
181Раздел IV. ХУдОЖеСТВеННаЯ ЖИзНЬ СИБИРИ И СОПРеделЬНЫХ...   

ганды, Вильнюса, Владимира, Павлодара проходит через все творчество: «До-
рога в Темиртау» (1970), «Четвертая домна казахстанской Магнитки» (1978), 
«Утро Павлодарского алюминиевого» (1979), «Собор св. Анны. Вильнюс» 
(1982), «На Иртыше» (1987). Павел Григорьевич Лысенко участник многих 
областных, республиканских и зональных выставок, принимал участие в орга-
низации первой в Павлодаре детской художественной школы №1 [3].

Таким образом, в середине XX в. в Павлодаре сосредоточились твор-
ческие силы с высоким художественным потенциалом. В это время здесь 
работают выпускники профессиональных художественных учебных заве-
дений, чьи образовательные программы были построены на традициях ев-
ропейской изобразительной системы. Художники Павлодара создали зна-
чительные произведения, составляющие в настоящее время фонды музеев 
Павлодарского Прииртышья.
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Цель данной статьи – анализ общего и особенного в костюме ази-
атского населения Приамурья. Приводиться сравнение с совре-
менным китайским сценическим костюмом, отражающим всё 
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разнообразие азиатской одежды XIX в. Географические границы иссле-
дования – Приамурье конца XIX – начала XX в., что обусловлено началом 
освоения территории Российской империей и изучением азиатского насе-
ления. Предметом изучения является одежда китайцев, корейцев, японцев 
и других народов, населявшие в то время указанную территорию. 

Некоторое описание китайского костюма можно увидеть в произведе-
ниях Владимира Клавдиевича Арсеньева: «Одежда рабочих китайцев со-
стоит из косоворотой куртки, штанов и наколенников, сшитых из грубой 
синей дабы. Поверх куртка повязана синим же шарфом или просто тря-
пицей. Чёрный, синий и белый цвета являются излюбленными. Штаны 
шьются свободно, мешком, так, чтобы они не стесняли движений и по-
зволяли бы глубоко сидеть на корточках. На голове китайцы носят про-
стую повязку или соломенную шляпу; на ногах – улы, набитые травою 
и обмотанные верёвками. В общем, вся фигура китайца синяя» [1]. Зим-
няя одежда состоит из ватных курток и меховых изделий, сшитых из шкур 
диких зверей. Дополнительным материалом, подтверждающим данную 
информацию, являются полевые дневники этнографических экспеди-
ций В.К. Арсеньева [2]. Описание некоторой китайской одежды ещё до 
В.К. Арсеньева сделал Н.К. Пржевальский, исследуя Центральную Азию 
и Уссурийский край (1867–1869 гг.). Часто встречались длиннополые ха-
латы синего цвета, синие или серые панталоны, башмаки с узкими загну-
тыми вверх носками, низкая шляпа с отороченными краями, пояс. Из зим-
ней одежды короткие меховые куртки, шапки с широкими наушниками 
из меха енота.

Н.Я. Бичурин в своей работе «Китай, его жители, нравы, обычаи, про-
свещение» показывает, что одежда в Китае имело значение не только 
для распределения населения по социальному статусу, но и чтобы раз-
делить классы постов, занимаемых чиновниками. Каждая из династий, 
в том числе и иностранных, предписывала свои особенности одежды, 
в итоге при правлении Юань-вей, Ляо и Юань одежда была с монголь-
скими элементами. При династии Гинь в Китай пришла тунгусская оде-
жда. При правлении Цинь также использовался тунгусский тип одежды. 
«Но сей закон на покрой и цвета одеяния – при иностранных династиях – 
не простирался на женский пол» [3]. 

