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Костюмные комплексы башкир, известные современной науке, отличаются большим разнообрази-
ем и глубокой традиционностью композиций и форм, сложившихся в непростых историко-культурных 
и этнических условиях Южного Урала. Особый интерес представляют мужские шапки, в частности 
малахай колаксын и связанный с ним общностью происхождения колэпэрэ, сохранившие черты суро-
вого и мужского стиля, характерного для жителей южноуральских степей с их сложными природно-
климатическими условиями. Уже к началу прошлого столетия колаксын стал постепенно выходить из 
употребления, сохраняясь лишь в тех районах, где разведение лошадей и овец оставалось единствен-
ных видом хозяйствования. Конструктивная основа, в совершенстве приспособленная к ветреному и 
морозному климату степей, изготавливалась традиционно из верхней части, наушных лопастей и зад-
ней широкой детали, надежно закрывавшей спину. При этом, несмотря на существование подобных 
конструктивных аналогов в шапках казахов и ряда народов Сибири, существенным отличием башкир-
ских малахаев является их высокая тулья. Верхушка шапки, созданная за счет длинных узких клиньев, 
могла быть немного наклонена вперед, отведена назад или оставалась строго пирамидальной. Особую 
выразительность шапке придавало сочетание материалов (меха, кожи и ткани), контрастных по цвету, 
фактуре и пластике. Исследуя источники происхождения подобной формы шапок, также основываясь 
на последних исследованиях исторического развития края, в статье делается вывод о том, что, воз-
можно, «вытянутость» малахаев есть наследие культуры ранних кочевых племен, известных под на-
званием саки, массагеты и «ортокорибантии», или «носящими острые шапки». Сравнительный анализ 
головных уборов ранних кочевников и современных башкир позволяет выявить ряд общностей, таких 
как одинаково вытянутая форма шапок, используемая исключительно в степной среде, и также способ 
закрепления верхней части с помощью войлока. Следует отметить, что высказанное предположение 
требует дополнительных исследований в различных направлениях, однако уже сейчас можно констати-
ровать несомненную связь художественного стиля и геометрической формы рассматриваемых уборов с 
таковыми ранних кочевников (саков и массагетов), признаваемых в научных кругах возможными древ-
нейшими предками башкир. 

Ключевые слова: башкиры, материальная культура, шапка, костюм, одежда, Южный Урал, колак-
сын, войлок, мех. 
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Our reference to the theme of Bashkir men’s garments, particularly headwear, is largely conditioned 
by insufficient safety of ancient exhibits in museum storerooms, the collections of which are sometimes 
represented by a small number of exhibits dated back to the XX century. At the same time, ancient hats made 
of fur and felt are particularly treasurable as examples of hats accumulating the traditional values and concepts 
of manliness formed in complicated historical, natural and climatic conditions of the Southern Urals and thus 
being of particular scientific interest for scholars of all fields. 

The aim of our research is the analysis of Bashkir fur hats to find out the source of origin of characteristic 
prolate form of Bashkir hats basing on comparative analysis of headwear of the Bashkir early tribes inhabiting 
the territory of the Southern Urals in ancient times.

The scientists distinguish such peculiarities of decorative and design solution of Bashkir hats kolaksyn 
and kolepereh as elongation of the hat crown, the shape of which might be strictly pyramidal or slightly leaned 
forward. This peculiarity in its variations is characteristic for all types of Bashkir hats, except for tubeteyka 
(Bashkir cap), that undoubtedly points to high antiquity of the tradition. The author of the article supposes that 
the influence of culture of early nomadic tribes which inhabited the territory of the Southern Urals at the turn 
of our era, according to the latest investigations of distinguished scientists, might be ancient ancestors of the 
Bashkirs, might form a historical background for the development of high hat shape. The comparative analysis 
of headwear of the Bashkirs and early nomadic tribes has revealed similarity of certain artistic devices in hat 
manufacturing, including the shape and methods of adding volume to the hat crown. 

Keywords: Bashkirs, material culture, hat, costume, garments, the Southern Urals, kolaksyn, felt, fur. 

