

Телохранителями царя были рынды. Итальянец Барберини, видевш ий выход 
Грозного в 1565 году, описывает их так:

«Шел он (т. е. царь) посреди четырех молодых людей, имевш их от роду лет по 
тридцати, но сильных и рослых: это были сыновья знатнейш их бояр; двое из них 
шли впереди него, а двое других позади, но в некотором отдалении и н а ровном 
расстоянии от него. Они одеты были все четверо одинаково: н а  головах у них были 
высокие ш апки из белого бархата с жемчугом и серебром, подбитые и опушенные 
вокруг большим рысьим мехом.
Одежда на них была из сереб
ряной ткани с большими се
ребряными пуговицами — до 
самых ног; подбита она была 
горностаями; на ногах сапоги 
белые с подковами; каж дый на 
плече нес красивый большой 
топор, блестевший серебром и 
золотом».

Одежда приставов, по опи
саниям Олеария, состояла из 
красного дамастового или золо
того каф тан а и из «высокой со
больей шапки».

Когда Олеарий приехал в 
Россию во второй раз, то при
став, встретивш ий на границе 
гольштинское посольство, был 
в зеленом шелковом каф тане, 
обвешанном золотыми цепями, 
и в длинной одежде, подбитой 
куньим мехом.

Траур по покойникам носи
ли н а Руси и в то время.

По словам Г. Котошихина, 
в случае смерти царя и кого- 
нибудь из царского семейства, 
по придворным правилам, по
лагались черные одежды: «Боя
ре и думные и ближние люди 
нарядятся в черное платье, по
едут на царский двор и у ц ар 
ского тела прощаются». Шапка Мономсиса. Фрагмент
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П арадная одежда царицы почти ничем не отличалась от одежды царя. Она бы
ла только не так  богато отделана; вы ш ивка н а ней шла только по подолу и с боков. 
Корону царица возлагала на покрывало, которое обрамляло лицо и достигало во
ротника.

Женщины и девуш ки из духовного сословия одевались точно так  же, как  свет
ские.

Девицы заплетали волосы в косу, голову повязывали широкою повязкой, назы
ваемой лентою, потому что она была или из одних лент, или из широкого позумен
та; богатые накладывали жемчужные поднизья, оставляя верх головы открытым. 
Из-под повязки ниспадала по спине коса, к  концу коей привеш ивался косник, ко
торый не что иное был, как  из картузной бумаги треугольник шириною в д в а  или 
три вершка: обшитый шелковою тканью, унизанный разноцветным бисерным узо
ром или жемчугом и каменьями. Косу заплетали как  можно слабее и пошире, раз
делив волосы на множество прядей и перевив их золотыми нитками, а  богатые 
переплетали нитки жемчугом.

Заплетание косы составляло большое искусство. Надобно было, чтобы коса за
крывала всю шею широкой решеткою, которая постепенно суживалась бы до само
го косника.

Девицы, отправлявш иеся под венец, не заплетали волосы в косу, но распускали 
по плечам, и в этом положении венчались. По совершении бракосочетания свахи 
выводили новобрачную в трапезную или на паперть, снимали с головы ее девичий 
убор и, разделив волосы надвое, заплетали в две косы; потом, обвертев ими голову, 
надевали кокошник, наконец, покрывали фатою и подводили к  новобрачному, ко
торый все это время ожидал ее на своем месте в церкви.

И. Билибин. И. Билибин. Воин из
И. Билибин. Князь. XI в. Княжна. XI в. варяжской дружины. XI в.
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Десятилетние девочки и мальчики ходили в одних длинных рубашонках; всем 
им стригли одинаково волосы н а голове, оставляя висячими по д ва  локона, и деву
ш ек можно было узнать по одним длинным волосам.

Военная одежда русских этого периода тоже была заимствована у татар. Под 
влиянием времени и событий изменялись ее детали, но характер оставался мон
гольским.

У русских воинов в продолжение этого времени были кожаные, подбитые и 
простеганные панцири, спускавшиеся ниже талии, с металлическими бляхами; 
круглые шлемы-шишаки с острием наверху, с науш никами, затыльниками и под
вижными, поднимающимися и опускающимися наносниками или без них; круглые 
остроконечные шлемы, шлемы в виде воронки, посаженные на низкий плоский ци
линдр вроде тульи, и т. п. Вместо указанных панцирей поверх боевой рубашки 
воины носили такж е кольчуги, спускавшиеся на бедра, с рукавами до локтей, с 
бляхами на груди и н а спине; эти кольчуги опоясывались металлическими куш ака
ми; иногда поверх кольчуги надевалось еще нечто вроде панциря из крупных ме
таллических пластин, укрепленных гвоздями на коже.

Конные ратники носили тегилеи, или куяки, — длинные, до ступней, про
стеганные, подбитые каф таны  с воротниками — козырями. Изображение таких 
воинов мы видим н а гравюре, приложенной к  книге Гербер штейна. Они изобра
жены там  в ш апках с околом, но носили и шлемы.

В XVI веке появился шлем-ерихонка, имевший вид конуса, с маленьким ко
зырьком, с наносником, свободно висящ ими науш никами и с затыльником.

Оружием служили русским воинам кистени, топоры, кривые сабли и кинжалы, 
прямые тесаки-мечи, секиры разных форм, луки со стрелами и колчанами, само-

И. Билибин. 
Костюм царевны. XI в.

И. Билибин. 
Костюм. XI в.

И. Билибин. 
Половецкий воин. XI в.
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стрелы (арбалеты), заимствованные у западных народов, и т. п. Огнестрельное 
оружие появилось у нас только во второй половине XVI века.

В царствование Петра I военная одежда монгольского типа уступила место за
падноевропейскому военному костюму. То ж е произошло и со светской одеждой. 
Староверы и люди, ж ивш ие в отдаленных от Петербурга местах, еще некоторое 
время продолжали одеваться по старине, но вследствие преследований и им при
шлось переодеться на западный лад.

В бытность в Москве английского посла Карлиля, во второй половине XVII века, 
одевались так  же, как  и прежде: в широкие и длинные платья, рукава которых 
ниспадали до земли, но их подбирали в многочисленные складки с большим искус
ством; носили полукафтаны, длинные по икры, с большими висячими воротника
ми. Знатные особы одевались в каф таны  до колен, со стоячими воротниками, 
которые сзади были ш ире и выше, нежели спереди: их покрывали бархатом и пар
човой материей.

Исподнее платье было узкое.
Головы покрывали высокими колпаками с одним отверстием впереди и другим 

сзади: богатые носили кармазиновые и бархатные и унизанные жемчугом; купцы 
делали суконные, а  бедные войлоковые, которые пестрели разноцветными кусоч
ками сукна. На зиму их подбивали мехами.

Рубашки вышивались шелком; воротник, нарукавники и грудь блистали золо
тою выш ивкой и жемчугом.

Носили полусапоги остроконечные с весьма высокими каблуками; подборы 
подбивали гвоздями.

Большая часть богатых знатных людей носила уже тогда баш маки и шелковые 
чулки или вязаные шерстяные; крестьяне оборачивали ноги войлоком или толстым 
сукном; бороды отращивали длинные, а  волосы на голове имели короткие.

И. Билибин. Боярин. ХѴП в. И. Билибин. Думский дьяк. и . Билибин. Дворянин. ХѴП в.
ХѴПв.

374



Одежда на Руси до Петра I

Платье простого народа ничем не отличалось от платья у знатных людей; горо
ж ане носили суконное: темно-красное, темно-зеленое и фиолетово-красное, а  кре
стьяне — из толстого сукна.

На зиму подбивали платье дорогими мехами: собольими, лисьими, горностае
выми, беличьими, заячьими; простолюдины носили овечьи полушубки.

Ж енский наряд отличался от мужского шириной и длинными рукавами. Рукава 
их рубашек были довольно узкие, но от трех до четырех арш ин длины, почему со
бирали в складки, которые покрывали сгибы самих пальцев. Полусапожки женщ и
ны носили такие же, какие мужчины.

Волосы заплетали девуш ки в две плетенки, которые ниспадали по спине; ж ен
щины подбирали их под чепец.

Иоанн III, позволив иностранцам селиться в Москве, покровительствовал им и 
не препятствовал введению иноземных обычаев. Внук его, Иоанн Грозный, хотел 
ввести немецкие обычаи и законы. Борис Годунов не запрещ ал перенимать немец
кие обычаи. Первый самозванец вводил польско-немецкие обычаи. Цари Михаил и 
Алексей не воспрещали иноземцам жить по своему обычаю, а  русским — заимство
вать от них не одно просвещение, но образ ж изни и одежды.

При царе Феодоре Алексеевиче уже запрещалось носить драгоценные платья, 
шитые на татарский покрой, а  повелевалось ходить в польском или древнем рус
ском. Боярин Никита Иванович Романов давно носил польские и французские 
одежды, но только у себя в деревне.

В конце XVII века (1699 г.) указом Петра Великого повелевалось всем, исключая 
земледельцев и духовенство, носить венгерское платье; потом предписано было (в 
начале XVIII века), чтобы мужской и женский пол носили определенное для них 
платье. Мужчинам определялось: верхнее саксонское, камзолы и исподнее платье; 
сапоги и баш маки немецкие. Тогда появились польские шубы без отложного во-

И. Билибин. Боярин. ХѴП в. И. Билибин. Рында. XVII в. И. Билибин. Боярин. XVII в.
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ротника, петлиц и пуговиц; они шились с просторными рукавами и меховой опуш
кой; вверху застегивались запонкою. Предоставлялось н а выбор носить зимою к аф 
таны саксонские или французские, но летом одно французское. Всем женщинам 
предписывалось носить: кунтуши, юбки, немецкие баш маки и немецкие шапки 
(шляпки). Черкесские кафтаны, русское платье и вообще все русское, как-то: тулу
пы, штаны, сапоги, башмаки строго запрещалось носить; даж е не ездить на рус
ских седлах, не делать и не торговать ими. На ослушников полагалось денежное 
взыскание.

С основания нашего государства до конца XVII века все носили единообразное 
платье: и мирные граждане, и воины.

С учреждением регулярной армии Петром I в начале XVIII века одежда граж 
данская совершенно отделилась от военной.

С постепенным распространением иностранной одежды мужчины стали носить 
галстуки и манжеты, а  женщ ины кофты, корсеты, шнуровки, локоны, гребенки, 
баш маки с пряж ками, перчатки, кружева, платья длинные и ш ирокие на фижмах, 
робронах и со шлейфами. На белые лица наклеивали черные атласные мушки, за
тягивались крепко в корсеты, надевали еще длинные платья: фуро и полонезы, ко
торые шились с косыми полами. Ж енские наряды изготовлялись из крепкого 
гродентура, тафты , ш тофа, блестящего атласа и пушистого бархата. Голову убирали 
огромными со шпильками шиньонами и булавками разной величины и вида. Бу
лавки были топазовые, яхонтовые, жемчужные и бриллиантовые: в виде звездочек, 
роз, незабудок, мух и т. п. Пальцы унизывались кольцами и перстнями; без перча
ток и веера ни одна дам а не смела появиться в гостиную; лица румянили почти все 
без исключения.

Входя в комнату и держ а в правой руке надушенный платок, делали реверансы и 
книксены очень почтительно — присев всем туловищем на колена, а  мужчины, шар

кая и размахивая платком 
со всевозможной осторож
ностью, раскланивались и 
потом подходили целовать 
ручку. На рождественские 
Святки и н а Пасху позво
лялось им целовать дам  в 
губы.

Ж енские баш маки ши
лись с высокими каблуками 
и на рипах. Мужчины ще
голяли во французских каф 
танах с медными, сталь
ными и стразовыми пуго
вицами; жилеты носили 
глазетовые и шелковые, с 
кружевными манжетами; 
нарукавные манжеты бы
ли так  длинны, что они за
крывали пальцы; голову по
крывали треугольной шляИ. Билибин. Царевич. XVII в. И. Билибин. Стрелец. XVII в.
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пой, башмаки были тупоносые с серебряными большими пряж ками; а  сапоги по 
икры, лощенные ваксою, с шелковыми кисточками и рипами; в руках носили бам
буковые трости с костяными или металлическими набалдаш никами.

Такой наряд употреблялся с небольшими изменениями до конца XVIII века, но в 
царствование императрицы Елизаветы появились букли и тупеи с длинными коса
ми, вкладываемыми в кошелек с большим бантом; голову осыпали душистой и са
мой лучшей пудрою. Во время Суворова наш е войско носило косы и букли, и 
поэтому он сказал однажды; «букля не пуля, коса не тесак».

Екатерина II назначила для гражданских чиновников и дворянства губернские 
мундиры.

При императрице Анне стали пудриться и делать прическу волос, примазывая 
розовым маслом, или помадились и напрыскивались духами -  все это получали из 
Германии и Франции.

Благовонное мыло, зубные порошки и изысканные румяна, не выходившие то
гда из употребления, были распространяемы иностранными торговцами.

Парики, круглые шляпы и фураж ки заменили старинные колпаки и меховые 
шапки.

Широкие и длинные шинели, долгополые сюртуки, жилеты длинные со светлыми 
пуговицами, манишки с манжетами, трости толстые камышовые с дорогими набал
дашниками, часы карманные, которые носили по двое, с длинными золотыми цепоч
ками и печатями из дорогих каменьев, составляли щегольской убор мужчин; но время 
все это так  изменило впоследствии, что ныне только вспоминают и хвалят старину.

Изменение платья не простиралось на духовенство и простой народ. Первое но
сило и до сих пор носит греческую одежду: длинные рясы с ш ирокими рукавами, 
посох в руке и черную круглую шляпу с широкими полями.

И. Билибин. 
Шляхтич. ХѴП в.

И. Билибин. 
Польская дама. ХѴП в.

И. Билибин. 
Борис Годунов
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Народ остался верным 
старинным армякам, каф
танам, только заменил 
колпаки круглыми низень
кими ш ляпами с коротки
ми полями и круглыми 
ш апками, подбиваемыми 
теплою подкладкой. Оба 
эти сословия «удержали» 
свои бороды.

При введении инозем
ных обычаев многие стали 
брить бороды. Еще во 
время владычества татар 
некоторые брили из под
раж ания им, и это про
должалось почти до Иоан
на III. Однако никому не 
воспрещалось носить их. 
Псковитяне, по свидетель
ству Герберштейна, стриг
ли волосы и тем отлича
лись от прочих русских. 
Царь Борис Годунов, ввода 
чужеземные одежды, при
казал, между прочим, брить 
бороды. Поборники стари
ны упрекали его в порче 
нравственности, ставили 
ему в вину сами смуты; 
однако благоразумные лю
ди стриглись.

Петр I решил изменить 
застарелые понятия о боро
де платьях и: он начал с се
бя. Его пример должен был 
оказать влияние на бояр, 
однако почти все упорство
вали. Это побудило его из
дать указ (1699 г.) о повсе
местном стрижении бород, 
исключая духовенство. По 
прошествии шести лет Петр 
повелел новым указом 
(1705 г.) брить бороды и 
усы; не желающих ж е брить 
обложил пошлиною.И. Билибин. Русские народные костюмы
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СЛОВАРЬ СТАРИННОЙ РУССКОЙ ОДЕЖДЫ, ОРУЖИЯ И КОНСКОГО УБОРА

Адамаш ка, одам аш ка (дамашка) — сорт камки, которая, как  видно из назва
ния, первоначально привозилась в Европу из Дамаска. По Торговой книге XVI — 
XVII столетия «адамашка не линяет, узор мелок на ней, тонка»; по ценности она 
ниже других сортов, кроме соломянки. Употреблялась адам аш ка н а разные при
надлежности утварей и одежд не слишком нарядных.

Азям. — мужская верхняя одежда с узкими рукавами до колен, со сборками 
сзади, с пуговицами и петлями впереди для застегиванья. Полагают, что русские 
переняли эту одежду от татар; название ее говорит о том, что пришла она к  нам с 
Востока: слово «азям» образовалось из арабского слова «аджям» — иноземщина.

Аксам ит , оксам ит  — золотная или серебряная ткань с травам и и разводами, 
плотная и ворсистая, как  бархат.

А лам , олам , олом  — 1) Серебряная, вызолоченная бляха, кованая или чеканная. 
На бархатную накладную шубку царевне Ирине Михайловне (163б г.) были «наши
ты аламы кованы серебряны, золочены, обнизано около аламов жемчугом».

2) Кусок ткани, низаный жемчугом и драгоценными камнями. В 1675 году, по 
царскому указу, велено послать князю К.М. Черкаскому «шапку бархат золотной с 
петли д а  ферезею бархартную золотную на соболях с аламы, низаными жемчюгом; 
и указано те петли и аламы делать великой государыни царицы  в хоромех верхо
вым мастерицам».

Карамзин говорит, что аламами назывались наплечки с застежками. Но в ду
ховных завещ аниях русских князей наплечки отличаются от аламов. Д.И. Языков 
говорит, что «алам» татарское испорченное слово, собственно халом; но не объясня
ет его значения. Висковатов считает аламы нашивкою. В «Древностях Российского 
Государства» аламами называются в одном месте наплечки, в другом — стоячий во
ротник или козырь, а  в третьем — вообще воротники, стоячие и лежачие. У Вельт- 
м ана алам — накладной воротник или ожерелье пристяжное. По указанию В.В. 
Вельяминова-Зернова, слово алам арабское или татарское и означает знак, значок, 
знамя, наш ивку н а платье и вообще всякий признак, составляющий отличие одно
го предмета от другого. Значит такж е образец.
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Алебарда , олебарда  (см. бердыш) — вид боевого топора н а длинном древке с 
копьем на конце.

Алт абас  — ткань по золотной или по серебряной земле с серебряными или золо
тыми узорами. Эта драгоценная ткань пришла к  нам с с Востока. Алтабас употреб
лялся н а платья, зипуны, вошвы для летников, на телогреи, ш апочные верхи, 
рукава, башмаки. Алтабасный сделанный или сшитый из алтабаса.

Амагилъ, омагилъ  — дорожный сосуд, золотой, серебряный, хрустальный, рако
винный; фляжка, натруска (для пороха). Носилась на перевязи.

Ареф едъ  — см. Рефедъ.

Аркобуз — см. Самопал.

Арм як, арм янок, ормяк, ормя- 
чок  — комнатная одеж да халатного 
покроя из тонкой или толстой шер
стяной материи (армячины), с за
вязками (от 8 до 12) на вороту и на 
боковых прорехах у подола. Армяч- 
ки подпушались шелковой матери
ей; украш ались кружевом и  образ
цами. Персидское «урмяк» означает 
платье из грубой шерстяной ткани, 
а  в Бухаре — материю из верб
люжьего волоса.

А рчав  — деревянный седельный 
прибор, остов седла. Он обтягивался 
кожею, сукном, бархатом, парчей; 
иногда украш ался камнями, пре
имущественно бирюзою.

Ат лас, отплат — шелковая глян- 
цовитая гладкая ткань, арабское 
слово «атлас» значит «гладкий». Ат
ласы были венедицкие, или вини- 
цейские, кизыл-башские, китайские, 
турецкие, немецкие; одноцветные, 
разноцветные, золотные, аксами- 
ченные, с разными узорами.

Из атласа делались: опашни, 
каф таны , ферези, чюги, зипуны, 
шубы, шубки столовые, летники, те
логреи, подлатники, тафьи, кики, 

Шапка алмазная. XVII в. ш апки, полки (поля) у наурузов и
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шляп, рукава, рукавицы персчатые, ш таны, подолники у летников, подпушки у 
чюг и телогрей, чулки, чеботы, башмаки, одеяла, гривы у одеял, наволоки на посте
лях, взголовьях и подушках, завесы у постелей; по атласу выш ивали и низали оже
релья, запястья, вошвы, наш ивки и т. п.

Багрец  — см. Сукно.

Байберек, бамберек, банберек  — ткань из крученого шелка, гладкая или с золо
тыми и серебряными узорами. Из байберека шились: каф таны , ферези, чюги, тело
греи, верхи на рукавах.

Байдана, бадана  — доспех в виде рубахи, из плоских довольно крупных колец, 
длиною до колен, с рукавами до локтей и ниже. Если этот доспех был в длину не
много ниже пояса и с рукавами выш е локтей, то назывался полубайданою, полубо- 
даньем.

Б анделер  — см. Берендейка.

Б арм ица  — см. Ш елом

Бармы, редко барм а  — драго
ценное, украш енное священными 
изображениями, широкое оплечье, 
которое, до Петра Великого, возла
гали на себя русские государи при 
венчании на царство и при других 
торжественных случаях. Как при
надлежность княжеского и царского 
сана, бармы, вместе с золотою ш ап
кою и такою же цепью с крестом, 
были преемственным наследием ве
ликих князей и царей Русских. Ве
ликий князь Иоанн Данилович Ка
лита (1328 г.) завещ ал сыну своему 
Иоанну «коц великий з бармами», а 
другому сыну Андрею «скорлатное 
портище сажено з бармами»; сын 
Калиты Иоанн (1356 г.) завещал 
такж е сыну своему Дмитрию бармы.
То же находим и в последующих за
вещ аниях великих князей.

Барс  — санная барсовая полость.

Б архат  — шелковая ткань «с 
лица ворсистая, а  с изнанки без-
ворсная». Бархаты  были: бурские, «Большой наряд» царя. ХѴП в.
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виницейские, калмыцкие, кизылбашские, китайские, литовские, немецкие, тур
ские, Флоренские; гладкие, косматые, петливатые, или петельчатые (неразрезные), 
рытые, с вытисненными узорами, одноморхие и двоеморхие (с двойным ворсом).

В XVII веке появляются бархаты «московского дела».
Кроме шелкового употреблялся еще бумажный бархат, или бархатель, назы вае

мый такж е «плис».
Из бархата делались те же нарядные одежды и украш ения, что и из атласа.

Б ахром а  — шнур или тесьма с обращенными в одну сторону мохрами из нитей 
или прядей — золотых, серебряных, шелковых, гарусных. Пришивалась, для укра
шения, к  краям  одежд и уборов — иногда с кружевом, а иногда без кружева.

Бахт ерец, бехт ерец  — доспех из стальных, железных или медных пластинок, 
соединенных кольцами в несколько рядов, с разрезами н а боках и на плечах, с под
зором или железной соткой внизу. Боковые и плечные разрезы, для застегиванья, 
имели пряж и (пряжки) и запряж ники или ремни с металлическими наконечника
ми. Пластинки и подзор или опушка, пряжи, запряж ники и наконечники иногда 
наводились золотом и серебром.

Название этого доспеха происходит из монгольского «бектер», означающего 
доспех, у которого на боковых, нагрудной и спинной частях было по нескольку ря
дов металлических дощечек.

Б аш м аки  —  шились из юфти и сафьяна; нарядные — из алтабаса, атласа и 
бархата разных цветов; унизывались жемчугом с запанами и дрогоценными кам
нями; вышивались золотом, серебром и шелками; украш ались кружевом или ба- ѣ 
хромою; подошвы и каблуки подбивались, как  у сапогов, или сплошь или только по 
краям, гвоздями, а  каблуки, сверх того, и скобками. Их носили как  мужчины, так  и 
женщины. Полагают, что баш маки стали вводиться у нас в XVII веке. Название 
этой обуви татарское: «башмак» значил «обувь».

Безъ  — см. Бязь.

Б енделер  — см. Б ер ен д ей ка

Бенд, или бендъ — означает вообще связь. В наш их старинных летопися и опи
сях бендями назывались плащи в округленных углах налучи и колчана; к  этим пла
щам прикреплялся или привязывался пояс саадачный. Бенди были украшаемы 
драгоценными камнями

Берды ш  — широкий и продолговатый, с лезвием в виде полумесяца и с копьем 
на верху, топор, насаженный на длинном древке с металлическим втоком или 
оковкою на нижнем конце. Бердыш и были весьма разнообразны и употреблялись 
только пешими. По объяснению Вельтмана, «бердыш есть одно из древнейш их ру
копаш ных оружий в виде широкого на длинном древке топора, с острыми рогами, 
как  у луны... У чехов и венгров Bard и Bart называется косарь, большой нож, сде
ланный из косы. Из этого земледельческого орудия, насаженного на ратовище, об
разовалось бардище и бердыш. У франков бердыш принял название partisane и
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pertuisane. Это было преимущественно оружие наемных телохранителей». На Руси 
бердыши царских телохранителей носили название алебард, которыми эти тело
хранители были вооружаемы при разных торжественных случаях.

Б ерендейка  — деревянная, оклеенная кожею трубочка, с донышком и крыш еч
кой, для пороха и пули, нужных для одного заряд; зарядец. По нескольку таких за- 
рядцев привешивалось к  перевязи или ремню, который надевался через левое 
плечо и назывался такж е берендейкою.

Б еш м ет  — стеганое полукафтанье, стеганая поддевка под каф тан .

Боболев кутаз, Боболев хвост  — по объяснению Висковатова, большая, длинная 
кисть из шелка или шерсти, преимущественно белого цвета с красным; она носилась 
на шнуре под шеею лошади. В. Броневский говорит, что «бобылем называли коня 
чисто белого», а  кутаз означает кисть. Но Сенковский объясняет это иначе: он гово
рит, что словом «кутаз» называется «особая порода быков, встречающаяся в Малой 
Бухарин и Тибете; она отличается особенно широким и пушистым хвостом, который 
бухарцы сравнивают с хвостом туземных и крымских баранов. Из хвоста этих быков 
они делают бунчуки, или волосяные космы, которые носят на своих штандартах; от- 
сюда-то воинские хвосты у оттоманов и получили название кутас».

У казаков боболев хвост был одним из знаков атаманского достоинства, со
стоящий из древка, у которого, вместо набалдаш ника, был золотой ш ар, на верху 
украш енный двуглавым орлом; белый конский хвост выходит из ш ара — знак  этот 
в войсковом кругу означает волю.

