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Традиционный народный костюм югославянских народов чрезвычайно много-
образен. Он часто различен даже в разных селах одной и той же области, что 
является результатом сложных этнических и культурных процессов, 
происходивших в течение многих веков на Балканском полуострове, миграций и 
смешения населения. 

История традиционного народного костюма позволяет проследить и понять те 
значительные изменения, которые произошли в современном костюме сербов, 
черногорцев, хорватов и словенцев. В силу разных причин (исторических, 
социальных, этнических, культурных) народный костюм югославянских народов 
на протяжении веков видоизменялся. В тех местах, где народная одежда еще 
сохранилась, хотя и в трансформированном виде, она продолжает развиваться. 
Меняется она и сегодня. Но есть регионы, где традиционный народный костюм 
почти полностью утрачен. Восстановление его облика и отдельных элементов 
чрезвычайно важно для комплексных этнографических исследований культуры и 
быта югославянских народов. 

Как отмечают современные сербские, хорватские и словенские этнологи, на-
родный костюм югославян первой половины XIX в. наименее изучен, хотя суще-
ствуют его описания, сделанные главным образом иностранными путешест-
венниками ( О. Пирх, Конт де Буа, Ами Буйе, С. Капер и др.), а также югославскими 
(Й. Вуич, Дж. Магарашчевич, М. Миличевич и др.) авторами XIX в. 1 Однако 
описания народного костюма редко сопровождались его зарисовками. Например, 
известны акварели серба Н. Арсеновича 2, хорвата В. Караса 3. 

Огромную научную ценность имеют обнаруженные нами в Российском госу-
дарственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, Москва) до сих пор не 
известные акварельные и карандашные зарисовки, а также рисунки пером народ-
ного костюма сербов, черногорцев, хорватов и словенцев, принадлежащие извест-
ному русскому ученому-слависту И. И. Срезневскому ( 1812—1880). 

В РГАЛИ, в фонде И. И. Срезневского (Ф. 436. Ед. хр. 1932) хранится папка с 
50 акварельными зарисовками4 традиционного народного костюма югосла-
вянских народов — это словенский народный костюм из окрестностей Любляны, 
из Зильской долины (Каринтия), костюм венецианских словенцев (локальных 
этнических групп резьян и словинов), костюм словенцев и хорватов из Истрии; 
хорватский костюм (Юрово, Карловац, предместье Загреба, Военная Граница, 
Славония, Далмация); сербский костюм из Воеводины (Бачка, Срем), а также 
сербский народный костюм из разных областей Сербского княжества, черно-

* Термин «югославянские народы» употребляется в статье для обозначения народов, входивших в 
состав бывшей Югославии. 
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горский народный костюм (из окрестностей Котора)5. Во время своего путе-
шествия по югославянским землям И. И. Срезневский не посещал Боснию, Герце-
говину и Македонию, и в его фонде нет и зарисовок костюма населения этих 
регионов. В тех записных книжках и дневниках И. И. Срезневского, где речь идет 
о народном костюме сербов, черногорцев, хорватов и словенцев, имеются каран-
дашные зарисовки и рисунки пером женского и мужского традиционных костюмов 
и отдельных их деталей. 

Акварели и рисунки Срезневского, а также комментарии к ним восполняют 
пробелы в изучении традиционного народного костюма югославянских народов 
первой половины XIX в., позволяя реконструировать утраченные с течением 
времени его элементы. Они выполнены настолько профессионально с художест-
венной точки зрения, с таким большим вкусом и проникновением в мельчайшие 
самобытные детали народной одежды, что их огромное значение не подлежит 
сомнению и, думается, фонд Срезневского будет должным образом оценен уче-
ными-славистами. 

Интерес И. И. Срезневского к изучению народного быта и культуры зарубеж-
ных славянских народов возник еще в 20-е годы XIX в., когда он был студентом 
философского факультета Харьковского университета. «Любовь к этнографии,— 
пишет А. Н. Пыпин,— была у него давняя» 6. В 1832—1833 гг. Срезневский издает 
сборники словацких и украинских народных песен. В сентября 1839 г. Министер-
ство народного просвещения направляет молодого слависта в научную поездку по 
зарубежным славянским землям, откуда он возвращается в сентябре 1842 г. По 
югославянским землям ученый путешествовал в течение 1841 г. «Во время путе-
шествия он (Срезневский.— М. К.) изучал прежде всего народ, его живую речь и 
быт, и для этого нередко делал переходы пешком. Собирал древние рукописи, в 
деревнях обращал внимание на местные видоизменения славянских наречий и на 
памятники народной литературы... Собирал филологический и этнографический 
материал, сравнивал, делал выводы» 7. 