Во всем многообразии башкирских мужских 
шапок из меха и ткани особо выделяется старин-
ный головной убор под названием колаксын, или 
меховой малахай. Большая, высокая шапка с бо-
гатой меховой опушкой и длинной наспинной ча-
стью была известна еще «с глубокой древности у 
степных кочевников-скотоводов» [6, c. 147]. Дру-c. 147]. Дру-. 147]. Дру-
гой убор, также связанный с колаксыном общно-
стью происхождения, но изготовленный исключи-
тельно из войлока, назывался у башкир колэпэрэ. 

Упоминания о башкирском малахае часто 
встречаются в работах исследователей XVIII–XIX 
веков, так одним из первых войлочный малахай в 
своем труде описал И. Г. Георги [1, c. 102], срав-c. 102], срав-. 102], срав-
нивая шапку с голландской корабельной шляпой 
(1799). Позднее Н. Попов [5, c. 17] указал на ши-c. 17] указал на ши-. 17] указал на ши-
рокое применение башкирами востроконечных 
меховых малахаев, крытых сукном и плисом 
(1813). В. М. Черемшанский (1859), характеризуя 
башкирскую одежду как «нередко щеголеватую» 
и вместе с тем консервативную, не подлежащую 
изменениям моды, указал на существенную со-
циальную разницу в головных уборах мужчин, у 

которых «форменные фуражки, и казачьи шапки 
с красным верхом, и простые суконные шапки 
с меховым околышем, и цветные колпаки с ли-
сьим околышем, и войлочные конусообразные 
шапки, какие носят и на службе, и малахаи на 
меху» бытовали преимущественно в костюме бо-
гатых башкир, а бедные круглый год не снимали 
«своей кошомной шапки», и в зимнее время оде-
вали еще и превосходно приспособленные для 
ветреного степного климата малахаи [7, c. 154]. 
О жизни степных и лесных башкир писал в свое 
время Д. П. Никольский, научный труд которого, 
точнее диссертация на степень доктора медици-
ны, «Башкиры: этнографическое и санитарно-
антропологическое исследование» была опу-
бликована в 1899 году. По словам автора, из 
употребления была полностью выведена мужская 
шапка – малахай, вместе с тем незаменимой стала 
тюбетейка (аракчин), которую башкиры носили 
на протяжении всей жизни [4, c. 54]. Уже в нача-c. 54]. Уже в нача-. 54]. Уже в нача-
ле ХХ века вышел в свет фундаментальный труд 
С. И. Руденко под названием «Башкиры» (1925), 
в котором были изложены основные результаты 
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многолетних исследований этнографии башкир 
конца XIX века. В частности, ученым на основе 
материалов многолетних экспедиций была опре-
делена территория бытования шапки и выделены 
особенности ее художественного и конструктив-
ного оформления [6, c. 146–147]. Приобретенные 
ученым во время полевых работ экземпляры ме-
ховых и войлочных малахаев и сегодня составля-
ют основу мужской коллекций башкирской одеж-
ды отдела этнографии Поволжья и Приуралья 
в Российском этнографическом музее г. Санкт-
Петербурга. Некоторые из них позднее были опи-
саны в работах С. Н. Шитовой, например в свод-
ном труде «Башкирская народная одежда» (1995). 
Ей же принадлежат научные выводы о генезисе 
башкирского малахая и его эволюции в костюме, 
так, например, она склонна считать источником 
происхождения колаксына древних тюрков, через 
которых он «перешел в костюм некоторых совре-
менных тюркоязычных народов» [9, c. 107]. 

Колаксын и колэпэрэ представляют большой 
научный интерес как объекты искусствоведения, 
рассматриваемые в художественном и семиоти-
ческом аспектах. Отличительной чертой башкир-
ских шапок в целом и малахаев в особенности 
является вытянутая кверху форма [8, c. 90], соз-c. 90], соз-. 90], соз-
даваемая за счет узких четырех клиньев, состав-
лявших верхнюю часть шапки. К верхней части 
спереди пришивали козырек, полностью прикры-
вавший лоб, с боков – так называемые наушни-
ки – широкие детали закругленной формы, сза- 
ди – такой же формы наспинная лопасть. Види-
мо, вытянутость формы имела особое значение 
для башкирских мастеров, о чем свидетельству-
ет традиция изготовления верхней части лисьих 
малахаев из войлока, благодаря которому тулья 
сохраняла «свою высокую почти пирамидальную 
форму» [6, c. 147]. В целом же колаксын изготав-
ливали из лисьего или бараньего меха и покры-
вали сверху материей чаще красным или черным 
сукном, а декоративные элементы в виде полос 
красной материи (на войлочных малахаях) или 
позумента, расположенные по швам, подчеркива-
ли конструктивные особенности и колоритность 
шапки. 