Русские костюмы с образа Знамения Пресвятой Богородицы, 
находившейся в церкви Рождества Богородицы в Новгороде
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Б окан  — пурпурная краска, добываемая из червеца (кошенили).

Б олт  сам ост рельны й  — см. Стрелы.

Б оруш н ик  — головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошни- 
ков-сборников, из парчи, расшитой бисером и золотой нитью и наклеенной на 
картон, с конусообразным возвышением над теменем и ш ироким бантом, концы 
которого спускались до середины спины;

Брань, или бранина  — узорчатая ткань, у которой нити основы прибираются 
особенным счетом для составления желаемого узора. Употребляется для убрусов, 
скатертей, пологов и т. п. Браны й — сшитый из этой ткани.

Броня  — составляла главное прикрытие воина, оборонявшее его от неприятель
ских ударов. Была броня досчатая: бехтерец, зерцало, калантарь, кирис, куяк, ла
ты, юмшан; колчатая: байдана, колчуга, панцырь.

Брусъ  — знак военачалия в виде каменной булавы с обтесанной углами.

Б рю киш  — см. Сукно.

Б ряцары  — см. Ножны.

Бахтерец Зерцало царя Алексея Михайловича

384



Словарь старинной русской одежды, оружия и конского убора

Бугай —  верхняя одежда на меху, покрой которой нам неизвестен.

Бузды хан, или буздуган  — см. Булава.

Б ула ва  — деревянный или металлический жезл с шаром или яблоком на верх
нем конце; сначала — оружие, потом знак военачалия или властительства. Вместо 
ш ара или яблока, на конце властительских жезлов насаживались обушки, или бру- 
сы, клевцы, перья: от чего и самые булавы назывались обушками, брусями, клев- 
цами, пернатами, шестоперами.

Б ула вк а  — спень с головкою на одном конце и с острием на другом; употребля
ется для прикалывания разных уборов.

Бум аж ная ш апка  — см. Ш елом.

Бум аж ник  — бумажная (набитая 
хлопком) постель, подкладываемая под 
пуховик. На бумажники надевались на
волоки камчатные, тафтяные, байбере- 
ковые, атласные.

Бут ы рлы к, или поножи — доспех, со
стоящий из трех выгнутых железных или 
стальных пластин, закры вавш их ногу 
всадника, от колена до подъема, и со
единявшихся сзади пряж ками с запряж- 
никами и наконечниками.

Бязь, или безъ — хлопчатобумажная 
прочная ткань. Она привозилась из Хивы 
и Бухары; ее употребляли преимущест
венно на подкладку и подпушку к аф 
танов, опашней и других одежд, такж е 
на фаты, ш иринки и т. п.

Варворка  — см. Ворворка.

Вареж ки  — см. Рукавицы .

Венгерка  — см. П ищ аль.

Вениса  — см. Виниса.

В ерт луг  — стержень, соединяющий 
две пластинки так, что они могли удобно 
поворачиваться взад  и вперед, или скла
дываться и раскрываться. В духовной Зерцало царя Алексея Михаиловича
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грамате князя Дмитрия Иоанновича (внука Иоанна III) значится «пояс золот на 
вертлизех, резан с чернью».

Взголовъе  — см. Зголовъе.

В лагалищ е, лагалищ е, нагалищ е  — ящ ик или футляр для хранения какой-либо 
вещи. Во влагалищах хранились, например, кресты (влагалище крестовое), венцы, 
серьги, ожерелья, жезлы, зеркала и т. п. В 1667 году, при отпуске царем Алексеем 
Михаиловичем послов польского короля у царевича Алексия «шапку горлотную с 
колпаком, и колпак болшой обнизной, и посох, и ожерелье низаное круглое во вла
галище бархатном несли в Грановитую полату стряпчие».

В олосник  — сетка или ш апочка для уборки волос, с обшивкою по околу.

Ворворва, реже варворка  — ш а
рик н а шнурке или тесьме над во- 
толкою (см. ниже) кисти. Ворворки 
делались золотные, серебряные, шел
ковые, ш ерстяные, нитяные, часто 
жемчужные, иногда с камеш ками.

В северных описях ворворки на
зываю тся соврулями или соврулька- 
ми.

Вот ола, вот олка  — головка 
кисти или чаш ечка, в которой скре
плены пряди кисти.

Вот ола  — грубая, толстая ткань, 
дерюга, у  которой основа поскон
ная, а  уток из льняных охлопьев. 
Отсюда вотоляный — сделанный или 
сшитый из этой ткани.

Вош ва  — лоскут или кусок доро
гой ткани, приш иваемый для укра
ш ения к  другой ткани. Как 
материею, так  и цветом вош вы все
гда отличались от тех тканей, к  ко
торым пришивались.

Вощ ага  — см. Тулумбав.

1 — наручъе
2 — булатный бутурлин 

3 — торчъ 
4 — берендейка и пороховница

Враны й (плет еный) — от «ви- 
рать» — «плести». В Новгородской 
губернии можно и ныне слышать 
выражение «вирать лапти». От ви-
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рать произошло такж е обвирать, обвиранный: «петли серебряны, концы обвираны 
золотом».

Вы бойка  — краш еной холст с набивным узором.

В енец  девичий  — нарядный 
головной убор, состоящий из зо
лотой или серебряной, прорез
ной основы, усаженной жем
чугом и драгоценными камнями 
и обнимающей голову в виде 
кольца или обруча; верхний 
край ее украш ался замыслова
тыми фигурами в виде зубцов, 
репьев, теремов, звездок и т. п.; 
к  нижнему краю  привеш ива
лась спереди жемчужная под
низь; по сторонам, близ ушей, 
прицеплялись рясы, а  сзади 
пришивался косник. Верх вен
ца оставался открытым. Этою 
особенностью девичий венец 
отличался от головных уборов 
замужних женщин. Князь Ми
хаил Андреевич Верейский (око
ло 1486 г.) назначает дочери 
своей Марии «венец царской з 
городы да с яхонты д а  с лалы да
з зерны с великими; другой ве
нок низан великим жемчюгом... 
рясы с яхонты д а  с лалы, колтки 
золоты с яхонты».

Представить себе этот голов
ной убор можно по следующим

2 — старинные персчатые рукавицы  
3 — кольчужная руковица 

4 — сапог (древняя царская обувь)

В енец царский  — головное украшение, состоящее из золотого окола и такой же 
тульи, украш енных бурмицкими зернами и драгоценными камнями, с крестом на 
верху; это — одна из утварей царского сана (регалий). В описи государеву большо
му наряду царя Михаила Феодоровича (1642 г.) значится «венец золот с каменьем: с 
олмазы и с яхонты червчатыми и лазоревыми и с лалы и с — ызумруды и с зерны 
гурмышскими»; в росписи каменьев этого венца, присланной думным дьяком Ива
ном Грамотиным, показано: 561 алмаз, 148 бурмицких зерен, 19 лалов, 72 изумру
да и 161 яхонт, и самый венец назван «коруною новою».

Венцы царские носили и царицы. В описании царского свадебного чина Кото- 
шихин говорит: «Царь со всем своим поездом ходит к  царице, а  царица в то время 
бывает во всем своем одеянии и 
в венце царском».
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описаниям его: «Венед теремчат о десяти верхех, делан по золотой цке травы  про
резные с ф инифты  с розными; а  в венце в нижних теремах в золотых гнездех три 
яхонта червчаты гранены да три яхонта лазоревы да четыре изумруда гранены; да 
в верхних теремах в золотых ж е гнездех четыре яхонта червчаты д а  три яхонта ла
зоревы д а  три изумруда четвероугольны; около верхних и нижних теремов и на ни
зу обнизано жемчюгом; поверх теремов на спнях десять зерен гурмыцких; 
подложен тафтою червчатою. Поднизь по отласу по червчатому низана жемчюгом 
большим и средним; меж жемчю іу звездки золоты; у поднизи в пяти репьях жем- 
чюжных пять звезд золоты четвероугольные, а  в гнездех три яхонты червчаты да 
д ва  изумруда; по сторонам у поднизи по репейку жемчюжному, а  в них два изум- 
рудца невелики; д а  меж больших репьев четыре репьи жемчю жных без каменья; у 
поднизи на привесках 31 зерно іурмыцких на золотых спнях. Рясы жемчюжные, у 
ряс колодочки и колца серебряны золочены с финифтом с червчатым, меж ряс и по 
концам 6 яхонтов лазоревых д а  6 лалов. Косник по цке серебреной золоченой низан

жемчюгом репьи; ворворка ни- 
«»•. зана жемчюгом, кисть золота с

шолком с червчатым». Таков 
был нарядны й головной убор 
царевен и княжен. Его носили 

к ык такж е дочери бояр и даж е бога-
VSjKtb тых простолюдинов, но боль-

' f v  шею частью они употребляли
ж Р О л Т ш к  перевязку, которая, по украше-

Д п  J  \ U flk  _ ниям, иногда делалась похожею
Ѵж . В і  на венец и даж е называлась
у у  венцом и коруною. (См. также

' HRk* П еревязка.)

Убор царских лошадей

Гайт ан  — шнурок. В рус
ском национальном костюме — 
нагрудные украш ения в виде 
бисерной ленты, которая, спус
каясь на грудь, заканчивается 
расш ирением — медальоном 
вдвое шире самой ленты.

Галун, го лун  — тесьма или 
лента золотная, серебряная, ми
ш урная, толковая или гарусная, 
узорчато сотканная. Употреб
лялся для обшивки и укра
ш ения одежд и других предме
тов; заменяет кружево.

Г ам алейка  — мешочек, 
сумка.
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Г а н чер— см. Кончар.

Гапелъ  — бляшка с крючком для застегивания, застеж ка. В старинных описях 
значатся: у каф тан а «вверху, где бывают пугвицы, гапелка серебреная неболшая с 
петлею»; у других каф танов на рукавах — по 2, по 3, по 4, по 5 и по 6 гапель; у од
ного зипуна — «серебреных 10 гапель с петли»; у другого «4 гапли»; у емурлука — «у 
длинной наш ивки гапли белые, а  у короткой наш ивки гапли с финифтью»; у беш
мета — «на рукавах 6 гапель».

Гнездо  — металлическая ямочка, в которую вставляется драгоценный камень 
или жемчужное зерно. Гнезда делались и с гладкими, и с зубчатыми краями.

Голоменъ, голомя  — боковая, плоская сторона полосы у меча, сабли, палаша, 
кончара, тесака и кинжала.

Городы  — 1) выемка в виде сплошных зубцов или полукругов на краях кружев;
2) выш иванье узор такого 

же вида.

Грива  — 1) плетеная из пря
деного золота или серебра сет
ка, которою покрывали гриву 
лошади для украш ения.

2) обшивка одеял спальных 
и санных; делалась из объяри, 
атласа, тафты; обводилась зо- 
лотным галуном; украш алась 
жемчугом и драгоценными кам
нями.

Гривна  — шейное украш е
ние, состоявшее из металличе
ского кольца или обруча, боль
шею частию с постепенным 
утончением его к  сходящимся 
назади концам. Гривны были 
золотые, серебряные и медные; 
гладкие, с гранями и витые 
жгутом или искусно сплетенные 
из проволок; медные гривны 
обвивались серебряною пюово- 
локой.

Д а м а ш ка  — см. Адамаш ка.

Д араги  — см. Дороги.
Уборы царских лошадей
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Держ ава  — см. Яблоко.

Дж ид  — влагалище с гнездами для сулиц. Д ж ид привеш ивался к  поясу и иногда 
в одном из гнезд имел длинный нож или тесак.

Д иадим а  — См. Бармы , Ожерелье.
Диадимы были шитые и низанные, т. е. с вышитыми и низаными украшениями. 
Диадимы хранились в деревянных, оклеенных бархатом влагалищах. Греческое 

название означает собственно навязку с вясячими позади концами, какую древние 
цари носили на голове.

Д о л  — ш ирокая желобоватая выемка на сабле или ноже. Узкие выемки назы ва
лись долинами или мелкими долами.

Дороги  — шелковая ткань, 
полосатая или клетчатая, иногда 
струйчатая с золотными, сереб
ряными и шелковыми деревца
ми и травками. Известны дороги 
ка шанские, кизылбашские, тур
ские, ясские. Употреблялись они 
преимущественно на подкладку 
кафтанов, зипунов, летников, 
распашниц, телогрей, куяков, 
наручей; на подшивку поднаря
да у стелек и башмаков.

Дорогильный — сделанный 
или сш итый из дорогов.

Д робницы  — металлические 
бляхи или пластинки — пло
ские, выпуклые, круглые, про
долговатые, многоугольные, в 
виде блесток, лапочек, плиток, 
луночек, мотцов и т. п. Мелкие 
дробницы обыкновенно упот
реблялись при плетении кру
жев, при выш иванье золотом и 
серебром и при низанье жемчу
гом и бисером.

Д ева  — см. Цка.

Елм ан, елм анъ  — нижнее 
расш ирение полосы у сабли и 
палаша, которое делалось для 

Уборы царских лошадей придания большей силы удару.
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Еловец, еловъ  — значок или лоскуток ткани, вставлявш ийся в трубку на вер
шине шлема.

Е м ур лу к  — верхняя, защ ищ аю щ ая от дождя одежда, как  показывает и само 
название, происходящая от татарского «ягмур» — дождь.

Епанча, епанечка  — см. Япанча.

Еренга  — сорт сукна. См. Сукно.

Ерихонка  — см. Ш елом.

Ж агра  — железная или деревянная палка с железными уш ками или щ ипцами 
на конце для вкладывания фитиля, которым при стрельбе из пищалей поджигался 
порох; пальник.

Ж езлы  царские  — употреблялись государями при торжественых выходах. Были 
жезлы и комнатные.

Ж елобчат ы й  — см. Ложча- 
тый.

Ж ем чуг  — был самым обык
новенным и любимым украш е
нием разных частей и принад
лежностей одежд и утварей. В 
описях беспрестанно встреча
ются жемчуги: бурмицкий (сло
во «бурмицкий», или «бурмык - 
ский» и «бурмыжский», иначе 
«іурмыжский» и «іурмынский», 
произошло из старинного н а
звания Персидского залива Гур- 
мышским морем), кафимский, 
окатный или скатный, то есть 
круглый, половинчатый, уголча- 
тый, или уродивый, и зерна 
жемчужные. Ж емчуга садились 
или низались в одну или не
сколько нитей, рефидью — клет
ками, рясою или в рясную — в 
виде решетки, в снизку — 
сплошь, ф онариками — в виде 
сетки. Крупный жемчуг считал
ся зернами, а  мелкий — весом.

Ж иковина, ж уяовина  — см.
П ерстни.
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Заберзат  — см. Безар.

Завязки  — у одежд употреблялись вместо пуговиц и петель; к  ним привеш ива
лись кисти с ворворками. Концы завязок делались иногда в виде лопаток.

Загривок  — см. Грива.

За кр еп ки  — у пуговиц были большею частью «зерна Бурминские» или «жемчу- 
ги»; иногда вставляли «в закрепках по искорке», иногда «камешки червцы».

Залом  у  ш апки  — см. Ш апки.

Заноска  — цепочка, н а  которой женщины носят тельник.

Запона  — 1) металлическая застеж ка в виде двойной пуговки, вдеваемая в пет
ли;

2) бляха золотая или серебряная с драгоценными камнями для украш ения ут
варей  и одежд.

Запона, запон  — 1) полотно;
2) завеса, занавес.

Запяст ье, за р у к а в ь е — 1) вообще — рукавная обшивка;
2) в частности — украш ения на оконечностях рукавов у нарядны х одежд.
Эти запястья низались по атласу или бархату жемчугом и украш ались запанами 

и драгоценными камнями; иногда они пришивались к  рукавам, а  иногда пристеги
вались к  ним крючками.

3) Запястьем называлась и ниж няя часть наручей у кисти.

Зарбаф  — золотная или серебряная ткань с узорами шелковыми, серебряными 
и золотыми, вывезена из Персии. Из зарбаф а шились ш апочные верхи, кафтаны, 
зипуны, ферези, шубы, штаны и другие нарядные одежды.

З а р у к а вь е — см. Запяст ье.

Зголовье, взголовье  — 1) ниж няя подушка из полагаемых под головою н а посте
ли; верхняя называлась просто подушкою. Наволочки на зголовье и подушках бы
ли: атласные, бархатные, объяринные, камчатаные, таф тяны е, полотняные.

2) Подушка, подкладываемая под сиденье. При бракосочетании царя Михаила 
Феодоровича с Евдокиею Лукьяновной (1626 г.) «приказал государь место чертеж
ное, н а  котором сидети государю и государыне, устроить в Грановитой палате, 
обить бархатом червчатым, а  на нем д ва  зголовья бархатных золотных в один узор, 
каковы  государь указал выдать из своей казны; а  на зголовьи положить по сороку 
соболей». Перед венчанием «царевну посадили на ее место, н а  зголовье, а  сорок со
болей, сняв, дали держ ать дьяку Андрею Барсову... А государь сел на своем месте, 
подле царевны, а  сорок соболей, с государева места сняв, дали держ ать дьяку Анд
рею Подлесову... И как  царь и великий князь, вставь с своего места, пошел из па-

392



Словарь старинной русской одежды, оружия и конского убора

латы, и даря и великого князя сголовье, на чем сидел, положили тогда на царицыно 
зголовье, а  два  сорока соболей положили наверх на зголовье».

Зенденъ  — шелковая ткань.

Зепъ  — карман.

Зерцало  — досчатая броня без рукавов, составленная из двух половинок, кото
рые соединялись н а обоих плечах и боках. Каждая половинка зерцала называлась 
доскою и состояла из круга или восьмиугольника, стальных или железных щитков, 
наш итых вокруг него на бархат или атлас, стеганый на хлопчатобумажной ткани, и 
соединенных кольцами, ожерелья над кругом и обруча, охватывавшого шею. В 
круге или восьмиугольнике нагрудной половинки московских зерцал изображались 
двуглавые орлы с коронами. По 
окружности гербовых щитов 
царей Михаила Феодоровича и
Алексея Михаиловича был насе- 1
чей  титул царский. Обе поло- 
винки зерцал соединялись на- И
рамками и наплечками. д

Зерцала делались граненые, 
рытые с позолотою и чистые Я
(гладкие); украшались по краям 
бахромой. Хранились в чемо- и
данцах. ш Е С \  Д в  Г.я / Г \

З и п ун  — узкая одежда, род 
каф тана, опускавш аяся чуть 
ниже поясницы, иногда до ко
лен и реже до икр.

Зн а м я  — см. Стяг.

Золот о  — употреблялось в 
разных видах: кованое, волоче
ное, плащеное, пряденое и па
реное. Из золота делали разные 
принадлежности и украш ения 
одежд — запоны, пуговицы, 
крюки, образцы, плащи, дроб
ницы, репьи, спни, гнезда для 
драгоценных камней и проч.; из 
золота делали ткани, кисти; 
плели кружева, завязки, тесь
мы; золотом обвивали петли, 
обшивали кляпыши, перевивали 
концы завязок; золотом шили и Уборы царских лошадей
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строчили (например, в три строки, в одну петлю) по атласу, бархату, таф те, хзу и т. 
п.; золотом наводили узоры на вооружениях. В царских мастерских палатах были 
особые золотошвеи.

Зуф ъ  — ш ерстяная ткань, камлот разных цветов. Из нее шили опашни, каф та
ны, однорядки, рукавицы перщатые, подкладку у епанчей санных.

И зголовье  — см. Зголовье.

Изорбаф  — см. Зарбаф.

Ирха, или ровдуга  — баранья, козлиная или оленья шкура, выделанная на подо
бие замши. Иршаный — сделанный из ирхи.

И скепищ е  — см. Скепищ е.

Ичеготы, ичетоги, ичетыги, 
ичитыги, ичотоги  и чедыги  — 
сафьяновые мягкие сапоги, ко
торые носили всегда с калоша
ми. Делались чедыги и атлас
ные, бархатные, камчатные, 
иногда с золотым и серебряным 
шитьем.

Кабат  — царская одежда в 
роде свлтительского саккоса, с 
нарамниками или бармами на 
раменах, с дорогами на рас
паш ке и подолу.

К алант аръ  — см. Колон- 
таръ.

К алиги  — обувь, род башма
ков.

К алит а  — кож аная сумка.

К алпак, ко лп а к  — высокая, 
кверху суживаю щ аяся ш апка, с 
узким меховым отворотом и с 
одною или двумя прорехами, к 
которым прикреплялись пуго
вицы и запоны.

Колпаком называлось также 
Уборы царских лошадей воинское наголовье, состоявшее
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из венда или околыша, и навершья или высокой остроконечной тульи, сделанной 
из прямых пластин или щитков и украшенной на конце металлическим репьем или 
яблочком. Иногда, для защиты щек, затылка и плеч, к этому наголовью прикрепля
лась кольчужная сетка, которая у шеи или на груди застегивалась запонами.

К анит ель, канут ель, каню т елъ, кони- 
телъ, коню т елъ  — тонкая винтообразно витая 
золотая или серебряная проволока. Употребля
лась при низании и выш ивании украш ений 
для одежд, как-то: кружев, петель, запястий, 
ожерелий, для обвивки пуговиц, кляпышей и 
т. п.

Были мастера канительные и канительное 
дело.

Кап  — березовый выплавок, нарост на бе
резе. Употреблялся на разные поделки. «Посох 
каповой с костьми, во влагалище деревянном, 
бархатном червчатом». «Клещи (у хомута) ка
повые». «Седло гусарское оклеено капом».

Капторга  — особое металлическое укра
шение у пояса

&5|Ы ШЯД£Й

Уборы царских лошадей

К ам ка  — шелковая цветная ткань с разными узорами и разводами.
В описях значатся камки: бурская, веницейская, гирейская, есская или индий

ская, кизылбашская, китайская, царегородская, астрадам ская, мисюрская, немец
кая, адамаш ка. кармазин, куфтерь, лаудан или лудан, соломянка; золотная и без 
золота: белозолотная («поручи и ризы и стихари кам ка белозолотная»), двуличная 
разных цветов; клетчатая, полосатая, чешуйчатая, травная, мелкотрав; хрущатая; 
большой руки, средней руки.

Камка употреблялась н а кафтаны, чюги, л
шубы, литники, распаш ницы, телогреи, шубы, •
шапки, наурузы, рукава, кушаки, штаны, 
чулки, завесы, наволоки и одеяла; на подпуш
ку кафтанов, ферезей, однорядок, зипунов и 
телогрей.

К ам ни драгоценны е  — употреблялись на 
украш ения утварей, одежд, доспехов и воо
ружений в таком множестве, что в описях 
беспрестанно встречаются: алмазы, бирюза, 
винисы, изумруды, лалы, перелифти, фатисы, 
яхонты — желтые (топазы), красные лазоревые 
(сапфиры), синие и червчатые (рубины), кам 
ни — зеленые, червленые, разные, искры — 
алмазные, изумрудные, лаловые, яхонтовые.
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К апт ур  — теплая ш апка, меховая или стеганая, с круглым верхом, с меховым 
очельем и опушкою, покрывавш ая не только голову, но и уш и и даж е шею. Дела
лись каптуры и для лошадей.

К арм азин  — ткань темно-красного цвета. У малороссиян карм азина значила 
красное сукно.

К орт улин, карт унелъ, крат улинъ  — шнурок или нитка красного цвета в кру
ж евах и выш ивках узоров.

К аф т ан  — верхняя одежда, с длинными рукавами, с пуговицами или кляпы- 
ш ами и петлицами для застеж ки напереди. Кафтаны шились атласные, бархатные, 
байберековые, зарбафные, камчатные, объяринные, таф тяны е, зуфные, суконные, 
мухояровые, краш енинные. Покрой и украш ения каф танов были чрезвычайно 
разнообразные. К нарядным каф танам  пришивали или пристегивали высокий 
стоячий воротник, закрывавш ий весь затылок, сзади воротника — отложное оже
релье, к краям  рукавов — запястье, а  к  полам — кружево, для украш ения коих 
употребляли жемчуг и каменье; петлицы были по большей части длинные с кисточ
ками. Спинка каф тан а иногда делалась несколько короче переда, для того, чтобы 
видны были задки нарядных сапогов.

Кафтаны надевались на ферезь или прямо на зипун.
По различию покроя каф таны  назывались турецкими и становыми; а  по упот

реблению столовыми, ездовыми, дождевыми, смирными; были каф таны  верхние и 
исподние; теплые, то есть с меховым исподом, с горностаевым, собольим или пес
цовым подбоем, с опушкою горностаевою или из собольих пластин и хвостов, сте
ганые и холодные; последние иногда без подкладки.

Турецкий каф тан  был без воротника и застегивался только у шеи и н а левом 
боку.

Становой каф тан был с перехватом и отличался от турецкого не столь длинны
ми рукавами; для застегивания пришивалось к  нему от 8 до 12 пуговиц, все поме
щались на груди; сверх того к  боковым прорехам, или разрезам  на подоле, 
пришивались еще 2 пуговицы.

Столовые каф таны  употреблялись государями, когда они являлись в столовую; 
ездовые — при выезде за  город; дождевые — при ненастной погоде; смирные — 
при похоронах, панихидах и вообще во время траура.

Верхние каф таны  надевались н а исподнее.
Кафтаны носили цари, царицы, царевичи и царевны, князья, княгини и княж 

ны, бояре, духовные лица, житые люди, посадские, крестьяне.
Суженный и укороченный каф таи  назывался полукафтаньем.

Кебеняк, кибеняк  — верхняя суконная одежда, употреблявшаяся в дождь и  в 
ненастье.

Кежа, кеж  — пеньковая плотная ткань — пестрая, полосатая, разны х цветов.