Во время своей поездки Срезневский посетил Прагу и Вену, где изучал 
сербский язык у В. Караджича и готовился к дальнейшему путешествию по 
югославянским землям8. Его путь лежал через Штирию, Каринтию, Крайну 
(Словения) в Загреб (Хорватия); с конца мая по конец августа 1841 г. вместе с 
преподавателем кафедры славянской филологии Петербургского университета 
П. И. Прейсом 9 он совершил трехмесячное путешествие по Истрии, Далмации, 
Военной Границе, Черногории. Возвратившись тем же путем в Загреб, он затем 
проехал Хорватию, Славонию и Сербию, где в г. Алексинац закончил свое путе-
шествие 10. 

В связи с тем, что маршрут Срезневского по югославянским землям в научной 
литературе подробно не рассматривался и не раз приводился с разночтениями, 
мы, опираясь на архивные материалы, считаем нужным остановиться на нем 
более детально, тем более, что Срезневский фиксировал народный костюм во 
многих местах, которые он посещал. Начав свой путь в Словении, Срезневский 
посетил Юрово, Метлику, Ново-Место, Плюску, Любляну, Крань, Целовец, 
Марибор, Птуй, Врбу, Бистрицу (на границе Словении и Хорватии), затем 
отправился в земли венецианских словенцев. Вслед за этим через Горицу и 
Постойну вернулся в Любляну. Проехав п-ов Истрия ( Копер, Изола, Буйе, Лов-
речица, Перой, Пула, Воднян, Барбан, Пазин), он посетил Кралевицу, Риеку, 
острова Крк и Кошлюн, городки Сень и Башку. Затем Срезневский направился в 
Хорватскую Военную Границу (Оточац, Госпич, Перушич), побывал на о-ве Паг, 
на Адриатическом побережье посетил Нин, Задар, Бенковац, Углян, Дрниш, 
Скрадин, Шибеник, Дубровник, Котор и, наконец, поднялся в Цетинье. Из Котора 
Срезневский вернулся в Херцег Нови, посетил монастыри Тврдош, Савина и через 
долину Конавли приехал снова в Дубровник. Затем через Стон, Опузен, Сплит, 
Шибеник, Задар, Риеку, Карловац 11 августа 1841 г. возвратился в Загреб. 29 
августа того же года Срезневский, распрощавшись с П. И. Прейсом, один про-
должил свой путь. В Хорватии он посетил Омиш, Бистрицу, Крапину, затем снова 
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вернулся в Загреб. Оттуда поехал в Воеводину и Сербию — в Новску, Градишку, 
Брестовац, Пожегу, Брод, Винковцы, Вуковар, побывал в монастырях Прибина, 
Глава, Кувеждин, Шишатовац. Затем направился в Сремску Митровицу, Руму, 
Ириг, фрушкогорские монастыри ( Хопово, Гергетек и Крушедол), был в Сремских 
Карловцах, Нови-Саде, Земуне и 2 октября 1841 г. приехал в Белград. В Сербии 
его путь лежал через Крагуевац, Крушевац, Алексинац, Ражань, Парачин, 
Чуприю, в сербские монастыри Раваница, Манасия, Свилейнац, города Пожаре-
вац, Смедерево, Гроцка. 20 октября Срезневский вернулся в Белград. Затем через 
Земун, Нови-Сад, Пешт он приехал 27 октября 1841 г. в Вену 

После возвращения из славянских земель в 1843 г. Срезневский занял долж-
ность экстраординарного профессора по кафедре славянских наречий Харьков-
ского университета, а в 1846 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
«Святилища и обряды языческого богослужения древних славян». 

В 1847 г., после смерти П. И. Прейса, Срезневский переводится на кафедру 
славянских наречий Петербургского университета. Дальнейшая его научная 
карьера была блестящей: академик, член Русского географического общества (с 
1847 г.), редактор первых специальных славистических изданий — «Известия 
императорской АН по отделению русского языка и словесности» ( 1850—1863 гг.) 
и «Ученые записки второго отделения императорской АН» ( 1852—1863 гг.). 

В Харьковском и Петербургском университетах Срезневский читал курсы по 
славянским древностям, по истории языка-и литературы западных славян. В курс 
лекций по славянским древностям он включал и этнографию южных и западных 
славян. «Успех чтений Срезневского (в Петербургском университете.— М. К.) 
был громадный,— писал А. Н. Пыпин.— Студенты всех факультетов, особенно в 
первый год курса, толпами стекались слушать красноречивого профессора; самая 
большая университетская аудитория не вмещала всех желающих» 12. 

