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ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
СВАДЕБНОГО УБРАНСТВА ЛОШАДИ У БАШКИР 

Рассматривается праздничное убранство лошади, как неотъемлемый атрибут свадьбы у юго-вос-
точных, горных башкир, проживающих на территории административных образований Абзелиловского, 
Баймакского, Бурзянского и Белорецкого районов Республики Башкортостан. Изучены красочные чепраки, 
потники, нагрудники, подбрюшники, подхвостники, используемые во время свадебного торжества. Выяв-
лено, что на изучаемой территории были распространены несколько видов чепраков, отличающихся по 
технике выполнения: аппликация, вышивка, лоскутная техника, машинная строчка. 

 
Ключевые слова: башкиры, башкирская свадьба, убранство лошади, чепрак, декоративно-

прикладное искусство. 
 

Введение 
Башкирская свадьба, имеющая многовековую историю, представляет собой совокупность 

обрядов и обычаев, посредством которых осуществляется заключение брака. Свадьба, на баш-
кирском языке ― туй («торжество»), состояла из нескольких этапов: помолвка (существовали 
помолвки с колыбели), сватовство и сговор, бракосочетание (никах), свадьба на стороне невес-
ты, а позже ― на стороне жениха. Важным этапом обряда является переезд молодой жены в 
дом мужа [Бикбулатов, Фатыхова, 1991, с. 10]. 

Цель статьи ― исследовать основные элементы свадебного убранства лошади: его состав, тради-
ции декоративного оформления у юго-восточных и горных башкир в XX — начале XXI в. Исследование 
охватывает зону расселения горных и юго-восточных башкир, проживающих на территории Абзелилов-
ского, Баймакского, Бурзянского и Белорецкого районов Республики Башкортостан (далее ― РБ), в 
пределах которых кочевые традиции, в виде выхода на летовки, сохранились вплоть до начала ХХ в.  

Впервые чепраки как убранство лошади были описаны в начале XX в. известным этногра-
фом С.И. Руденко [2006]. Автор отметил различие мужского и женского потника, рассмотрел 
орнаментацию, материал и технику изготовления женского чепрака. В работе «Декоративно-
прикладное искусство башкир» С.А. Авижанская, Н.В. Бикбулатов, Р.Г. Кузеев [1964] на основе 
экспедиционных материалов второй половины XX в. дополнили сведения о них. В монографии 
С.Н. Шитовой [2006], посвященной народному искусству башкир, описываются способы изго-
товления, формы, территория бытования различных типов чепраков, которые использовались в 
праздничном убранстве лошади в юго-восточной части РБ.  

В данной статье автором впервые обобщаются материалы по традиционному убранству лошади 
в свадебном обряде башкир. Описываются предметы — составляющие праздничного убранства ло-
шади: потник, подбрюшник, нагрудник, подхвостник. Изучаются техника изготовления и декорирования 
чепраков и их локальные особенности. Предпринята попытка картографирования свадебных чепраков.  

Источниковой базой исследования послужили полевые материалы автора, собранные во вре-
мя экспедиций в 2010, 2017–2019, 2023 гг. в юго-восточных районах Республики Башкортостан, а 
также материалы Научного архива УФИЦ РАН, где хранятся рисунки, фотографии и отчеты экспе-
диционных выездов 50–80 гг. XX в. сотрудников ИИЯЛ УФИЦ РАН. В работе также использованы 
зарисовки художника Г.И. Мухаметшина, который в 1958–1960 гг. выезжал в этнографические экс-
педиции. Автором были изучены экспонаты из коллекций музеев Республики Башкортостан: На-
ционального музея РБ, Музея археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН (г. Уфа), Баймакского ис-
торико-краеведческого, Белорецкого историко-краеведческого, Аскаровского историко-краеведче-
ского, Темясовского историко-краеведческого музеев. Также использованы предметы, обнаружен-
ные в районных школьных музеях, в которых встречаются уникальные артефакты. 

Хронологические рамки исследования охватывают XX — начало XXI в., время, когда баш-
кирское население исследуемых территорий на свадьбах еще продолжало использовать пред-
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меты традиционного праздничного убранства лошади, что свидетельствует о сохранении дав-
них этнических традиций в этом регионе. 