Кибит  у  л у к а  — см. Лук.
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К индяк  — бумажная набойчатая 
ткань. Киндяк употреблялся н а под
кладку одежд. ,

Кинж ал — см. Кончар.

К ит айка  — сорт тафты .

К иш ень  — карман.

К ладенец  — см. Меч.

К левец  — знак военачалия в ви
де остроконечного молотка.

К леенка  — сорт тафты.

К лобук  — ш апка, имеющая вид 
колпака с меховым околышем. Это 
древнейш ий вид ш апок у русских.

Ныне клобуком называется ш ер
стяное или шелковое покрывало мо
нашеской камилавки, с воскрилия- 
ми или разрезами по краям. Уборы царских лошадей

Кика, кичка  — женский головной убор, у которого окол состоял из цки (см. ни
же), огибавшей голову, как  ш ирокая лента, и соединенной концами на затылке; 
верх делался из картона, который покрывался цветною тканью. Передняя часть 
кики, называемая очельем и челом кичным, украш алась запонами, репьями, пере- 
перами, с жемчугом и драгоценными камнями; она устроивалась и отдельно от ки
ки и, когда было надобно, прикреплялась к  ней.

Спереди к  кикам  привешивались поднизи, по обеим сторонам, близ ушей, ря
сы, а  сзади бархат или соболь. Вообще, по украш ениям, кика была схожа с девичь
им венцом, от которого отличались тем, что под нею спрятывалась коса, и девичий 
косник заменялся бархатом или соболем. Кики носили только замужние женщины.

По старинному свадебному чину, требовалось на одном из блюд на свадебном 
столе «положити кику; д а  положити
под кикой подзатылник, д а  подоб- , л
русник, д а  волосник, д а  покрывало; 4
д а  гребешок положити у кики на *  А ■" j  іщп * *
блюде». По замечанию И.Е. Забели- s  ' г ''JCIL (
на, «подобно тому, как  девичий ве- ^
нец имел значение как  бы короны
девичества, так  и кика была коро- , ШмС %
ною замужних женщ ин или коро- , Яг* [ГД
ною замужества, венцом брачной
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К лопец  — узор при выш ивании в один, два  или три стежка, почему и называл
ся у золотошвеек одиноким, двойным, тройным.

К ляпы ш и  — костыльки (оливки у гусарских венгерок), употреблявшиеся вместо 
пуговиц и запон на вороту, прорехах и полах платьев, кафтанов, зипунов, чюг, шуб 
и других одежд. Кляпыши делались серебряные позолоченые, саженые жемчугом с 
канителью, обшитые или обвитые золотом и шелками. У платьев царских было по 
10 и 12 кляпышев серебряных золоченых. У каф тан а царицы  Евдокии Луюановны 
было «на вороту 18 кляпышев, обделанных золотом волоченым».

К кляпышам привешивались кисти с ворворками.

Кобылино  — у ножен железные 
полосы, между которыми вкладыва
лось оружие; они обтягивались ко
жею или прочною тканью.

К ованцы  — выкованные из зо
лота или серебра круглые бляхи, 
прикреплявш иеся по обеим сторо
нам ухвата, у налобника и у перено
сья лошади.

Кожан — кож аный кафтан.

Кож ух — каф тан , подбитый ме
хом; украш ался наш ивками, круже
вом и аламами с жемчугом; наде
вался на зипун.

У малороссиян кожухом назы ва
ла нагольная шуба.

Кожухом назы вается также 
корпус у часов. Кожушком назы ва
лась и металлическая ямочка или 
гнездышко для вставки жемчужного 
зерна или камня.

1 — железный шишак с делсусом;
2 — шишак князя Иоанна Иоанновича, 

сына Иоанна IV;
3  — 6  — древние шлемы

Козырь — высокий стоячий во
ротник, закры вавш ий весь затылок. 
Делался из атласа, бархата, участка 
камки, объяри; выш ивался золотом 
и серебром; унизывался жемчугом с 
драгоценными камнями. Козырь со
ставлял один из первых предметов 
щегольства; отсюда выраж ение «хо
дить козырем».

К окош ник  — ж енский  головной
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убор, состоящий из очелья и тульи, расширенной к  верху и закрываю щ ий волосы. 
Очелье кокош ника вышивалось золотом, серебром, разноцветными нитками и шел
ками; унизывалось жемчугом или бисером с цветными вставками.

Коловорот  пищ альны й  — см. П ищ аль.

Коловрат  сам ост рельны й  — см. Самострел.

Колонтаръ, калант аръ  — доспех без рукавов, из крупных металлических плас
тин, соединенных железными кольцами от шеи до пояса, с кольчужною соткою от 
пояса до подола и с разрезами н а плечах и н а  боках; обе половины его, передняя и 
задняя, стягивались ремнями 
или связывались тесьмами.

К олпак  — см. К алпак.

К олт ки, колот ви, колодки  — 
золотые висюльки в виде бру
сков у ряс и серег.

К олчан  — влагалище для 
стрел. Колчаны делались из кожи 
или сафьяна; у людей богатых 
они обтягивались атласом, барха
том, парчей; украшались кайма
ми с разноцветными косками, 
веревочками, плащами, репьями 
и т. п. Колчан со стрелами при
стегивался с правой стороны или 
к  особенному, или к  сабельному 
поясу. (См. также Саадак.)

К ольца  — см. Перстни.

К ольчуга  — доспех в виде 
рубашки из мелких плотно спле
тенных железных колец, с разре
зами спереди — у шеи и у по
дола, края которого назывались 
подзором. Кольчуги делались 
иногда на гвоздь, а  иногда из 
так  называемых сеченых колец, 
то есть выбитых из листового 
железа и наш итых на подбой. На 
груди кольчуг делались мишени 
или круглые бляхи, которыми 
заделывались такж е прострелы
кольчуг и в других местах. Корона. XVIII в.
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Кольчуги чистились в особо устроенных бочках с веретеном в средине: «бочка, в 
чем колчуги чистят, в ней веретено железное».

К онф аренны й, комф аренны й, кум оф аренны й  — насеченный точками, пункти
рованный. Судя по изделиям, кумофаренье было: грановитое, дорожчатое, струй
чатое, травчатое, чешуйчатое, ячейчатое и т. п.

Кончар, ганчер  — прямое оружие с длинным трехгранным или четырехгранным 
клинком, острый конец которого мог проникать сквозь кольца панцыря.

К опья  — делались с тремя или с четырьмя гранями из булата, стали, железа. 
Части полного копья: перо, тулея, яблоко и ратовище с подтоком.

Пером называлась острая грань от тулей до оконечности; тулеею — трубка для 
насаж ивания на ратовище; яблоком — ш арик при соединении пера и тулей;
ратовищем — длинное древко; подтоком — 
ратовища.

Русские шлемы XVIII в.

металлическая оковка на тупом конце

Перо, яблоко и тулея иногда на
водились золотом; под тулеей при- 
креплялася бахрома; древко 
перевивалось галуном.

Корвно  — мантия или плащ, ко
торый накидывался сверху и засте
гивался на плечо запоною с 
петлицами.

К оролек, кр а лев  ко р а лл  — ш а
рики совершенно круглые или про
долговатые, выточенные из 
коралла, насаживались «на спнех», 
употреблялись вместо пуговиц у 
опашней, шуб и т. п., и назывались 
пуговицами корольковыми или 
просто корольками.

Из корольков вытачивались и 
другие вещи: у царя Алексия Ми
хаиловича была «фляшка королек 
бел, н а  ней лвова голова, а  в ней 
лицо человечье».

К орт елъ ,корт ли  — ж енская 
нарядная одежда, покроем совер
шенно подобная летнику, только на 
меху.

Косник, накосник  — принад
лежность девичьего головного убо-
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I

I

ра, состоявшая обыкновенно из банта с распущенными концами или из кисти с 
ворворкою, прикрепленных к концу косы посредством снурков, которые вплета
лись в косу и проходили в ней с верху до низу, в виде пожилин, между прядями во
лос. При богатом наряде вместо ворворки привеш ивалась золотая или серебряная 
ц ка  (пластинка), унизанная жемчугом, или делалась привеска в роде подушечки, с 
прикрепленными к  ней двумя и даж е тремя кистями, такж е с ворворками.

Самыми простыми накосниками являются ленты с наш итой н а концы бисер
ной бахромой. Самой распространенной формой бисерных накосников были тре
угольники и сердце.

Некоторые накосники представляли собой розетки из ш ерстяных тканей или 
холста, расш итые бисером.
Часто встречались и косники ±
в виде кисти бисерных ни- ^  V
тей или трапециевидных ло- jjSM K L

делалось колечко, за  которое ^

Кости у  л у к а  — см. Лук.

Кост рыш  — сорт сукна.

Котыга — платье вообще 
и особенно верхнее платье.

К рат улин  — см. Карт у- 
ли н .

Коц, вочъ (см. такж е 
Корзно) — 1) толстое, грубое 
сукно,

2) плащ или епанча, лох
матые с обеих сторон,

3) покрывало, попона.

К ош уля  — заячья или 
овчинная шуба, покрытая 
крашениною или какою-либо 
другою недорогой тканью. 
Ее носили мужчины и ж ен
щины.

К раш енина  — краш ены й 
холст. Была разных цветов.

1—3  — старинные шапки XVI в.;
4 — мисюрка; 5  — шишак с кольчугой;

6 — шишак с еловцем; 7 ,8  — мисюрки с кольчугой; 
9, 10 — мисюрки; 11, 12 — шишаки
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Крест  наперсны й  — принадлежность царского сана, был надеваем  государями 
при всех нарядах. У царя Феодора Алексеевича был «крест животворящого древа в 
кипарисе» с образом Спаса Нерукотворенного и с золотою звенчатою трехгранною 
цепью в главе. При том ж е царе сделан «крест золот с финифты», с частями ризы 
Господней и животворящего древа креста Господня, украш енный алмазами, с зо
лотою звенчатою цепью. Средняя часть этого креста с лицевой стороны вскры вает
ся. Внутри, на одной стороне изображено на ф иниф ти вверху Блоговещение, в 
средине Рождество Христово и означение года 1662, внизу Богоявление. На другой 
стороне, на ф иниф ти же, молитва: «Спаси Господи люди твоя и блогослови достоя
ние твое, победы царю нашему на неверные во Христа язы ки даруя и своя сохра
няя крестом си люди»; под молитвою Нерукотворенні ій Образ и под ним 
монограмма, которая значит Божие видение, Божественное чудо.

Эта монограмма, равно как  ЕЕЕЕ (Елена наш ла находку н а Голгофе); ТКПГ (ме
сто Лобное рай бысть), ФХФП (Свет Христов просвещает всех); AS (Моление) и др. 
во множестве встречаются на стенах храмов, на иконах и крестах в монастырях 
Палестинских и Афонских, в  Риме и в других местах.

При описании памятников непременно надо обращать внимание на эти моно
граммы, как  на особенность известного времени. В подраж ание греческим масте- 
рам-иконописцам, и русские художники употребляли подобные монограммы, из 
которых чащ е встречаю тся следующие:

Б Б Б Б  — Бич Божий Бьет Беса.
ВВВВ — Возвращение В рай Всем Верным.
ДДДЦ — Древо Добро Диаволу Досада, или: Древо Д арует Д ревнее Достояние. 
КККК — Крест Крепость Константину К вере.
НННН — Невидимая, Непостижимая, Неизреченная, Неизглаголанная.
ПППП — Пою, Почитаю, Покланяюся Подножию (твоему, Владыко).
СССС — Спас Сотвори Сеть Сатане, или: Слово Спасает Сего Славящих.
ХХХХ — Хоругви Христова Христианом Хвала.
ЦЦЦЦ — Цвети Церковнии Цвет Церкви.
ЧЧЧЧ — Честна Чисто Чтущим Человеком.
Кроме монограмм, художники такж е применяют разные символические изо

бражения, знание которых такж е необходимо. Вот некоторые из этих изображений 
с объяснением значения их:

1. Изображения нз Священного писания
Золотой крест, якорь и сердце означаю т веру, надежду, любовь; 
книга — дух премудрости; 
золотой подсвечник — дух разума;
Евангелие — дух совета; 
семь золотых рогов — дух крепости; 
семь золотых звезд — дух ведения; 
громовые стрелы — дух страха Божия; 
сердце с крыльями — дух любви; 
лавровый венок — дух радости; 
дуга в облаке — дух мира;
голубь в купине огненной — дух долготерпения;
семь золотых рюмок — дух благости;
голубица, держ ащ ая во рту ветвь, — дух милосердия;
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челнок в облаках — дух кротости;
букет цветов — дух воздержания;
огонь н а жертвеннике — угли возгорятся от него;
катящ иеся колеса — дух жизни;
венок, держимый двумя руками, посреди коего голубь с крылья, — дух благодати; 
растворенные врата — прошедший небеса.
II. Изображения из анафиста Иисусу
Жезл, крест, митра и панагия — Иисус преславный патриархом величание;
рука, держ ащ ая скипетр и корону — Иисус преславный царем укрепление;
златая чаш а — Иисус премилостивый пресвитером сладость;
цвет лилии — Иисус пречестный девственных целомудрие;
агнец стоящий — Иисус агнец непорочный;
хлеб, рукою держимый — Иисус хлеб животный;
кладезь с водою — Иисус питие неисчерпаемое;
букет цветов — Иисус цвет благовонный;
семистолпный храм — Иисус храм предвечный;
камень блестящий — Иисус камень драгий;
сияющее солнце — Иисус солнце правды.
III. Изображения таинств церковных  
Сосуд с водою — тайна крещения; 
алавастр — тайна миропомазания; 
чаш а и дискос — тайна причащения; 
два глаза — тайна покаяния;
рука благословляющая — тайна священства; 
рука, держ ащ ая руку, — тайна супружества; 
стакан с елеем — тайна елееосвящения.
IV. Д ругие изображения
Голубь с масличною веткою — не без труда обретох;
орел с поднятыми крыльями — обновися юность его;
орел, осеняющий крыльями птенцов своих, — да  ж ив будет;
лев, стоящий на верху круга солнечного, — множайш ий побеждает пламень;
горящая купина — озаряет, но не опаляет;
на челноке фонарь и куст огненный — д а  блистает яснее;
плывущий корабль — сей к спасению общий;
колосья хлеба — падш ий оживе;
древесный пень с ветвями — от сухого оживе;
ветвь с цветами — увядш ий процвете;
яблоко с листьями — блогоуханию и красоте веруй;
престол — иже побеждает, восприемлет.

Круж ево  — узорочная наш ивка на одеждах — кованая, плетеная, тканая или 
низаная, иногда с драгоценными камнями. Кружевом украш ались платья, каф та
ны, опашни, чюги, ферези, ормячки, однорядки, роспаш ницы, телогреи, кожухи, 
шубы, ш апки, рукава, рукавицы, башмаки, чеботы.

Кружево делалось — с прямыми краями и зубчатое; боровчатое, веревчатое, ко- 
лесчатое, коленчатое, кружковое, в проем, в цепки, или чепми; широкое и узкое; 
последнее называлось кружевцом. По описям значится кружево кованое золотое,
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кованое серебряное, кованое золото с серебром; плетеное золотное и серебряное, с 
городы и с пелепелы; тканое в цепки золото с серебром и шелком; низаное жемчу
гом с канителью и картулином, низаное в ш ахматы и репьями, саженое рясою; де
ланное золотою или серебряною канителью.

Крыж  — крестообразная рукоять у  меча, палаша, тесака, кончара и сабли. Час
ти крыжа: яблоко (набалдашник), черен и огниво (поперечное железцо). Черен обтя
гивался иногда хзом или бархатом и украш ался резьбою; в огниво такж е врезы
валось серебро, иногда с позолотою и камнями.

Кумач  — бухарская хлопчатобумажная ткань преимущественно красного, реже — 
синего и других цветов.

Кумачный — сделанный из кумача.

К урпечат ы й м е х  — овчина, мерлушка.

К ут ас боболев — см. Боболев кутас.

К ут ня  — ткань из ш елка и бумаги, как  правило, полосатая.

К уф т еръ  — сорт камки.

К учм а  — ш апка с меховым верхом и исподом.

К уш аки  — делались из разноцветных шелков и шерсти, часто с примесью золо
та  и серебра; при опоясывании они складывались в несколько раз.

При куш аке носили нож, который оправляли золотом и камнями. Носили куш ак 
и без ножа.

К уяк  — досчатый доспех из круглых либо четвероугольных металлических пла
стинок или блях, набран
ных и наш итых или на
бивных гвоздями на бар
хате, сукне и т. п. Куяки 
делались по-кафтанному, с 
полами («куяк с рукавы  и с 
подами»); для застегиванья 
их употреблялись и тесьмы 
с пряж ами, и пуговицы с 
петлями; были куяки с ру
кавам и и без рукавов, с 
нагрудниками, наплечни
ками и щитами.

Колчан

Л агалищ е  — см. В ла 
галищ е.
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Л апт и  — древнейш ая обувь, сплетенная из лыка, бересты или пеньки. Лапот
ник — обутый в лапти.

Ластовица, ласт овка  — см. Сорочки.

Лат ы  — доспех из металлической чешуи, нашитой н а кожу. Составлялись они 
из двух досок: нагрудной и наспинной, который на плечах и боках соединялись за
стежками или крю ками с петлями.

Лаудан, л у д а н  — сорт камки с лоском.

Л ет чина  — сорт сукна.

Ложчатый, лозщ ат ы й, лощ ет ы й  — имеющий н а поверхности круглые или 
продольные углубления (логи).

Л окот ник  — см. Наручи.

Лопат ки плоские  — концы у завязок, имеющие вид лопаток.

Лубъе саадачное — см. Н алучие.

Л ука  — изгиб у  седла — передняя и задняя.

Л ук  — оружие. Луки были бухарские, крымские, мешетцкие (мцхетские), турец
кие, черкасские и московского дела.

Части лука имели следующие названия: все деревцо — кибить; каж дая полови
н а кибити и каж дая оконечность ея — рог; ниж няя сторона каждого рога — под
зор; верхние накладки возле оконечностей рогов — мадяны; две костяные вставки 
снизу рогов, против мадя- 
нов — кости, через кото
рые проходила тетива.

Луки расписывались 
твореным золотом и крас
ками, прописывались му- 
сиею; кости для луков 
употреблялись черные буй
воловы; тетива делалась 
шелковая разны х цветов.

Лундыиі, лунд ское  или 
английское сукно  — луч
шими цветами лундыша 
считались червчатый, жел
тый, светлозеленый, си
ний; а  деш евыми — чер
ный и лазоревый. Царский колчан (саадак) большого наряда
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Лы сина  — конское золотое или серебряное украш ение в виде круглых, продол
говатых или угольчатых блях или пластинок, прикреплявш ееся н а налобнике узды.

Л ет ник  — ж енская легкая, не слишком длинная одежда, с широкими и длин
ными рукавами, которые назывались накалками.

М адяна  — см. Луки.

Медведко, м едведка  — санная медвежья полсть.

М ели  — льняная ткань.

М ент еня  — епанча на меху.

Меч — древнейш ее ручное оружие, сості іящее из прямой довольно широкой, бу
латной, стальной или железной полосы и крыжа. Уже в  IX веке мечи были известны 
на Руси.

Полосы мечей были обоюдоострые; но были заостренные и с одной стороны, а  
тупые или зубчатые с другой. Каждая плоская сторона меча называлась голоменем, 
острая — лезом или лезвием, противоположная ей — тылом или тыльем. Крыж со
стоял из яблока, черепа и огнива. Мечи носились в ножнах, которые привеш ива
лись к  поясу.

М исюрка  — см. Ш елом.

М ит каль  — толстая хлопчатобумажная ткань. М иткалинный — сделанный или 
сшитый из миткаля.

М ииіень — металлическая пластинка или вырезка из какой-либо ткани. Мише
ни делались — резные, чеканные, вышитые, рисованные.

Монисто — женское украш ение, носимое на шее и состоящее из драгоценных 
камней, из золотых и серебряных бляшек, жемчугов, бус, корольков, гранат. К ним 
присоединялись кресты и панагии с разнообразными пронизками.

Морхи — 1) то же, что бахрома;
2) кисти у переносья лошади, сделанный из пряденого золота, серебра, разно

цветного шелка или шерсти. Морхи украшались яблочками и ворворками.
Морх — ворс на ткани.

М орш ни  — см. Поршни.

М урм олка  — высокая ш апка с плоскою, к  голове расш ирявш ею ся тульею, из 
алтабаса, бархата или парчи, с меховою лопастью в виде отворотов, которые напе
реди пристегивались к  тулье, в двух местах, пуговицами с петлями. Мурмолки ук
рашались иногда запоною с жемчужным или с белым дорогим пером. Между 
царскими наголовьями они не встречаются.
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М ухояр  — бухарская хлопчатобумажная ткань с шелком или с шерстью.

М ятлъ, м ят елъ  — см. М ентеня,

Н аверш ъе  — остроконечная тулья или верхуш ка у  воинского наголовья. См. 
такж е Ш елом.

Н агавицы  — обувь в виде голенищ, для закрывания ног, от колена до плюсны. К 
ним присоединялись наколенки, закрывавш ие колена.

Н акапки  — см. Л ет ник.

Н акищ енны й

Н а к о лен к и —

Н аконечник  — 1) металли
ческая или костяная оправа на 
конце посохов, ножен и т. п.;

2) оправа на концах поя
сов, привязок, ремней, тесем.

Н акосник  — см. Косник.

Н алобенъ  — девичий голов
ной убор в виде обруча из луба, 
обтянутого холстом, украшен
ного сеткой, плетенной из цвет
ного бисера, с восемью подвес
ками (по 4 с каж дой стороны) 
из бисера с кисточкой из цвет
ной шерсти.

Н алучие, налуч, налуш но  — 
влагалище для лука. Налучи де
лались из кожи или сафьяна; 
обтягивались атласом, барха
том, парчей; выш ивались золо
том, серебром и шелками; ук
рашались каймами с разно
цветными ф инифтяными кос
ками и плащами, подзорами, 
репьями. Налуч с луком носили 
н а левой стороне, пристегивая 
ее цепями с бендями либо к 
особому, либо к  сабельному по
ясу.

J — кольчуга;
2 — кольчуга с продетыми в кольца ремешками; 

3, 4 — досчатые кольчуги (бахтперцы)

— имеющии кисти, украшенный кистями, 

см. Нагавицы.
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Н апалок  — см. П ерстни.

Н аплечки, нарам ки  — наплечная часть и наплечное украш ение одежд и воору
жения.

Н аручи  — металлические выгнутые пластины, закры вавш ие руку от кисти до 
локтя. Н ижняя пластина наручей называлась черевцом; она прикреплялась к  верх
ней застеж ками с пряжками. Часть наручей близ локтя называлась локотником, а  у 
кисти — запястьем. Когда локотники заходили за  локоть, наручи назывались с лок
ти или с локотки.

Наручи делались из красного булата, стали, железа; гладкие и граненые; наво
дились золотом, украш ались драгоценными камнями.

Н аст раф илъ  — см. Сукно.

Н а т р уска— см. Цепь.

Н ауз — одна или несколько кистей, повешенных н а шнуре или цепочке под ше
ей лошади. Это конское украш ение делалось из шелка, пряденого серебра и золота, 
с ворворками шелковыми, золотыми, жемчужными; ворворки иногда украшались 
чекмами и плящиками.

Н аузолъник  — см. Пояса.

Н ауруз  — мужской головной убор в виде колпака с полками (полями), науголь
никами, прорухами, пуговицами и кистями.

Н ауш ки, науш ни  — лопасти у ш апок и шлемов, прикры вавш ие уши; они завя
зывались внизу подбородка завязками.

Н ахт ерм а  — сторона кожи животных, обращенная к  мясу; мездра; изнанка 
выделанной кожи.

Нахтермянный — сделанный из кожи мездрой н а лицо.

Ножи — делались из булата и стали; разделялись н а поясные, подсайдачные и 
засапожные (засапожники). Первые — короткие с двумя лезвиями; вторые — длин
ные и шире с одним лезвием, к  концу несколько выгнутым; третьи — из кривого 
шляка. Шляки украш ались долами, долинами и каймицами; черены делались пря
мые и складные. Были ножи бухарские, литовские, турецкие, угорские. Ножи носи
лись в ножнах.

Ножны  — влагалище для ножей, мечей, сабель, шпаг, палашей, кончаров, теса
ков и кинжалов. Ножны делались из дерева и железа; поволокались (обтягивались) 
хзом, объярью, бархатом; оправлялись железом, булатом, серебром и золотом; ук
раш ались драгоценными камнями; оправа железная наводилась золотом. Металли
ческая оправа у  верхней части ножен, под крыжем, называлась верхним оковом 
или устьем; а  у  нижней части, на конце, — нижним оковом или наконечником. 
Сверх того, н а  ножнах делались мишени или металлические накладки, обоймицы
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или обручики и бряцары, или гремушки, с кольцами близ устья для привеш ивания 
ножен к поясу.

Обнизь — см. Зипун,

О боймица  — металлический обручик. (См. Ножны, П ищ аль, С ам опал .)

Образцы  — круглые или продолговатые и разного вида ф иіуры  — кованые, ли
тые, низаные или саженые жемчугом, аксамиченные золотом, кружевные, иногда с 
драгоценными камнями. Образцы служили украш ением н а ферезях, каф танах, ар
мянках, однорядках и ш апках; прикреплялись они на вороту, н а  груди, н а  плечах, 
сзади и на боковых прорехах.

Обруч, обручик  — ленточка или шнур вокруг шляпы и ш апки.

О бух — то же, что брус — знак военачалия.

Объяръ — плотная шелковая волнистая ткань с золотыми и серебряными 
струями и с разными узорами.