На то время выделяли три вида одежды: форменная, домашняя и на-
родная. Покрой и образцы форменной одежды утверждались государ-
ственными законами. Основу составляли: полукафтан чёрного цвета, си-
ний кафтан, шуба и шляпа. Летний головной убор шился из тростинных 
лычек, в форме полушара без полей, сверху была прикреплена красная 
кисть. Для чиновников такая шляпа шилась из белой шёлковой ткани 
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с красной кистью из сучёного теневого шёлка и красным крепом со шнур-
ком. Осенняя шляпа овальной формы, с поднятыми вверх полями, из чёр-
ного бархата или плиса, верх из вишнёвого атласа, на основе картона или 
ваты. Зимняя шляпа была такой же формы, как и осенняя, но отличалась 
по окаймлению – в основном из подчернённых соболей и куниц. Осталь-
ные элементы относились и к форменной, и к домашней одежде: верхняя 
и нижняя рубахи, фуфайка, штаны, шаровары на вате, воротник и пояс. 
Домашняя одежда – с небольшими изменениями форменных образцов. 
Покрой сапог похож на европейский, материал – атлас или китайка чёрно-
го цвета, с подошвой из толстой бумаги или ветоши, прошитая снизу не-
смоленой дратвой, бока простёганы и отбелены. Чулки из шёлка, зимой 
подвязывались кушаком, летом плетёным или вязаным поясом из шёлка 
с бляшкой. Народную одежду носили крестьяне и чернорабочие: одна ру-
башка и исподнее платье, зимой фуфайка и штаны на толстой вате, ино-
гда они подпоясывались, в дорогу надевали короткий овчинный тулуп. 
Шляпы: летом соломенные, зимой меховые с ушами или валяные колпаки. 
Башмаки с тонкой прошивной подошвой. 

Некоторое представление о китайской одежде можно получить по ста-
туэткам и рисункам на керамике эпохи династии Цин из коллекции Бри-
танского национального музея [4]. Путешествуя по Амуру, исследователь 
Сибири и Дальнего Востока Р.К. Маак, находясь в городе Айгунь провин-
ции Хэйлунцзян, дал краткое описание маньчжуро-китайской одежды, 
схожей с описываемой выше одеждой [5].

Что касается одеяний маньчжур, то, по мнению Н.Я. Бичурина, отли-
чия с китайцами могли быть только в национальных женских костюмах. 
«И ныне маньчжурка и китаянка являются ко Двору – каждая в народном 
своём костюме» [3]. 

Одежду корейцев, также населявших Приамурье, Николай Михайлович 
Пржевальский описывал в работе «Путешествие в Уссурийском крае», от-
мечая часто встречаемые белые рубахи и кофты, как знак их любви к чисто-
те. Мужская одежда состояла из халата с широкими рукавами, панталон бе-
лого цвета и башмаков, головной убор – чёрные шляпы с широкими полями 
и узким верхом. Шапки сплетены из волос, а обод из китового уса, у пожилых 
людей встречались волосяные колпаки. Женщины ходили в белых кофтах 
и белых юбках с разрезами по бокам. Различные варианты одежды сильно 
напоминали китайский покрой [6]. Н.М. Пржевальский пишет о некотором 
дальнем родстве китайцев и корейцев. «Корейский властитель наран-ними 
или наран имеет девять жён и живёт во дворце Пухан, из которого есть под-
земный ход в соседнюю крепость Сеуль, или Сяури, столицу государства. 
Он считается меньшим братом китайского богдохана и совершенно незави-
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сим от него, хотя, по заведённому исстари обычаю, однажды в год отправляет 
в Пекин подарки, в оплату за которые получает новый календарь» [6].

В отчёте уполномоченного Министерства иностранных дел В.В. Гра-
ве «Китайцы, корейцы и японцы в Приамурье» за 1912 г. отмечается, что 
вся промышленность Северной Кореи ограничивалась «предметами ку-
старного производства», куда включались «готовые платья». Морем выво-
зили кожу и звериные шкуры, а ввозили хлопчато-бумажные и шерстяные 
изделия, готовую одежду. Часть товара поступала из Китая. Также с Кита-
ем велась контрабандная торговля [7]. Китайцы диктовал корейцам, во что 
одеваться, как на территории Приамурья, так и в их сосбственной стране.

В конце XIX в. была издана работа Л.И. Шренка «Об инородцах Амур-
ского края». В ней имеется описание одежды малых народов, населяв-
ших в то время Приамурье. Так, гиляки в одежде использовали бумаж-
ную материю, доставляемую китайцами, но главными оставались собачьи, 
тюленьи шкуры, т.е. то, что было добыто на охоте. Пушнина использова-
лась либо для украшения одежды, либо для изготовления перчаток, шапок 
и других мелких деталей, по покрою, шитью и украшениям напоминаю-
щую китайскую одежду. Обязательные элементы одежды гиляка летом: 
штаны, нижняя и верхняя рубахи из синей или белой китайской бумажной 
материи. Женщины надевали платье, схожее с мужской рубахой, только 
ниже колен, сверху кафтан из той же материи либо кожи лосося, с каймой 
из материи, отличающейся от основы платья. Одежда часто была украше-
на медными пластинками и монетами китайской работы. 

