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Актуальность данной работы обоснована необходимостью возрождения 

и сохранения традиций национальной культуры, частью которой, несо-

мненно, является народный костюм, который состоит из рубахи, штанов, 

верхнего платья, шубы, головного убора и покрывала или платка, а также 

различных видов обуви. Проведен художественно-конструкторский анализ 

женской нательной одежды, который показал, что нательная одежда как 

составная часть женского костюмного комплекса формировалась под воз-

действием различных факторов: природно-климатических, социально-куль-

турных, художественно-эстетических, нравственно-духовных. Дана харак-

теристика нательной одежды по таким композиционно-конструктивным 

признакам, как составные части формы, конструктивно-декоративные, 

функционально-декоративные и декоративные элементы формы, покрой и 

силуэт изделий, цвет и фактура материалов, длина одежды и длина рукавов. 

Анализ конструкции нательной одежды дагестанских женщин позволил 

выявить особенности взаимосвязей конструктивных элементов. 

 

The relevance of this work is justified by the need to revive and preserve the tra-

ditions of national culture, part of which is undoubtedly the folk costume, which 

consisted of a shirt, pants, outer dress, fur coat, headdress and blanket or scarf, as 

well as various types of shoes. An artistic and design analysis of women's underwear 

was carried out. Our analysis showed that underwear, as an integral part of the 

women's costume complex, was formed under the influence of various factors: nat-

ural-climatic, socio-cultural, artistic-aesthetic, moral-spiritual. The characteristics 

of underwear are given according to such compositional and design features as com-
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ponents of the form, structural and decorative, functional and decorative and deco-

rative elements of the form, cut and silhouette of products, color and texture of ma-

terials, length of clothing and length of sleeves. Analysis of the design of the under-

wear of Dagestan women made it possible to identify the peculiarities of the interre-

lations of structural elements 
 

Ключевые слова: нательная одежда, рубаха, штаны, пояс, художе-

ственно-конструкторский анализ, покрой, силуэт. 
 

Keywords: underwear, shirt, pants, belt, artistic and design analysis, cut, sil-

houette. 

 

Мне посчастливилось родиться в Даге-

стане  уникальном крае, замечательном 

регионе, богатом своими традициями и 

культурой. В Дагестане мирно сосуще-

ствуют тридцать три национальности, каж-

дая из которых устойчиво сохранила ста-

ринные черты местной традиционной куль-

туры. Составной частью традиционной 

культуры Дагестана является одежда наро-

дов Дагестана. Но если мужской костюм, за 

некоторым исключением, был единым для 

всех горцев, то женский костюмный ком-

плекс имел много локальных особенностей 

[1]. Женская одежда состояла из рубахи, 

штанов, верхнего платья, шубы, головного 

убора и покрывала или платка, а также раз-

личных видов обуви. В качестве наглядного 

примера приведем структуру костюмного 

комплекса андийки (рис. 1) [2].

 

 
Рис. 1 

 

Штаны и рубаха составляли нательную 

одежду дагестанки. У представительниц 

разных национальностей она имеет свои 

композиционно-конструктивные признаки. 

Нами проведен художественно-конструк-

торский анализ женской нательной 

одежды. Он показал, что нательная одежда 

как составная часть женского костюмного 

комплекса формировалась под воздей-

ствием различных факторов: природно-

кли-матических, социально-культурных, 

художественно-эстетических, нравственно-

духовных [3]. 

Проведение художественно-конструк-

торского анализа женской нательной 

одежды в данной работе включает исследо-

вание композиционно-конструктивных 

признаков одежды, таких как: 

 геометрический вид формы; 

 внешнее очертание формы; 

 внутренняя поверхность формы; 

 рельефность поверхности формы; 
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 составные части формы; 

 конструктивно-декоративные, 

функционально-декоративные и декоратив-

ные элементы формы; 

 покрой и силуэт изделий; 

 цвет и фактура материалов;  

 длина одежды и длина рукавов; 

 композиционные особенности: кон-

траст и нюанс, ритм [4]. 

Приступим к их характеристике. 

Штаны известны двух типов. Первый 

тип  длинные штаны, с широким шагом, 

без боковых швов, зауженные внизу и до-

вольно широкие в верхней части, со встав-

кой в виде ромба или широкой полосы 

между штанинами. Верхний срез штанов 

обрабатывали притачным поясом, в кото-

рый продевали плетеный шнур. Этот шнур 

стягивал штаны в верхней части. Штаны 

шили из разных тканей. Очень часто верх-

нюю часть штанов выполняли из простых, 

более дешевых тканей, а нижнюю часть – из 

дорогих тканей. Низ штанов декорировали 

тесьмой, вышивали золотыми или серебря-

ными нитками. На изготовление штанов за-

трачивалось 2-2,5 м ткани. 