В статье используются общенаучные методы: научного описания, анализа и систематиза-
ции эмпирического материала, а также сравнительно-исторический метод. При проведении по-
левых исследований использовались традиционные этнографические методы: интервью, на-
блюдение, фотофиксация. Всего автором исследован 21 населенный пункт и опрошено более 
40 информаторов. Интервью проводилось на башкирском языке, что позволило записать мест-
ные названия предметов свадебного убранства лошади, а также выявить характерные особен-
ности свадебных чепраков для каждой локальной группы башкир.  

Свадебные традиции и убранство лошади невесты. Среди всех обрядов у башкир свадь-
ба отличается наибольшей торжественностью и красочностью. Свадьба ― важнейший момент 
в жизни человека, при ее проведении были строго регламентированы не только ритуальные 
действия, но и одежда жениха и невесты, а также праздничное убранство лошади. Они состав-
ляли единый ансамбль, выполнялись в одном стиле, взаимно дополняли друг друга и выполня-
ли социальную, сакральную, эстетическую функции.  

Башкиры к выбору материалов для создания предметов, использовавшихся в свадебном 
обряде, относились с особой строгостью. Невесты начинали готовить свое приданое с детства, 
большинство предметов выполнялось вручную. С малых лет башкирок учили вышивать, ткать, 
валять войлок, шить и готовить одежду [Бикбулатов и др., 2002, с. 156]. В приданое входили 
войлоки, тканые паласы, украшения, одежда, посуда, подарки родственникам, а также празд-
ничное убранство лошади: чепрак (сергетыш) на седло, потник под седло, подбрюшник 
(бауырлыҡ), нагрудник (муйынса), подхвостник (ҡойошҡан) и др. 

 

 
 

Рис. 1. Свадебное убранство лошади молодухи:  
чепрак, потник, нагрудник, подбрюшник, женское седло и колокольчик.  

Республика Башкортостан. Фототека отдела этнологии ИИЯЛ УФИЦ РАН. № 633/77. 
Fig. 1. Wedding horse decoration for a young wife  

with caparison, saddle blanket, breastplate, bellyband, woman’s saddle and bell. Republic of Bashkortostan. 
Photo Library, Institute of History, Language and Literature, Ufa Federal Research Centre, RAS. No. 633/77. 

 

Перечисленные предметы праздничного убранства лошади использовали не только во 
время свадебного торжества, но и в обряде переезда невесты в дом жениха. В источниках го-
ворится, что в XVIII в., когда еще прочно держались скотоводческие кочевнические традиции, 
молодая въезжала в аул мужа верхом [Лепехин, 1802, с. 152]. Использование лошади в сва-
дебном обряде было неслучайно. Башкиры к этому животному всегда относились с особой лю-
бовью и уважением. Она являлось для них основной тягловой рабочей силой и средством пе-
редвижения, помощником во всех делах и заботах. Особое отношение к лошади переросло в 
культовое почитание животного, нашедшее воплощение в башкирском фольклоре. Для устного 
народного творчества башкир традиционны образы мифологических коней-толпаров и аргама-
ков [Бикбулатов и др., 2002, c. 50]. Конь для башкир был защитником и верным спутником. Вер-
хом ездили и мужчины, и женщины, поэтому верховой езде учились с детства. 

На рубеже XIX–XX вв. переезд молодой в дом жениха верхом на лошади встречался редко. 
Начиная с XX в. в деревню мужа она приезжала в повозке с супругом или со своей родней. Однако, 
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со слов информаторов, в середине XX в. в юго-восточной части РБ еще были случаи, когда моло-
дая в деревню жениха приезжала верхом на лошади, если она была из близлежащей деревни (Ва-
леева К.А., Абсалямова Ф.А.). Во время этого обряда лошадь невесты и родственников празднично 
украшалась. Вот что пишет об этом Н.В. Бикбулатов: «Верховую лошадь украшали цветными лен-
тами, все убранство коня было праздничное. Имелись особые женские седла, передние луки кото-
рых украшали резьбой и серебряной узорной накладкой (ҡаш). Под седло клали цветной потник, 
сверху накидывали красный чепрак, орнаментированный аппликацией или вышивкой. Посеребрен-
ными бляхами с насечкой украшали уздечки, нагрудники и подхвостные ремни седла» [Бикбулатов, 
Фатыхова, 1991, с. 74]. В подтверждение этих слов приводим фотографию, снятую этнографом в 
1977 г. в д. Новохасаново Белорецкого района БАССР. На фото представлено снаряжение верхо-
вой лошади для молодухи: чепрак (сергетыш) и потник, подбрюшник, нагрудник, женское седло, 
узда с удилами, металлические стремена и колокольчик (рис. 1). 