Необходимо отметить, что с именем Срезневского связано в России начало 
этнографического картографирования расселения южных и западных славян. В 
середине 1850-х годов он выступил в Русском географическом обществе с докла-
дом «Юго-западные славяне», который по существу является комментарием к 
подробной этнографической карте земель, занимаемых юго-западными славя-
нами 13. 

И. И. Срезневский — автор множества трудов по истории, языку, этнографии, 
истории религии славянских народов 14. Его учениками были Н. Г. Чернышевский, 
А. Н. Пыпин и другие выдающиеся русские ученые и общественные деятели. В. Ягич 
писал о нем как о лучшем знатоке славянского мира, филологе и этнографе 15. 

Переходя непосредственно к анализу архивных материалов И. И. Срезневско-
го, относящихся к традиционному костюму югославянских народов, необходимо 
отметить, что именно одежде отводится большое место в дневниках, записных 
книжках и рисунках ученого. И это не случайно — разнообразный и чрезвычайно 
красочный костюм югославянских народов, естественно, бросался в глаза всяко-
му, попадавшему в эти земли. 

Мужской и женский народный костюм представлен Срезневским детально, с 
точным соблюдением пропорций. Обычно он зарисовывал его спереди, сзади и 
сбоку, иногда приводя названия деталей костюма, но чаще комментируя каждый 
отдельный элемент. Срезневского интересовали отличия деталей костюма де-
вушки и женщины, разница в сезонной одежде, региональные и сословные 
различия в костюме. При этом женскому традиционному костюму Срезневский 
уделяет в своих путевых зайисках и дневниках гораздо большее внимание, чем 
мужскому. Для реконструкции народного костюма это особенно ценно. Ту же 
мысль на рубеже XIX—XX вв. подчеркивал Й. Цвиич. Он писал, что женская 
одежда «более устойчива, более консервативна и часто может являться важным 
признаком происхождения населения, в то время как мужской костюм обычно 
сохраняется хуже, так как мужчины чаще меняют прежнее место жительства, 
больше контактируют с другими этническими группами и быстрее усваивают 
одежду новой среды» 16. 
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Рис. 1. Ускоки ( все рисунки приводятся из архива РГАЛИ). Ф. 
436. Ед. хр. 1932. Л. 7 

Традиционный народный костюм часто дает возможность определить, из какой 
области переселилась та или иная этническая группа. Обычно переселенцы, 
приспосабливаясь к новым условиям, воспринимали одежду, диалект и т. д. новой 
среды обитания, сохраняя при этом многие особенности своей культуры. Сущест-
вуют и такие этнические группы, которые подолгу адаптируются к новой среде 
обитания и поэтому дольше сохраняют специфику своей одежды, диалектов, 
обычаев. В связи с этим большой интерес представляет сделанное Срезневским 
описание мужского и женского костюмов локальной этнической группы сербских 
ускоков, живущих в Белой Крайне. Сербские ускоки, спасавшиеся от преследо-
ваний турок-османов, переселились сюда из Сербии и Боснии в XVI в. и исполь-
зовались для защиты границ Австрийской империи. 

Как свидетельствуют материалы Срезневского, в костюме ускоков Белой 
Крайны, живущих в окружении словенцев и хорватов, в первой половине XIX в. 
почти полностью сохранялись все элементы традиционного сербского костюма, 
весьма отличного от словенского и хорватского народных костюмов (рис. 1). 

Согласно описанию Срезневского традиционный мужской костюм ускоков 
состоял из суконного кафтана голубого цвета ( кепенек, xcuija), сшитого наподобие 
плаща, белых узких штанов (лаче, иногда они имели спереди прямые разрезы, 
окаймленные вышивкой), подпоясанных широким кожаным ремнем ( пас), на поясе 
— кошелек для денег. Поверх рубахи (кошула) с широкими рукавами, вышитой 
вокруг горловины синими и красными нитками, надевалась белая или пепельно-
серая суконная куртка без рукавов, вышитая черной, синей или красной шерстью 
(долман), застегнутая на множество пуговиц ( путце). На голове мужчины-ускоки 
носили круглую шапочку красного цвета ( она входила и в костюм юношей и детей) 
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или шляпу с широкими полями ( крил» ак). На ногах — черные короткие носки и 
поверх них кожаные опанки, башмаки (Mecmje), или, реже, кожаные сапоги. «Усы 
— необходимое украшение ускока,— отмечает Срезневский.— Иные отращива-
ют даже косу, другие, хоть все реже и реже, особенно отцы женатых сыновей, и 
бороду, которая прежде была общим украшением всякого женатого ускока» 11. 