Второй тип штанов – широкие штаны. 

Они имели усложненный крой. Верхняя 

часть штанов, доходящая до середины 

бедра, по покрою напоминала штаны пер-

вого типа, а нижняя часть была очень ши-

рокая, так как присборивалась по верхнему 

срезу или закладывалась в мелкие складки. 

На изготовление штанов затрачивалось от 5 

до 10 м ткани. Верхние и нижние срезы 

штанов обрабатывались аналогично шта-

нам первого типа [5]. 

Широкие штаны совершенно исчезли из 

быта уже в 30-е годы прошлого столетия и 

сохранились как элемент свадебной 

одежды. Узкие длинные штаны как наибо-

лее древние и традиционные, характерные 

для большинства народов Дагестана, удоб-

ные для работы в доме и в поле, легкие, 

скрадывающие полноту, бытуют до сих пор 

у женщин старшего возраста.  

Характеристика композиционно-кон-

структивных признаков приведена в табл. 1. 
Т а б л и ц а  1 

Композиционно-конструк-
тивный признак 

Штаны 
1 тип 2 тип 

Форма сложная, с тенденцией расширения 
кверху 

сложная, с тенденцией расширения 
книзу 

Структурные части формы половинка брюк без бокового шва, 
вставка 

верхняя часть половинки брюк без бо-
кового шва, нижняя часть штанин из 
нескольких полотнищ, вставка 

Вставка ромбовидной формы и в виде широ-
кой полосы 

ромбовидной формы 

Поверхность формы гладкая рельефная 
Силуэт прямые, зауженные книзу расширенные книзу 
Пояс притачной с полым рубцом притачной с полым рубцом 
Декорирование низа  
штанин 

разноцветные полоски, тесьма, вы-
шивка золотыми или серебряными 
нитками 

полоски бархата, парчи, вышивка зо-
лотыми нитками, тесьма 

Ткань  простая светлых тонов (кумычки, лез-
гинки, табасаранки, цахурки); 
темных тонов (аварки, даргинки, 
лачки)  

простая ткань для верхней части шта-
нов и более дорогая (бархат, шелк) 
для нижней части штанов  

 

Неотъемлемой частью нательной 

одежды женщин Дагестана являлась ру-

баха. Рубахи были двух видов: туникооб-

разные и с отрезной талией – длинные со 

складками на юбке. Рубахи первого типа 

имели туникообразный покрой, расширя-

лись книзу за счет клиньев, вшитых с двух 

боковых сторон, имели спущенное плечо, 

прямые втачные рукава, квадратные или 

ромбовидные ластовицы. Ластовицы чаще 

изготавливались из ткани другого цвета. 

Рубахи имели прямой вертикальный разрез 

на груди. Иногда рукав присборивали по 

низу. Такие рубахи имели притачные ман-

жеты. Верхняя часть рубахи до пояса обра-

батывалась подкладкой для прочности. Ру-

бахи изготавливали с воротником-стойкой 

или без него. В случае, если рубаха не 

имела воротник, вырез горловины оканто-

вывали. Застегивалась рубаха на пуговицы 

(на воротничке и посередине грудного вы-

реза). Рукав также застегивался на одну-две 
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пуговицы. Женщины северного Дагестана 

шили рубаху длиной до пят. Женщины юж-

ного Дагестана (табасаранки, лезгинки, ку-

мычки) носили рубаху длиной до икр и с 

боковыми разрезами высотой 12-15 см.  

Шили рубахи из тканей светлых тонов в 

южном Дагестане и тканей темных тонов 

(из ситца в полоску или с мелким рисун-

ком) в северном Дагестане. Богатые жен-

щины шили рубахи из батиста, шелка бе-

лого цвета. На изготовление рубахи шло 

обычно 3,5-7 м ткани. 

У женщин северного Дагестана (аварки, 

лачки, даргинки) эти рубахи выполняли 

функцию не только нательной одежды, но и 

верхнего платья.  