1 ,2  — кончары; 3  — старинный палаш 1641 г.;
4, 9  — царские охотничьи нож и плетка; 5, 6 — пищали; 

7 ,8  — чеканы; 10 — протазан; 11 — алебарда; 12 — бердыш
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Объяринный — сшитый из объяри.

Обязъ — опояска, пояс для ношения оружия.

Огниво — 1) стальная пластинка для высекания огня;
2) поперечное железцо у крыжа.
Огнивчатый — похожий на огниво.

Огонки — хвосты и обрезки, остающиеся от пригонки мехов.

О гривок— см. Грива.

Однорядка — верхняя широкая, долгополая одежда, без воротника, с длинными 
рукавами, под которыми делались прорехи для рук; задняя часть у  нее делалась не
сколько выш е передней.

Однорядки шились обыкновенно из зуфы, сукна и других ш ерстяных тканей; 
украшались кружевом, плетешком, наш ивками, образцами и золотными строками; 
застегивались пуговицами или завязками; надевались на зипун и на каф тан; носи
лись осенью и в ненастную погоду, в рукава и в накидку.

О домаш ка  — см. Адамаш ка.

Ож ерелье — 1) украш ение мужских и женских одежд вокруг шеи;
2) воротник у  рубашек, зипунов, кафтанов, чюг, однорядок;
3) меховой воротник у шуб.
Ожерелья у  нарядных рубашек или сорочек делались из атласа, бархата, парчи; 

украшались жемчугом и драгоценными камнями. Подобным образом украшались 
ожерелья у  зипунов и чюг. Эти ожерелья делались типа форменных шитых ворот
ников и назывались стоячими. Были еще ожерелья отложные, похожие н а широкий 
отложной воротник; они украш алась так  ж е богато, как  и стоячие. И те и другие 
иногда пришивались к одеждам, а  иногда только пристегивались к ним — ожере
лья пристежные.

Для одежд цариц и царевен ожерелья низались на нитя;:.
Ожерельем называлось и оплечье у  свящ енных риз и стихарей.

Озям  — см. Азям.

О кладенъ  — см. Цепь.

Олъст ра  — чехол для пищали, карабина или пистоли. Ольстры делались из ко
жи, саф ьяна, сукна, бархата; иногда вышивались золотом и серебром, унизывались 
жемчугом, украшались драгоценными камнями, обшивались галуном и кружевом.

О нуча  — отрезок холста, сукна или другой ткани для обвертывания ноги вместо 
чулка.

О паш ень  — верхняя одежда, покроем похожая на платно, от которого отлича

410



Словарь старинной русской одежды, оружия и конского убора

лась тем, что имела рукава несколько длиннее и к  запястью уже, такж е и задняя 
часть длиннее передней. Опашни составляли и женскую одежду.

О паш ница  — см. Роспашница.

Оскеп  — палка с острым железным наконечником.

О слоп  — палица, толстая дубина.

Остн, остен, осп, о сон — острый конец трости, вообще острие.

Остроги, острож ки — шпоры. Были задвижные (с пружинками) и прибойные (с 
гвоздиками).

Охабень — верхняя, длинная и ш ирокая одежда, подобная однорядке, только с 
отложным воротником, спускавшимся от самой шеи до половины спины. Длинные 
рукава охабня закидывались за плеча, и под ними делались прорези для рук. 
Обыкновенные охабни, как  и однорядки, делали из сукна, мухояра и других ш ер
стяных тканей, а  нарядные из объяри, бархата, камки, парчи.

П аволока  — шелковая 
или хлопчатобумажная 
ткань. Паволочитый — 
сделанный или сшитый из 
этой ткани.

П алаш  — ручное ору
жие конного воина, по
добное мечу, но почти 
вдвое длиннее его, иногда 
с елманью на конце.

Палаши делались из 
булата и стали; носились в 
ножнах; привеш ивались к  
поясу или к  седлу с левой 
стороны.

П алица  — см. Ослоп.

П анцирь  —- кольчатый 
доспех в виде каф тана, до 
колен или выше, с рука
вами по запястье или по 
локоть. Панцири делались 
с ожерельем и без ожере
лья, с разрезами и без; на 
груди, спине и по подолу

1,4  — древние славянские мечи; 
5 — меч Владимира Мономаха
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украшались мишенями или опушались мехом. Края подола у  панциря, как  и у 
кольчуги, назывались подзором.

П аперст ъ  — тесьма или ремень у  узды на нижней части конской груди. Папер- 
сти украш ались плащами, переченками, оковами, гвоздьем.

П арча  — см. Зарбаф.

П ахви  — ремень или тесьма с петлею на конце, в которую продевался хвост ло
шади, а  другой конец прикреплялся к  средине задней седельной луки. Они иногда 
вышивались золотом и серебром; украшались металлическими перечниками и пла
щиками.

П елепелы , перепелы , переперы  — решетчетое кружево.

П еревязка, перевязь  — девичий головной убор: лента, повязанная вокруг головы 
с привязанным назади бантом, длинные концы которого спускались вдоль спины. 
Вместо ленты употреблялся такж е картон, сплошь унизанный жемчугом или бисе
ром с дорогими камнями и разноцветными вставками. Оба края перевязки, верх
ний и нижний, обшивались бахромою; или верхний край украш ался разными фи
гурами, а  нижний поднизью и рясами, как  у  венца (см. В енец  девичий). Во многих 
местах этот головной девичий убор носит название: повязка, лента, венок, коруна.

Перевезью называется такж е ремень или тесьма, носимая через плечо.

Перло, перлы  — жемчужное ожерелье.

Перстни, кольца, напалки, ж иковины  — составляли необходимую принадлеж
ность мужских и женских украшений; их носили цари и царицы , князья и княги
ни, святители, бояре, боярыни, житые люди, посадники, крестьяне. Старинные 
духовные завещ ания указываю т на них как  на родовое наследство; в рядных запи
сях они занимаю т почетное место. Перстни делались из золота, серебра, меди, була
та, железа, олова; украшались различными узорами, насечками, чернью, финиф
тью и т. п.; в них вставлялись драгоценные камни; на них вырезывались различные 
надписи, персоны людские, птицы, клейма, опахальца и другие изображения.

П ерья  — из жемчужных нитей и драгоценных камней, оправленные золотом, 
употреблялись для украш ения ш апок и шеломов.

Перья страусиные и других птиц употреблялись как  опахала для навевания 
прохлады; к  ним приделывались рукоятки, которые украш ались разными вставка
ми и бахромою.

П ест редъ  — ткань из разноцветных ниток — краш еной основы и белого утока, 
или наоборот.

П ет ля, п ет ли ц а  — 1) нитяная или шелковая веревочка, сложенная в виде уш 
ка, а  такж е обметанный прорез на одежде для продевания пуговицы при застеги
вании;
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2) наш ивка или накладка на одежде или на ш апке — золотная, серебряная, 
шелковая, иногда цка, обнизанная жемчугом и с драгоценными камнями. Такие 
наш ивки делались у верхних нарядных одежд на груди, от воротника до колен, со
ответственно числу застеж ек или пуговиц, и над боковыми разрезами у подола. 
Петлицы употреблялись и для украш ения шапок.

щальниками.
Были еще пищали пол

ковые и затинные; эти 
орудия принадлежали уже 
к  так  называемому наря
ду, то есть к  артиллерии.
Название пищалей затин- 
ными взято от затина, ко
торым называлось «наро-  ̂■ 2, 6 боевые топоры; 3, 5 шестоперы; 
читое место внутри пали— ^ булава ]^аря ^Дихаила (Федоровича

П ищ аль  — огнестрельное оружие, подобное ружью; она зажигалась пальником, 
или фитилем. Составные части пищалей: деревянный станок с прикладом и желез
ный ствол, прикрепленный к  станку или обоймицами, или шурупами. Станок пи
щали назывался ложем; место в станке, к  которому прикреплялся ствол, — ло-
галищем; отверстие ство- __
ла, в которое всыпалось 
зелье, — устьем; часть, 
прилегающая к  устью, — 
дулом; противоположная 
дулу — казною; средняя 
между ними — срединою; 
отверстие на казне для со
общения землью огня — 
запалом; при этом упот
реблялось огниво с ф ити
лем, которое приводилось 
в движение спуском.

Станки пищалей дела
ли яблоневые, рябиновые, 
черемховые, ясеневые, ду
бовые, кленовые и березо
вые; украш али их резь
бою, наводили краскою, 
олифили.

Стволы стравливали 
водками, наводили золо
том и серебром, гранили,
«малевали»; длина их было 
неодинакова.

Вооруженные пищ аля
ми воины назывались пи-
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сада или укрепления, где особенно ставятся огнестрельные орудия для удобнейшего 
отражения неприятеля».

П лат но  — верхняя торжественная одежда из дорогих тканей — бархата, атла
са, аксамита, объяри, алтабаса, с кружевом вдоль пол и по подолу с золотыми запо- 
нами и разными узорами из жемчуга и драгоценных камней, и с пуговицами или 
кляпышами для застегивания. Эту одежду надевали государи только при больших 
выходах, когда употреблялся наряд Большой Казны.

П лет ни к  — рукоятка у  плети.

П овойник  — женский головной убор, делаемый из холста или других тканей, с 
тульею, несколько вверху разширенною.

русский головной бабий убор, повязка, полотенце, обвитое сверх волосника.

П одверш ъе  — часть шлема или воинскаго колпака под навершьем.

П одзат ы льник  — задок в виде широкой оборки, привязы ваем  к  кике или ко
кошнику и покрывающ ий затылок; делался преимущество из таф ты  или какой- 
либо другой легкой ткани.

Подзор — 1) то же, что поднизь;
2) край подола у  кольчуги, край бармицы и т. п.

П одлат ник  — полукафтанье, или зипун, надевавш ийся под латы, панцыри, 
кольчуги, бахтерцы, куяки, юмшаны, зерцала. Эта поддевка ш ита была из разных 
тканей, преимущественно бумажных, или из сукна, и подбивалась ватою.

П однизь ж емчуж ная, или бисерная бахрома  — у женских головных уборов; в 
нее внизывались драгоценные камни и другие пронизки.

П одубрусник  — женский головной убор в роде ш апочки или повойника, наде
ваемого под убрус.

П олка  — 1) поле у шляпы и науруза;
2) козырек у шлема.

П олст ь  — 1) войлок; употреблялся и на стельки в чеботы;
2) санное одеяло.

П омочи  — ремни, продетые в кольца ножен; они прикреплялись или привеш и
вались к  поясу, у которого для этой цели делались накладки или бляхи.

П орпиян  — особый сорт сукна.

П орт ы  — 1) вообще — одежда. Так, в 1495 году великая княж на Елена Иоан
новна «венчалась в своих портех; д а  и нынеча уже четвертый день после венчания, 
и великая княгиня таки  ходит в своих портех д а  и в кике».
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2) В частности — мужское исподнее платье, портки.

Посохи — трости, были различны и употреблялись применительно к  нарядам 
царя или к  особ< нным слу іаям: посох чеканный, посох индийской с камнями, по
сох индийской с костьми, посох каповой, посох комнатной и др.

Посох с поперечинкою на верхнем конце или с загнутым верхним концем на
зывался костылем или клюкою.

Посохи, полученные из монастырей, вообще назывались монастырскими, и в 
частности Троицкими — из Троицкого Сергиева монастыря, Осифовскими — из 
Осифова Волоколамского монастыря, Кирилловскими — из Кириллово-Белоезер- 
ского монастыря.

П от аль  — тончайш ий медный листочек. Употреблялся вместо позолоты и при 
выш ивании.

1 — сабля гражданина Минина; 2  — сабля князя Д. М. Пожарского;
3  — тесак царя Михаила Федоровича; 4 — сабля князя Ф.М. Мстиславского
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П от ник  — войлок, подкладываемый под седло и сиделку.

П оцепка, цепочка, п р и вя зк а — ремень или шнурок для привески.

Пояса  — делались шелковые, шелковые с золотом и серебром, бархатные и ко
жаные, с коваными металлическими бляхами, звенцами, бряцальцами, иногда с 
капторгами, тузлуками, калитою. Они застегивались спереди или крюком с петлею, 
или пряжкой. Металлические оправы на концах поясов назывались наконечника
ми, а  бляхи для прикрепления помочей — наузольниками. Металлические украш е
ния поясов усаживались жемчугом и драгоценными камнями. Как принадлежность 
княжеской и царской одежды, пояса переходили в наследство из рода в род.

Пояса для мечей и сабель делались большею частью из тесьмы и ремней и име
ли четыре конца: д ва  из них служили собственно для застегивания пояса, к  кото
рому привеш ивался меч или сабля; а  д ва  — для налучи и колчана.

П риволока  — верхняя короткая одежда, без рукавов; укороченное корзно.

П рилбица  — ш иш ак, у котораго тулья была с соткою или забралом, покры вав
шим лоб.

П ронизки  — небольшие запонки, золотые бляшки, драгоценные камни, король
ки, бусы, стеклярус, которые помещались между прядями жемчужными.

П рот азан  — оружие, состоявшее из широкого копья с отрогами внизу в виде 
молодой луны, с поднятыми вверх рогами, и с золотою, серебряною или шелковою 
кистью на длинном древке. Протазанами, как  и бердышами, были вооружаемы 
царские телохранители из жильцов, служилых людей конюшенного чина и стрель
цов.

Пряж ки с запряж никам и и  наконечникам и  — для застегивания поясов и подвя
зок, делались серебряные золоченые и конфаренные; серебряные гладкие, медные с 
красками и без красок.

Пуговицы  — употреблялись не только для застегивания, но и для украш ения 
одежд, как  мужских, так  и женских. Они делались из золота и серебра, с позолотой 
и без позолоты; наводились чернью, накладывались финифтью , покрывались цени- 
ною, украшались драгоценными камнями.

Были пуговицы корольковые («кральки»), бирюзовые, серовичные, фатисные, 
хрустальные; были медные и оловянные; были и деревянные, обтянутые тканью, 
или обвитые шелками, трунцалом, канителью, обнизанные жемчугом.

По работе различались пуговицы вольяжные, тощие, чеканные, витые, сканные 
и резные; по виду и величине были пуговицы на грушевое дело, на жлудевое («жлу- 
дики»), на кедровое, на миндальное, на шатровое; гладкие, вихорчатые, гранови
тые (граненые), дороженые, киотчатые, клетчатые, колещатые, ложчатые, решет
чатые, торочковые, чешуйчатые («семь пуговиц золоты, чешуйчаты, шишкою, ре
заны, с чернью»), зубчатые, канфаренные, сенчатые, полусенчатые, с перегибью, с 
пояском, с ш ипами, с репейками, с рожками, елкою, чашкою, с чеканными кара
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сиками, с резанными узлами Кафимскими, с зубчатыми обручиками, с косыми 
гранями, с ш ахматами; круглые, кругловатый, продолговатые, половинчатые, 
клинчатые («с клинцами»), угольчатые, четверогранные, островатые; вкалыванные 
(у каф тан а «пуговки вкалываны, шолк лазорев») или втыш ные (у зарукавьев «пуго
вицы втыш ные золото пряденое»).

Ценность, вид и красивость пуговиц согласовались с нарядом. Число их и на 
одинаковых одеждах было неодинаково: к  платнам приш ивали по 6, 10 и 11 пуго
виц; к  каф тану — по 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 19; к  опашню — по 11, 13, 15 и 30; к 
однорядке — по 15 и 18; к ферези — по 3 и 10; к  чюге — по 3, 10, 15 и 22; к  шубе — 
по 8, 11, 13, 14, 15 и 16; к  зипуну — по 11, 15 и 16; к  кожуху — по 11; к  епанче — 
по 5; к  армяку — по 11; к  терлику — до 35; к  тегиляю — по 46, 48, 56 и 68; к  рос- 
паш нице — по 15; к  телогрее — 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 и 24 пуговицы.

Пуговицы пришивались такж е к  пристяжным ожерельям, к  прорехам колпаков 
и шапок.

Для прикрепления к  одеждам втышных пуговиц употреблялась особенная свайка.
Вместо пуговиц пришивались к  некоторым одеждам (платнам, каф танам , зи

пунам, чюгам и шубам) кляпыши, к  другим (ферезям и однорядкам) завязки.

1 — пистоль с топоргэм; 2  — пищаль с топорком; 3  — карабин; 
4  — пистоль; 5, 6 — самострелы; 7 — л у к  и стрелы; 8 — джида; 

9  — копье; 10, 11 — ножи; 12, 13 — кистени
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Пуговкою называли такж е небольшой вырезок из толстой кожи, с дыркою или 
петлею в средине, в которую вкладывались, наконечником вниз, булава, чекань, 
шестопер или пернат. Эти пуговки обшивались сафьяном, сукном или бархатом; 
украшались золотыми и серебряными узорами, унизывались жемчугом. Во время 
походов они привешивались к  седлу с правой стороны.

Репей  — 1) маленькая металлическая, зубчатая чаш ечка, в которую вставлялся 
драгоценный камень или жемчужное зерно;

2) узор в виде зубчатых листиков или цветочков.

Рефедь, реф идъ  — низанье и выш иванье клетками.

Реш м а  — конское металлическое украш ение в виде круглых и продолговатых 
бляшек или пластинок, прикреплявшихся на переносье узды.

Рогатина — широкое, плоское, на обе стороны острое копье, насаженное по
средством тулей (трубки) на скепище или короткое ратовищ е с металлическою 
оковкою, которая называлась подтоком. Рогатины были боевые, который употреб
лялись пешими воинами, и охотничьи, с которыми ходили на медведей. Между 
тульею и пером боевой рогатины иногда делалось яблоко и привеш ивалась кисть; 
охотничьи рогатины имели отроги у тульи.

Рожи в кругах  — украш ение каймы у суконной литовской попоны.

Роспаш ница  — верхняя ж енская одежда из легких тканей — камки, тафты , ат
ласа, на таф тяной или дорогильной подкладке, с ш ирокими рукавами и вошвами. 
Около ворота, на полах и по подолу роспашницы украш ались кружевом, а  в верх
ней части — пуговицами.

Рубаш ки  — см. Сорочки.

Рукавицы  — исстари носились людьми всех сословий. Они делались кожаные, 
сафьянные, суконные, камчатные, атласный, зуфные, бархатные; с серебряными и 
золотыми узорами; простые и перщатые (перчатки). Рукавицы холодные бывали 
оленьи, ровдужные, лосинные и вязаные из щелка или из шерсти; теплые — с мо
ховыми исподами и опушками. Как простые, так  и перщ атые рукавицы украш а
лись золотным галуном, кружевцом, бахромою; запястья рукавиц, особенно ж ен
ских, унизывались жемчугом с драгоценными камнями, вышивались волоченым 
золотом и шелками; а  у вязаны х вязались из пряденого золота.

Р укав  — род муфты для защ иты рук от холода. От нынешних муфт рукава от
личались тем, что делались длиннее и уже их, и шились мехом внутрь. Верхи рука
вов делались из бархата, атласа, объяри, байберека, камки, китайки и других, 
дорогих и недорогих, тканей; на испод и опушку рукавов употреблялись пластины 
и меха собольи, душ ки и черева лисьи, горностаи, бобры, овчины.

Рясы, р я с к и  — 1) пряди из жемчужных или бисерных зерен с золотыми и сереб

418



Словарь старинной русской одежды, оружия и конского убора

ряными пронизками, колодками, кольцами и с драгоценными камнями. Они при
вешивались к  венцам у девиц, к  кикам, кокош никам у женщин.

2) рясой называется одежда, обложенная бахромою или с морхами.
Рясою называется еще верхняя, длинная и ш ирокая, с ш ирокими ж е рукавами, 

одежда священнослужителей и монашествующих; а  надеваемая под нее одежда с 
узкими рукавами — подрясником и полукафтаньем.

Саадак, сагадак, сагодак, 
сайдак  — полный прибор воо
ружения конных воинов луком 
и стрелами. Украшения саада
ков были чрезвычайно разно
образны и часто очень роскош
ны, а  потому и ценились дорого

Сабли — исстари известны 
русским. Тем не менее, сабля — 
оружие восточное, которое, 
вместе с своим названием, рас
пространилось по Европе вслед
ствие сношений ее с Востоком.

Составные части сабли — 
полоса и крыж, то есть клинок 
и эфес. Полоса, обыкновенно с 
елманью, делалась из булата, 
стали, железа. Плоская сторона 
полосы называлась голоменем, 
острее — лезом или лезвием, а 
тупая сторона — тыльем. В на
балдашнике сабельнаго кры ж а 
делалось небольшое отверстие, 
сквозь которое продавался 
темляк с кистью и круглою во- 
рворкою у соединения темляч
ной тесьмы и кисти.

Сабли были турецкие, угор
ские, кизылбашские, горские.
На турецких саблях вырезы ва
лись или наводились иногда 
слова: «Сабля турецкая булатна, 
булат красной; по обе стороны 
от черена до елмана золотом 
наведена, а  в наводе слова та 
тарские и травы  золотом наве
дены. Сабля турецкая красной 
булат, с кованым долом; от че
рена по обе стороны резаны Шапка Казанская. XVI в.
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слова татарские. Сабля угорская стальная, от черена по обе стороны в рези золоче
на. Сабля кизылбаш ская булатна, от черена по обе стороны и елман золотом наве
ден, верхней дол с перерывом, места золотом наведены. Сабля горская булатна, с 
долы».

С амопал  — пищаль с замком и огнивом. Составные части самопалов и самые 
названия их были те же, что и у пищалей. У конных воинов самопал привешивался 
к седлу с правой стороны.

С амост рел  — лук, вделанный в деревянную соху (приклад) с полосою (ложею). 
При стальном луке тетива самострела делалась из толстой веревки или из воловьих 
жил и натянутая спускалась помощью особого ворота, который назывался коловра- 
том самострельным. Величина самострелов была иногда необыкновенна: у поло
вецкого хана Кончака «бяху луци тузи самострелнии, одна 50 муж можашет 
напрящи». Самострелы употреблялись для бросания стрел и камней.

Сапоги — не были в общем употреблении у русских даж е в X веке; а  составляли 
обувь только князей и старейшин.

Сапоги шили из кожи и сафьяна, с острыми, загнутыми кверху носками, как 
видно из рисунка при «Изборнике» Святослава, где сам князь изображен в зеленых, 
а  сыновья его — в красных сапогах. Впрочем употреблялись цвета: желтый, черный 
и другие. Впоследствии нарядные сапоги стали украш ать золотыми и серебряными 
прош ивками, галунами и узорами, унизывать жемчугом, усаж ивать драгоценными 
камнями; вместо кожи и саф ьяна стали употреблять бархат и атлас.

Подошвы сапог подбивали снизу и обивали с боков гвоздями — железными и 
серебряными, а  каблуки, у нарядных сапог очень высоте, подбивали такими же 
скобками. Голенища то срезали посреди углом к  верху, то делали круглыми; носили 
их либо спущенными до полуикр, либо поднятыми, иногда подвязанными под ко
леном, а  иногда стянутыми еще и под икрами.

Сарапат  — полосатая или клинчатая бумажная холстинка; серпянка. Употреб
лялась для занавесей, пологов и т. п.

Сараф ан  — 1) длинная ж енская одежда с рукавами, или без рукавов — с 
проймами; перед ее сверху до низу застегивался пуговицами; края и средина об
шивались гасами или позументом. Но были и

2) мужские сараф аны , или сарафанцы:

С ат ин— атласистая ткань, шелковая и хлопчатобумажная.

С аян  — ж енская одежда в  виде высокой юбки с проймами или помочами, ко
торыми придерживалась под плечами; распаш ной женский сараф ан.

Свит а  — верхняя простая грубая одежда.

Серебро — употреблялось на разные принадлежности и украш ения утварей, 
одежд и вооружений так  же, как  и золото. (См. Золот о .)
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Сермяга — грубое некраш еное сукно, из которого крестьяне шьют свои сер
мяжные одежды и назы ваю т их просто сермягами. Впрочем, сермяги встречаются 
и в государевых летних ездовых нарядах.

Серьга — вдеваемое в мочку уха металлическое кольцо, к  которому делались 
привески из жемчужных зерен, драгоценных камней, корольков, бус и т. п. По чис
лу привесок серьги назывались одинцами, или одиночками, двойнями, или двой
чатками, тройнями. В старину они, как  украш ение, носились мужчинами и ж ен
щинами: именно мужчины носили серьгу в  одном ухе, а  женщ ины в обоих ушах.

Наиболее распространены были следующие серьги.
Бабочки — серьги из бисера из двух лопастей, низаных н а проволоку, и при

крепленных к  металлическому стержню при помощи оплетеной сеткой металличе
ской каплевидной подвески.

Голубцы — очень распространенный вид серег с бисерными подвесками.
Гуски — серьги в виде белых ш ариков из пуха с бисерными низками.
Двойчатки — очень распространенный вид серег из бисера и различных ш ари

ков, кубиков, бусин.
Пясы — женские серьги в виде небольших лопастей из низаного н а проволоку 

бисера, прикрепленных к  металлическом ободку.
Тройчатки — серьги с нанизаными на три стерж енька бусинами, циллиндри- 

ками, бисером.

Сетка — девичий головной убор в виде колпачка из гаруса с бисерными кис
точками.

Скепище — древко оскепа, копья, рогатины, сулицы, бердыш а и т. п.

Скипетр — знак верховной власти, соответствовал древним властительским 
жезлам, имевшим такое же значение.

Смазни — недорогие цветные камни или стекла с цветной подкладкой (фоль
гой). Употреблялись для укоаш ений вместо драгоценных камней.

Смирное плат ье — траурное, которому были «присвоены» цвета черный, гвоз
дичный, виш невый, коричневый, багровый.

Совь — оружие, которое походило н а рогатину, только имело кривую полосу и 
было с одним лезвием, в виде большого ножа.

