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В статье актуализируется необходимость исследования традиционного костюма с точки зре-
ния аксиологических вопросов современности и с позиции его семантического и художественно-
эстетического значения в адаптации традиционных форм к условиям современного глобализирующе-
гося мира. Понимание различными этносами собственной культурной ценности, попытки сохранения 
национальной самобытности требуют изучения исторической динамики изменений, происходящих  
в традиционной культуре. Поэтому попытки и стремление народа исследовать, сохранять и развивать 
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свою традиционную этническую самобытную культуру, свою идентичность, формировать в каждом 
этническом сообществе чувства духовного единства и самоценности своего народа в условиях актив-
ного процесса влияния техногенной культуры являются актуальной проблемой сегодня. Традиционный 
костюм – это отличительный признак этнокультуры, отражающий своеобразие национального мента-
литета, материальных и духовных ценностей этноса, а также его взаимодействие с другими народами. 
Изучение и сохранение традиций в народном костюме способствует сохранению этнической культу-
ры. В свою очередь, аксиологические аспекты изучения хакасского костюма в контексте традиционной 
культуры позволяют рассмотреть природу ценности этноса, его картину мира, мировоззрение, его связи 
с социальными и культурными факторами.

Ключевые слова: народная культура, традиционный костюм, мировоззрение этноса, аксиологи-
ческие основания, хакасский этнос. 
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Transition of a modern civilization to the information stage of development, which is characterized by 
globalization processes, exerts ambiguous impact on all spheres of human activities, therefore cultural values 
of human life are exposed to essential changes. In modern conditions of globalization, actively there are 
processes of cultural integration, and borders between cultures gradually become indistinct, forming the single 
polycultural space. Besides, the phenomena of globalization provoke transformation of traditional social ethical 
standards, moral and cultural values of the people. Understanding the various ethnoses of own cultural value, 
attempt of preserving national originality require studying of historical dynamics of the changes happening 
in traditional culture. Therefore, attempts and the aspiration of the people to research keep and develop the 
traditional ethnic original culture, the identity to create in each ethnic community of feeling of spiritual unity 
and a worthiness of the people in the conditions of active process of influence of technogenic culture is an 
urgent problem today. 

Identity in a sociocultural sense represents the set of steady lines allowing this or that group, ethnic or 
social, to distinguish itself from others and by that to determine the place and a role in a system of social 
relations. Many elements of traditional culture, one of which is the traditional suit, belong to factors of national 
identification. From the point of view of a culturological perspective, the suit research from a line item of its 
semantic and art and esthetic value in adaptation of traditional forms to conditions of the modern globalized 
world is of special interest. The traditional suit is the distinctive sign of ethnoculture reflecting an originality of 
national mentality, material and cultural wealth of ethnos, and its interaction with other people. Studying and 
preserving traditions in a traditional suit promotes preserving national artistic environment and ethnic culture 
in general. 

The Khakass are an aboriginal population of Khakassia, which constitute about 12 % of inhabitants  
of the republic today. Despite relatively small number of carriers, the four territorial dialects are allocated  
now: Kachinsky, Sagaysky, Kyzyl and Shor.

The Khakass traditional suit acts as means of storage and transfer of a difficult complex of information  
in which are allocated utilitarian, esthetic, sign and other aspects.

Keywords: folk culture, traditional costume, the worldview of the ethnic group, axiologically reason, 
the Khakass ethnic group.
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Переход современной цивилизации в ин-