Зимой или при заморозках надевали длинную, до колен, шубу из со-
бачьего меха, мех располагался как снаружи, так и внутри. Шуба и руба-
ха застёгивались двумя металлическими пуговицами, купленными у ки-
тайцев, либо большой деревянной пуговицей. Полы придерживаются 
передником из тюленей шкуры, восходящим до талии и окаймлённым по-
лоской из рыбьей кожи, с ремнями для шнурования. Под шубой шерстя-
ная или суконная кофта. А под рубашку надевали подбитый мехом на-
грудник.

Мужскую обувь шили из тюленьей кожи и шкуры. Нижняя часть са-
пога небольшая, с широким голенищем, доходящим до колена и стяну-
тым ремнём, круглым швом вдоль подъёма, с острым, загнутым к верху 
концом, как у китайцев. Женская обувь отличалась голенищем, сшитым 
из рыбьей кожи. Летом они обходились без головного убора, но иногда 
мужчины использовали шляпы из берёзовой коры, украшенные полоска-
ми из более тонкой бересты. Одним из главных элементов одежды явля-
ется пояс, на котором располагаются ножи, огниво и трутница в виде ме-
шочка из тюленей или осетровой кожи [8].
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Похожую одежду Леопольд Иванович Шренк наблюдал и у других 
народов: ульчей (ольчей, или мангунов), негидальцев, ороков, аинов, на-
найцев (гольдов), самагирцев, орочей, кили, дауров, маньчжур, эвенков 
(бираров, манегирцев, орочон). По его мнению, эти народы составляют 
одну – тунгусскую ветвь народов, но при этом они различны по племенно-
му происхождению: гиляки, аины, тунгусы [8]. Одежда отличалась неко-
торыми элементами, в зависимости от рода занятий (охота или рыбалка), 
климата и географического положения. Солонов и ламутов нет в описании 
у Л.И. Шренка. Но исходя из географического положения и этнической при-
надлежности эти народы тоже должны быть включены в этот список. 

Р.К. Маак во время своего путешествия на Амур наблюдал за поселе-
ниями манягров и мангунов. Он отмечал, что их одежда схожа с одеждой 
маньчжур, а у последних – с гольдами, чему способствовало развитие тор-
говых отношений. Также в своей книге он описывает разнообразие одеж-
ды туземцев одного поселения [5]. Описание одежды с прикреплённы-
ми к текстам фотографиями можно найти в каталогах коллекций музея 
истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока, составленных 
Е.И. Деревянко: «Нанайцы», «Ульчи» [9]. Одежду малых народов Дальне-
го Востока и Китая мы можем наблюдать на выставках музеев. Это Шан-
хайский музей китайского искусства [10], Российский этнографический 
музей [11], Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новико-
ва-Даурского [12]. С ней можно познакомиться благодаря фотоальбому 
В.В. Ланина [13], картинам художника Г.Д. Павлишина [14].

Описание одежды дауров мы можем увидеть в современном научном из-
дании – монографии Б.Д. Цыбенова «История и культура дауров Китая. Исто-
рико-этнографические очерки», где он сравнивает материал советских и ино-
странных исследователей. Базар Догносович Цыбенов отмечает, что даурская 
одежда называлась маньчжурским словом «варкал», соответственно, схожа 
с маньчжурской одеждой. Мужчины весной, летом и осенью носили одежду 
из дублёной кожи, сделанную из короткошерстной шкуры косули, лося или 
оленя. Нательное бельё – рубашка и штаны из хлопчатобумажной ткани си-
него или белого цвета. Поверх надевался нагрудник из оленьей или лосиной 
кожи. Летом также носили матерчатый длиннополый халат, украшенный гео-
метрическим орнаментом, без подкладки, с тремя пуговицами на плече и раз-
резами, углами внизу. Цвет подбирали индивидуально, у молодёжи более на-
сыщенные цвета, у стариков коричневые, тёмно-синие или тёмно-зелёные. 

В случае похолоданий на летний халат надевали короткополую кур-
му с прямым разрезом впереди, с широкими короткими или длинными 
рукавами. У весенне-осенних халатов имелась подкладка, по бокам два 
разреза. Поверх халата могли надевать жилет. Для подпоясывания исполь-
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зовали кушак жёлтого, красного или зелёного цветов. Кроме этого, муж-
чины могли носить стёганные на вате халаты и демисезонные, с ватной 
подкладкой, короткие куртки. Штаны были как стёганными на вате, так 
и с подкладкой. Зимой носили шубу из овчины либо козьих шкур. Для из-
готовления длиннополых шуб применяли дублёную кожу из зимней шку-
ры косуль. Шапки шили из войлока, летом и осенью использовали бе-
лые платки или соломенные шляпы с широкими полами либо из бересты. 
Во время правления династии Цин представители высшей знати надевали 
шапки маньчжурского типа, с навершием и передней частью из драгоцен-
ного металла, в том числе золота. На детских шапках встречались вышив-
ки – изображения зверей [15]. Л.И. Шренк отмечал в своих работах силь-
ное влияние китайцев на одежду дауров, того же мнения придерживался 
и Р.К. Маак, описывая элементы одежды даура из города Мерген [5]. 