Особо роскошным и выразительным лисий 
колаксын выглядел в сочетании с богатой шубой 
из меха выдры, покрытой дорогим сукном. Ши-
рокая лисья опушка, мягко обрамляющая лицо, 
выгодно оттеняла темную ткань верха и прида-

вала убору дополнительный объем. Боковые и за-
дняя лопасти шапки создавали плавный переход к 
верхнему костюму, тем самым образуя гармонич-
ный ансамбль, объединенный единством художе-
ственного стиля, фактуры ткани и декоративных 
линий. Это же характерно и для колэпэрэ, который 
предпочитали одевать в комплекте с войлочным 
чекменем, изготовленным из белой или коричне-
вой шерсти. 

Особое внимание стоит уделить вопросу ге-
незиса башкирских шапок, ответ на который, не-
сомненно, прольет свет на решение другой про-
блемы – семантики убора и его значения в жизни 
башкир. Справедливо утверждение С. Н. Шито-
вой о том, что «своим происхождением колаксын 
связан со скотоводами степной полосы Азии и Ев-
ропы» [8, c. 94]. Действительно, сложенная века-c. 94]. Действительно, сложенная века-. 94]. Действительно, сложенная века-
ми форма шапок была прекрасно приспособлена 
к суровым климатическим условиям евразийских 
степей, объединенных также общим названием 
пояс, частью которого является и Южный Урал. 
Вместе с тем подобная вытянутость формы го-
ловных уборов характерна шапкам ряда народов 
Сибири, например, якутов, нивхов, удыгейцев 
[9, c. 106], однако в отличие от башкирских сибир-c. 106], однако в отличие от башкирских сибир-. 106], однако в отличие от башкирских сибир-
ские шапки кроились из двух одинаковых поло-
вин (то есть верхушка и лопасти были цельнокро-
еными), а у башкир они заготавливались отдельно. 
Внимание ученых  привлекла особенность кроить 
верхнюю часть непременно из четырех клиньев, 
что характерно также для казахских шапок. Одна-
ко последние исследования в области этногенеза 
башкирского народа позволили по-новому взгля-
нуть на происхождение «пирамидальной» формы 
уборов и связать его с древними племенами саков 
и массагетов – ранних кочевников степного мира 
(VI–IV века до н. э.). 

Одной из характерных особенностей костю-
ма саков являлись именно островерхие шапки, 
из-за которых массагетов называли «ортокори-
бантии», или носящие острые шапки. Историче-
ские свидетельства бытования подобных шапок 
у ранних кочевников принадлежат многим лето-
писцам того времени, в их числе «отец истории» 
Геродот. В его письменных источниках оставле-
ны ценные сведения о наличии в костюме саков 
островерхих конических головных уборов как у 
скифов, сравниваемые с островерхими плотными 
прямо стоящими тюрбанами. Скифы носили «го-
ловные уборы – остроконечные шапки-башлыки, 
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закрывавшие уши, затылок, шею, со слегка на-
клоненным вперед надо лбом заостренным 
верхом, иногда завязывавшиеся у подбородка» 
[2, c. 13]. Возвышение в теменной части голов-c. 13]. Возвышение в теменной части голов-. 13]. Возвышение в теменной части голов-
ного убора успешно использовалось скифами как 
боевой шлем или как отличительный знак, для 
чего на верхнюю часть убора одевали «цилиндри-
ческие футляры с рельефными изображениями» 
[2, c. 13], или же украшали его множеством деко-c. 13], или же украшали его множеством деко-. 13], или же украшали его множеством деко-
рированных золотых пластин. С. А. Яценко, ана-
лизируя одежду ахеменидо-скифского времени 
(VII–VI века – IV–III века до н. э.), приводит све-VII–VI века – IV–III века до н. э.), приводит све-–VI века – IV–III века до н. э.), приводит све-VI века – IV–III века до н. э.), приводит све- века – IV–III века до н. э.), приводит све-IV–III века до н. э.), приводит све-–III века до н. э.), приводит све-III века до н. э.), приводит све- века до н. э.), приводит све-
дения о том, что у персов, как и у родственных им 
восточных соседей саков, наиболее популярным 
видом головного убора был «кочевнический баш-
лык в виде высокого войлочного конуса (tyara)» 
[10, c. 58]. Однако в отличие от персов у саков 
башлык изготавливался из плотного грубого 
войлока, благодаря чему форма убора сохраняла 
остроконечность в верхней части.