Соломянка — сорт камки.

Сорочки, или рубаш ки  — шились, по общему русскому покрою, длиной до ко
лен и ниже, с разрезанным спереди воротом; при надевании выпускались поверх 
портов и подпоясывались поясом. Нарядные сорочки делались из шелковых мате
рий, украш ались ожерельем, иногда пристяжным. После наш ествия татар, русские 
начали делать сорочки выш е колен и ворот разрезать не по середине, а  на левой 
стороне груди.

На груди и на спине мужских сорочек подшивалась подоплека, или подкладка,

421



История костюма на Руси

а  у рукавов под мыш ками и внизу на боковых разрезах вш ивались ластовки, или 
ластовицы; для застегивания ворота пришивалась пуговка — шелковая или метал
лическая, нередко со вставленным в нее жемчужным зерном или драгоценным 
камнем. Ворот женских сорочек делался с вздержкою, т. е. тесьмою или шнуром для 
стягивания. Ожерелье, или воротник, ворот и зарукавье, или края рукавов, узороч- 
но вышивались красными нитками, разноцветным шелком, серебром и золотом, а  у 
людей знатных и богатых унизывались жемчугом с каменьями и дробницами.

Спень — металлическая проволока, на которую вздевались жемчужные зерна, 
корольки и камни.

Срачица — см. Сорочка,

Стамед — ш ерстяная косонитная ткань, род сукна.

Столбец, — шнур, применявш ийся при опушке или обшивке некоторых частей 
одежд и вооружений, в качестве завязок.

Столбунец — стоячий колпак или высокая, кверху несколько суживающаяся 
ш апка, с меховым околышем или с полицами (полками) и разными украшениями.

Стоян — См. Яблоко царского чина.

Стремена — приспособление для поддерживания и упора ног всадника при вер
ховой езде, делались серебряные, железные и медные (последние редко); четверогран- 
ные и круглые; гладкие и с прорезным донцем; подвешивались к  седлу на ремне.

Стрелы  — тростяные, камышевые, березовые, яблоневые, кедровые, чипрасо- 
вые (кипарисные), имели на одном конце острое железцо, или накосточек, а  на дру
гом ушко, или вырезку, и перье.

Железца, назы вавш иеся копейцами, были двугранные, троегранные, четверо- 
гранные, гладкие, ложчатые, желобчатые, иногда с врезанными или прорезными 
украш ениями; перье для стрел употреблялось орлиное (беркучье) белохвост, орлиное 
красное, кречетье, лебяжье; уши делали из кости; под перьем перевивали золотом и 
серебром; в ушах вставляли камушки.

Были особые роды стрел: томары, срезни, болты, северги и кайдалики. Назва
ние томар монгольское: у монголов «томара» означает стрелу, имеющую на конце не 
копье, а  костяную шишку, которой бьют соболей, куниц, горностаев, в отличие от 
дзэбэ, или стрелы с копьем на конце. Есть еще род стрел, у которых концы имеют 
вид заостренных лопаток, — срезни.

В «Древностях Российского Государства» замечено, что в числе стрел само
стрельных в описях находятся болты, которыеупотреблялись для охоты на больших 
зверей и соответствовали сибирским томарам, или стрелам с тупыми концами, ко
торыми бьют белок, чтоб не испортить шкурки.

По объяснению А. Вельтмана, «болт самострельный» означает «коротенькие 
стрелы, у которых вместо копьеца ш арики костяные или железные; они были с 
перьями и без перьев».
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Стяг — воинское знамя, хоругвь: шест или длинное древко, к  которому при
креплялась челка стяговая (собственно знамя) или полотно, а  на вершину древка 
насаживалось металлическое яблоко с копьем или крестом.

Полотно делалось в виде четвероугольника из тафты , камки, киндяка, кумача, 
крашенины; нередко нижш й угол его, не прилегающий к древку, срезывался, и ос
тавш аяся часть составляла откос, вместо которого иногда делались два  или три 
хвоста в виде клиньев, называвш ихся лопастями или клинцами; вокруг полотна 
шла ш ирокая кайма. Как средина, так  и кайма украш ались священными и други
ми изображениями и узорами — живописными и шитыми золотом, серебром и раз
ноцветными шелками; древко такж е разрисовывалось или просто красилось. 
Величина стягов была неодинакова; древнейш ие были огромных размеров, «про- 
стирающеся яко облацы».

Цвет знамен не подлежал определенным правилам; предпочитались для них 
цвета яркие, светлые — сахарный, желтый, лазоревый, красный, червленый.

Вне службы стяговые полотна снимались с древков, свертывались или склады
вались и хранились в чехлах, нагалищах и сундуках, а  для сбора воинов и пред на
чалом битвы развертывались, взволакивались и напячивались на древки, которые 
поднимались и устанавливались при полках. Носившие стяги, знаменосцы, назы 
вались стяговниками.

Название военного знамени хоругви сохранилось до ныне в церковном упот
реблении.

Сукман  — каф тан  или са
раф ан, сшитый из крестьянско
го домотканнаго сукна.

Сукно — известная шерстя
ная ворсистая ткань. Сукна бы
ли разные: амбурское, англий
ское, багрец, брабанское («в Бра- 
банех делают»), гранат (парпьян 
тож), греческое, еренга, жеган- 
ское, инбарское, ипрское, кол- 
тырь, кострыж, куфтерь, лим- 
барское, лундское, или лундыш, 
лятчина, или летчина, муравс- 
кое, мышенское, настрафиль, или 
страфиль, повоесское, немецкое, 
порпиян, рословское, свицкое, 
сермяжное, скорлат, или шарлат, 
утрофим, французское, ф ряж 
ское, четцекое, шебединское.

Сукна мерялись поставами, 
кипами, половинками и арш и
нами. Цены их были неодина
ковы, «по сукну смотря и по 
цвету и по мере». Простые щиты
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Сукно всегда было в большом употреблены: из него делали опашни, однорядки, 
каф таны , терлики, ферези, чюги, шубы, ш апки, наурузы, тафьи, рукавицы, попо
ны и подкладки у санных полостей, снимальники у седел, подушки у тулумбасов; 
сукно постилали у постелей.

Сукна  — верхняя одежда.

Сулеба  — оружие, род меча.

Сулица  — 1) вообще острие;
2) короткое метательное копье;
3) копье, насаженное на скепище.

Седло — Русские седла делались очень высокие и с короткими стременами, ко
торые давали возможность свободно поворачиваться во все стороны; они оковыва
лись золотом и серебром, украш ались финифтью  и мусиею, усаживались камнями, 
расписывались твореным золотом и красками.

В описях значатся седла крымские, бухарские, арапские, черкасские, турецкие, 
кизылбашские, московские. Последние делались в царских мастерских.

Сетка — вязаны й волосник, женский головной убор.

Татаур — ременной пояс с металлическими наконечниками, в роде употреб
ляемых монахами и послушниками, иногда выш итый золотом и серебром.

Тафта — шелковая ткань. Из таф ты  шились опашни, ферези, телогреи, рос- 
паш няцы, кортли, шубы, ш апки, чулки, бумажники, зголовья, одеяла, завесы у по
стелей, каймы у телогрей и одеял; на таф те выш ивались кружева; тафту 
употребляли н а подкладку, подпушку и подбивку платен, каф танов, терликов, зи
пунов, чюг, подлатников, ш танов, роспашниц, телогрей, шубок, одеял, н а  подоль- 
ники и подкладку летников; из таф ты  делались знамена.

Тафъя, скуф ья  — шапочка, закрываю щ ая плотно макуш ку головы.

Тебенев — четырехугольный отрезок кожи, привеш енный у седла для защиты 
ноги от трения о стременной ремень.

Тегиляй — одежда, род каф тан а с короткими рукавами и высоким стоячим во
ротником, подбитаго хлопчатою бумагою или пенькою и насквозь простеганнаго. 
Тегиляи делались из шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных и холщевых тканей; 
были в длину ниже колен, надевались в рукава и застегивались пуговицами н а гру
ди. Ратники, не имевшие средств делать дорогие доспехи, являлись на службу в те- 
гиляях из толстаго сукна и других недорогих тканей.

Телогрея — ж енская одежда с длинными суживающимися рукавами, покроем 
похожая н а сараф ан, на который и надевалась. Телогреи шились из атласа, камки, 
кутни, объяри, таф ты , зарбаф а, алтабаса, байберека; холодный — н а шелковой
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подкладке с подпушкою, а  теплые — на горностаях, пупках и пластинах собольих, 
черевах лисьих и бельих, с меховою же опушкою; делались с проймами и без 
пройм, украшались кружевом или галуном; застегивались пуговицами, число кото
рых было неодинаково — от 14 до 24.

Тельник — небольшой крест, носимый под одеждою на теле, на  груди. Тельники 
делались золотые, серебряные, медные, оловянные, каменные, деревянные; укра
шались жемчугом и драгоценными камнями; носились н а гайтане или на цепочке. 
Концы у каменных тельников делались металлические. Тельники, в случае необхо
димости, употреблялись вместо печати.

Терлик — одежда, похожая н а узкий каф тан, только с перехватом, с короткими 
петлями и с короткими ж е рукавами, которые были почти без сборок. У шеи, вдоль 
пол, по подолу и у рукавов терлики по большей части обшивались серебряным или 
золотым газом, жемчугом и каменьями. Терлики шились из бархата, камки, сукна — 
на подкладке и на меху.

Тесак — оружие пешаго воина, короткий, широкий меч; поэтому и все его час
ти назывались так  же, как  у последнего; различие между ними было только в том, 
что тесак имел, вместо двух, одно лезвие.

Тесмяк, тесма — пояс в виде ленты с пряжкою и крюком на концах. Тесмяки 
делались золотные, серебреные, толковые, гарусные, полотняные, бумажные; доро
гие украшались золотом и серебром; отличались от поясов тем, что были большею 
частию уже их.

Ток — металличесшй наконечник или оковка трости, древка.

Топор — оружие, похожее на нынешний обыкновенный топор. Острие топора 
называлось лезом, задняя сторона — тыльем или обухом. По обеим сторонам леза и 
по обуху делались серебряные и золотые насечки, наводились золотом травы , ре
пьи, мишени. Топор скреплялся железною или медною закрепкою с шипом на де
ревянном или железном топорище, кторое оканчивалось иногда металлическим 
наконечником.

Для торжественного приема царем чужестранных послов рындам выдавались 
особенные, нарядные топоры с золотою и серебряною насечкою.

Торлоп — женская верхняя нарядная меховая одежда, то же, что кортель.

Торок — тесемка, ленточка, шнурок, гайтан.

Торочка — 1) оторочка, обш ивка по краям  лентою, тесьмою, кожею или какою- 
нибудь тканью  в виде ленты;

2) строчка в шитье иглою.
Торочвовый — обшитый по краям  или по ш вам, выстроченный.

Торчъ — щ ит с ручкою и кинжалом.
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Тресилка — привеска к  серьгам.

Треух — ш апка с тремя лопастями. Такие ш апки носились мужчинами и ж ен
щинами, но несколько различались по виду.

Из-под ж енских треухов обыкновенно виднелись подзатыльники, унизанные 
жемчугом. Верхи этих треухов делались из дорогих тканей: алтабаса, атласа, зар- 
бафа; испод и опушки из пластин собольих; поверх опушки украш ения из кружев, 
золотых запон, жемчужных зерен и драгоценных камней.

С треухом имеет сходство малахай. Это — меховая ш апка на меху же с четырь
мя лопастями, из коих две больпля и длинные закрываю т уши и щеки и даж е обма
тываю тся вокруг шеи и завязываю тся на затылке, а  две неболышя закрываю т 
затылок и лоб. В других местах малахаем называют, род каф тана, носимого без 
пояса, нараспашку.

Трок — ш ирокая тесьма или ремень с пряжкою для укрепления седла или попо
ны н а спине лошади.

Трунцал, струнцал  — растянутая канитель; шелковая нить, обвитая канителью. 
Употреблялся при выш иванье и при низанье.

Тузлук  — украшение пояса.

Тюфяк — ружье.

Убрус — полотенце, длинный плат; им обвивали или покрывали голову.

Узоры на тканях — барсы, ветье (ветви), глоголи, городы, грифы, деревца, дра
коны, звездки, звери, зверьки, зилы, змейки, инроги, каемки, клинцы, клетки, ко
пыта, коруны, косы, краплинки, кречаты, кречатье перо, круги (круги великие, 
круги невеликие, круги чешуйчаты), кружки, кубики (купки), кубы, кустики, лапки, 
лебеди, листье (листье косое, листье островато), личины, лоси, лучи, лученки, львы, 
люди стоячие, сидячие, крылатые, мужички, обводки, облачка, образины, олени, 
опахала, опахальца, орлики, орлы, орлы пластаные (двуглавые), павы, полосы, по
доски, почечки, почки, птицы, репейки, репьи, рожи, розводы, рыбки, реки, струи, 
столбцы, травы , травки мелкие, цветы, челноки, черенки, чешуи, чорвочки (чер
вячки), шахматы, шидцы, яблочки, ягоды.

Иногда на одной ткани соединялись разные узоры. По различию узоров и сами 
ткани назывались клинчетыми, клетчатыми, копытчатыми, лученчатыми, полоса
тыми, репейчатыми, струйчатыми, травными, мелкотравчатыми, цветными, че
шуйчатыми, двоеличными.

Кроме узоров, вытканных на самых тканях, нарядные и торжественные одеж
ды и уборы украш ались еще узорами, низаными жемчугом и шитыми золотом, се
ребром и шелками. По описям известно низанье прямое, вкось, в грезд, в три 
пряди, в шахматы, в рясную или рясою.

Мы знаем следующие узоры выш иванья золотом и серебром: ягодка с черенком, 
ягодка с рядками или в рядках, ягодка простая, денеж ка с крестиком, денеж ка с 
одним стежкой, денеж ка простая, крестик, клопчик тройной, клопчик двойной,
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клопчик одинокой, копытечком в пять стежков, копытечком в четыре стежка, ряд
ки. Сюда же должно отнести строченье волоченым золотом, серебром и шелками, 
которое было в одну, две и три петли или строки.

Узчина — узкий холст.

У леди, поршни — род тупоносых катаных сапог, обранченных кожею, с ушками 
для продевания привязок.

Поршни — обувь из бычьей сыромятной кожи, обмотанной вокруг ноги.

Устье — металлическая оправа у верхней части ножен, под крыжем.

Ухват — конский убор, надевавш ийся поверх узды и закры вавш ий ее. Ухваты 
делались из разноцветного и одноцветного шелка, иногда с золотом и серебром, в 
виде столпцов (веревок), к  которым прикреплялись кисти с ворворками.

Участок — дорогая ткань по золотной, серебряной или шелковой земле с разно
цветными травами.

Фарауз — ткань, варауз атласный, употреблялся н а подпушку царских платен и 
опашней. Были и ожерелья фараузные. По замечанию В.В. Григорьева, персидское 
«феравиз» значит «оборка, бахро
ма», поэтому могли быть и ожере-
лья фараузные, т. е. сделанные с С. *
оборкою или с бахрамою.

Фата — большой продолгова
тый шелковый плат, которым 
женщ ины покрывали голову и 
часть стана.

Ферязь — верхняя одежда 
длиною почти до лодыжек, без 
перехвата и воротника, с длин
ными суживающимися к  запя
стью рукавами; спереди застеги
валась пуговицами (от 3 до 10) с 
длинными петлицами, или схва
тывалась завязками. Ферези дела
лись летние, холодные — на под
кладке, а  зимние, теплые — на 
меху. Были ферези и без рукавов; 
они зимою поддевались под к аф 
тан.

Ферези ездовые, или ферезеи, 
надевались на обыкновенные ф е
рези или на чюгу. Булатный щит с золотою насечкою
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Ж енские ферези носились под летником, на них надевалась шуба или другое 
длинное и широкое платье с застежками или пуговицами.

Финифть — эмаль на разных металлических вещах, чащ е всего встречалась на 
пуговицах. Она была черная (чернь), белая, голубая, зеленая, лазоревая и других 
цветов.

Фофудъя — восточная драгоценная ткань, из которой делались одежды.

Фузея — ружье.

Хамъян — недорогая шелковая ткань, употреблявшаяся для подпушки и на
ш ивки у одежд.

Харадгуг — булат, сталь.

Хоз — козловая выделанная кожа, сафьян. Употреблялся на пояса, сапоги, че
боты, башмаки, на ножны сабель и пшаг, на обшивки и наволки тулумбазов, на 
тохтуи, саадачное лубье, узды, принадлежности седел.

Холодник — см. Летник.

Холстина, холст  — льняная, а  такж е хлопчатобумажная и пеньковая ткань.

Храп  — у самострела упорка к  колеврату для его удержки или остановки.

Цвет  — цвета имели следующие названия, из коих многие употребляются и 
ныне: алый, аспидный, багровый, бирюзовый, блудный, брусничный, бурнатный 
(«сукно бурнатно»), бурый, бусый, белоголубой, белый, васильковый, вишневый, 
гвоздичный, голубой, іунгулинный (ангулинный), дикий, дымчатый, еринный, 
ж аркий, желтый, жемчужный, зеленый, золотой, изумрудный, инбирный, кирпич
ный, коричневый или коричный, крапивный, краснобагровый, красновишневый, 
красномалиновый, красный, кропивный, лазоревый, лимонный, маковый, малино
вый, мелинный, мурамнозеленый, мясной, ногой (тыльный), облакотный (облач
ный), объяринный (т. е. с отливом), огненный, осиновый, палевый, песочный или 
песчаный, померанцевый, пурпуровый, розовый, рудожелтой, сахарный, светло
багровый, светло-брусничный, светло-вишневый, светло-голубой, светло-дымчатый, 
светло-зеленый или празелен, светло-коричневый, светло-кропивный, светло
лазоревый, светло-лимонный, светло-маковогуляфный, светло-малиновый, светло
осиновый, светло-песочный, светло-рудожелтый, светло-синий, светло-соломенный, 
светло-серый, серебряный, сизовый, сизый, синий, сливный, смородинный, соло
менный, серогорячий, серый, таусинный или темно-виш невый, темно-багровый, 
темно-брусничный, темно-гвоздичный, темно-голубой, темно-зеленый, темно- 
коричневый, темно-кропивный, темно-лазоревый, темно-лимонный (тмолимонный), 
темно-маковый, темно-малиновый, темно-осиновый, темно-песочный, темно
синий, темно-серый, темно-таусинный, ценинный, чалый, червленый, червчатый, 
черный, чубарый, ш афранны й, яринный.
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По различию цветов, земля, то есть главная, основная поверхность ткани, на 
которой наводились узоры, называлась алою, белою, голубою, червчатою, черною и 
проч.; а  иногда просто — аль; багрец, или багров; бель; вишнев; голуб; жолт; зелен; 
лазорь; рудо-жолт; син; черевец; чернь.

Цка — 1) доска;
2) металлическая или картонная пластинка, которую обвивали шелком, унизы

вали жемчугом и усаживали каменьями, меховая пластина.

I

(

I

Цепки — вязанье крючком петля-в-петлю, цепочкою. Кружево называлось цеп- 
ковым.

Чолдар, чандар, челдар  — 
конский убор, состоявший из 
металлических блях или пла
стинок, прикрепленных к сукну 
или к  бархату, закры вавш ий 
спину, бока и грудь лошади.

Чембур — повод, идущий от 
удил узды; ремень.

Цепь — золотая с наперс
ным животворящ им крестом 
составляла всегдашнюю при
надлежность собственно цар
ского наряда, который назы 
вался иначе нарядом Большой 
Казны и употреблялся при тор
жественных выходах, напри
мер, в великие праздники, при 
разных церковных «действах», 
при приеме послов.

Чело — 1) передняя часть 
женского головного убора.

2) Челка стяговая — плат 
или пелена, полотняная или 
шелковая, привязы ваемая к 
стягу.

Чепрак — нарядная попона, 
покрываю щ ая бедра лошади и 
надеваемая под седло; делалась 
из сукна, атласа, бархата; ук
раш алась шитьем и бахрамою.

>»%*> -

1 — государственный щит;
2  — щит с эмалью, драгоценными камнями 

и украшениями из золота
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Черевички — обувь, род башмаков с высоким подъемом, с каблуками и с ото
рочкою по опушке.

Четки — нанизанные на нить ш арики или бусы, концы которой связывались.

Чингалище — кинжал.

Чоботы — мужская и ж енская обувь, похожая на глубокий баш мак, с каблука
ми и с острыми, кверху загнутыми носками. Чеботы обыкновенные делались из 
сафьяна, а  нарядные — из атласа и бархата; выш ивались золотом и серебром, уни
зывались жемчугом, усаживались драгоценными камнями. Подошвы их подбива
лись гвоздиками, а  каблуки — серебряными или железными скобками.

Внутри на подошвы чоботов для мягкости и для тепла вкладывали стельки.

Чомровое плат ье — платье, надеваемое в пасмурную погоду.

Чулки — шились из камки, таірты, зарбафа, атласа; были теплые — на исподах 
черевьих песцовых, беличьих и лисьих и на пупках собольих; холодные — на под
кладке, иногда с подпушкою.

Чулки вязаные привозились из-за границы.
Для удержания чулков на ноге употреблялись подвязки из тесемок, лент или 

поясков с пряжками.

Чюга — узкий каф тан , с рукавами по локоть, приспособленный к путешествие и 
верховой езде, для чего подпоясывался кушаком, поясом или тесьмою. Иногда де
лались чюги и с длинными рукавами. Шились из бархата, атласа, объяри, байбере- 
ка, камки и сукна; холодный — на подкладке из таф ты , кутни, мелей и дорог; с 
подпушкою из атласа, объяри, камки, кутни и тафты; теплые — на соболях, куни
цах, черевах песцовых; украшались нашивкою, кружевом, образцами, плащами; 
для застегивания чюг нашивалось от 12 до 18 кляпышев или от 10 до 22 пуговиц с 
петлями.

Чюфай — верхняя одежда.

Шапки — были разных видов и имели разные названия. В старину русские но
сили высокие остроконечные ш апки; потом стали носить ш апки с мягкою, придав
ленною к  голове тульею, от чего оне казались низкими и плоскими. У 
простонародья ш апки делались из войлока, поярка, сукманины, — зимою с мехо
вым исподом и такою ж е опушкою; у людей богатых и знатных — из тонкого сукна 
и бархата; у государей — из алтабаса, зарбафа, бархата, атласа и других золотных 
и шелковых тканей, с вы ш итыми или наш итыми украш ениями из золота, жемчуга 
и драгоценных камней. У большей части ш апок делались моховые околы, или 
опушки, у других — меховые же заломы или отвороты, с одною и с двумя проруха- 
ми или петлями, к  которым присаживались запоны, образцы, пуговицы. Запона со
стояла иногда из одного драгоценного камня или бурмицкого зерна, обведенных 
камнями ж е меньшей величины или обнизанных жемчугом. К запоне прикрепля
лось дорогое перо.

430



Словарь старинной русской одежды, оружия и конского убора

Названия ш апок были следующие: каптур, клобук, кучма, мурмолка, вауруз, 
столбунец, треух (см. эти слова), ш апка горлатная и ш апка черевья.

Ш апки горлатные делались вышиною с локоть, кверху шире, а  к  голове уже; 
они обшивались лисьим, куньим или собольим мехом от горл (душек), от чего полу
чили и название горлатных; верх их делался бархатный, парчовой или суконный, с 
одною или двумя кистями из шелка, серебра, золота или жемчуга.

Ш апки черевьи отличались от горлатных только тем, что вместо меховых горл 
употреблялись на них черевины, от которых дано им и название черевьих. Эти 
ш апки составляли принадлежность обыкновенных царских нарядов и, по употреб
лению, назывались комнатными или ходильными, столовыми, панихидными, 

t спальными, ездовыми; по богатству и особенностям украш ений, они приспособля
лись к  прочей одежде: были ш апки первого, второго и третьего наряда, или первая, 
вторая, третья, большая, меньшая; ш апка обнизная первого наряда с пером алмаз
ным; ш апка бархатная двоеморхая червчатая с большим орлом; ш апка бархат черн 
с тафтяны ми петли; ш апка сукно вишнево с жемчюжными петли; ш апка горлатная 
первого наряда с колпаком; ш апка черевья лисья с колпаком; ш апка нового дела.

При торжественных выходах, когда государи облачались в большой царский 
наряд, они надевали золотые венцы, украш енные драгоценными камнями и бур- 
мицкими зернами: эти венцы назывались такж е ш апками, но в отличие от носиль
ных — царскими.

Ш апки носили такж е царицы, царевичи, царевны, князья, княгини, княжны, 
бояре, боярыни, боярышни и простолюдины.

Ш апками назывались и воинские наголовья.

Шелом, шлем, шолом  — воинское наголовье из булата, стали, меди или железа. 
Нижняя часть (околыш) его называлась венцем, верхняя — вершьем и навершьем, 
а  прилегающая к  наверш ью — подвершьем и подвершцем.

Для защ иты лица от поперечных ударов мечом или саблею, к  передней части 
венца приделывалось забрало, называвш ееся личиною, но у большей части шлемов 
вместо личины пропускалась в отверстие полки, или козырька, металлическая по
лоса, или так  называемый нос, который, смотря по надобности, мог подниматься и 
опускаться с помощью шурупца. Для прикрытия и защ иты ушей и затылка, при
вешивались к  шлему в соответствующих местах наушки, или уши, и затылок, кото
рые делались из одной или нескольких пластинок, выгнутых и наложенных краями 
одна на друіую. Наушки завязывались под подбородком завязками.