Женский костюм ускоков, описанный Срезневским, состоял из вышитой белой 
длинной рубахи ( кошула) с широкими рукавами. Поверх рубахи надевалось свое-
образное украшение ( коларде), состоящее из скрепленных между собой монет. 
Оно имело треугольную форму и доходило до пояса. 

Девушки поверх рубахи ничего не надевали, только в ненастную погоду — 
нечто вроде зипуна или плаща (одеча). Женщины поверх рубахи носили белый 
длинный суконный жилет, расстегнутый спереди ( зубунац). Рубаха подпоясыва-
лась красным тканым поясом, за ним держали складной нож. Иногда под пояс 
надевали один передник ( препрт) или два — один спереди, другой — сзади. Пе-
редники ( несшитая поясная одежда) обычно были сотканы из шерсти, чаще всего 
синего и красного цветов с длинной бахромой. 

Девушки заплетали волосы в одну косу, в которую по бокам от висков впле-
тались две маленькие косички. Косу украшали лентой, к концу которой привязы-
вались металлические, фарфоровые или костяные фигурки (уплетак); голову 
обвязывали широкой малиновой лентой с прикрепленными к ней цветами. Де-
вушки часто носили красные или малиновые круглые шапочки ( капа, капица), 
расшитые серебром и блестками, украшенные монетами и вышитые золотыми 
нитками. 

Женщины носили большой белый платок ( преметача, печа), обшитый круже-
вами, закрывая им всю голову и завязывая под подбородком. Волосы женщины 
заплетали в две косы, свисавшие с плеч на грудь и украшенные лентами. На шею 
обычно надевали ожерелье из кораллов и стекла ,8. На ногах — короткие пестрые 
сине-красные чулки (лачице), а также башмаки ( постоле) или опанки. 

Описания и зарисовки ускоцкого народного костюма, сделанные Срезневским, 
свидетельствуют о том, что, наряду с типично сербскими, традиционный костюм 
ускоков содержал присущие ему специфические черты, что проявлялось даже в 
особых названиях отдельных деталей одежды, по-видимому, заимствованных из 
названий хорватского и словенского народных костюмов. Наблюдения Срезнев-
ского весьма интересны для понимания эволюции сербского традиционного на-
родного костюма. 

Как уже говорилось, большое внимание в своих путевых дневниках и записках 
Срезневский уделяет традиционному сербскому женскому костюму из разных 
областей Сербского княжества. Он выделял такие характерные черты этого кос-
тюма, как длинная туникообразная рубаха ( кошул>а), украшенная вышивкой или 
тесьмой, поверх которой одевался длинный суконный жилет без рукавов (зубун) 
из белого домашнего сукна; по краям жилет был вышит цветочным орнаментом 
красными и синими шерстяными нитками и украшен аппликацией из тесьмы. 
Срезневский не раз обращал внимание и на обрядовую функцию костюма. Так, 
например, он писал о том, что в случае смерти одного из членов семьи зубун 
выворачивался наизнанку. 

Рубаха подпоясывалась цветным тканым поясом, им же иногда подпоясывался 
и зубун. Через плечо обычно была перекинута шаль из шерстяной ткани с 
бахромой( струка), сложенная в три слоя; длина шали 2 м Юбка (сукььа) шилась 
из шерстяной ткани. Спереди и сзади поверх юбки носили передники ( кецел>а), 
сшитые обычно из шерстяной ткани (повседневные — из грубого полотна) с тка-
ным рисунком и бахромой, но чаще — без нее. Как отмечал Срезневский, девушки 
надевали только один передник — спереди. Интересный обычай носить два 
передника, характерный не только для сербов, но и для этнической группы 
крашован Баната, распространенный и в Баранье, и в Славонии, а вне югосла-
вянских земель — в Северной Болгарии — относился, по утверждению JI. Ниде-
рле, к древнему типу славянской женской одежды, который позднее встречался 
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„ - „ rT _ Рис. 3. Сербки из-под Крагуевца. Ф. 432. Ед. хр. 1932. Рис. 2. Невеста из Чуприи в перьянице. Ф. П Ч 9 
436. Ед. хр. 1932. Л. 35 

также и у русских 20. Современный исследователь Г. С. Маслова считает, что этот 
тип несшитой поясной одежды был в прошлом наиболее широко распространен на 
Украине и в Белоруссии, и в настоящее время еще типичен для гуцулов 21. Судя 
по территории распространения в югославянских землях двухпередникового 
(двопрегачни) типа одежды, он относится к паннонскому культурному слою 22. 