формационную стадию развития, характеризую-
щуюся процессами глобализации, оказывает не-
однозначное влияние на все сферы человеческой 
деятельности, в результате чего существенным 
изменениям подвергаются культурные ценности 
человеческого бытия. В современных условиях 
глобализации активно происходят процессы куль-
турной интеграции, причем границы между куль-
турами постепенно становятся размытыми, обра-
зуя единое поликультурное пространство. Кроме 
того, явления глобализации провоцируют транс-
формацию традиционных социально-этических 
норм, нравственных и культурных ценностей на-
рода. Понимание различными этносами собствен-
ной культурной ценности, попытки сохранения 
национальной самобытности требуют изучения 
исторической динамики изменений, происходя-
щих в традиционной культуре. Поэтому попытки 
и стремление народа исследовать, сохранить и 
развивать свою традиционную этническую само-
бытную культуру, свою идентичность, формиро-
вать в каждом этническом сообществе чувства 
духовного единства и самоценности своего наро-
да в условиях активного процесса влияния техно-
генной культуры являются актуальной проблемой 
на сегодняшний день. Идентичность в социокуль-
турном смысле представляет совокупность устой-
чивых черт, позволяющих той или иной группе 
этнической или социальной отличать себя от дру-
гих и тем самым определять свое место и роль в 
системе социальных отношений. К факторам на-
циональной идентификации относятся многие 
элементы традиционной культуры, одним из ко-
торых является традиционный костюм. С точки 
зрения культурологической проблематики осо-
бый интерес представляет исследование костюма 
с позиции его семантического и художественно-
эстетического значения в адаптации традицион-
ных форм к условиям современного глобализи-
рующегося мира. Традиционный костюм – это 
отличительный признак этнокультуры, отражаю-
щий своеобразие национального менталитета, ма-
териальных и духовных ценностей этноса, а так-
же его взаимодействие с другими народами. 

Изучение и сохранение традиций в народ-
ном костюме способствует сохранению народной 
художественной среды и этнической культуры 
в целом. Как отмечает Л. Р. Павлинская, «един-
ство земной цивилизации во всем многообразии 

и многоликости было осознанно человечеством 
сравнительно недавно, эпоха великих откры-
тий положила начало объединению народов в 
единое население планеты. Однако потребуется 
еще несколько веков, чтобы человечество осо-
знало… уникальную ценность каждой культу-
ры, ее особый вклад в сокровищницу мировой 
цивилизации» [12, с. 94]. В этой связи возника-
ет необходимость исследования национальной 
идентификации с точки зрения аксиологических 
вопросов современности, а именно вопросов, свя-
занных с природой ценностей, их местом в реаль-
ности и структурой ценностного мира, то есть о 
связи различных ценностей между собой, с соци-
альными и культурными факторами и структурой, 
как личности, так и этноса в целом [7]. 

Аксиологические аспекты изучения культур-
ного наследия коренных этносов Сибири, рас-
шифровка традиционной культуры обусловлены, 
по мнению И. Г. Ултургашевой, «не противопо-
ложностью культуры природе», а природоцент- 
ричностью культуры в естественном синкретиз- 
ме смысложизненной целостности «Природа – 
Человек – Вселенная» [16, с. 44]. Подтверждение 
этой точки зрения мы находим в исследовании  
семантики хакасского народного костюма. 

Хакасы являются коренным населением Ха-
касии и на сегодняшний день составляют около 
12 % от жителей республики. Несмотря на от-
носительную малочисленность носителей хакас-
ского языка, в нем в настоящее время выделяет- 
ся четыре территориальных диалекта: качинский, 
сагайский, кызыльский и шорский. Названия 
диалектов восходят к известным с дореволю-
ционного времени самоназваниям этнических 
групп (субэтносов) хакасов: хаастар «качинцы» 
(проживают в Ширинском, Усть-Абаканском и 
Алтайском районах), сагайлар «сагайцы» (Аскиз-
ский и северная часть Таштыпского района), хы-
зыллар «кызыльцы» (Орджоникидзевский район 
и некоторая часть Ширинского района), шорлар 
«шорцы» (Таштыпский район). Кроме указанных 
субэтносов на территории Хакасии и по настоя-
щее время живут также пилтiрлер «бельтыры» 
и хойбаллар «койбалы». Однако в языковом от-
ношении бельтыры и койбалы утратили многие 
специфические свои особенности, и их диалекты, 
как считают хакасские диалектологи, слились с 
соседними крупными диалектами: бельтырский 
с сагайским, койбальский с качинским [13]. Зна-
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чительная часть хакасов заметно ассимилирова-
лась с более многочисленным русскоязычным 
населением. В результате многие представители 
коренного населения утратили свой язык, оторва-
лись от родной культуры и полностью перешли на 
русский язык и русский образ жизни, что еще раз 
подтверждает актуальность нашего исследования. 
Хакасский народный костюм выступает как сред-
ство хранения и передачи «сложного комплекса 
информации, в котором выделяются утилитар-
ный, эстетический, знаковый и другие аспекты» 
[9, с. 106]. Для правильного понимания его необ-
ходимо не только проследить факторы внешние, 
повлиявшие на сложение костюма – историче-
ские, природно-климатические условия, формы 
хозяйствования, но и факторы, определяющие 
внутреннее содержание вещи, отражение в ней 
представлений традиционного мировоззрения. 
Хакасский традиционный костюм символичен, 
система знаков и символов, заключенных в нем, 
строится в соответствии с картиной мира этно-
са, которая основывается на концепции мировой 
горы или мирового дерева. Не случайно каждое 
героическое сказание начинается с картины со-
творения мира, с мировой горы, являющейся ме-
стом жительства главного героя – богатыря или 
богатырки:

…У подножия хребта Ах-сын,
Что шестью вершинами вознесся,
Течет великая река Ах-талай,
Шестью рукавами разлившись.
У подножия высокого хребта
Пасется много разного скота,
На берегу великой реки Ах-талай
Живет несметное число людей…
Хозяйкой пасущего скота,
Ханшей народа была
Прекрасная Пичен-Арыг,
Которая ездила на шестисаженном 
Бело-игренем коне [20, с. 250].

Картины мира, по мнению исследователей, 
структурированы категориальными, классифика-
ционными схемами и должны изучаться историей 
ментальности. Предметом истории ментальности 
является анализ поведения, ценностных ориента-
ций, особенностей быта, нравов, обычаев, форм 
жилища, символики одежды пр. [8, с. 57]. Понятия 
ментальность и картина мира разграничиваются 

по степени осознанности: картина мира – осо-
знанное представление, а ментальность сознани-
ем не рефлексируется [22, с. 55]. Через картину 
мира ментальность связана с культурой. Картина 
мира носителей конкретного языка отражается 
структурой смыслов слов и определяется культу-
рой и ментальностью эпохи [18, с. 7]. Полагают, 
что основной единицей ментальности является 
концепт данной культуры, реализуемый в грани-
цах словесного знака в частности и языка в целом 
и предстающий в содержательных формах как об-
раз, как понятие и как символ [11]. В связи с этим 
на сегодняшний день слово рассматривается не 
только как основная структурно-семантическая 
единица, служащая для наименования предметов 
и их свойств, явлений, отношений действитель-
ности, но и как инструмент мысли, аккумулятор и 
транслятор культуры [1]. 

Образ мирового древа организует простран-
ственную среду как трехчастную модель: верхний 
мир, средний мир и нижний мир. В хакасском ми-
ровоззрении эта модель о происхождении мира 
дошла до нас в известной легенде о двух утках. 
Одна из них (Ульгень) посылает другую (Эрлик) 
за песком на дно реки. Тот песок, который первая 
утка получила от второй, она взбивает колотуш-
кой девять дней, и в результате образуется земля. 
Утка-Эрлик утаила для себя часть песка. Песок, 
который она сохранила у себя, превратился в вы-
сокие горы. В наказание за обман первая утка не 
дала ей земли для проживания. Провинившаяся 
утка все-таки выпросила землю размером со след 
трости, проткнула землю и ушла в отверстие. Так 
они разграничили места обитания и сферы влия-
ния. 

В декоре и элементах традиционной одеж-
ды хакасов прослеживается четкое трехчастное 
деление, которое подчеркивается следующими 
предметными кодами [9, с. 23]: головной убор –  
верхний мир, пояс – средний, подол и обувь   – 
нижний мир.

Соотнесение головного убора с сакральным 
верхом, известное с древнетюркского времени, 
делало этот предмет обязательным атрибутом при 
молении и необходимым предметом одежды ша-
мана. У народов Саяно-Алтая при камлании ша- 
мана шапка выступала заместителем человека, 
испрошенные души кут шаман клал в шапку, та-
ким образом головные уборы становятся чашей и 
реализуют идею «наполненности», являются сим-
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волическими носителями плодородия [9 с. 177]. 
Женская праздничная шапка хакасской свахи 
тÿлгÿ пöрiк – символ наполненной чаши, плодо-
родия, что подчеркивается самой формой. В тра-
диционном обществе плодородие человека, как и 
плодородие скота, являлось залогом благополу-
чия, и в таком важном обрядовом действии, как 
свадьба идея плодородия проявлялась особенно 
ярко. В самом женском костюме каждый элемент 
является одновременно и символом плодородия,  
и оберегом его защищающим. 