В произведении «Лесные люди – удехейцы» [16] и дневниках экспе-
диций 1901–1926 гг. [2] В.К. Арсеньев описывает туземцев, которые на-
зывают себя удэ(хе). Этот народ в то время занимал большую часть тер-
ритории Уссурийского края. В своих работах автор отделяет удэгейцев 
(«удэхейцев») от орочей и орочон, ранее описываемых Л.И. Шренком, ос-
новываясь на картах Маньчжурии 1897 г. [11]. У удэгейцев встречались 
китайские костюмы и одежда, они умеют выделывать рыбью кожу. Допол-
нительный материал можно найти в архивах Хабаровского краеведческо-
го музея им. Н.И. Гродекова [2]. 

Одежда удэгейцев-мужчин состоит из нескольких основных элемен-
тов: халат маньчжурского покроя, подпоясанный узким ременным по-
ясом, с небольшим напуском. Узкие штаны, привязанные к ремню, как 
и наколенники. Нарукавники использовали в качестве защиты от насеко-
мых и ветра. Головное покрывало белого цвета в виде капюшона закры-
вало плечи и половину спины. Маленькая шапка из козьих лапок, оторо-
ченная полоской из меха выдры. Сверху шапки прикрепляют беличий или 
соболиный хвост в стоячем положении. Зимняя одежда шилась из ровду-
ги. Материал такой одежды – рыбья кожа, которая не пропускала холод. 
Обувь разделяется по сезону: летняя – кожаные унты из лосиной шкуры, 
зимний вариант – из рыбьей кожи. Как головной убор, так и обувь богато 
украшена орнаментами из цветных ниток. 

Материал для пошива одежды менялся, удэгейцы приобретали его в ос-
новном у китайцев, вышивки постепенно сменились ситцевыми полосками. 
Одежда женщин сшита из отдельных цветных полос и украшена узорными 
вышивками, увешана мелкими раковинами, бубенчиками и медными изде-
лиями для создания шелестящего звука. Женщины носили до трёх рубашек, 
короткие панталоны, наколенники, унты, головной убор – платок.
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Что касается костюма японцев, следует отметить, что так как в XIX–
XX вв. отношения с Японией были напряжёнными, то быт японцев осве-
щен крайне мало, в основном исследовалось небольшое количество семей, 
проживавших в Приамурье. Соответственно, одежда этих людей могла 
совпадать с одеждой того поселения, где они и обитали. Подтверждение 
этому находим в указанных выше работах В.К. Арсеньева, Н.М. Прже-
вальского, В.В. Граве. Обувь как часть одежды, которую носили японцы, 
можно увидеть в Амурском краеведческом музее [12].

Таким образом, китайская национальная одежда и её элементы изна-
чально относились к разным народам Азии, в основном тунгусо-мань-
чжурского и монгольского происхождения. В эпоху правления Цин, 
с развитием торговых отношений с соседними странами и отдельными 
поселениями – малыми народностями, Китай начал распространять моду 
на повседневную одежду, в том числе и на территории Приамурья, уста-
навливая единые параметры. Критериями отличия одежды оставались 
лишь сезонность и географическое положение, подбор материала и виды 
деятельности. Внутри государства «правительство имело влияние как 
на покрой одеяния, так и на самые цвета тканей; и сие делалось не для от-
личия состояния одного от другого, но даже для отличия чиновников од-
ного класса от другого» [3]. 

Обратимся к костюмам, используемым в китайской хореографии, ко-
торые вполне отражают национальные черты одежды всех народностей, 
проживающих на территории страны. В большинстве сценических ко-
стюмов используются элементы, схожие с одеждой, носимой до созда-
ния КНР. Фотографии и их описание можно найти в китайских издани-
ях: «Wudao xingshang» («Наслаждение танцем») [16], «Wulong, wushi» 
(«Танец дракона, танец льва») [17]. Сценический костюм зависел от ре-
гиона, но в общих чертах у обычного жителя он представлял собой одно-
тонные белые или синие рубашки, халаты, куртки, штаны, шапки и пояса. 
Для показа высокого статуса населения используют меха, кожу, драгоцен-
ные украшения.
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