Если кумычки в туникообразной рубахе, 

которая шилась главным образом из ткани 

светлых тонов (чаще из ситца), короче и 

проще, чем у горянки, могли ходить только 

дома, в кругу своей семьи, а при выходе на 

улицу обязательно надевали верхнее пла-

тье, то для аварки и лачки такая рубаха 

была обычной одеждой для дома и улицы. 

Поэтому рубаху кроили шире и длиннее, 

почти до пят, но так, чтобы из-под нее были 

видны штаны, низ которых нарядно деко-

рировали. Замужние женщины горного Да-

гестана шили рубаху из темных тканей (си-

него или черного цвета). Такое платье назы-

вали «горде». Горде обычно шили с боль-

шими ластовицами, чаще из ткани другого 

цвета (ярко-красного, ярко-зеленого). Низ 

платья, рукавов и грудной разрез украшали 

отделкой из дорогой ткани другого цвета 

(парчи, бархата, вельвета). Нередко рубаху 

украшали лоскутками разноцветной ткани, 

вырезанными в форме геометрических фи-

гур. Декорировали рубаху и вышивкой 

(грудной разрез, низ рубахи). 

Особо нарядными были рубахи женщин 

селения Кубачи [6]. Низ рукавов обрабаты-

вали широкими манжетами и расшивали их 

жемчугом в виде чередующихся треуголь-

ников. На оставшиеся нерасшитые участки 

нашивались серебряные бляхи в виде бро-

шек. Кроме того, кроя манжет обшивались 

цветной плетеной тесьмой, на которую 

нанизывались мелкие подвески. И низ шта-

нов кубачинки расшивали благородными 

камнями и жемчугом. Даргинки и аварки 

нагрудную часть рубахи украшали моне-

тами, низ рукавов обшивали серебряной це-

почкой и по боковому шву до ластовицы 

пришивали мелкие монеты. 

Рубаха застегивалась у горловины. Дар-

гинки, аварки, лачки в качестве пуговицы 

использовали небольшие серебряные мо-

неты или бляхи ювелирной работы. Жен-

щины селения Карах (северный Дагестан) 

подворачивали низ рубахи. Эти рубахи по 

переду были короче, чем по спинке. По-

этому женщины низ рубахи с изнаночной 

стороны украшали прямоугольниками из 

цветных тканей. 

Большинство женщин (кумычки, таба-

саранки, лезгинки, лачки) носили рубаху 

навыпуск, не подпоясывая ее, другие под-

поясывали рубаху матерчатым поясом.  

Результаты композиционно-конструк-

тивного анализа туникообразных рубах 

представлены в табл. 2. 
 

 

Т а б л и ц а  2 

Деталь или конст-

руктивная линия 
Варианты 

Плечи прямые  покатые  

Рукава трубообразные  

с ластовицами 

низ обработан манже-

тами  

конической формы с легким 

расширением по низу 

Окат рукава рельефной формы  гладкий  

Ластовица ромбообразная   

Наплечные накладки прямоугольные   

Пройма невырезная подкройная  

Лиф с втачной вставкой  

по центру полочки 

с накладной вставкой 

по центру полочки 

переднее полотнище длиннее 

заднего 

Боковые клинья в форме трапеции прямоугольной формы  

Горловина круглая мысообразная Воротник-стойка 
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Матерчатый пояс – неотъемлемый эле-

мент нательной туникообразной рубахи 

аварки, лачки, дидойки, рутулки. Это пря-

моугольный кусок хлопчатобумажной или 

шелковой ткани, опоясывающий талию и 

завязанный одинарным узлом. Пояса разли-

чались цветом, размером, способом ноше-

ния [7]. Аварки поверх рубахи носили пояса, 

скрученные в жгут, длиной от 1,5 до 5 м в 

ширину полотна. Наиболее длинные пояса 

носили молодые женщины, покороче – по-

жилые женщины, еще короче – молодые де-

вушки. Обычно пояса были из ткани крас-

ного цвета. Только ботлихки носили пояса 

черного цвета. Особенно длинные пояса, 

свисавшие спереди до низа рубахи, носили 

дидойки. Дидойки сами ткали пояса из шер-

сти и затем красили их в красный цвет. 

Пояс дидойки был длиной 2-3 м и шириной 

20-30 см. 

Горные даргинки носили пояса из ткани 

белого цвета 2,5-3,5 м длиной и 30-80 см 

шириной. Пояс обматывали в два-три обо-

рота вокруг талии, и концы его убирались 

под пояс по бокам либо завязывались оди-

нарным узлом спереди. 