В хакасском фольклоре шапку сравнивали с 
птицей, что подчеркивало ее принадлежность к 
верхнему миру, например, на верхушке высоко-
го дерева сидит большая птица (загадка), ответ – 
шапка на голове [17].

Главной функцией одежды являлась, прежде 
всего, защитная функция. Как в прямом смысле, 
защита от внешней среды, так и в магическом – 
защита от внешних, враждебных сил – «одежда 
являлась границей между телом (микрокосмом) 
и миром (макрокосмом)» [9, с. 175]. В традици-
онном мировоззрении хакасов, как и у многих  
других народов, нательная и верхняя одежда 
воспринимается как покров, защита человека, 
живущего во втором, среднем мире трехчастной 
модели. В сложносоставном слове кип-азах отра-
жено понятие комплекса одежды и обуви (кип – 
вид верхней одежды, азах – нога), обозначающее 
одежду в целом. У хакасов словом кип называют 
и послед новорожденного. По представлениям 
хакасов, ребенок, родившийся «в рубашке» (кип-
тан тööрен), был наделен счастьем «талаан». Его 
«рубашку» бережно хранили вместе с пуповиной 
в мешочке, куда клали серебряную монету, ко-
торые обычно находились в сундуке или специ-
альной шкатулке. Это делалось, чтобы ребенок 
рос здоровым. Когда ребенок вырастал, то мать 
передавала ему «рубашку» со следующими сло-
вами: «Пусть твоя рубашка, рожденная вместе 
с тобой, будет твоей надежной защитой!» [5].  
И если, будучи взрослым, он отправлялся на охо-
ту или в дальнюю поездку, то на счастье ее заши-
вали в одежду. При возращении домой «рубаш-
ку» отпарывали и снова клали в сундук. После  
смерти ее хоронили вместе с покойником. Эта «ру-
башка» новорожденного, так же как и вся одежда, 
носимая человеком в течение жизни, считались 
неразрывно связанными с ним и его судьбой.  

В традиции ношения одежды наиболее ярко 
проявлялись представления о защитных ее функ-
циях, например, перед тем как надеть новый ко-
стюм его окуривали от злых духов богородской 
травой (хак. ирбен от). В одежде для магической 
защиты наиболее уязвимые места дополнительно 
защищались различными элементами: пугови-
цами, орнаментом, раковинами каури, которые 
выполняли функции оберега. Например, боль-
шая перламутровая пуговица – тана, которой 
застегивали ворот рубахи, защищала тын (ды-
хание) – одно из проявлений души человека (до 
самой смерти, пока не «обрывалось дыхание»)  
[14, с. 29]. О том, что пуговица обладает функ-
цией оберега, мы находим подтверждение в 
многообразии названий этого элемента одежды:  
тана – крупная перламутровая пуговица; топ-
чы – 1) пуговица с ушком; 2) большая коралловая 
бусина; марха – пуговица; iргек марха – пуговица 
(букв.: iргек – самец); тiзi марха – петлица пуго-
вицы (букв.: тiзi – самка). После смерти челове-
ка пуговицы срезались, и надрезался ворот. Это 
нужно было для того, чтобы «выпустить душу», 
если этого не сделать, то умершего не примут 
в страну мертвых [6]. Потеря пуговицы счита-
лась плохой приметой. Подтверждение этому  
мы находим в хакасском фольклоре:

Богатырь Чибетей 
До цели доехать не может,
К подмышке пришитая пуговица у него
Висит (на одной нитке),
К вороту пришитая пуговица у него повисла 

и болтается… [19, с. 255].

Так иносказательно говорилось о скорой ги-
бели героя в хакасских алыптығ нымахах – герои-
ческих сказаниях. Следующий пример представ-
лен в шаманском обращении к богине Умай, где 
шаман, испрашивая долгую жизнь детям, иноска-
зательно говорит:

Пусть не рушатся их изголовья,
Пусть их вороты долго не рвутся,
Пусть застежки застегнуты будут… 
                                                  [17, с. 381].