На ногах девушки носили вязаные цветные чулки (чарапе) и кожаные опанки 
Говоря о сербском женском головном уборе и отличии его употребления у 

женщин и девушек, Срезневский отмечал, что в окрестностях Левча (Сербия) 
женщина с момента замужества и до начала беременности носила на голове так 
называемый смилевац ( смил> евац, цмиуь евац) — своеобразный головной убор, 
ведущий свое происхождение от первобытного венка и имевший сложную форму. 
Название свое он получил от цветка бессмертника ( смил>е). К этому венку также 
прикреплялись перья, ленты, по бокам — два золотых кольца, а иногда — поверх 
смилевца — одно кольцо 24. Смилевац в сербских землях чаще всего носили неве-
сты или незамужние женщины. 

Интересно отметить, что девичий головной убор (смилэевац) носили также и 
женщины-молодухи. Одной из разновидностей смилевца был женский головной 
убор из перьев ( пер]'аница), который носили «от венчания до конца первого года 
брака» 2S. Перья, украшающие этот головной убор, имели кроме декоративной и 
магическо-защитную функцию ( рис. 2). 

Срезневский описал также другой головной убор сербской девушки-кресть-
янки, к сожалению, не указав, из какой он области, однако, мы можем кон-
статировать, что такого типа женский костюм был больше всего распространен в 
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центральных и южных областях Сербии. Он подчеркивает, что до замужества 
женщины ходили с непокрытой головой, а иногда надевали красную шапочку 
(црвена Капица) наподобие феса; ее украшали золотыми монетами (дукатами), 
означавшими, что «девушка созрела для замужества» 26. 

Весьма интересна акварельная зарисовка женского костюма из окрестностей 
г. Крагуевца (Центральная Сербия). Срезневский обращает внимание на то, что 
женщины здесь носили головной убор, имевший твердую основу в форме рога 
[конца, цега). Поверх рога надевался пестрый платок, ниспадающий на спину 
(превез, марама) (рис. 3). Сербский этнограф и писатель М. Миличевич сравнивал 
такого рода высокую конджу с русским кокошником, который в этот же период 
носили крестьянки в окрестностях Москвы 11. Г. С. Маслова считает, что такой тип 
головного убора с твердой основой (рогатые головные уборы), несомненно, вос-
ходит к глубокой древности. Он был наиболее широко распространен у южных 
великорусов 28. 

О костюме сербской горожанки Срезневский писал очень мало. В его архиве 
мы обнаружили лишь одну акварель. Комментируя эту зарисовку, ученый пишет, 
что городской костюм мало чем отличался от крестьянского. Это, по его мнению, 
вызвано недостаточным проникновением европейского костюма в сербскую го-
родскую среду 29. 

Хорватский народный костюм характеризуется значительной вариативно-
стью; в частности он специфичен в Далмации, Хорватском Приморье, островах 
Адриатического моря, Славонии и собственно Хорватии. Это подтверждают 
зарисовки и дневниковые записи Срезневского. Следует отметить, что одежда 
хорватского Приморья, островов и Далмации, отличаясь некоторым своеоб-
разием, в целом находилась под влиянием традиционного костюма динарской 
зоны. 

Весьма ценным является описание и зарисовки мужского и женского костюма 
с о-ва Крк (прежнее название — Велья). Женский костюм крестьянки состоял из 
длинной черной юбки (%upica) на бретельках, прикрепленных к поясу. Юбка 
обычно шилась из шерстяной ткани и имела две поперечные складки по подолу. 
Женщины носили также белую рубаху (stomanja) с прямым разрезом на груди и 
присборенную у ворота. На голове носили белый платок (rub) прямоугольной 
формы, закрепленный на затылке и обрамлявший лицо мягкими складками. Так, 
по наблюдению Срезневского, носили платок девушки, а женщины подвязывали 
треугольной формы платок под подбородком. Девушки надевали на голову также 
венки из цветов и лент ( kruna). 

Мужчины на о-ве Крк носили черную куртку с рукавами и двумя карманами 
на уровне талии ( jaketa), белую рубашку, черные широкие брюки ( bregese), черную 
шляпу с полями ( klobuk). На ногах — длинные шерстяные чулки и кожаные 
башмаки ( postolje)30. 

Как заметил Срезневский, в Далмации ( окрестности г. Нин) женщины носили 
юбку ( bustan), подпоясанную несколько раз вокруг талии кожаным поясом ( pas). 
Обязательным элементом женской одежды была печа — белый четырехугольный 
платок из домашнего полотна с красной оборочкой (реса). Девушки носили на 
голове парту ( parta) — головной убор с открытым верхом, состоящий из полоски 
шелкового репса с нашитыми на нее тесемками ( красными, голубыми, желтыми, 
зелеными), свисающей сзади по спине. Парту украшали цветами из фольги, от нее 
по щеке свисала зеленая веточка с цветами и мелкими плодами ( kitica). На ногах 
были двойные шерстяные чулки ( bireve), поверх них надевались чулки с прямыми 
разрезами по бокам, окаймленные вышивкой ( nazubke)31. 

