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ту наступления дождей. Более новые крепкие полосы ставятся на верхние части. 
Слабые, старые и отчасти рваные — на боковые части (прим. Э.Г. Гафферберг 
«Не совсем верно. …Передняя пат с орнаментом  ткется специально»).

Производство кошем в селении Наурузабад развито довольно сильно; 
производятся преимущественно белые кошмы (тонкие) для изготовления из 
них верхней мужской одежды — tapur (рис. 6)3.

3 В фондах МАЭ РАН в колл. № 3993-17 хранится тапур, привезенный 
Г.К. Шульцем и А.П. Булгаковым, но, к сожалению, в настоящий момент он не до-
ступен для фотографирования.

Рис. 6. Мужской халат «тапур». Колл. № 3840-1. От Д.Д. Букинича. Место сбора 
неизвестно. Вероятно, Байрам-Алийский район Туркменской ССР, 1929 г.
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214 Г.К. Шульц

Кошмы производят женщины. Для этого берется взбитая и связанная 
в dasting’и белая овечья шерсть и раскладывается возможно ровнее на поверх-
ности белой же готовой кошмы; последняя лежит не на земле, а на полосе па-
ласа (обычно для этого снимают боковую стену гедана). Раскладывает шерсть 
одна или две женщины, отрывая небольшие пучки шерсти от dasting’ов и рас-
полагая их плотно друг к другу; в это время греется вода в большом медном 
или чугунном котле; когда один ряд шерсти разложен, шерсть слегка смачива-
ют горячей водой путем обрызгивания; затем начинают класть второй ряд шер-
сти; если хотят сделать толстую кошму, и затем уже сильно смачивают ее горя-
чей водой; если делают тонкую кошму, то ограничиваются одним рядом 
шерсти. Затем смоченную таким образом шерсть заворачивают в кошму, на 
которой ее разложили. Сверток этот завязывают (обматывая несколько раз) 
толстой шерстяной веревкой и начинают катать по полосе паласа, на которой 
лежала кошма. Катают кошму не так, как делают то туркмены, при помощи 
веревки, а катают руками; для этого возле свертка садятся несколько женщин 
(три-четыре) в зависимости от длины кошмы; засучивают рукава выше локтя 
и вместе катают сверток, действуя руками, как скалкой при катании белья. При 
этом стараются нажимать возможно сильнее. В этой работе женщинам иногда 
помогают мужчины, так как для этого требуется много физической силы. Про-
катав таким образом кошму от ½ до 1 часа, ее разматывают, и кошма почти 
готова. 

Новую еще мокрую кошму складывают по длинной стороне на три части. 
Затем закладывают несколько с узких сторон; затем за края кошму берут двое 
мужчин и с силой начинают ударять ее о землю, покрытую паласом. Делают 
это для того, чтобы отжать из кошмы лишнюю воду и в то же время чтобы 
сделать ее плотнее. После получаса такого хлопанья кошма становится совер-
шенно готовой, ее кладут на крышу гедана на солнечную сторону для того, 
чтобы она скорее высохла. Через день или два кошма высыхает и может идти 
в употребление как подстилка или как материя для изготовления халата.

Цветные орнаментированные кошмы белуджи изготовляют редко, но все 
же изготовляют. Так я наблюдал за изготовлением войлочного потника для ло-
шади, украшенного цветным орнаментом. Делают цветные кошмы таким же 
способом, как и простые, с той лишь разницей, что сначала на кошму, служа-
щую для катания, раскладывают длинные пучки цветной шерсти, составляя из 
них нужный узор, затем сверху кладут ряд белой шерсти, смачивают все горя-
чей водой и катают так же, как и простые кошмы. Узор на кошме делали по 
старому образцу, в точности копируя его.

Я уже приводил несколько рецептов окраски шерсти при помощи расте-
ний. Теперь я наблюдал окраску шерсти в черный цвет (рис. 7). В качестве 
красящего в черный цвет вещества употребляют сухие листья фисташкового 
дерева (balge-i pista). Листья довольно долго (около часа) кипятят в котле. При 
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215Обработка шерсти у белуджей

кипячении они выделяют черную краску и сами становятся черными. В еще 
горячую краску опускают белые шерстяные нитки, связанные в виде длинных 
пучков; затем котел с краской и нитками снимают с костра, покрывают крыш-
кой из камышовых прутьев и оставляют в таком виде на целый день. На следу-
ющий день нитки вынимают из краски, не отжимают, а вешают над котлом на 
деревянном треножнике <…>, служащем и для сбивания масла, и для ткацкого 
станка; на нем нитки несколько просыхают, а краска с них стекает обратно 
в котел. Затем нитки высушивают, и они уже готовы.