В восточной и южной частях республики по обычаю жених получал от будущего тестя «вер-
хового коня в полном снаряжении ― взнузданного, оседланного хорошим седлом с подхвостни-
ком и нагрудником, убранного узорным чепраком» [Бикбулатов, Фатыхова, 1991, с. 52]. Моло-
дожены въезжали в дом мужа на коне, подаренном отцом невесты (кейәү аты). Таким образом, 
и невесте, и жениху свадебное убранство для их лошадей готовилось на стороне девушки. 

Свадебное убранство лошади было характерно и для некоторых народов Сибири и Сред-
ней Азии: якутов [Серошевский, 1993, с. 355], хакасов [Бутанаев, 1987, с. 183], алтайцев [Тади-
на, 1995, с. 123], туркмен [Батыров, 2017, с. 78] и др. Убранство отличалось материалом, фор-
мой, узорами, выполняло социальную, сакральную и эстетическую функции.  

 

                           
 

Рис. 2. Подбрюшник с разноцветными кистями  
из шерстяных нитей, начало XX в. Республика Башкор-

тостан, г. Уфа. Музей археологии и этнографии ИЭИ 
УФИЦ РАН (ОФ 258-75). 2023 г. Фото автора. 

Fig. 2. Underbelly with multi-colored brushes made  
of woolen threads Beginning of the 20th century Republic 
of Bashkortostan, Ufa. Museum of Archeology and Ethno-
graphy IEI UFIC RAS (OF 258-75). 2023. Author’s photo.

Рис. 3. Нагрудник лошади, украшенный аппликацией 
и бахромой, начало XX в. Республика Башкортостан, 

Белорецкий район, с. Зуяково.  
Школьный музей. 2017 г. Фото автора. 

Fig. 3. Breastplate decorated with application and fringe. 
Early 20th century. Republic of Bashkortostan,  

Beloretsk district, village of Zuyakovo. School museum. 
2017. Author’s photo. 

 

Подбрюшники, нагрудники, подхвостники. Юго-восточные и горные башкиры при изготовлении 
текстильных подбрюшников (основа из тканой шерсти), нагрудников, подхвостников, которые ис-
пользовались в свадебно-обрядовой практике, применяли лоскутную технику. Во время этнографи-
ческой экспедиции 2010 г. в школьных музеях Белорецкого района РБ в д. Габдюково и с. Зуяково 
были исследованы текстильные подбрюшник (бауырлыҡ) и нагрудник, которые сохранились в 
единственном экземпляре. В Музее археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН хранится подбрюш-
ник (ОФ 258-75), привезенный из Абзелиловского района РБ Н.В. Бикбулатовым. К сожалению, в 
других музеях республики подобные предметы не сохранились. Они изготовлены в первой полови-
не XX в. и использовались до 1980-х гг. У обоих подбрюшников основа соткана из натуральной 
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шерсти и имеет зубчатый узор. Сверху они обшиты лоскутками. Первый предмет украшен лоскут-
ками прямоугольной формы зеленого и красного цветов. На одном конце сохранились кисти из 
шерстяных нитей зеленого цвета. Для подбрюшника, который хранится в Музее археологии и эт-
нографии ИЭИ УФИЦ РАН, использованы красное сукно и коричневый бархат. На концах предме-
та пришиты бахрома и кисти из розоватой, зеленой, оранжевой шерсти. Еще у него уцелел кожа-
ный ремень, которым соединяли концы (рис. 2). В юго-восточной части республики у башкир были 
распространены безворсовые паласы, украшенные подобным продольно-полосатым орнаментом 
без каймы,— буй балаҫ с зубчатым узором [Хасанова, 2022, с. 74].  

Другим атрибутом убранства верхового коня является нагрудник (муйынса). Основа ― шер-
стяная ткань, обшитая лоскутками зеленого и красного цветов, а по правому краю украшена ба-
хромой красного цвета. Кроме этого на нем имеются железные бляхи круглой формы, которые 
расположены по центру и по всей длине (рис. 3).  