Идея целостности одежды как целостности 
защиты человека связана с представлениями хака-
сов о том, что порванные вещи являлись принад-
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лежностью мира умерших и становились целыми 
в стране мертвых [3]. В соответствии с этими пред-
ставлениями умерших хоронили в платье навыво-
рот, а шубу одевали внутренней полой наверх [6]. 
Это делалось потому, что характеристики нижнего 
мира в хакасском мировоззрении, для обитателей 
среднего противоположны: «Любые непорядок, 
разрушение, ссора, порок притягивают обитате-
лей нижнего мира. Поэтому нельзя пользоваться 
треснувшей посудой, носить грязную, рваную 
одежду, ходить с незастегнутыми пуговицами… 
подавать вывернутое платье, перелицевывать 
одежду и т. д.» [3]. Считается, что можно легко 
подвергнуть порче человека через определенное 
воздействие на его одежду. Поэтому повреждение 
или потеря одежды может предвещать несчастье 
или болезнь ее владельца. У хакасов существует 
представление, по которому не рекомендуется на-
девать одежду больного человека или человека из 
рода, где часто болеют, так как «ағыры чух парар» 
можно получить болезни, «больную душу» этого 
человека. Для очищения такой одежды следует ее 
тщательно постирать и подержать над открытым 
огнем. Считалось, что «от инезi арығлабызар» 
дух огня ее очистит. 

Важной деталью традиционной одежды яв-
лялся пояс, который, повязанный на талии, со-
гласно распространенным на территории Южной 
Сибири представлениям был основным отличием 
людей среднего мира: небожители носили его под 
мышками, обитатели подземного царства на бе-
драх [9, с. 182]. В хакасских героических сказани-
ях термином «хур» (пояс) обозначалось объедине-
ние воинов, по всей видимости, по родственному 
признаку. Почти таким же термином обознача-
лись родоплеменные кочевые аилы у монголов 
[15, с. 44]. Таким образом, в этом термине сумми-
ровались такие понятия как «пояс», «круг», «за-
щита» и т. д. Семантическое значение «защиты» 
пояса проявляется в обычае обязательного подпо-
ясывания всех мужчин, которые присутствуют на 
похоронах, и ношении вдовой траурного пояса на 
похоронах мужа (обычно замужней женщине под-
поясываться запрещалось) [9, с. 211]. Эти обычаи 
объясняются тем, что необходимо было закрыть 
свою душу, чтобы душа покойного не потянула ее 
за собой. Защитная функция пояса прослежива-
ется и в поверьях хакасов, заключающихся в том, 
что днем во время сна младенца, если дома никого 
не было, поперек его колыбели клали пояс (хур), 
ночью же это делали в любом случае. Считалось, 

что пояс «паланың худын хайралапчар» охраняет 
душу ребенка. Если все-таки ребенок чего-то ис-
пугался, то над ним проводят специальные обря-
ды – хурайласчалар. Термин «хурайласчалар» не 
имеет дословного перевода и обозначает процесс 
очищения от злых духов. Слово «хурайласчалар» 
произошло от «хурай», заклинание, которое ис-
пользует шаман при камлании. Можно предполо-
жить, что слово «хурай» произошло от хур – пояс, 
чем опять же подтверждается его магическая 
сила. 

К элементам одежды, относящимся к нижне-
му миру, принадлежала обувь. Одновременно об-
увь принадлежала и к женскому порождающему 
началу, плодородию. Например, в традиционной 
ветеринарии хакасов существовал способ лечения 
коров с помощью сапога, снятого с ноги женщины, 
родившей двойню, которая считалась отмеченной 
особой плодородной силой [9, с. 180]. Женщина 
по своей сути считалась более связанной с ниж-
ним миром, поэтому ей не разрешалось одевать 
мужскую одежду, садиться на нее и перешагивать, 
поскольку подобными действиями «сурнiң пасча» 
нарушалось правильное расположение верха и 
низа, что вело к болезни мужчины. С атрибутом, 
принадлежащим к нижнему миру трехчастной 
модели традиционной одежды хакасов, было свя-
зано много поверий, которые соблюдаются в не-
которых хакасских семьях и в настоящее время. 
Например, свою обувь, в частности сапоги, надо 
класть один поверх другого, особенно на ночь, 
считается, что надев «отдохнувшую», «тынанып 
алзынар» обувь, человек будет себя чувствовать 
полным энергии, отдохнувшим, и, как следствие, 
жизнь его будет полноценная, равномерная, в про-
тивном случае говорят: «Чуртазын иптiг полбас» 
(букв.: «Жизнь не будет хорошей»). По обуви су-
дили о человеке, причем неважна ее стоимость, 
главное ухоженность: маймағы арығ полза, сы-
райы андоғоғ – обувь чиста будет, лицо такое же. 