На о-ве Првич в Далмации, как отметил Срезневский, женщины носили 
туникообразную рубаху ( kosulja) спереди с разрезом, с широкими рукавами, завя-
занную на груди широкой красной лентой ( kurdela)32. Туникообразная рубаха — 
древнейший тип одежды, аналогичный тунике раннего средневековья,— бытова-
ла здесь еще до заселения хорватами Далматинского побережья. Этот тип рубахи 
особенно был распространен на побережье Адриатики и на островах. Как указы-
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Рис. 5. Хорват из-под Загреба. Ф. 436. Ед. хр. 
Рис. 4. Бачванин. Ф. 436. Ед. хр. 1932 г. Л. 40 1932. Л. 20 

вает Срезневский, в Далмации вблизи г. Шибеник на эту туникообразную рубаху 
надевался сверху короткий белый сарафан ( brnjica) со складками на лифе. Этот 
сарафан заправлялся в юбку (suknja) из мягкого коричневого сукна. Женщины 
здесь носили белые и красные шерстяные чулки; девушки же — только белые. 
«Metnula je cerljeni Загаре» («Одела красные чулки».— М. К.),— говорили о вы-
шедшей замуж девушке. На ногах были надеты башмаки из мягкой кожи ( firale). 
На голове платок вроде «печи» (sudak). Зимой в Далмации женщины, как и 
мужчины, носили суконный черный туникообразный плащ с капюшоном (/caban)33. 

На о-ве Корчула в Далмации женским головным убором служила шляпа 
{klobuk) с цветными лентами и украшениями из шерсти (penati je) . 

В Макарской (Далмация) головным убором женщин был красный или белый 
платок ( boldun) типа «печи», который подвязывался лентой ( podvezak). Девушки, 
указывал Срезневский, обычно носили косу сзади ( perZin), а женщины — две косы 
спереди. 

В окрестностях городов Задара и Скрадина девушки надевали на голову 
маленькую шапочку ( kapica). 

Мужчины в Далмации вблизи г. Сплита носили длинную суконную куртку 
(alina), очень похожую, по мнению Срезневского, на русский кучерский кафтан. 
Штаны были узкие, длинные, на ногах кожаные башмаки 34. 

Довольно подробно ученый описал славонский женский и мужской народный 
костюм из Градишки. Здесь женщины носили белые рубашки ( rubina) с рукавами 
покроя реглан, собранные вокруг шеи. Рубахи подвязывались широким тканым 
поясом. В районе Градишки и Новски и женщины, и девушки носили также 
полурубашку ( oplecek) из тонкого белого полотна в оборках, с разрезом сзади. К 
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оплечку пришивалась нижняя часть рубахи (skuta), наподобие юбки из более 
грубого полотна 35. Поверх скуты надевался длинный передник (pregaZa) из льня-
ной или шерстяной ткани и отороченный бахромой. На оплечаке держалась 
кожаная безрукавка желтого цвета ( kozusak), расшитая красной и зеленой нитями. 

Мужчины были одеты в широкие штаны (lace), поверх рубахи — куртка без 
рукавов, шитая спереди серебром, на голове — широкополая шляпа, на ногах 
сапоги ( cizme); женщины носили кожаные башмаки 36 (рис. 4). 

Одежда локальной этнической группы хорватов (чичи), проживающих на 
территории между п-овом Истрия и Крайной (между Триестом и Риекой), пред-
ставлена у Срезневского костюмом крестьянина из Копра. Обычно названия 
элементов одежды ученый собирал на месте. И здесь Срезневский узнал от 
информатора названия элементов костюма: ubojki — онучи, benevreci — свобод-
ные штаны, подпоясанные кожаным поясом, krozak — зимняя короткая накидка, 
skreljak — широкополая шляпа, jakna — куртка черного цвета из домашнего сук-
на 37. 

В Хорватии (вблизи г. Карловац) внимание Срезневского привлек женский 
головной убор. Поверх шапочки с твердым дном надевался красный суконный 
платок, вышитый серебром. «Этот платок,— пишет ученый,— женщины в Кар-
ловце носят очень просто: косы с двух сторон около ушей выложены в два клубка. 
Сложенный пополам платок связывается сзади ниткой, и этот конец свисает по 
затылку». Женщины носят кафтан без рукавов (galia или zabon) из белого сукна с 
голубыми или красными аппликациями, с двумя карманами на поясе, также 
украшенными аппликациями. 