Текстильные подбрюшники, нагрудники, подхвостники широко применялись в празднично-
обрядовой практике башкир. Это подтверждают фотографии, сделанные во время традицион-
ных праздников kарғатуй, һабантуй в 70–80-х гг. XX в. в юго-восточных районах РБ (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Башкирские женщины с конями в праздничном убранстве на сабантуе, 80-е г. XX в.  
Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Казмашево. 2019 г. Фото автора. 

Fig. 4. Bashkir women with horses in festive decoration on sabantua. 80s XX century.  
Republic of Bashkortostan, Abzelilovsky district, s. Kazmashevo. 2019. Author’s photo. 

 

 
 

Рис. 5. Подхвостник — новодел. Республика Башкортостан, Бурзянский район, с. Кильдегулово.  
2019 г. Фото автора. 

Fig. 5. Crupper (modern replica). Republic of Bashkortostan, Burzyan district, village of Kildegulovo.  
2019. Author’s photo. 
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Во время исследования, к сожалению, не удалось найти традиционные подхвостники. Но 
нами обнаружены четыре предмета, являющиеся новоделами конца XX в., по которым можно 
судить о данном элементе убранства лошади. Они свидетельствуют об устойчивости бытова-
ния свадебного убранства лошади у горных башкир в географически труднодоступных насе-
ленных пунктах юго-восточной части РБ в конце XX — начале XXI в. (рис. 5). 

Таким образом, в декорировании текстильных подбрюшников (основа из тканой шерсти), 
нагрудников, подхвостников в основном использовали лоскутную технику, а также бахрому и 
кисти из шерстяных нитей. 

Потник. В свадебный комплект невесты также вошли два похожих по оформлению пред-
мета ― узорный чепрак на седло (серге, сергетыш) и нарядный потник под седло. Первый 
имеет прямоугольную форму, орнаментальное обрамление и узор по центру. Второй по разме-
рам бывает больше, имеет трапециевидную форму, а свешивающиеся по сторонам концы ук-
рашаются узорами. 

Старинный потник нами был обнаружен в Белорецком районе в с. Шигаево. Его основа со-
стоит из белого войлока, а на нее сверху было пришито сукно красного цвета. На некотором 
расстоянии от края верхняя часть была обшита бордюром из черного материала в виде прямо-
угольной рамки. Длина изделия 155 см, ширина ― 55 см. Узоры отсутствуют. В центре в четы-
рех местах имеются сквозные отверстия для ремней седла. Со слов информатора, чепрак пе-
редавался из поколения в поколение и датируется концом XIX в. (Абсалямова В.М.). Подобный 
потник красного цвета был зарисован в 1958 г. Г.И. Мухаметшиным в Абзелиловском районе в 
д. Ташбулатово. На нем узоры тоже отсутствуют [Ф. 3, оп. 2., ед. хр. 424, л. 17].  

Чепраки. В свадебном убранстве лошади наиболее пышно украшались чепраки молодухи. 
После торжества свадебные чепраки переходили в разряд праздничных и бережно хранились 
как ценный и самобытный предмет. У юго-восточных и горных башкир чепрак состоит из войло-
ка в качестве основы и тканевой покрышки. Войлок использовали как основной элемент убран-
ства, и он имел магико-ритуальное значение. Башкиры верили в его магическую силу, особенно 
белого: «Посадить на белый войлок ― значит пожелать благополучия» [Шитова, 2006, с. 27]. 
Для невесты сидение на войлоке гарантировало прежде всего благополучное достижение не-
посредственной цели создания семьи ― продолжение рода  

В декоре свадебных чепраков использовали древние кочевнические орнаментальные тра-
диции, они были яркие и весьма разнообразны по декоративному решению. В то же время в их 
оформлении присутствуют специфические для чепраков черты, которые сближают между собой 
различные их типы. Для украшения сергетыш башкиры в исследуемом ареале использовали 
различные технические приемы: аппликацию, вышивку, лоскутную технику, машинную строчку. 
Нередко на одном предмете сочетались различные способы декорирования. 

Простейшим вариантом аппликативного декора на чепраках являлись две широкие полосы, 
нашитые на тканевое покрытие войлочной основы вдоль длинных сторон и на небольшом рас-
стоянии от них (от верхнего до нижнего края). Встречаются и усложненные варианты этой ком-
позиции, когда подобные две полосы дополняются параллельными либо поперечными полоса-
ми ткани иного цвета. Нашивки при этом не образуют прямоугольную одного цвета рамку.  