Башлыки, подобные уборам скифских лучни-
ков «с ровным краем надо лбом, узким назатыль-
ником и обычно тонкими завязками наушниками 
по бокам», существовали в иранской культуре, 
точнее у кочевников Западного Туркестана – саков-
тиграхауда, или «острошапочных» [10, c. 58]. Ин-c. 58]. Ин-. 58]. Ин-
тересно, что данные головные уборы, принадле-
жащие предполагаемым ранним скифам, в число 
которых входят «кочевые ираноязычные народы 
(“саков”) Западного Туркестана (саки-тиграхауда 
и “заморские”)... “саков” Северного Тянь-Шаня и 
Юго-Западной Сибири» [10, c. 59], отличались от 
костюма «классических» скифов. Так или иначе 
высокий остроконечный головной убор был ха-
рактерен для костюма большинства племен – но-
сителей «скифской культуры». 

О такой же удлиненности верхней части 
башкирских мужских шапок пишут исследова-
тели современности [8, c. 90]. Наиболее близкой 
по форме и ближайшей этнографической анало-
гией скифскому башлыку, признанной учеными, 
является старинная мужская шапка башкир «ко-
лаксын» и «колапарэ», традиционная для жителей 
степей, занимавшихся отгонно-пастбищным хо-
зяйством на территории Зауралья [2, c. 13]. Следу-c. 13]. Следу-. 13]. Следу-
ет учесть, что башкирский колаксын был распро-

странен повсюду за Уралом, преимущественно у 
юго-восточных, демских и зауральских башкир 
[9, c. 106], за исключением районов в бассейне 
р. Уфы и нижнего течения р. Белой [6, c. 147]. 

Многочисленные гравюры и зарисовки баш-
кирских воинов, служивших в Оренбургском ка-
зачьем войске, участвовавших в Отечественной 
войне 1812 года, дают ясное представление о 
своеобразии головных уборов башкир, не только 
малахаев, но и других островерхих шапках. Оче-
видно, что традиция «вытягивать» верхнюю часть 
убора родилась в глубокой древности и сохрани-
лась до начала XX века, а в некоторых видах до 
настоящего дня. Возможно, что конструктивная 
основа башкирских шапок берёт свое начало от 
головных уборов, принадлежащих скифской куль-
туре, точнее племенам саков, дахов, массагетов, 
в которых ряд ученых историков видят древних 
предков башкирского народа [3, c. 36–41], однако 
данное предположение требует дополнительных 
научных исследований. 

Завершая краткий обзор художественного 
своеобразия традиционных старинных шапок 
башкир колксына и колэпэрэ, отметим, что дан-
ные головные уборы, сложившиеся в культуре 
кочевых племен Великого пояса евразийских 
степей, несомненно, сохранили опечаток боевого 
духа древних кочевников – одновременно воинов 
и скотоводов. В малахае колаксын, характерном 
своей аскетичной строгостью и красотой функ-
ционально обусловленной формы, нашел отра-
жение традиционный для башкир культ коня. 
Примечательно, что и слово «мужчина» во мно-
жественном числе, или «мужской пол» («ир-ат») с 
башкирского дословно переводится как «мужчина 
(ир) – конь (ат)», что, безусловно, свидетельствует 
о первостепенной роли коня в жизни башкир уже 
в древнейшие времена. Ему посвящались старин-
ные эпосы и легенды, его наделяли магической 
силой, о нем пели песни, его хоронили рядом с 
хозяином. Он был вечным спутником мужчины в 
обоих мирах, и, возможно, это послужило рожде-
нию вытянутой формы шапки, как символа голо-
вы коня, как некоего атрибута связи с крылатым 
конем Акбузат, как сакрального оберега, принося-
щего удачу в сражениях.
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