Мужчины в окрестностях Карловца носили прямой цельнокроенный полукаф-
тан (kebenjak), длинный плащ с рукавами, без карманов (kabanica) и со стоячим 
воротником. Кабаницу, по замечанию Срезневского, носили штокавцы и чакавцы, 
а кебеняк — кайкавцы 38. У кайкавцев штаны обычно широкие; рубахи поверх 
штанов, подобно штокавцам, надевали и граничары (рис. 5). Чакавцы вблизи 
Загреба носили штаны белого цвета, зауженные книзу 39. 

Важно отметить, что Срезневский обращал внимание на совпадение границ 
диалектов хорватско-сербского языка и типов хорватского народного костюма. 
Вслед за Срезневским это привлекало внимание ученых второй половины XIX и 
XX в. Вследствие миграций и смешения населения в югославянских землях, в 
народном костюме присутствовала известная пестрота, которая как одна из глав-
ных этнических особенностей населения этого региона сохранялась и в последу-
ющее время. Именно поэтому изменения в народной одежде и диалектах югос-
лавские ученые считали значительными факторами этнических и культурных 
процессов. 

В хорватской части Военной Границы, вблизи Брлога, Срезневский не только 
приводит описание женского и мужского костюма, но и название его элементов. 
Женщины здесь носили широкий пояс ( tkanica), украшенный серебром и золотом, 
суконный передник (pregaâa) с поперечными полосами, белую тунику без рукавов 
(zuburi), украшенную аппликацией из вышивки красного, зеленого, синего цветов; 
поверх нее надевали черную тунику с рукавами ( alina, al ja); на ноги — чулки 
(сагаре). Срезневский пишет, что женщины обычно «заплетали две косы спереди, 
а девушки — одну косу сзади (к1ка)». На конце косы в нее вплетали кожаную 
ленту ( upletak), к которой привязывали от 20 до 50 монет. Украшением служили 
серьги (revine) и ободок на шее (rubav). В торжественных случаях незамужние 
женщины, а также невесты носили украшение джердан (Tterdan) в виде длинного 
передника с нашитыми на него серебряными монетами. Мужчины в Военной 
Границе, по мнению Срезневского, одевались однообразнее и скромнее: летом 
носили широкие штаны (gace), а зимой — белые узкие брюки из сукна (benevreci), 
жилет ( prsluk), куртку из шерстяной ткани ( curak)40. 

Словенский народный костюм наиболее детально представлен в записках 
Срезневского одеждой двух локальных групп — резьян и словинов из Венецианс-
кой Словении. Эти группы, проживающие в горной местности ( Альпы), несмотря 
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Рис. 6. Словины. Ф. 436. Ед. хр. 1932. Л. 8 

на интенсивный процесс их романизации, стойко хранили родной язык, древние 
обычаи, материальную культуру. Так, мужской костюм резьян, по мнению Срез-
невского, подвергся влиянию немецкой и итальянской культурной традиции. 
Мужчины носили куртку или полуфрак ( kobonj) поверх жилета ( pet), узкие штаны 
(iсЫасе), на ногах сапоги (sk 'ôrnice), кожаные или деревянные башмаки (Sryvje, 
cokliné). Наряд завершала шляпа с полями ( klöbuk) или шапка ( baréta). Они не 
носили усы. 

Женский костюм резьянки отличался большим многообразием и самобытно-
стью. На короткую белую рубашку, застегивающуюся спереди на множество 
мелких пуговиц (skak'ca), и корсет (pet) женщины надевали черное платье без 
рукавов (tjumazat), расстегнутое на груди и с двумя складками спереди; поверх 
платья — черный пояс (pas). На голове обязательно носили цветной (facelet) или 
белый (petja) платок, красиво завязанный свободным узлом. «Особенно,— пишет 
Срезневский,— нравится мне pet ja, оригинально повязываемая набок так, что лоб 
полузакрыт, а на открытой правой стороне головы висят широкие концы банта,— 
она (petja.— M. К.) придает лицу какую-то легкость и смелость» 4I. На ногах 
женщины носили белые чулки ( skufony) и башмаки ( crivje). В ненастную погоду 
поверх платья надевалась короткая цветная суконная кофта с рукавами 
(tjumazat). Некоторые женщины носили на груди платки. В ушах обычно серьги 
(retjiné), а перстень (parstan) — только у замужних женщин. Срезневский отмечал, 
что волосы заплетали в косы и укладывали на затылке в пучок. В старину наряд 
невесты завершал сделанный из зеленого бархата венок, перевитый золотою 
ниткой ( vjinc), к нему прикалывалась длинная и широкая кисейная фата (petjina), 
которой легко можно было обернуться, как мантией. Но этот обычай уже был 
утрачен, когда резьян посетил Срезневский 42. 