У горных башкир бассейна р. Инзер и верхнего течения р. Белой (территория Белорецкого 
и севера Абзелиловского района) для композиции чепраков было характерно наличие прямо-
угольной рамки контрастного к цвету основы тона, расположенной на некотором расстоянии от 
краев (черно-красные, сине-красные цветовые сочетания). 

У юго-восточных башкир, проживающих на территории широтного течения р. Белой (Бурзян-
ский р-н РБ), бытовала весьма специфичная, делающая их узнаваемыми композиция аппликации 
на чепраках. Она представляла собой несколько вписанных друг в друга прямоугольных рамок, 
среди которых ярко выделялась узкая белая рама, украшенная цепочкой из мелких ромбов. В этой 
цепочке ромбы двух цветов сменяют друг друга либо чередуются «два через два». Внутри цен-
тральной рамки у подобных чепраков расположен аппликативный орнамент из фабричной ткани кон-
трастного цвета, имеющий форму крупных зубцов (рис. 6). В украшении применялся аппликативный 
орнамент, характерный для башкир племени тамъян и тангаур, расселенных в горных районах. 

Вырезанные из ткани и нашитые орнаменты также встречаются на свадебных чепраках. В 
узорной аппликации элементы декора довольно разнообразны: сердцевидные фигуры, роговидные 
парные завитки, волно- и пилообразные линии, треугольники, квадраты. В бассейне рр. Малый и 
Большой Кизил (Абзелиловский р-н) для декорирования чепраков применялась узорная апплика-
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ция, в орнаменте которой присутствовали парные завитки (кускары) ― рога барана (рис. 7). Аппли-
кативные кускарные узоры встречались и на свадебном чепраке курганских башкир, образец по-
добного чепрака хранится в Музее археологии и этнографии ИЭИ УФИЦ РАН (№ ОФ 9-2).  

 

 
 

Рис. 6. Сергетыш аппликацией из мелких ромбов. Середина XX в.  
Республика Башкортостан, Бурзянский район, с. Кильдегулово. 2019 г. Фото автора. 

Fig. 6. Felt caparison sergetysh with small appliqués. Mid-20th century.  
Republic of Bashkortostan, Burzyan district, village of Kildegulovo. 2019. Author’s photo. 

 

 
 

Рис. 7. Потник с крупными кускарными узорами, выполненными в технике аппликации. Начало XX в.  
Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Аскарово.  

Аскаровский историко-краеведческий музей. 2019 г. Фото автора. 
Fig. 7. Saddle blanket with large kuskar ornaments made in the appliqué technique. Early 20th century.  
Republic of Bashkortostan, village of Askarovo. Askarovo local history museum. 2019. Author’s photo. 

 
По мнению С.Н. Шитовой, узоры с использованием техники лоскутной мозаики имели маги-

ческую силу и выполняли функцию оберега [2006, с. 34]. Такой декор был характерен также для 
казахов и киргизов [Октябрьская и др., 2012, с. 195]. 

Свадебные чепраки, украшенные двойным тамбуром или кускарным узором, были распро-
странены в башкирских деревнях бассейна р. Инзер и верхнего течения р. Белой и в верхнем 
течени рр. Малый и Большой Кизил (территория Белорецкого и севера Абзелиловского р-нов 
РБ). Вышивка является древнейшей формой декоративного творчества, в этой технике украша-
лись многие предметы традиционного скотоводческого быта башкир ― чепраки, ленты для пе-
ретягивания постели, верхняя мужская и женская одежда [Башкиры, 2015, с. 303]. Для чехлов 
на свадебные чепраки выбирали материал из красного, синего, темно-синего, черного цветов. 
Многие из них имеют черную раму, а на углах расположены крупные и мелкие «кускары» ― ро-
га, причем они практически всегда парные. Парные кускары осмысливались как изображения 
рогов барана ― символа плодородия. На чепраках вышивались только видные из-под седла 
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концы. Узоры различались по количеству завитков, встречались простые, сложные и комбини-
рованные кускары. Их вышивали разными цветными нитками, каждый элемент имел свой цвет 
(Валеева К.А., Абсалямова Ф.А., Абсалямов М.Б.) (рис. 8). Кускарная вышивка была характерна 
для башкир племени тамьян и катай.  