У некоторых шлемов позади венца прикреплялись кольчужные железные сетки, 
или бармицы, которыми прикрывали не только уши, щеки и затылок, но и плеча; 
эти бармицы запахивались перед лицом и застегивались у шеи или на груди иногда 
одною, а  иногда двумя или тремя запонами. Подобные бармицы прикреплялись 
иногда к  передней части венца, вместо личин; в них делались отверстия для глаз.

Доски верхней части, науш ки и затылок делались на подкладке из атласа, доро- 
гов, зендени и камки, стеганых на хлопчатобумажной стани; подкладка у краев 
укреплялась гвоздями.

Венцы шлемов делались золотые, сребропозлащенные, серебряные, медные с 
позолотой, железные с наводом медью и оловом; украш ались драгоценными кам 
нями, смазнями чеканными, прорезными и наводными (золотом, серебром или 
краскою), травами, городками, каймами, прутьями, дугами, мишенями и т. п.,
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иногда с надписями; еекоторые украш ения прикреплялись к  венцам серебряными 
и железными гвоздями; горощатые и репчатые шляпки этих, равно как  и окрепоч- 
ных (у подкладки) гвоздей служили такж е украшением шлемов. Нос, уши и затылок 
делались из булата, а  иногда из позолоченного серебра с драгоценными камнями. У 
некоторых шлемов навершье украшалось оловцем или пером; затылок и стороны 
покрывались бархатом или атласом.

Кроме того было различие и в самой форме шлемов; отсюда произошли назва
ние ш иш аков, колпаков, мисюрок, ерихонок.

Ш ишаки отличались от шлемов высоким навершьем, которое имело вид длин
ной трубки и оканчивалось яблоком. Такое наверш ье называлось шишом, от чего 
произошло и само название ш ишаков. Иногда, вместо яблока, верх ш иш ака окан
чивался репьем и украш ался еловцем.

Ерихонками, или ш апками ерихонскими, назывались шлемы азиатской формы, 
с полками, носом, ушами и затылком, который прикреплялся к  венцу тремя цы
почками. Верх их оканчивался иногда, как  и у ш иш аков, трубкою с яблочком.

Мисюрками и ш апками мисюрскими назывались египетские или Арабские 
шлемы, имевшие вид черепа, к  венцу которого прикреплялась, вместо наушек и 
затылка, бармица, а  к  верху приделывались иногда репьи с кольцом.

Были такж е шлемы, известные как  ш апки бумажные или стеганые: они дела
лись с наушнями и затылком наподобие треухов и состояли из железных блях или 
пластинок, укрепленных гвоздиками в вате между верхней, шелковой или сукон
ной, покрышкой и подкладкой, и простегивались насквозь.

В старинных описях ш апками подклобушными назывались камилавки, накры
вавш иеся клобуком.

Ш естепер — знак достоинства и военачалия — род булавы, у которой головка 
сделана в виде перьев стрелы. Эти перья делались глухие и прорезные — золотые, 
серебряные с позолотой и без позолоты, булатные, стальные, железные, с золотыми 
наводами, с украш ениями из бирюзы и драгоценных камней.

Черены шестоперов назывались и топорищами; они делались так  же, как  и пе
рья, золотые, серебряные, булатные, стальные, железные — прорезные, гладкие и 
граненые, иногда с одним, двумя и четырьмя яблочками (шипками) или с пояска
ми; на гранях наводились или вырезывались узоры, цветы, надписи. Были и дере
вянные черены, поволоченные бархатом и хзом, перевитые сканным золотом или 
серебром и просто краш еные. Число перьев у шестоперов было неодинаково: в раз
ных описях Московской Оружейной Палаты находим шестоперы с 6, 7, 8, 9, 11 и 
12 перьями.

В начале XVI столетия шестоперы употреблялись как  воинское оружие.

Шида — шелковое волокно, шелк.

Ш иринка — платок, полотенце. Ш иринки были безинные, кисейные, миткалин- 
ные, объяринные, тафтяны е, полотняные; вышивались золотом, серебром и шелка
ми; обшивались кружевом, бахромою; украшались кистями.

Ш лык  — ж енская ш апочка, иногда стеганая.
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Шляпы — головной убор, делались с большими полями, которые подшивались 
шелковою тканью; около полей они украшались обручиком с пряжкою  и наконеч
ником, а  женские шляпы украшались шнуром.

Штаны — нижнее платье, надувавш ееся поверх исподнего белья; шились из 
зарбафа, объяри, камки, атласа и тафты , иногда с уш ками, а  иногда с плящами 
вместо ушков. Были холодные, стеганые и теплые, т. е. с меховым исподом, кото
рый делался из черевин собольих, бельих, песцовых.

Шуба — верхняя меховая одежда. На испод ее употреблялись меха: беличий, 
песцовый, рысий, заячий, лисий, куний, соболий, бобровый и горностаевый; на по
крыш ку — бархат, атлас, объярь, камка, таф та и сукно; для украш ения приш ива
лись к  ней круж ева и наш ивки, а  для застегиванья — пуговицы или кляпыши с 
петлями, а иногда шнуры с кистями.

Шубы делались нарядные и чистые. Были шубы столовые, панихидный, ездо
вые, санные.

По покрою различались шубы русские, турецкие и польские.
Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели отложной меховой 

воротник, начинавш ийся от груди; запахивались они, как  и прочие одежды, пра
вой полой на левую и застегивались спереди пуговицами или завязывались длин
ными шнурками, которые оканчивались кистями с ворворками. Число пуговиц на 
шубах было неодинаково: по описям значится на них по 8, 11, І З и д о  16 пуговиц. 
По краям  пол, начиная от воротника, пришивались петли, число которых было 
такж е неодинаково. По обеим сторонам подола делалось по одной прорехе для 
удобства в ходьбе и для того, чтобы видны были украш ения сапогов.

Турецкие шубы отличались от русских только ш ирокими рукавами, которые де
лались иногда «одинокие», а  иногда двойные; первые простирались до кистей рук; 
из двойных ж е — одни, не доходившие до локтей, были собственно для рук, а  дру
гие, очень длинные, висели сзади и служили только для украш ения.

Польские шубы имели, вместо отложногс, узенький воротник и, вместо петлиц, 
шнуров и пуговиц, застегивались только у шеи запоною; они делались с просто
рными, впрочем не слишком широкими, рукавами, которые простирались до око
нечностей рук и имели м зховые обшлага.

Шубы носили и царицы.

Ш убка — ж енская одежда, род короткого сараф ана, круглого и бористого, то 
есть с частыми складками сзади. Шубки шились из бархата, атласа, объяри, сукна 
и других тканей, на подкладке, с подпушкою; нарядные шубки украш ались круже
вом и аламами; для застегивания пришивалось к ним пуговиц по 13 и по 15.

Ш ушун — крестьянское женские верхнее платье, род короткого каф тана

Щит — воинское орудче, которым прикрывались во время нападения непри
ятелей. Щиты делались из булата, железа, меди, камыш а, дерева и кожи; деревян
ные и кожаные щиты обтягивались или оклеивались бархатом, шитым шелками, 
золотом и серебром. В лицевой или верхней стороне щитов различались: венец — 
«кант» окружности; навершье, или середина, и кайм а — промежуток между ними.
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Выпуклое украш ение наверш ья называлось яблоком и маковкою, или пупом и пы
жом. У некоторых щитов делали по два венца.

Иногда окружность щитов опушали золотным или серебряным галуном; а  ино
гда к  венцу прикрепляли гвоздями бахрому, сделанную из шелка с волоченым золо
том или серебром. Золотые и булатные с позолотою мишени, репьи, плащи, звенцы, 
запоны, косые и прямые грани, травы  и гнезда с драгоценными камнями и жем
чужными зернами покрывали в разных местах всю поверхность щитов. На про
стых, деревянных и железных, щитах каемки, клейма и другие украш ения только 
наводились золотом, серебром или красками.

Нижняя, исподняя, сторона щитов имела подкладку — бархатную, атласную, 
суконную (а у  простых — тафтяную  и даж е кумачную), прикрепленную серебряны
ми или медными позолоченными гвоздями, которых горощатые шляпки, оставаясь 
на верхней стороне, служили такж е украш ением щитов. На середине исподней 
стороны делалась подушка; а  по сторонам ее прикреплялись привязка, то есть шел
ковые и нитяные столицы (шнуры) или тесьмы с кольцами и с пряж ками — золо
тыми, серебряными, медными, железными: они служили для удерж ания щита у 
руки.

Дорогие щиты хранились в логалищах и в чемоданцах.

Юмшан, юиіман  — броня из крупных или мелких дощечек, вставленных на гру
ди, боках и спине, и соединенных кольцами; ворот, оплечья, рукава и подзоры 
ю мш ана делались кольчатые; перед распашной; для застегивания прикреплялись к 
нему крючки, пряж ки и пуговицы; стальные дощечки юмшанов украшались золо
тыми и серебряными наводами трав, слов, орлов и т. п.

Яблоко царского чина — золотой ш ар, украш енный драгоценными камнями и 
увенчанный крестом; иначе называется яблоком владомым, яблоком державным, 
яблоком вседержавным, или великодержавным, и просто яблоком, такж е держ а
вою Российского царствия. Вместе с скипетром яблоко служит «видимым образом 
самодержавия, данного государю от Вышняго над людьми, к  управлению их и ко 
устроению всякого желаемого им благополучия». О торжественном вручении яблока 
царю при венчании на царство упоминается в первый раз при венчании на царст
во Василия Иоанновича Шуйского (1 июня 1606 г.).

Япанча — емурлук, широкое длинное верхнее платье, надуваемое в ненастье 
сверху обыкновенного платья; безрукавый плащ, бурка.
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КОСТЮМ В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ

Как уже говорилось выше, городской костюм западного образца был введен в 
России Петром Первым в 1700 году. З а  25 лет, истекш их со времени издания указа 
Петра до его смерти в 1725 году, западноевропейские моды прочно укоренились в 
среде дворянства и некоторой части богатого купечества и разночинцев.

Тем не менее, ориентированность дворянства на светский образ ж изни и ак
тивное участие в балах, обедах и прочих увеселениях, на которых модницы блиста
ли роскошными туалетами, имело особое значение лишь в высш ем свете.

Проживание в Москве и Петербурге стоило очень дорого, и лишь богатые люди 
могли позволить себе постоянно жить в городе. Жили, к ак  правило, в усадьбе, при
городном имении. Житье в имениях как  общероссийское явление возникло после 
освобождения дворян от обязательной дворянской службы в 1762 году.

Нередко глава семьи жил в городе, а  ж ена его с многочисленным семейством 
практически не выезжала из деревни. Провинциальные ж е города, вблизи которых 
и находились поместья, были отрезаны от культурной и модной ж изни Петербурга 
и Москвы и сведения о модной одежде получали с большим опозданием.

После 1762 года, когда у  дворянства появилась возможность заниматься собст
венными имениями и получать от них большие средства, то значительная часть де
нег стала тратиться на наряды, экипаж и, парадные ливреи, а  модные платья вы
писывались из П арижа и Лондона.

Для всего XVIII века — за  исключением последних нескольких лет — характерно 
женское платье с тесно облегающим фигуру декольтированным корсажем и широ
кой юбкой.

До 1760-х годов юбки носят на панье, и к  концу 1750-х годов панье становятся 
столь широкими, что дамы не могут уже пройти в обычную одностворчатую дверь 
или сесть в экипаж.

В 1760-х годах панье сменяют эластичные фиж мы, которые могут сжиматься 
локтями, что даю т большую свободу передвижения, хотя юбки и расширяю тся на 
бедрах.

На смену ф иж м  в начале 1760-х годов приходит турнюр — плотный валик, ко
торый прикрепляется под юбку чуть ниже талии. Одновременно с турнюром появ
ляется высокая прическа и высокие головные уборы.

В середине 1790-х годов в России, как  и в Европе, на смену облегающим плать
ям  приходят античны е туники с высокой талией и туфли без каблуков, введению
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которых во многом способствовала известная ф ранцузская художница Л. Виже- 
Лебрен, ж ивш ая в Петербурге с 1795 по 1801 год.

Особенностью XVIII века является то, что в это время еще не существует стро
гого разделения на дневные и вечерние платья. Различаются лишь украш ения, ко
торые одевались днем и вечером. Даж е декольте были одного размера н а обычных 
и нарядных туалетах, только грудь с 1770-х годов прикрываю т, выходя н а улицу, 
косынкой.

В конце XVIII века вошли в моду платья со шлейфом. Которые носили как  дома, 
так  и на улице.

Во второй половине XVIII века были приняты два  вида парадны х придворных 
платьев, причем оба они отличались роскошью ткани и отделки. Первый представ
лял из себя шнурованный корсаж без рукавов с юбкой на ф иж м ах и распашное 
верхнее платье с длинным шлейфом, концы которого во время танцев закладывали 
в карманы.

Второй вид придворного 
платья отличался от первого 
прежде всего шлейфом, ко- 
торый пристегивался на та- 

а  не крепился на плечах.
^  Екатерина Великая, ко-

торая была недовольна рас- 
точительностью придворных, 

^ т р а т и в ш и х  целые состояния 
9 на придворные платья, не-

сколькими указами регла- 
г* •> ментировала парадный

придворный кос-
'і* и8 • тюм, и именно при ней было

I* введено в обиход так  назы-
в И И Н И В В И Н Н р  ч Р  ч Н В  ваемое «русское придворное

'  ѵ платье», основными элемен- 
тами которого были платья- 

г с ми типа русского сарафана
^ т Г в ^ .  \  из парчи, бархата, муара и
Щ̂тшЗГ МШКр атласа и кокош ники.

* J Щщг * М у Ж С К О Й  костюм в Рос-
сии был полностью ориенти- 

У  jA  рован на французские моды
Ш и состоял из французского

^ У лаШ каф тана, камзола, коротких
U ш танов, длинных чулок и бе-

лах париков или пудреных 
волос.

В начале 1780-х годов 
появляется ф рак, который 
сначала носили только на 
лице или одевали для верхо-

Неизвестный художник. 
Портрет П.И. Мятлевой. 1780 -  1790-е гг.
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вой езды. В начале 1790 х годов существует д ва  вида ф раков — «английский» с ко
роткими фалдами и «французский с фалдами ниже колен.

В 1790-х годах мужчины придерживаются английских мод и носят фраки, ж и
леты, круглые шляпы и сапоги.

В это ж е время щеголи, заимствовав моды революционной Франции, появляют
ся в обществе в сильно утрированных модных костюмах необыкновенно ярких цве
тов — в жилетах, едва доходящих до пояса, очень коротких ф раках с высокими — до 
самых ушей — воротниками, крошечных круглых ш ляпах и сапогах с огромными 
отворотами.

С восшествием в 1796 году на престол Павла Первого французские моды были 
запрещены, а  мужчинам предписывалась следовать прусской моде, ибо, как  из
вестно, Павел был яры м  поклонником Пруссии.

«Ни один офицер, — вспоминает Н.А. Саблуков в «Записках о времени импера
тора Павла и его кончине», — ни под каким предлогом не имел п рава являться куда 
бы то ни было иначе, как  в мундире <...> офицерам вообще воспрещалось ездить в 
закрытых экипаж ах, а  дозволяется только ездить верхом или в санях, или в дрож
ках. Кроме того, был издан ряд полицейских распоряжений, предписывавш их всем 
обывателям носить пудру, косичку или гарбейтель и запрещ авш их ношение круг
лых шляп, сапог с отворотами, длинных панталон, а  такж е завязок на баш маках и 
чулках, вместо которых предписывалось носить пряжки. Волосы должны были за
чесываться назад, а  отнюдь не на лоб».

Пруссия. Офицер, кирасир и гренадер. 1770 Пруссия. Офицер и солдат. 1770
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Ж.-Б. Лепренс. Замужняя женщина с детьми Ж.-Б. Лепренс. Женщины из народа
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Ж.-Б. Лепренс. Продавцы мороженой рыбы. 1765
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Наше высшее общество, подражавш ее французам еще при Елизавете, начало, 
как  известно, при Екатерине II воспринимать особенно усердно французские нра
вы и читать французские книги, заверш ая свое воспитание во французских сало
нах. При Павле и Александре русские высших слоев, продолжая считать Францию 
отечеством вкуса, светскости, искусства, изящных наслаждений и любезности, 
стали смотреть на нее и «как на убежище свободы и разума, как  на очаг священно
го огня, где они заж іут светильник, долженствующий осветить их сумрачное отече
ство». Так, между прочим, характеризует современное ему направление русского 
общества один из иностранцев, поселившийся в России, в начале 1800-х годов.

Это подавляющее в России влияние французской культуры не могло не отра
зиться наиболее наглядно на той стороне наш ей общественной жизни, в которой 
французы не только для России, но и для всего мира, всегда являлись единодер
ж авны ми и бесспорными законодателями — во всей области вкуса и эстетики жен
ского туалета.

О необычайном и повсеместном в России тогда распространении французских 
вкусов и мод красноречиво свидетельствуют не только все современные модные 
издания и дошедшие до нас женские портреты, но и немногие литературные очер
ки бытовой ж изни того времени.

Моды того времени стремились освободить формы, яснее определить контуры 
человеческой фигуры и сделать костюм более свободным, более соответствующим 
незыблемым принципам греческой красоты.

«В нынешнем костюме, — говорит неизвестный хроникер "Московского Мерку
рия" 1803 года, — главным почитается обрисование тела. Есть ли у  женщины не 
видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет оде
ваться или хочет отличиться странностью. Когда ним ф а идет, платье искусно по
добранное и позади гладко обтянутое показывает всю игру мускулов ее при 
каждом шаге».

Чтобы производить такое впечатление, платья делались узкими из легких, по
лупрозрачных материй: муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи, плотно 
охватыьавш их стан и наглядно обрисовывавших формы. Такие платья, иногда 
только снизу обшитые каймами из лент или гирляндами из листьев, иногда же со 
сплошь на них вышитыми мелкими узорами, бывали всегда однотонные и чаще 
всего белые, что и придавало им желаемый характер простоты и величия. Они 
делались спереди короткими, а  сзади длинными с треном и надевались на одну
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спереди короткими, а  сзади длинными с треном и надевались на одну рубашку без 
юбки.

По мнению женщ ин того времени, «самая тонкая юбка отнимала у самого тон
кого платья всю прозрачность и обратила бы их в ханжей, которые хотят быть ум
нее других и безмолвно порочить всех, кроме себя».

Климатические условия так  мало, однако, соответствовали этой легкомыслен
ной моде, что современные щеголихи, отказавш ись от ненавистной им юбки, при
нуждены были волей неволей заме
нить ее «исподним платьем мужско
го покроя из трико телесного цвета».

Но материи наружного платья 
продолжали оставаться прозрачны
ми, что по прежнему давало «богине» 
возможность «торжествовать над 
стихиями, не страш ась ни морозов, 
ни лучей солнечных и щеголять та 
кими прелестями, которые прежде 
укрывали от любопытного взора
профанов, как  священные Египет- Г '.{*]' I  і  , jf j[4
ские таинства».

Лифы, с прямыми или сердцеоб
разными вырезами, спускавшимися П рГ  » дш-і ' Р Р  
на юбку в вид крыльев бабочки, 
почти обнажали весь бюст и откры
вали спину, эффектно выказы вая 
красоту шеи и красивую посадку го
ловы. Это обнажение бюста еще бо
лее подчеркивалось короткими та
лиями, которые носили с перехватом 
под мышками, при полном отсутст
вии рукавов, заменявш ихся помо
чами из лент, или при очень 
коротких рукавах, еле закрывавш их 
плечи. На руки, почти до плеч, на
девали длинные, цвета замш и, пер
чатки.

Ноги обувались в «котурны» — 
древнегреческую обувь без каблу
ков, с переплетенными на чулках 
лентами, а  поверх платья надева
лись легкие, не доходившие до ко
лен, прозрачные туники, прикреп
лявшиеся на плечах аграф ами из 
бриллиантов, камней или золота, на 
античный манер.

Всегда однотонные, туники эти 
делались иногда цвета отличного от

Гравюра и лаковая табакерка с портретом 
Александра I. По оригиналу А. Беннера. 

Первая половина XIX в.
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платья и обшивались каймами греческого узора, узкими лентами или меховой 
опушкой (tunique a  la  russe).

Но самою типичною и неотъемлемою принадлежностью женского туалета того 
времени была шаль, привезенная во Францию после Египетского похода и настоль
ко с тех пор везде в Европе прививш аяся. Шали «кашемирские», стоившие в нача
ле века чуть ли не целое состояние, а  потом шелковые, шерстяные, батистовые или 
газовые, окаймленные изящными бордюрами, делались самых различных форм и 
размеров: длинные, углом или квадратные, и окрашивались в самые разнообраз
ные, преимущественно однотонные, цвета. Носили шаль и летом и зимой, всегда и 
всюду при себе; она выставлялась и пряталась, развертывалась и складывалась, 
обвивала стан и окутывала грудь или, развеваясь от ветра вокруг головы, вдруг за
крывала ее всю, подобно важному облаку, привлекая пытливые взоры. С нею не 
расставались и на балах, где был изобретен в ее честь особый танец  «па-де-шаль».

Другою, почти столь ж е типичною, принадлежностью женского туалета был го
ловной убор в виде чалмы или тюрбана, в первый раз надетый париж анками в 
подражание чалме приехавшего в Париж в начале столетия турецкого посланника, 
а, быть может, и в подражание головному убору мамелюков после Египетского по
хода. Тюрбаны, подобно шали, такж е пережили всю Александровскую эпоху, хотя 
не могли пользоваться одинаковым распространением, уже благодаря тому, что 
надевались реже, — в более торжественных случаях. Делались тюрбаны из «мери
носовой» и «кашемирской» шали, из бархата, парчи, тонкой индийской кисеи с зо
лотыми полосами и белого и розового крепа, и носились или сложенными в 
складки, или в виде витой полосы с украш ениями из жемчугов и драгоценных ка
меньев или с султанами из перьев.

Все сложные уборы конца XVIII столетия, все «адмиральские шляпы» — корабли 
со снастями и снарядами, пушками и батареями, «шляпы-пуфы», с разложенными 
впереди знаменами и литаврами, «Минервины шишаки», «чепцы-победы», шляпы с 
громадными полями — все затейливые и причудливые постройки, возвышавшиеся 
на женских головках и носившие по недоразумению названия шляп, уступили 
вдруг место самым простым и непритязаті льным уборам. Это были плоскодонные 
«корнеты» и «капоты» с козырьками или завернутыми спереди полями — убранные 
цветами и лентами соломенные шляпы, перевязанные косынкой «а la marmotte», — 
скромные золотые сетки с золотыми желудями на концах и токи с перьями и 
складками спереди «еп gueale de Іоир». Носились даж е взамен шляп кружевные, 
длинные косынки и прозрачные чепчики и наколки из цветных материй или кру
ж ев, иногда окаймленные спереди «барбой».

Такую же простоту преследовали и женские прически, впавш ие даж е в непо
нятную, в этом отношении, и уродливую крайность. З а  несколько лет перед тем ни 
у одной женщ ины не было достаточно волос для прически; теперь у  всех их оказа
лось слишком много. Вместо воздвигавш ихся на головах щеголих высоких гор, хол
мов, усыпанных цветами, лугов, пенистых потоков из искусственных прядей кос и 
локонов, вместо сложнейших и громоздких причесок вроде «прелестной простоты» 
или «расцветающей приятности» — появились вдруг гладко остриженные головы 
или «половинная» стриж ка голов, с бритыми или коротко подстриженными на 
затылке волосами, в подражание последнему туалету осужденного н а казнь. Такие 
прически назывались сначала «а la victime» или «а la guillotine», а  впоследствии, ко
гда волосы начали завивать мелкими кудрями по всей голове, — «а la Titus».
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П.Ф. Соколов. Портрет скульптора П.К. Клодта

П.Ф. Соколов. Портрет молодой женщины. 1817
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И. Меку. И. Меку.
Великая княгиня Мария Павловна Императрица Елизавета Алексеевна
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Мода на стриженые головы и затылки, строго запрещ енная во времена Павла, 
снова вернулась в первые годы царствования Александра, но уже благодаря одно
му тому, что она лишала женщину одного из существенных ее украшений, долго 
продержаться не могла. Вскоре волосы были снова отпущены и начали зачесывать
ся кверху, так, что затылок оставался открытыми, причем их иногда заплетали в 
косы, которые обвивали вокруг головы или завивали спереди мелкими буклями, 
спуская их вдоль щ ек короткими локонами-«фаворитками» или «бандо». Причесы
вались такж е «а l'antique», или с большими гребнями, украш енными каменьями, 
или вплетая в волосы гирлянды цветов, сеточки из мелкого жемчуга и повязки, ук
рашенные мозаиками, а  особенно камеями.

Камеи, привезенные императрицею Ж озефиною из Италии в Париж, а  оттуда 
перешедшие к  нам, были излюбленным украшением женщин той эпохи. Их носили 
не только на гребнях, но и в ожерельях, браслетах и кольцах, оправленными в 
бриллианты.

Из других, наиболее типичных, драгоценностей начала столетия, в большой мо
де, и в полном соответствии с сентиментальным направлением эпохи, были золо
тые медальоны, часто в вид сердец, с воспроизведением любимого человека или его 
волосами, кольца с девизами и легкие маленькие веера из крепа с выш итыми золо
тыми, серебряными или стальны
ми блестками плакучими ивами, 
водопадами и снопами.

Что касается, наконец, верх
ней одежды щеголих того време
ни, то она, волей неволей, была 
сообразована с требованиями су
рового климата. Поэтому, хотя 
носились и «дульеты» — ватные 
пальто, и легкие бархатные и ат
ласные мантильи (mantelet), и пе
лерины, отороченные лебяжьим 
пухом (pelerine en duvet de cygne) 
и «витшуры» — легкие шубки, но 
тяжелые меха никогда не выхо
дили из моды.