Мужской костюм словинов несколько отличался от резьянского. Он состоял из 
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довольно узких брюк ( bdheSe), чулок ( chlaüe) или онучей ( p'rtice), сапог ( korianke) 
или башмаков ( ïkarpe) ; в горах носили деревянные башмаки ( ïlekule). Словинский 
крестьянин был одет в коротенький камзол (kamïol) без рукавов или такую же 
коротенькую свитку (zobôn) с рукавами; зимой или в непогоду поверх камзола 
надевался плащ ( plastj) или кожух ( kozuS)-, на голове — обычно шляпа с полями 
(,klabok) или меховая шапка, похожая на южнорусскую (mjechaca). У пастухов, 
замечает Срезневский, есть и плащ из зеленого сукна (drahelj). Усы и бороду 
словины сбривали, некоторые мужчины волосы стригли коротко только спереди, 
оставляя сзади длинные волосы 43. Женщины поверх белой рубашки (srajca) с 
вышитыми рукавами и воротом (rokavy cinjeny, vratk cinjeny) носили черную 
полусуконную юбку (medlelana) на помочах или юбку с лифом (cimezot), спереди 
на пуговках; все это подвязывалось белым широким поясом (cimoza), концы 
которого свисали спереди; некоторые надевали темную кофточку (plajsk -dz jaketa) 
или белую суконную кофту ( krozat), а зимой суконный плащ ( chalja)\ на ногах — 
чулки и кожаные башмаки ( nese). Косы( kosnice) скреплялись сзади большой иглой 
(jehva) и гребнем (Œerjenk). Девушки обычно носили на голове белую повязку 
(partja-opjeîk.) или цветной платок (facolet)\ в ушах — серьги (reijine), на шее — 
монисто ( vez), на пальцах — перстни (pdstan), на руке выше кисти — браслет 
(zlatica)44 (рис. 6). 

Срезневский, к сожалению, не запечатлел женский костюм локальной этниче-
ской группы словенцев — зилян, расселенных в долине р. Зиля и Каринтийских 
Альпах, но привел его описание. Девушки в Зильской долине ( в Горице) носили 
короткие платья, почти до колен, на плечи накидывали большой платок, два его 
конца были застегнуты у горла булавкой, а другие два — завязаны вокруг талии 
бантом сзади. Платок подвязывался черным кожаным поясом с аппликациями из 
павлиньих перьев. На одном конце платка пристегнут складной нож. На голове 
носили платок, украшенный присборенными кружевами длиной в 6 м. Узкие 
рукава очень короткой рубахи заканчивались кружевной оборкой 45. 

Итак, обнаруженные нами в архиве И. И. Срезневского многие зарисовки 
традиционного костюма югославянских народов, а также его описания помогают 
современным этнологам лучше понять особенности и богатство традиционной 
одежды этих народов. Ценность этих материалов заключается, на наш взгляд, и в 
том, что на их основании можно реконструировать традиционную одежду первой 
половины XIX в. В дальнейшем некоторые ее детали утрачивались. Например, 
словенский народный костюм сейчас гочти полностью вышел из обихода 46. Сле-
дует отметить, что Срезневский никогда не упускал из поля зрения мельчайшие 
локальные различия в народной одежде сербов, хорватов, словенцев, а также 
отмечал разницу в локальных названиях той или иной детали костюма. Несмотря 
на известную фрагментарность некоторых описаний народной одежды, сделанных 
И. И. Срезневским, в целом эти материалы и ценнейшие зарисовки ученого могут 
быть использованы в сравнительных исследованиях одежды европейских наро-
дов. 
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Reconstruction of the Traditional Folk Costumes 
of the Yugoslavian Peoples in the First Half of the XIX Century 
( on the archival data from the archive of 1.1. Sreznevskii) 

The materials of the famous Russian slavist I. I. Sreznevskii serve as the basis for reconstruction of 
Yugoslavian folk costumes of the first half of the XlXth century. Drawings and descriptions of Yugoslavian 
costume, made by 1.1. Sreznevskii, would enable modern ethnologists to better construe the peculiariries and to 
appreciate the fichness of costumes of these peoples. Considerable changes, which characterize the modern 
costumes of the Serbs, Montenegrins, Croats and Slovenes could also be assessed. 
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