У рутулок пояс имел трехмерную длину 

и обычную ширину полотна. Его изготавли-

вали из ткани любого цвета, отличной от 

цвета рубахи. Сложив его в два-три слоя по 

ширине и обмотав им талию, рутулки завя-

зывали его сзади. 

Пояс выполнял функцию карманов. Зи-

мой он выполнял защитную функцию, а 

при работе в поле смягчал давление груза 

на спину женщины. 

Характеристику поясов приведем в таб-

личной форме (табл. 3). 
 

 

Т а б л и ц а  3 

Композиционно- 

конструктивный 

признак 

Национальность 

аварка дидойка рутулка даргинка 

Ткань хлопчато- 

бумажная  

или шелковая 

самотканое  

полотно из шерсти 

белого цвета 

хлопчато- 

бумажная  

или шелковая 

хлопчато- 

бумажная  

или шелковая 

Размер длина 1,5-5 м  

в ширину полотна  

длина 2-3 м, 

ширина 20-25см 

длиной 3 м  

в ширину полотна 

длина 2,5-3,5 м,  

ширина 30-80 см 

Цвет красный белую шерсть окра-

шивали в красный 

цвет 

любой, отличный 

от цвета платья 

белый 

Способ ношения скрученный в жгут обмотав талию, 

свисает спереди до 

низа рубахи 

обмотав талию,  

завязывается сзади 

концы убирались 

под пояс по бокам 

или завязывались 

узлом спереди 

 

 

Таким образом, пояса являются древним 

элементом костюма дагестанки, связанным 

с туникообразной рубахой. У женщин раз-

ных национальностей пояс изготавливался 

из разных тканей и различался по цвету, 

способу ношения, размерам. 

Широко распространенным типом 

нательной одежды женщин Дагестана была 

рубаха, отрезная по линии талии [8]. Она 

имела полуприлегающий лиф на под-

кладке, ширина рубахи по линии талии чуть 

уже ширины плеч. Юбка, состоящая из че-

тырех полотнищ, была длинная, широкая, 

прямая. Верхний срез юбки по линии талии 

присборивался или закладывался в мелкие 

складочки. Такая рубаха шилась без ворот-

ника, с круглым вырезом горловины и вер-

тикальным грудным разрезом до талии. 

Лиф застегивался на 2-3 прорезные петли и 

пуговицы. Пройма рубахи прямая, рукава 

длинные, закрывающие кисть руки цели-

ком, вшитые в проймы с присбориванием 

по линии проймы. Рукава состояли из двух 

частей: узкой верхней части (40-45 см в 

окружности) и широкой нижней части (120-

140 см в окружности). Горизонтальный 

подрез рукавов располагался выше линии 

локтя, низ рукавов обрабатывали без ман-

жеты. На рубаху этого покроя шло от 6 до 

10 м ткани. Повседневные рубахи шили из 
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хлопчатобумажных тканей, а нарядные – из 

шелковых. Рубахи этого типа носили лез-

гинки, табасаранки, кумычки, азербай-

джанки, реже – даргинки и лачки. 

Результаты композиционно-конструк-

тивного анализа рубах, отрезных по линии 

талии, представлены в табл. 4. 

 
 

Т а б л и ц а  4 

Деталь или конструк-

тивная линия 
Варианты 

Плечи прямые  покатые  

Рукава трубообразные,  

низ обработан  

манжетами 

прямые с легким заужением 

книзу, низ обработан  

манжетами 

конической формы с лег-

ким расширением по низу  

и со сборкой по окату 

Юбка  гладкой прямо-

угольной формы 

рельефной поверхности  

в складку одностороннюю 

широкое полотнище  

в сборку 

Пройма невырезная подкройная  

Лиф с круглым вырезом горловины и центральной застежкой до талии 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Актуальность данной работы обосно-

вана необходимостью возрождения и со-

хранения традиций национальной куль-

туры, частью которой, несомненно, явля-

ется народный костюм. 

Анализ конструкции нательной одежды 

дагестанских женщин позволил выявить 

особенности взаимосвязей конструктивных 

элементов: 

- прямоугольные плечевые накладки ха-

рактерны только для туникообразных ру-

бах с прямой линией плеч; 

- прямоугольные плечные накладки ха-

рактерны только для конструкции рубах с 

невырезной проймой; 

- ластовицы как конструктивные эле-

менты присутствуют в туникообразных ру-

бахах с невырезной проймой; 

- для конструкции рубах с не вырезными 

проймами характерны   трапециевидные бо-

ковые клинья. 
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