Приблизительно с 1806, года, 
в ущерб общей стильности наряда 
женщины начали прикрывать 
свои прелести. Исчезли легкие, 
полупрозрачные ткани, утрати
лась их благородная простота.
Платья начали носить из более 
плотных материй, гладких: гро- 
муара, гро-де-тура, гро-гро, гро- 
д'ориана, сатен-тюрка, бомба, и 
затканных: пети-броше, пети- 
семе, гран-рам аж  (или «большая 
ромашка», как  называли ее тор
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говцы), материй, выш итых золотом и серебром, и бархата. Отказались такж е от 
однотонного белого цвета, заменив его разными другими цветами, которые, осо
бенно к  1820-м годам, окрестили самыми странными и невероятными названиями: 
упавшей в обморок лягушки (grenouille evanouie), испуганной мыши (souris 
effrayee), влюбленной жабы (crapaud amoureux), мечтательной блохи (puce revense) 
и даж е паука, замышляющего преступление (araignee m editant u n  crime).

Все эти плотные и цветные ткани окончательно уничтожили воздушность 
прежнего наряда. Но этой цели больше и не преследовали. Д аж е в тех случаях, ко
гда юбки носились из гладкой материи, их отделывали по низу громоздкою орна- 
ментациею из прошв, вышивок, рюшей и оборок. Сложные их узоры не могли 
производить прежнего впечатления легкости, единства и цельности, уже благодаря 
тому, что положенные, хотя бы и на однотонный фон, рисунки не были достаточно 
мелки, чтобы составлять как  бы оттенок этого фона.

Бесследно исчез и трен, так  изящно заверш авш ий ж енский туалет и оставляв
ш ий такой ш ирокий простор всякому личному творчеству в умении грациозно 
поднять его н а руку или изящно откинуть и расположить. Платья все более укора
чивали и суживали; в 1808 году из-под них видны были ноги, в 1810 — они уже 
доходили только до щиколотки и лишь к  началу 1830-х годов их опустили снова до 
полу.

Короткие и узкие платья должны были казаться еще более куцыми и «кургузы
ми», как вследствие моды на прямые, не скошенные юбки, производившие около 
талии целый ряд утолщающих ее сборок, так  и вследствие высоких талий, которые 
носились по-прежнему, чуть не под мышками, вплоть до 1822 или 1823 года.

«Несмотря на проказы моды», — говорит хроникер Московского Телеграфа 1824 
года, — «нельзя не поблагодарить ее за уничтожение коротких корсетов, совершен
но неприличных стройному стану, столь обыкновенному россиянкам». Эта благо
дарность была совершенно уместна... Высокие талии, подчеркнутые, к  тому же, 
«канзу» и «спенсерами», коротенькими с фалдами кофточками, и часто перехвачен
ные под самою грудью широкою лентою с длинными распущенными концами, на
рушали стройную гармонию женского тела, не оправдываясь, к ак  и наряд начала 
столетия, ни стремлением поддерживать полуобнаженный бюст, закрывавш ийся 
уже тогда корсажем, ни строгою стильностью всех остальных принадлежностей 
этого наряда.

Едва ли такж е, при таких коротких талиях и платьях, могли казаться изящны
ми введенные в 1808 году в моду пышные, искусственно увеличивающие ширину 
плеч, рукава, которые носили в виде буффов по французской моде конце XVI и
XVII столетия. Мода на «буффы» просуществовала приблизительно до 1818 года, ко
гда опять появились прежние грациозные полурукавчики, спускавш иеся от плеч в 
виде эполеток и замененные, в свою очередь, к  середине 1820-х годов рукавами «а 1а 
gigot» или «а l'elephant». Эти рукава чрезмерно расширялись к  плечам, с целью под
черкнуть, быть может, манерную грацию появившихся в то время осиных талий.

С 1806 — 1807 годов женский туалет начинает носить характер скорее ф анта
стически и ж анровый, отвечавший гораздо менее прежнего идеалу одежды всякой 
женщины: тщательно скрывать недостатки и наиболее выгодно вы казать красоту 
пропорций. Эта особенность и служит, быть может, наиболее характерным призна
ком наряда всей последующей эпохи Александровского царствования.

Та же утрата простоты проявляется и в большинстве головных уборов и приче-

448



Костюм в России в XIX веке

і

449



История костюма на Руси

А.П. Брюллов. Портрет молодой женщины в белом платье
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сок. Ж енские шляпы, особенно после пребывания в 1814 году союзных войск в 
Париже и заимствования форм головных уборов у офицеров союзной армии, при
няли ужасающие размеры и формы и были лишены всякой грации и изящества. 
Это были шляпы «а l'anglaise», тяжелые и массивные, с бесчисленным множеством 
оборок и плоек; «а la russe», с очень маленькими полями и высокою головкою — на
стоящие кивера, украш енные белыми петушиными перьями или султанами; токи 
«а la polonaise»; австрийские шляпы-фуражки; шляпы в виде рыцарских шлемов с 
забралами и наконец, что не лишено оригинальности, даж е головные уборы в виде 
русских кокошников, возвращ авш ихся обратно к  нам в качеств парижской моды.

Попадались, однако, среди этой ужасающей безвкусицы и редкие исключение. 
Токи, например, или береты, всегда придающие женской головке такую заманчи
вую прелесть задора, были несомненно изящны. Не всегда были уродливы и поя
вившиеся около 1808 года шляпы-кибитки, хотя действительно несколько тяжелые, 
с их убранными цветами и лентами кузовами и слишком ш ирокими полями. На 
овале миловидного личика, они даж е казались грациозными.

Отсутствие простоты заме
чается и в женских прическах.
В начале эпохи прически были 
еще довольно изящны и не 
сложны. Так, в 1808 году носи
ли длинные локоны la Ninon, 
артистически расположенные 
вокруг головы, без всяких ук
рашений. В 1815 — 1818 годах 
были в моде небрежно разде
ленные тонкою нитью пробора, 
под живописным пучком неза
тейливых локонов, спускаю
щиеся по обеим сторонам лица 
бахромы шелковистых кудрей.
Но к  1823 — 1825 годам поя
вились прически с массою бу- 
коль и накладных волос, чрез
вычайно сложные и громозд
кие.

В свойствах каждого наря
да имеется бесчисленное мно
жество оттенков, меняющихся, 
смотря по цвету ткани и по 
мотивам украш ения: повторя
ются ли они или чередуются, 
обширны ли они или скудны, 
разбросаны или скучены, в 
беспорядке или симметрии. Все 
эти оттенки особенно трудно 
уловимы в эпоху Александров
ского царствования, которое О. Кипренский. Портрет С. С. Щербаковой. 1819
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представляет собой отражение вкусов трех различных исторических эпох совре
менной ему Франции — Консульства, Первой Империи и Реставрации Бурбонов. 
Вкусы женщ ин во Франции, а  следовательно, и у нас, изменялись в это время с го
ловокружительною быстротою. Едва появлялась одна мода, как  она уже была низ
ложена последующею, за которой следовала другая, в бесконечно чередующемся 
разнообразии. Герои и героини французских модных романов и совершенно ни
чтожные события парижской жизни подавали вдруг повод к тем или другим изме
нениям уборов, причесок и нарядов, к  которым так  ж е быстро и внезапно 
охладевали. С 1815 по 1830 годы появилось до 10 ООО различных фасонов и покро
ев женских шляпок.

Д аж е рассматривая изображения сценических костюмов русских артистов 
первой четверти XIX столетия, мы должны прийти к заключению, что подавляю
щ ая масса их представляла если не буквальную копию, то рабское подражание 
французским и вообще заграничным образцам. Это объясняется не только заимст
вованным характером репертуара, но и всей вообще оторванностью русского теат
р а  того времени от народной жизни, не говоря уже о художественном и 
техническом несовершенстве вспомогательных средств его.

Во ІІ-й части «Журнала драматического на 1811 год» читаем: «В С. П. Бурге в не
которых иностранных книж
ных лавках находятся до
вольно полные коллекции 
оных (т. е. рисунков костю
мов), но в Москве в книжной 
лавке театрального книго
продавца Аллара и Комп. (со
стоящей н а Лубянке, в при
ходе церкви Введение Бого
родицы под № 444) можно 
такж е получить разные изо
бражения театральных кос
тюмов, хорошо гравирован
ные и со вкусом раскра
шенные. Кроме сих г. Аллар 
ежегодно выписывает до
вольное количество и новых 
костюмов. Картинки сии про
даю тся всею коллекциею и 
порознь за  весьма сходную 
цену, то есть за  пять или за 
десять должно заплатить от 
2 р. 50 к. до 5 руб., кроме ве
совых денег. Все сказанные 
мною костюмы представляют 
разных ф ранцузских и анг
лийских актеров в различных 
ролях и положениях, и это 

Шаль. 1830-е гг. может послужить такж е в
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пользу для многих занимающихся театрами. Знающие французский язы к из той 
ж е книжной лавки могут получать все новейшие и старые произведения Талии и 
Мельпомены, правила театральной игры и проч.».

К таким  практическим заключениям автор пришел н а основании следующих 
соображений:

«Многие из провинциальных театров нуждаются костюмами; главная причина 
таких недостатков незнание, как  и когда употреблять какие костюмы, а  подобное 
неведение для невежество весьма нередко обращает не только изрядных, но и до
вольно хороших актеров в карикатуры. Я сам бывал свидетелем подобных жалких 
обстоятельств и неоднократно видал, как  дикий народ аф риканский страдал под 
гиш панскими париками; видал, как  сильные владыки земные, посреди блеску сво
его величества, на золотых тронах своих, по нечаянной ошибке костюмера явля
лись в одежде бедных ремесленников; видал, как  в то ж е время достаточный 
актер, желающий отличиться на свой счет, не взирая на то, что он занимал роль 
поденщика, смело становился возле ремесленника царя своего царем-поденщиком, 
не заботясь о том, что одна манж ета его превышала ценою весь удивительный на
ряд государя; наконец я  видал и самих богов, подпавш их на ж ертву своему творе
нию. Есть и были такие кос-

^  НО КОСТЮ

«Костюм есть одно из не- 
обходимых украш ений для 
театра и действует чрезвы
чайно много, как  на зрите
лей, так  и на игру актеров.
Каждый актер должен не- Шаль. 1830-е гг.
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пременно сохранить костюм приличной его роли; даж е в случае невеж ества кос
тюмеров, как  говорит Детуш (что случается нередко!), он должен о нем заботиться 
и советоваться, если не с самим автором или переводчиком играемой им пьесы, то 
по крайней мере с людьми опытными в театральном искусстве, каких только он 
найти может!

В самом деле ничего нет смешнее, как  видеть н а сцене наш их театров какую- 
нибудь Анюту, дочь Бобыля Тараса, одетою в бархатном сараф ане, убранном брил
лиантами, или Людовика Железную Маску в модном английском сюртуке и проч. и 
проч. Такие ошибки непростительны и смешны!

Дюсис говорит: костюм актера должен быть согласен с тем временем, которое 
представляет нам сцена: и богатый старинной каф тан  гораздо приятнее видеть на 
Мольеровском щеголе, нежели последней выкройки ф рак, и проч.!

Русской путешественник смеялся над костюмом наш их солдат, выведенных на 
сцену французского театра в польских кафтанах. Но что скаж ут иностранцы, ко
гда увидят на сцене нашей древних королей своих, вельмож и рыцарей в одежде 
девятагонадесять столетия! что скажут, когда увидят собственные костюмы наши 
костюмами странными, употребляемыми без всякого вкуса? Актер, однако ж, не 
всегда должен отвечать за  костюм свой (разве только в случае своего упрямства). 
Но директор и костюмер никогда не оправдаются в глазах зрителей; первого обви
нят за неисправность и за  неопрятность, а  последних за  все».

* * *

Революция во Франции временно остановила развитие ювелирного искусства. 
В 1791 году цехи золотых дел мастеров были окончательно уничтожены и на юве
лирные изделия ввелись привилегии, так  называемые «патенты». Свободная нация 
разреш ала каждому работать и продавать что ему угодно и пробных работ ни от 
кого не требовалось. Это был страш ный удар, нанесенный золотых и серебряных 
дел мастерам, которые от этого пострадали больше других.

Во Франции издревле процветало наследственное художественное ремесло. В 
результате революции были уничтожены целые семейные кланы ювелиров. Скоро 
художники уже не нашли людей, способных работать по их рисункам.

Террор 1793 года, уничтоживший как  сами драгоценности, так  и заказчиков 
их, оставил золотых дел мастеров и ювелиров без работы, без средств к  существо
ванию . Поэтому оставшиеся в  ж ивых ювелиры эммигрировали в другие страны, в 
том числе — и в  Россию.

Во Франции в это время смели носить только украш ения, свидетельствующие о 
республиканском гражданстве: серьги в виде дикторских топоров, фригийских 
ш апок и пр. Делали вещи из обломков камней Бастилии, эмблемы равенства — из 
золота очень низкой пробы. После этой мизерной, безвкусной и грубой, к  счастью, 
непродолжительной эпохи, естественным образом, появилась ж аж да и неудержи
мое стремление к  лучшему.

В эпоху Директории мода еще колеблется; в сущности это еще вкус эпохи Лю
довика XVI, родивш ийся под влиянием мадам де Помпадур, как  реакция против 
злоупотребления стилем рококо. Момент, когда высшему и образованному общест
ву надоели эти «искривленные» орнаменты, совпал к ак  раз с серьезным литератур-
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ным и археологическим событием: открытием Помпеи в  1755 году , очаровавшей 
весь цивилизован] [ый мир. Восхищались новыми находками и естественностью; 
противникам стилг рококо стало тогда легко направить вкус и модѵ к  античному 
миру, кот эр о м у  все бросились подражать, не успев, однако, основательно с ним оз
накомиться. Хотелось воскресить вкус классических римлян и греков, стараясь все 
свести к  простому, естественному. Это было прекрасно, пока осталось в мудрых 
границах. После того как  успели удачно переделать в новом направлении орнамент 
в архитектуре, мебели, иллюстрациях книг, новая мода перешла с одежды и кос
тюма на ювелирные изделия и украшения.

Уже в 1791 году, когда перевозили останки Вольтера в Пантеон, вся процессия 
была одета a  l'antique, и на улицах П арижа виднелись костюмы старого Рима. В 
сущности повторилось то же, что произошло много столетий назад  — явился новый 
ренессанс, с той только разницею, что ренессанс XV и XVI столетий основан на Ри
ме сравнительно поздней эпохи — между тем как  стиль Людовика XVI черпал 
вдохновение из более ранних источников римского искусства, когда оно еще со
держало в себе более чисто греческих элементов. Так родивш ийся из стиля Людо
вика XVI, и медленно преобразовавш ийся стиль ампир все более обращался к 
первообразу античного искусства, именно к  греческому источнику и во время цар
ствование Наполеона достиг апогея. Не довольствуясь этим, художники черпали 
свое вдохновение даж е в ж изни Египта. Но это преемственное подраж ание всему 
древнему, простому, строгому и величавому таило в себе зародыш  разложения и 
смерти изысканного стиля. Благородный ампир, превратился впоследствии в су
хой, скучный, скудный, бедный — скоро всем надоевш ий и от которого старались 
отделаться, когда повеяло духом романтизма.

Классицизм завоевал как  Европу, так  и Россию в конце царствования Екате
рины Великой. С момента восш ествия императора Александра І-го н а  престол, 
стиль ампир завоевал сердца и вкусы русских. Ювелирные изделие и украшения 
этой эпохи, как  всегда, гак тесно связаны с костюмом, что нельзя не коснуться и 
его.

Когда начали носить платья без рукавов, легкие peplus a  la  rom aine, начали но
сить по три браслета на каж дой руке. Один немного ниже плеча, второй выше лок
тя и третий у кисти. Одновременно вошли в моду перстни и кольца на обеих руках 
и н а  всех пальцах, не исключая большого. Ко всему этому добавлялись большие 
кольцевые украш ения: серьги, и ш ирокая пряж ки для пояса, носившегося очень 
высоко под грудью.

Мода на обнажение шеи, груди и рук долго держалась, несмотря на критиков, 
на щепетильность стыдливых и на мнение врачей.

С 1804 года начинается период, в  продолжении которого носили чересчур мно
го драгоценностей, и многие дамы  имели вид передвижной ювелирной выставки. А 
через 10 лет высш ее общество перестало украш аться вообще.

При определении модных традиций следует помнить, что мода в  России держа
лась обыкновенно несколькими годами долее, чем н а Западе.

Важную роль играли, кроме костюма, и прически, — «посредницы», как  их на
зывали, между украш ениями и телом. Прически a la  Ceres, a  l’Antique, а  1а Сіг- 
cassienne вызвали изобретение и изготовление разных шпилек, гребней, диадем, 
металлических кругов, полукругов и проч.

В начале XIX столетия в П ариж е мода была в зависимости от ее диктатора —
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В.И Гау. Портрет А. А. Столыпина (Монго). 1845
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ж ивописца Д авида. Всемогущий тогда глава школы ж ивописи и яры й сторонник 
классицизма, он своим страстным вкусом a l'antique влиял на все, что в этой эпохе 
делалось в Париж, и в области художественной промышленности: столярном и ме
бельном деле, бронзе, в производствах ювелирном и серебряном. Холодные, строгие 
копии с античного, мебель с «тощим профилем», украш енная маленькими металли
ческими рельефными орнаментами, рассыпанными изредка н а плоской поверхно
сти красного дерева, показывают, что ампир, хотя он и создал превосходные вещи, 
в общем все-таки считается упадочной по сравнению со стилем Людовика XVI. 
Влияние этого строгого и академического стиля распространилось и н а  юнслирное 
дело.

Архитекторы Percier, Fontaine и потом Lafitte, усвоившие вкус Д авида, были 
первыми поставщиками рисунков и моделей для ювелиров и золотых дел мастеров. 
Исполнение этих моделей было добросовестно и аккуратно, но сухо, иногда даже 
лишено вкуса.

С возрастанием власти Наполеона, возросли роскошь и богатство, и ювелирное 
дело «поправилось».

Придворные ювелиры нового императора получали массу заказов и им принад
лежит заслуга вырабатывания и улучшения стиля и орнамента ампир. Вещи, по
павш ие в Россию, были скоро и ловко скопированы местными мает*-рами, которые 
быстро усвоили новое направление и работали самостоятельно. Особенно в С.-Пе
тербург мастера Теннер, Будде, К< йбель, Паннаш в качестве придворных ювелиров 
создали немало хороших вещей.

Как всегда, при перерождении нового стиля, не только внеш няя ф орма пред
мета, т. е. контур его и орнамент, изменяются и приноравливаю тся к  новым иде
ям, но и тот или другой материал, то или иное произведение искусства, забытые 
или заброшенные предыдущими эпохами, вдруг появляются, входят в моду и иг
раю т главную роль в новом искусстве. Это не случайность, а  признак причины, ко
торая на поверхностный взгляд необъяснима, но в сущности стоит в связи с общим 
направлением духа времени, как  и каж дый вкус сам по себе, является выражени
ем того ж е духа.

Весьма характерна для занимающей нас эпохи, появивш аяся вновь любовь к 
камеям  и резным камням. Это объясняется тем, что камни эти казались не только 
стильными предметами античной жизни par excellence, но они в одно время были 
чуть ли не единственными, подлинными, общедоступными вещами обожаемой эпо
хи, которые можно было носить и иметь постоянно при себе.

Мы видим камеи и интальи везде: в диадемах, на пряж ках, в ожерельях, серь
гах, браслетах, поясах, кольцах, — на голове, н а  плечах и руках, н а  шее, вокруг та
лии и наконец на разных предметах домашнего обихода: бокалах, туалетных 
вещах, веерах, зонтиках, тросточках, табакерках, ящ иках, даж е на саблях и на 
оружии — одним словом, повсюду. Камеи ценились так  высоко, что их не только 
окружали бриллиантами, и помещали рядом с драгоценными камнями, но и счита
ли предметами самостоятельного значения и красоты.

Пример был подан Парижем. Наполеон основал специальную школу для обуче
ния резьбе камней и камей. В ней занимались преимущественно молодые глухоне
мые. В 1805 году учрежден для граверов драгоценных камней prix de Rome. Мода 
эта держалась очень дол го, хотя не в той степени как  в начале XIX века. Еще в 60-х 
годах камеи употреблялись для брошек. Конечно, запас настоящих старинных ори
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гиналов был скоро исчерпан, притом они при возрастающих ценах были доступны 
только самым богатым. Тогда начали резать камеи из драгоценных и полудраго
ценных камней; когда и этого не хватило, их делали из раковин и даж е из стекла. 
Но спрос был так  велик, что и этого не было достаточно и многим приходилось до
вольствоваться только подражаниями живописью en grisaille. Камеи из кораллов 
такж е ценились очень высоко.

Несмотря на строгость стиля ампир, некоторая сентиментальность не чужда 
этой эпохе. Украшения, ценность которых состояла в чувствительных воспомина
ниях о любви и дружбе, играли большую роль. Такими предметами были браслеты 
и кольца из волос или с волосами, изображение рукопожатия, и вещи с символиче
скими камнями. Эти камня были обыкновенно малоценны и очень скромны по ви
ду, но имели единственный смысл в том, что их название начинались с букв, 
которые, размещенные в известной очереди, давали возможность составлять име
на, слова, девизы.

Реставрация, возвращение Бур
бонов на французский престол, по 
естественной и логичной реакции, 
старалась немедленно освободить 
искусство от строгого ампира и 
снять цепи классицизма, обреме
нявшего все. После холодной тор
жественности и величавости, по
явилась сентиментальность.

Языческое искусство было за
менено христианским, и это при
вело к  любви ко всему, что при
надлежало к  средневековым вре
менам и, следовательно, и к  готи
ческому стилю. Но этот вновь от
крытый стиль превратился в что- 
то безвкусное, жалкое, фальшивое 
и театральное, в игривое подра
жание, так  как  совсем не серьезно 
им занимались и не сумели при
менить к новым жизненным по
требностям и преобразовать в 
духе нового времени, как  это сде
лал Ренессанс и ампир с антич
ным стилем.

Реставрация не поощряла рос
коши. Люди, возвратившиеся вмес
те с ней, за это время обеднели и 
сейчас объявили, что носить мно
го украш ений — дурной тон.
Притом моды сильно перемени
лись, и новые одежды почти отня
ли у  женщ ин возможность укра

П.Ф. Соколов. Портрет Е.К. Воронцовой. 1823

Платья с поясами по талии, двойными рукавами 
с «эполетками», а также высокие чепцы из лент 

и кружев под названием «мельничные крылья» 
были в моде в начале 1820-х годов.
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ш аться драгоценностями. Явились высокие воротники и брыжи, при которых не
возможно было надеть цепочки и ожерелья, а  рукава a  la gigot, удлинявшиеся до 
пальцев, не дозволяли носить браслетов. Впрочем с 1820 года одновременно носили 
вырезные платья. При этом туалеты были очень скромны. Так в царстве моды за
кончилось александровское время, и в эпоху Николая І-го романтизм скоро выро
дился, по мнению историков искусства, в полнейшую безвкусицу и в формы без 
всякого стиля.

Техника работы была в начал XIX века тоже своеобразна. Ю велирные вещи от
личаются сперва тем, что он все сделаны a  plat, т. е. гладко, без моделировки, без 
рельефа, без накладных или припаянных сверху частей, орнаментов и прибавле
ний; как  будто их вырезали из толстой, гладкой пластинки серебра или золота. 
Способ вставки камней солиден, безукоризнен, аккуратен и тщателен, а  сама оп
рава тонко обработана, однако не всегда на высоте стиля и вкуса.

Орнамент наиболее распространенный состоит из линий a  la grecque, из паль
меток, квадратиков и очень несложных рисунков, не требующих воображения или 
труда в композиции.

С 1810 — 1814 годов начали изготовлять вещи из матового золота. Около 1815 
года прибавлялись орнаменты, состоящие из золотых, внутри пустых полушариков, 
на которых паяли маленькие зерны ш ка золота, одно возле другого. Во Франции на
зывали эту технику le grainti.

Драгоценные камни и полудрагоценные, вошедшие в моду, вставлялись в 
крупные оправы, так  что весь предмет имел тяжелый вид. Особенно серебряная 
оправа алмазов и бриллиантов была часто чересчур крупна. Получалось впечатле
ние, что хотели достигнуть наибольшего эф ф екта с возможно малой тратой ценно
го материала.

Около 1812-го года вошли в моду вещи исполненные в технике филиграни. Фи
лигранные работы этого времени как  то: колье, брошки, гребни часто украшались 
рядами кораллов или граненых янтарных ш ариков. Получалось что-то очень некра
сивое, несолидное и безвкусное — не смотря на то, эти вещи считались одно время 
самыми элегантными и модными.

Другой способ делать ободки и оправу держался до времен Людовика Филиппа. 
Они походили на филигрань, но были гораздо солиднее и красивее, французы на
зывали это canned'te. Сама оправа состояла из матового золота, украшенного при
паянной проволокой, имевшей вид большой скрипичной струны, так как 
проволока была обвита другой более тонкой. Маленькие ш тампованные розетки и 
листики дополняли орнамент оправы.

В 1820-х годах начался период, продлившийся очень долго, когда ювелирные 
вещи делались крупными, но чрезвычайно легкими. Все выдолблено, раздуто, пус
то, сделано из тонких пластинок золота, все рассчитано только н а внеш ний вид.

Материал и камни, употребляемые в ювелирном дел Александровских времен, 
довольно разнообразны. Мы уже говорили о роли, которую играли камеи; наряду с 
ними очень ценили в любили мозаику. Предпочитали римскую, состоящую из со
всем маленьких камушек, но и пластинки флорентийской мозаики вставлялись в 
браслеты, пряж ки. Приблизительно до 1820 года ювелиры обрабатывали золоти, и 
только с развитием романтического стиля начали опять употреблять серебро для 
украш ений и вещ иц в мнимосредневековом вкусе.