              
 

Рис. 8. Сергетыш с кускарной вышивкой и бахро-
мой. Начало XX в. Республика Башкортостан,  

Белорецкий район, с. Шигаево. 2010 г. Фото автора.
Fig. 8. Sergetysh with the kuskar embroidery  

and fringe. Early 20th century. Republic of Bashkortostan,
Beloretsk district, village of Shigaevo.  

2010. Author’s photo. 

Рис. 9. Сергетыш с растительной вышивкой. Начало 
XX в. Республика Башкортостан, Белорецкий район, 
с. Серменево. Школьный музей. 2010 г. Фото автора. 

Fig. 9. Sergetysh with vegetation embroidery.  
Early 20th century. Republic of Bashkortostan,  

Beloretsk district, village of Sermenevo.  
School museum. 2010. Author’s photo. 

 

Юго-восточные и горные башкиры украшали чепраки орнаментом в технике двойного там-
бура, который использовался в сочетании с простым тамбуром. Тамбуром вышивались стебли 
и ветки, а листья и лепестки цветов заполнялись косой сеткой (рис. 9). В Серменевском школь-
ном музее Белорецкого района хранятся около 10 чепраков с растительным орнаментом. В 
технике исполнения экспонаты схожи, но покрышки различаются цветовой гаммой. Ниже опи-
сывается один из чепраков. Основа ― войлок белого цвета, на него нашита синяя ткань. На 
расстоянии 10 см от края имеется рама красного цвета, где по всему периметру вышиты жел-
тые, черные, зеленые листики, соединенные между собой черной шерстяной нитью. Внутри 
рамы располагаются узоры из разноцветных шерстяных ниток в виде цветка с листочками. В 
одном из цветков имеется узор в форме трех треугольников, они похожи на оберег (бетеу). Он 
характерен для многих народов Сибири, в том числе для сибирских татар [Валеев, 1976, с. 246]. 
По узким краям экспоната прикреплена бахрома из оранжевой шерстяной пряжи. Примечатель-
но, что практически все узоры выполнены парно. Подобные чепраки не имели широкого рас-
пространения, а были узколокальны и были распространены в башкирских деревнях, располо-
женных в верхнем течении р. Белой, где проживают башкиры племени кузгун-катай.  

У юго-восточных башкир на территории бассейна рр. Малый и Большой Кизил (Абзелилов- 
ский р-н) и в верхнем течении р. Сакмар (северная часть Баймакского р-на) распространены чепра-
ки, у которых покрышки сшивались в лоскутной технике из разноцветных тканей (называется ҡорама). 
Лоскутки имеют сшитые между собой прямоугольные, иногда треугольные формы. Зачастую компо-
зицию дополняли волнообразные узоры и узоры в виде цветков, выполненные машинной строчкой.  

Таким образом, свадебные чепраки имеют локальные особенности как по технике исполне-
ния, так и по способам декорирования.  

Новоделы. В прошлом свадебное убранство лошади невесты и жениха играло важную роль в 
культуре башкирского народа. Элементы свадебного убранства готовили в соответствии с декора-
тивными традициями башкир, которые несли глубокий смысл и защитные функции (от злых духов, 
от дурного глаза и др.). Однако, как и вся традиционная культура, башкирская свадьба пережила 
трансформации. Она упростилась, освободилась от некоторых архаических деталей. Несмотря на 
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эти обстоятельства, сохранились многие традиционные элементы свадьбы, которые сосуществуют 
с новыми. Традиция использовать на свадьбах узорные чепраки существовала в башкирских аулах 
юго-восточных районов РБ вплоть до 80–90-х г. XX в. Убранство позднейших чепраков несколько 
отличается от старинных образцов, хотя и сохраняет некоторые характерные для них особенности 
декора. К таковым относятся использование в аппликации нашивок ткани с зубчатым краем (кон-
трастного к основе цвета), обрамление краев рамкой из ткани иного цвета, акцентирование компо-
зиции диагональными линиями углов чепрака (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Свадебный чепрак. Новодел. 80-е г. XX в. Баймакский район, с. Тубинск. 2023 г. Фото автора. 
Fig. 9. Wedding cheprak. Remodel. 80s XX century Baymak district, s. Tubinsk. 2023. Author’s photo. 

 
В качестве украшения дополнительно использовались различные металлические элемен-

ты, кисти и бахрома. В комплект входили 4 предмета: чепрак (сергетыш), подбрюшник 
(бауырлыҡ), нагрудник (муйынса), подхвостник (ҡойошҡан) (Шарафуллина Г.Ф.) (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Лошадь в свадебном убранстве для гостей торжества. Республика Башкортостан,  
Бурзянский район, с. Кильдегулово. 2019 г. Фото автора. 