Интересен обычай и много наблюдаемый при окраске шерсти. Во время 
окраски шерсти не должна присутствовать, а тем более смотреть посторонняя 
женщина, не живущая в этом гедане, хотя бы она и была даже близкой родс-
твенницей, иначе краска не будет прочной и вскоре полиняет. Девушка совсем 
посторонняя, даже не родственница, может не только смотреть на  окраску, но 
и помогать в этой работе. Так, когда жены Асан-хана красили шерсть, то в это 
время пришла соседка, еще девушка, и помогала им в работе. Когда же на сле-
дующий день пришла родная сестра одной из жен Асан-хана и одна из хозяек 
должна была внести в гедан еще не просушенную окрашенную шерсть, так как 
пошел дождь, гостья, предупрежденная об этом, немедленно плотно закрыла 

Рис. 7. Окраска шерсти. Колл. № 4060-298. Байрам-Алийский (?) район 
Туркменской ССР, 1929 г.
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216 Г.К. Шульц

лицо покрывалом, а вносившая шерсть прошла мимо нее боком и шерсть ста-
рательно прикрыла.

Мужские верхние халаты tapur’ы, как я уже упоминал, шьют и кроят сами 
мужчины, и женщины в крое совсем участия не принимают. При изготовлении 
тапура участвует обычно несколько мужчин — соседей, помогающих и совету-
ющих при кройке его. Большая тонкая белая кошма расстилается на kont-е око-
ло гедана; затем загибается верхний край на 1–1 ½ четверти и отрезается поло-
са на рукава, так что они остаются соединенными с остальной частью кошмы. 
Затем края кошмы складываются и сшиваются так, что получается глухой ме-
шок с торчащими вбок рукавами; затем посередине между рукавами делается 
вырез для шеи, разрезают кошму вдоль; выворачивают ее и подшивают борта 
и полы, а также сшивают рукава; всю эту работу производят большой иглой 
для сшивания мешков <…> при помощи толстых шерстяных нитей. Такие ха-
латы носят здесь все мужчины и мальчики. Помимо этого, у более зажиточных 
имеются и халаты из шерстяной ткани так называемые barok. 

Ткань эту ткут белуджские женщины подобно паласам для гедана, только 
из более тонких ниток, из козьей, а отчасти и овечьей шерсти черного цвета. На 
основу идут простые одинарные, а не двойные, как на гедан, нитки; точно так 
же и на поперечные нитки идет более тонкая пряжа. Из ткани, которая тоже 
носит название барок шьют не только халаты, но и безрукавки vaskat. Шьют их 
не мужчины, а женщины. Покрой такого халата ничем не отличается от таких 
же халатов афганцев, джемшидов и шерстяных чекменей туркмен, с тем лишь, 
что они лишены имеющихся на туркменских чекменях вышивок. Последние, 
то есть чекмены, у белуджей Науруз-абада то же встречаются нередко, но зато 
здесь нельзя встретить всевозможных покроев верхней одежды как военного, 
так и гражданского европейского происхождения, какие существуют у белуд-
жей других районов Туркменистана.
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Глоссарий
Барок (barok) — мужской халат из шерстяной ткани. 
Барок (barok) — название шерстяной ткани.
Балг-и писта (balge-i pista) — сухие листья фисташкового дерева, исполь-

зуемые для крашения шерсти.
Васкат (vaskat) — мужская безрукавка.
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Гедан — кочевое разборное жилище, шатер из деревянных жердей и шер-
стяной ткани.

Дастинг (dasting) — жгут из взбитой шерсти.
Дуп (dup) — железный гребень для прибивания уточной нити в процессе 

ткачества.
Катур (kutur) — сумка из выделанной овечьей шкуры для хранения шерсти.
Конт (kont) — белуджский палас в темных коричневых тонах.
Пат — тканая полоса для гедана.
Tapur (тапур) — мужской войлочный халат.
Тахта (tahtа) — выделанная овечья шкура для взбивания шерсти.
Чекмень — верхняя одежда туникообразного покроя из шерстяной ткани, род 

халата. Был широко распространен в Туркмении.
Шипанг (sipang) — палочки для взбивания шерсти.
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