Из камней на первом плане стояли бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды,
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можно сказать о лаке, вошед
шем в моду только в 1830-х и 
1840-х годах.

Особого разговора заслу- О. Кипренский. Портрет А.А. Олениной. 1819

но характерно для этой эпохи то, что наряду с ними вошли в моду и очень понра
вились и ценились полудрагоценные камни.

Самым любимым и самым распространенным камнем из этой категории был 
карнеол, или сердолик. В XVII и XVIII веках его употребляли исключительно для 
перстней с гербами и для печатей, а  в больших кусках и для табакерок. С 1800 го 
да, наоборот, он встречается в роли любого драгоценного камня.

Затем аметисты, желтые и розовые топазы, аквамарины , агаты  и ониксы очень 
ценились и из них делали целые парюры, колье, гребни, браслеты, диа д;емы, цепи. 
Появились эти камни из Бразилии и Мексики. Из агатов, главным образом, встре
чается моховой агат, употреблявшийся в прсАыдущем столетии только в более или 
менее крупных кусках как  украш ение разных предметов: табакерок, часов, но от
нюдь не как  драгоценный камень рядом с бриллиантами и первоклассными кам
нями.

В 1820-х годах изготовлялись дамские украш ения из очень крупных малоцен
ных камней, вставленных в 
очень крупные оправы. Рос- 
кошный и богатый вид, одна-
ко, совсем не соответствовал Д щ Д  < - -

мень XVII века — не
Цепочки из них носили только .>
дети и совсем молоденькие ѵ . -JK,
барышни, зато жемчуга дер- — j R k
жались в моде, из них пред- Ш' <пЩрГ
почитались грушеобразные.
Страны в своих украш ениях
испо/ьзовали только актрисы, -
а  янтарные колье и другие 
янтарные украш ения носи
лись гризетками. Около 1818 
года опять вошли в моду ко
раллы, забытые и презирае
мые приблизительно в тече
ние 150 лет. Особенно цени
лись коралловые камеи с ан
тичными головками.

Перламутр и черепаха 
очень мало употреблялись, 
особенно первый, который 
так  ценился в середине XVIII 
века, был совершенно забро
шен и забыт. То же самое
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ж иваю т женские украш ения из стали, много продаваемые ювелирами в 1819 — 
1830-х годах. Уже в XVIII веке пришла мысль воспользоваться сталью для ювелир
ных вещей и украш ений, особенно мужских. Тогда уже носились цепочки для ча
сов, шателены, набалдашники. Из Англии эта мода перешла во Францию и в 
Россию; начали делать и дамские вещи из стали. Д аж е карнеолы и агаты оправляли 
в сталь.

Тульский завод со времен Екатерины II изготовлял разные мелкие вещи и за
нимался изготовлением украшений. Носить их было принято н а небольших вечер
них собраниях, особенно на концертах и музыкальных вечерах.

В 1820 — 1824 годах вошли в моду черные украш ения из гагата, особенно при 
траурных платьях. Делали из этого камня: камеи, колье, гребенки, цепочки, лор
нетки, кольца. Впрочем уже к  концу XVIII века, носили цепочки, состоящая из га
гатовых звеньев ромбоидной формы. Однако с 1830-х годов совершенно забыли о 
существовании этого камня.

Диадемы и гребни стоят из украш ений на первом план. Формы их весьма раз
нообразны. Сперва появились золотые, тяжелые, богато убранные драгоценными 
камнями и жемчугом — обручи или полуобручи, которые надевали прямо на лоб. 
Это имело целью прикрыть край парика, который тогда носили очень многие. Та
кая  диадема иногда заменялась металлическими менее ш ирокими кругами или 
ободками или полуободками. Около 1818 года ф орма диадемы изменилась, стала 
легче, грациознее. Д иадема надевалась выше лба, так  что из под нее видны были 
волосы, или даж е большая часть прически. Некоторые диадемы делались в русском

стиле и формой напоминали кокошник.
Некоторые диадемы в 1820-х годах 

приближались к  головному убору, состав
ленному из диадемы и гребня из полевых 
цветов и колосьев. Последний мотив осо
бенно характерен для эпохи двадцатых го
дов, когда он играл главную роль в ком
позиции. Везде видны были в прическах 
колосья, то золотые, подражаю щ ие нату
ральным, то стилизованные, украшенные 
драгоценными камнями.

Драгоценные гребни были обязательны 
в прическе этой эпохи. Они дугообразны, 
то узкие с ш ариками и камнями на верху, с 
четырехугольным выступом, то украшены 
золотыми и бриллиантовыми цветами и ко
лосьями. Иногда гребни бывали и двойны
ми, т. е. в одно время передняя часть слу
ж ила диадемой, а  задняя гребнем и укра
шением волос н а темени.

Диадемы и гребни осыпаны, обыкно
венно, драгоценными камнями, бриллиан
тами, или жемчугом, кораллами и т. д.

Серене. Портрет Н.С. Голицыной. В общем головное убранство представ-
1820-е гг. лялось в таком вид: длинные золотые шпиль
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ки держали поднятую прическу; спереди красовалась диадема из камей, из драго
ценных камней, или в виде венка из лавровых и оливковых листьев. Роскошный 
гребень или находился наверху прически, или был согнут в полукруг. К этому при
бавлялись иногда еще шнурки из жемчуга, обвивавшего части прически.

Начиная с 1804 года носили ожерелье, состоящее из несколько неравных рядов 
бриллиантов, так  что один ряд был длиннее другого. Такое ожерелье называли еп 
esclavage и надевали его или н а шею, или как  украш ение корсаж а или прически. 
Часто встречались колье из трех рядов крупных бриллиантов. Этот фасон имеет 
первообразом колье tres a  la  mode несколько лет перед тем. Тогда носили украш е
ния, состоящие из квадратных, восьмиугольных или овальных пластинок, из сердо
лика, мохового агата (часто окруженные жемчугом), соединенные между собою 
двумя, тремя или несколькими неравными цепочками. Колье иной формы называ
ли a  la  romaine.

Чтобы лучше показать и выставить любимые и ценные камеи были изобретены 
длинные колье, называемые sautoirs. Их надевали на шею: или на крест, или через 
одно плечо.

Кроме этих образцов еще много других было в моде. Например ожерелье из ви
тых шнурков мелкого жемчуга с кисточками, которыми обвивали волосы, но так, 
что часть ожерелья лежала на плечах. Затем пользовались большим успехом колье в 
форм змеи. Мы уже встречаем их в конце XVIII века, но в 1825 году они еще были в 
моде; только тогда их стали делать очень легкими. Они часто эластичны; толщиной в 
палец; головка змеи служить фермуаром, а  загнутый хвостик — крючком. В конце 
Александровского царствования вошли в употребление богатые ожерелья из круп
ных драгоценных камней, часто украшенные висячими грушеобразными камнями.

Встречались и шейные бриллиантовые 
ленты грациозной формы, которые по сути 
являются образцами более коротких колье.
Помимо такого рода драгоценных украш е
ний, имелись другие, под различными на
званиями, сентиментальными и символи
ческими. Упомянем об одном подобном об
разце, носимом во Франции в начале XIX 
века и имевшем отдаленное сходство с ко
лье начала XX века: это цепочка с висячи
ми нанизанными яичкам и — пасхальными 
подарками. Такого же рода колье было 
collier ап vainqueur. Оно тоже состояло из 
цепочки, но вместо яичек висели н а ней 20 
сердец, резанных из карнеоля, оникса, ма
лахита, аметиста граната, ляпис-лазури и 
даже из пальмового дерева. Такого рода 
вещь имеет только значение скоро прохо
дящей моды, чего впрочем нельзя сказать о 
колье с яичками, так  как они представляют 
очень остроумное применение обычных и
не редко довольно и нных и красивых пас- И И Вивьас п  Е Н Киселевой,
хальных воспоминании. іячч
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Ожерелья из ж емчуге і были в моде — как  и во все эпохи — в царствование 
Александра I.

Начиная с 1806 года, когда женщины начали носить особенно богатые укра
шения, появились цепочки. Он окружали 2 — 3 рядами шею, или висели прями на 
плечах, или через одно плечо еп santoir. Они были и длинными, и короткими. 
Обыкновенно у конца висел маленький квадратны й медальон, часто в форме 
книжки, или кресты из золота или камн< :й. I Ядом с этими цепочками, коих звенья 
имели всевозможные формы, к ак  ромбы, квадратики и пр., в ходу были цепочки 
плетеные или витые из металлических круглых шнурков.

Уже в 1800 гс.цу из Англии пришла мода носить серьги из топазов и аметистов. 
В течение всей Александровской эпохи они были так  массивны, длинны и тяжелы, 
что вытягивали мочку уха. Предпочитаемая форма, особенно для алмазов и жемчу
гов, как  и для всех прозрачных камней, была грушеобразная.

Однако не только дамы, но и мужчины носили в то время серьги. Эти серьги в 
форм кольца были золотые, гладкие или с чеканкой, и иногда довольно большие. 
Они служили не только украшением, но и, по суеверию, предохраняли от глазных

болезней.
Брош ки, пряжки для 

пояса, для баш маков и аг
раф ы  для плащей, тальм и 
накидок тоже играли из
вестную роль в числе юве
лирных украш ений. Собст
венно брошки явились до
вольно поздно; он вошли в 
моду, когда в 1820 году ре
акция против злоупотребле
ния драгоценными вещами 
предписала дамам  хорошего 
общества упрощение в туа
летах. Тогда стали носить 
только одну довольно круп
ную брошку, особенно после 
того как  вошли в моду ин
дейские и турецкие шали, 
каш мировые ш арф ы  и пр. 
Эти брошки овальные, за
ключали в себе или камею, 
или миниатюрный портрет. 
Когда роскошь опять взяла 
верх, первое место завоевали 
богатые, большие овальные 
брошки с драгоценными 
камнями, часто украшенные 
висячим жемчугом или ви
сюльками и панделоками из 

В. Гау. Портрет Н.Н. Пушкиной. 1841 грушевидных изумрудов и
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I

других камней. Пряжки для пояса иногда были очень богаты и, как  правило, 
овальной формы.

Пряжки для башмаков, часто очень роскошные, из топазов, аметистов и жемчуга, 
составляли в Англии принадлежность исключительно мужского костюма. Он были 
обыкновенно квадратными. У нас они изменили свое первоначальное назначение и 
употреблялись дамами для разных частей костюма. Пряжки с камнями для плечей и 
для пояса, равно с драгоценными камнями с самого начала эпохи ампир были в моде.

Аграфы, или пряж ки для плаща, тальмы и накидки имели разные формы, меж
ду прочим, один распространенный образец состоял из двух золотых женских рук, 
держ авш их одна цепочку, другая — крючок.

Браслеты в самом начале XIX века были не столь в моде, как  колье, диадемы, 
цепочки и пояса. Сначала их носили выше локтя, реже у кисти. В 'ечение всего цар
ствования Александра І-го, только один вид браслета держался неизменно и не вы
шел из моды: это — эластичная змея, которую надевали то на верхнюю часть руки, 
то на нижнюю, то на шею или даже на талию как  пояс. Обыкновенно, эти змейки 
были очень легкие и сделаны из тоненького, гладкого золота. В 1822 году вошли в 
моду очень широкие браслеты 
из матового гладкого золота, без ■
всяких украшений и гравиров- ' • '
ки. Они имели вид слитка золо- }, і , . 4
та или наручней; а  в 1824 году
вдруг появились браслеты из J T і |  '
простого шелкового плетенного л  Л г
или крученого шнурка с золотой A l l  '  <
пряжкой. Немного позже по- V f  У  ^ ■. ЯК
добные же браслеты делали из |І і  /  ;•
плетеной золотой проволоки или *
из филиграни. К этому роду В
браслетов принадлежали и те, о - Я  ;, В1
которых мы уже выше говори- 
ли: браслеты плетенные из во- Н Ѵ / Д  
лос, с фермуаром в виде ме-
дальона или с миниатюрой. 4glfe§i *
Только после 1825 года появи- /  ' Д иИ ИИ д
лись широкие, некрасивые,
большие, но внутри пустые и, ' *
следовательно, легкие браслеты , . jBBhmF
с черной эмалью, убранные -|
иногда аметистами и топазами. іГ  -*—- д

Перстни и кольца настолько J
разнообразны, что трудно ска- f  > , < Jg .j/йИж Ш̂
зать о них что-либо определен- ) •; ft 1 • І ѣ-
ное. И в них мы встречаем 1 ’ j | J  * ^ . , Щ Ж Щшт-
часто полудрагоценные камни, і  , ; s *
особенно корнеол, затем камеи,
эмалевые украшение. Формы их Т.А. Нефф. Портрет неизвестной.
грациозны и не очень массивны Конец 1840-х- 1850-е гг.
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и широки. Многие из них носят особенные названия, как то «гордиев узел», 1а 
prudence (рука с глазом), l'amitie (рукопожатие, — старинный мотив, постоянно воз
вращающийся в разных эпохах и стилях). В 1823 году носили la chevaliere, кольцо 
черной черепахи, имеющее целью усилить белизну рук. Следует еще упомянуть коль
ц а с волосами. В Эрмитаже хранится кольцо из гладкого золота с волосами Алексан
дра І-го и тремя алмазами. Других форм колец и перстней было множество.

Часы карманные мужчины носили под жилетом, из-под коего висела цепочка 
или шелковая лента с брелоками. Дамы почти никогда не носили часов. Страсть к 
брелокам осталась с XVIII столетии и с 1805 года возрастала с каж дым годом. Бре
локи называли «шаривари» из-за шума, который они делали при каждом движе
нии. Носили пучок из 15 — 20 штук. В 1820 году наряду с цепочками с брелоками 
явились такие, на конце которых висели только 2 печати и ключик — но эти пред
меты были так  велики, что они образовали н а ляжке пучок чуть ли не больший, чем 
20 маленьких брелоков.

Табакерки и флаконы принадлежали, как  в XVIII столетии, так  и в самом начал 
ХІХ-ого, к предметам, к которым ювелиры прилагали особенное внимание, вкус и 
тщательность. Скромность их в сравнении с предметами XVIII века имеет причи
ной сам стиль ампир. Табакерки обыкновенно золотые, эмалированные, четырех
угольной или восьмиугольной формы; овальных совсем но было. Они встречаются 
часто, так  как  привы чка нюхать табак была очень распространена и табакерки де

лались везде: в Париж, в Лондоне, в Дрездене и у 
нас. В Петербурге золотых дел мастера и ювелиры 
Тениер, Кейбель, Ш арф и Будде славились как от
личные мастера. Менее хороши женевские таба
керки этой эпохи, особенно 1820-х годов. Их 
изготовляли массово и, вероятно, за их дешевизну 
всюду вывозили и покупали. В Россию их попало 
большое число. Техника исполнения их слишком 
аккуратна, живопись холодна и чрезмерно закон
чена и жеманна. Их легко узнать по особенной 
темно-синей эмали, блестящей и яркой. Эмаль эта 
часто не прочна, трескается, отскакивает и выпа
дает. В 1820-х годах табакерки теряю т скромный, 
но изящ ный вид предметов стиля ампир и делают
ся овальными и выдолбленными некрасивыми 
формами. Орнаментами служат рельефные цветы 
на пунктированном фоне.

Из флакончиков для духов следует упомянуть 
особенно модные в 1811 году. Они совсем плоские 
и эмалированные. Их носили н а шее на маленьких 
цепочках.

Набалдашники и лорнетки были очень богато 
украш ены, равно и другие мелкие предметы, как 

Гоавю а печати, кошельки из золота, круглые и в форме ча-
*В Париже 15 февраля 1831». сов которые носили у пояса.

Приложение к журналу Важную роль играли всякого рода пуговицы,
«Новый живописец» для каф тан а и жилета. То они алмазные, золотые,
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серебряные, эмалированные, с камнями и жемчугом, то из полированной стали или 
из топазов, аметистов, кораллов.

Веера выдержанного стиля носят чаще других предметов. Ручки обыкновенно 
золотые, с накладными рельефом, из пальметок, розеток. Очень часто тоже работы 
grainti осыпаны камнями. Сам веер почти всегда бумажный с живописью, очень 
редко из кружев.

В 1820 — 1824 годах стали носить булавки для галстуков. Между ними одно 
время были в моде изображение змеи. Булавки делались золотые, эмалированные, 
стальные и часто были согнуты таким образом, что образовали букву. В 1822 году 
пользовались кольцом для завязы вания галстука.

Костюм второй половины XIX века в России по-прежнему остается под влияни
ем французских мод.

Большое внимание в России, как, впрочем, и во всей Европе, уделялось духам. 
Вот что мы читаем в одном из номеров журнала «Мода» за  1860 год:

«Духи пережили несколько эпох 
моды и видели разные перевороты вкуса 
в отношении к  запахам. В древности 
славились арабские благовония: их раз
возили тогда по всему свету.

В веке во Франции, а  вместе с тем и 
во всей Европе, господствовала амбра.
Николай Монто еще в конце XVI века 
упрекал француженок за неумеренное 
употребление мускуса. Из этого пахучего 
вещества делали маленькие «конфекты» 
и надушенный облатки для того, чтоб 
придать свежесть и благовоние ды ха
нию. Их называли м ускадинами  — и это 
имя вместе с запахом перешло впослед- 
ствие к той блестящей молодежи, кото
рая в конце XIX века известна была в 
Париже под именем львов директории.

У наш их русских красавиц до вре
мен Петра I духи не были в большом 
употреблении: они поглощались белила
ми и румянами и употреблялись только в 
разных мылах, приготовлением которых 
славились казанские татары. В старин
ных бумагах мы находим упоминание 
разных сортов душистого мыла — розо
вое, кипарисное, миндальное, коричне
вое, гвоздичное. Духи вместе с о-де- 
колоном  и о-де-лаваном  явились к нам 
из-за границы, в одно время с пудрою, 
париками и фижмами.

В Европе и в России в XIX веке гос

Императрица Александра Федоровна. 
Литография по оригиналу 

Ф. Крюгера. 1830
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подствующими духами были попеременно роза, лаванда, гелиотроп, фиалка. В 60-е 
годы XIX века модными духами стали пачули. Во всех европейских залах и будуа
рах слышался этот тонкой, неуловимый запах, отравляющий атмосферу комнат от 
М адрита до Петербурга и от Лондона до Неаполя. От пачули нет спасение, оно пре
следует вас повсюду, как  папироса.

Эти модные духи были, как  выяснилось, очень вредны при неумеренном упот
реблении. В одном французском журнале рассказываю т случай, который может 
служить предостережением для тех, кто слишком увлекается духами. Одна дама в 
Париже страстно любила пачули: она душила им платье, белье, мебели. И что же? В 
короткое время она потеряла аппетит, впала в бессонницу; кож а ее стала желтеть и 
сделалась безобразною. Вслед за тем у нее так  расстроились нервы, что если бы 
опытный врач, угадав причину болезни, не принял заблаговременно решительных 
мер, то любительница духов, погибла бы без сомнения жертвою  пачули.

В древности употребление духов было распространено до такой степени, что ни 
одно семейство не могло обходиться без них во многих случаях жизни.

Ароматы сжигались перед колыбелью новорожденного, перед ложем новобрач
ных и перед одром смерти.

Духи лились, как  драгоценная дань, перед богами и героями, в домах, храмах и 
на публичных площадях. Они составляли необходимую принадлежность похорон, 
пирш еств и других торжественных церемоний; ими напитывали одежду, приправ
ляли кушанья и напитки; короче сказать — духи употреблялись обильно везде и 
при всех случаях.

Вот несколько исторических фактов, подтверждающих то, каким  важным зна
чением пользовались ароматы у 
древних.

В Мемфисе каж ды й день сжи
гали три раза  духи в честь солнца: 
при восходе его курили бензой, в 
полдень — мирру, а  при закате — 
так  называемый кифи, составляв
ш ийся из ш естнадцати благовон
ных веществ.

Последователи Зороастра по 
шести раз в день приносили души
стые составы н а жертвенник, где 
поддерживался свящ енный огонь.

В Коринфе беспрерывно кури
лись ароматы перед жертвенника
ми Афродиты.

После ф им иам а в честь богов, 
следуют ароматы, употреблявшие
ся при бальзамировании или во 
время похоронных процессий.

Египтяне бальзамировали сво
их покойников так  искусно, что 
мумии их сохранились в продол
жение нескольких тысяч лет. По

*  *

Парадный наряд фрейлин 
ее императорского величества
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лагают, что они употребляли для этого толченую мирру, корицу, кинамон, алое и 
множественно других смолистых веществ.

У индейцев, персов, греков, римлян и почти у  всех древних народов Азии и Ев
ропы был обычай — сжигать тела покойников и сбирать прах их. Родственники 
усопших из самолюбия покрывали обыкновенно костер ароматическими вещест
вами и благовониями, и чем более сжигалось их, тем почетнее считались похороны.

Перед гробами Агамемнона и Ипполита (которые до сих пор существуют в Ар- 
голиде) ароматы курились в течение трех месяцев.

На пыш ных похоронах, устроенных Александром М акедонским одному из сво
их любимцев, сожжено было столько духов, ароматов и благовонных смол, что за
пасы их в Индии и Аравии истощились на долгое время.

Артемиза, царица Карийская, издерживала каж дый год громадные суммы де
нег серебром на покупку ароматов, сжигавшихся в знаменитом мавзолее, где по
коился прах мужа ее Мавзола.

При похоронах Силлы, н а  костре было сожжено до полутораста возов разных 
ароматических веществ.

Во время вступление Помпея в Неаполис, дымящиеся курильницы висели на ок
нах всех городских домов; а  когда Антоний въезжал в Александрию, где ожидала его 
Клеопатра, то воздух совершенно был помрачен дымом от курившихся ароматов.

Парадный наряд статс-дам Парадный наряд фрейлин
и камер-фрейлин великих княжон
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Роскошные азиатские сатрапы жили почти безвыходно в благоухающей атмо
сфере. Свечи во дворцах их разливали благовоние; мебель сделана была из разных 
пахучих дерев; среди комнат были фонтаны ароматической воды; подушки, на ко
торых они покоились, набиты были благовонными травами; в самые кушанья и 
напитки примешивались духи.

Римляне, подраж ая во всем грекам, заимствовали у них такж е обычай и не
умеренного употребление духов.

Известно, что на одном обеде, данном Нерону, зала пирш ества напоена была 
благовониями, посредством невидимых труб, устроенных в стенах, и ароматиче
ские вещества дымились в золотых курильницах, духи лились н а платья гостей, в 
вина и кушанья.

Вообще римляне довели употребление ароматов до излишества. Сначала они 
натирали духами лицо, руки, волосы, потом начали опрыскивать мебель, стены и 
даж е домаш них собак. От этого запасы ароматов и духов уменьшились до такой 
степени, что их не доставало уже н а торжественные триумфы. Тогда консул Лици- 
ний-Красс издал закон, которым значительно ограничил употребление духов и да
ж е назначил, какие благовония должны сжигаться в каких случаях.

Искусство добывания и составления духов пользовалось в древности большим 
уважением и о нем написано, по утверждению историков, бесчисленное множество 
томов. Полагают, что большая часть знаменитой александрийской библиотеки, ко
торою Омар шесть месяцев топил публичные бани, состояла из книг, относившихся 
к этому искусству.

Из всего этого можно видеть, до какой степени тогда была выгодна торговля 
духами и ароматами. Падение Римской Империи вытеснило ее из Европы вместе 
с цивилизацию. С наш ествием варваров надолго исчезла любовь к  роскоши и ду
хам.

Впоследствии, когда с возрождением европейской жизни, наступила эпоха ще
гольства, утонченного обращения и рыцарского уваж ения к  прекрасному полу, — 
дамы, настоящие владычицы тогдашнего мира, опять ввели в употребление духи.

В средние века любовь к ароматам развилась до такой степени, что очень не
много уступала древним. Обычай сжигать благовония при разных случаях жизни 
явился в прежней силе.

Карломан любил отдыхать после побед во дворцах своих, посреди ароматов и 
благовонных курений.

У богачей в то время был обычай умываться не иначе, как  розовою водою. Ее 
подавали и после обеда для полоскание рта. На праздниках нередко устраивались 
целые фонтаны душистой воды.

При Людовике XV имелся обычай, или, лучше сказать, мода, от которой упот
ребление духов значительно распространилось. Дамы, приезж авш ие ко двору, с 
каж дым разом опрыскивались новыми духами и притом все одними и теми же; 
так  что залы дворца в один день благоухали индейским нардом, в другой — ам
брою, в третий — тюберозою.

С этого времени духи окончательно утвердились в Европе и теперь составляют 
необходимую принадлежность туалета.

Впрочем в наш е время их употребляют с тою благоразумной умеренностью, о 
которой древние не имели и понятия».
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Костюм в России в XJX веке

Неизвестный художник второй половины ХѴШ века (В. Сыромятников). 
Портрет неизвестной в русском головном уборе. 1769
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Предметы церковного облачения:
1 -  стихарь и ораръ диакона; 2 -  стихаръ и орарь протодиакона;

3 -  поручи; 4 -  подризник
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Предметы церковного облачения:
1 -  саккос; 2 -  фелонь; 3 -  набедренник; 

4 -  палица; 5 -  пояс; б -  епитрахиль
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Атрибуты церковной службы:
1 -  омофор; 2 -  епитрахиль священника; 3 -  епитрахиль архиерея;

4 -  палий; 5 -  жезл архиерея; б -  посох священника; 7 -  дикирий;
8  -  трикирий; 9 -  орлец (коврик-подножие для архирея во время службы)
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