Fig. 11. Horse in wedding decoration for wedding guests. Republic of Bashkortostan,  
Burzyan district, village of Kildegulovo. 2019. Author’s photo. 

 

Заключение 
Таким образом, выявлено, что у юго-восточных и горных башкир в свадебное убранство 

лошади входили чепрак, потник, нагрудник, подбрюшник и подхвостник. В оформлении всех 
деталей применяли технику аппликации, которая имела глубокую историю и связь с кочевниче-



Декоративное оформление текстильных элементов свадебного убранства лошади у башкир 

 167

скими традициями. Анализ собранного материала показал, что на изучаемой территории были 
распространены несколько видов чепраков: у башкир, проживающих на территории широтного 
течения р. Белой (Бурзянского р-на), распространен чепрак с мелкой аппликацией с зубчатыми 
узорами; в Инзерском бассейне (в Белорецком р-не) традиционными являются чепраки, укра-
шенные вышивкой с кускарным и растительным орнаментом. Кускарная вышивка была харак-
терна для башкир племени тамьян, катай. У башкир в верхнем течении р. Малой Кизил в тамь-
янских деревнях бытовала та же традиция в украшении свадебных чепраков, а в деревнях, где 
живут потомки тангаурцев,― мелкая аппликация. У башкир на территории бассейна рр. Малый 
и Большой Кизил (Абзелиловский р-н) и в верхнем течении р. Сакмар (северная часть Баймак-
ского р-на) использовались лоскутная техника, машинная строчка и кускарная вышивка. Во мно-
гих случаях чепраки украшались с применением различных технических приемов: аппликация, 
вышивка, лоскутная техника, машинная строчка. Особенно эта традиция соблюдается в пригра-
ничных населенных пунктах. Свадебное убранство лошади сохранилось в юго-восточной части 
РБ вплоть до начала XXI в. 
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Ornamental design of textile elements in the wedding decoration of horse among the Bashkirs 

The area of this study includes the south-east of the Republic of Bashkortostan (Abzelilovo, Burzyan, Baimak, Beloretsk 
districts) predominantly inhabited by the Bashkir people. The chronological framework of the research spans the 20th and early 
21st centuries, i.e. the time when horse wedding decoration was still used by the Bashkirs in some locations, attesting to preser-
vation of long-standing ethnic traditions. The aim of this study is to analyse decoration elements of horse in the wedding cere-
mony among the south-eastern Bashkirs in the 20th and early 21st centuries, including caparisons, saddle blankets, breastplates, 
bellybands, and cruppers. The source basis includes author’s fieldwork materials collected during in 2010, 2017–2019 and 
2023, as well as archival materials, museum collections in the city of Ufa and rural school museums preserving rare exhibits. 
Standard scientific methods, such as comparative historical research, scientific description and analysis, have been used. Du-
ring the collection of field materials, traditional ethnographic research approach was also used, including observation, photofixa-
tion and in-depth interviewing conducted in the Bashkir language, which allowed us recording local names of the wedding horse 
decoration. Analyzed were ornamented caparisons, saddle blankets, breastplates, bellybands and cruppers as attributes of the 
Bashkir wedding ceremony in the south-east of the Republic of Bashkortostan. The festive horse decoration was part of a bridal 
dowry; the bride herself participated in its making. The bridal horse decoration in the wedding ceremony performed social, sac-
ral and aesthetic functions. It was enriched with sacral signs and symbols to protect from bewitching and evil spirits. A young 
wife moved to husband’s house on her horse decorated for wedding accompanied by her husband, girlfriends and close rela-
tives. Until the 19th century, the bride would have ridden astride, but already at the turn of the 20th century that would be quite a 
rare phenomenon. However, in some villages there were single cases of the observance of this rite even in the mid-20th century. 
It has been found that in the 20th century in the south-east of the Republic of Bashkortostan several types of wedding capari-
sons, different in their ornaments, materials and techniques, were used. There were several types of appliqué and kuskar em-
broidery. The altered form of the wedding horse decoration has been preserved until the early 21st century. 

Keywords: Bashkirs, Bashkir wedding, horse decoration, saddlecloth, decorative applied arts.   
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