Подтверждение тому, что женщина в хакас-
ском мировоззрении считалась связанной с ниж-
ним миром, мы опять же находим в фольклоре, 
который является мудростью народа, а именно в 
хакасских фразеологизмах со словом, обозначаю-
щем подол, который, как мы указали выше, яв-
ляется кодом нижнего мира трехчастной модели 
одежды. К числу таких фразеологизмов в хакас-
ском языке относится: идегi кiрлiг (букв.: подол ее 
грязный). Смысловой перевод этой фразеологиче-
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ской единицы в лексикографических источниках 
такой: развратная (о женщине, ведущей распут-
ный образ жизни) [21, с. 116]. В этом же значе-
нии он используется в современном сагайском 
диалекте хакасского языка, например: «Ондайның 
чахсы даа полза, идегiң кiрлiг полза, чуртазың ки-
лиспес» – «Если даже у тебя хороший характер, но 
ты будешь вести распутный образ жизни, жизнь у 
тебя не удастся». Однако в северной части Хака-
сии у носителей качинского диалекта хакасского 
языка фразеологизм идегi кiрлiг означает период 
менструации. Следующий пример с компонентом 
идек «подол», характеризует женщину не с по-
ложительной стороны, это «идегi тÿзiк ‘неряха, 
неряшливая женщина’ (букв.: подол ее опущен-
ный)» [21, с. 116]. Например: «Хысха идегi тeзiк 
поларға чарабас» – «Девушке нельзя быть не-
ряшливой». Фразеологизмы с компонентом подол 
характеризуют не только женский характер, но и 
мужской, что явно прослеживается в следующем 
высказывании: «Идегіңнің алтында одырарға» – 
«Не проявлять самостоятельности» (букв.: под 
подолом сидеть). Например: «Мылтых хабар ор-
нына хаттар идегіңнің алтында одырғлаазар» – 
«Вместо того чтобы взять в руки оружие вы сиде-
ли под подолами своих баб» [10, с. 32]. В семан-
тике этого фразеологизма подол выступает в каче-
стве некой женской защиты, покровительства для 
мужчин. Как защита подол выступает и в следую-
щем хакасском фразеологизме: «Идек чабарға» – 
«Защищать кого-либо, заступаться за кого-либо» 
(букв.: подолом закрывать). Например: «Че син, 
Паскир, пайларuа идееy чаппа» – «Ты, Паскир, за 

баев не заступайся (досл.: подолом не закрывай)»  
[4, с. 28]. Другое значение этого высказывания 
опять же соотносится с характером девушки, жен-
щины: «Идек чабарға» – «Скромничать, стеснять-
ся». Например: «Пасха иренірнең алнында идек 
чабарға ундуба» – «Перед посторонними мужчи-
нами веди себя скромно». В значении заступни-
чества и защиты подол выступает и в следующем 
хакасском фразеологизме: «Идекке чапсынарға» – 
«Искать защиты у кого-либо» (букв.: к подолу це-
пляться). Например: «Иден кiзее чаппа, позыңа 
читпес» (поговорка) – «Подолом своим других 
не укрывай, самому не хватит» [21, с. 116]. От-
ношение подола и детей в хакасской культуре 
прослеживается в выражении, которое является 
благословением молодой женщине на свадьбу: 
«Оң идеегi мал пассын, сол идегi пала пассын» – 
«На правую сторону подола пусть скот наступает, 
на левую сторону пусть дети наступают» [2]. 

Таким образом, аксиологические аспекты 
изучения хакасского костюма в контексте тради-
ционной культуры позволяют рассмотреть приро-
ду ценностей этноса, его картину мира, мировоз-
зрение, его связи с социальными и культурными 
факторами. Национальный костюм хакасов в тра-
диционном мировоззрении представлял собой 
трехчастную модель мира, где каждый элемент 
расположен в соответствии с системой и является 
своего рода символом. Изучение народного ко-
стюма позволяет по-новому рассмотреть этниче-
ское мировоззрение хакасов, исследовать его как 
часть ансамбля, в котором отражается традицион-
ная модель мира.
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