
 

 

Таджикские традиции. 
Девичьи платья имели горизонтальный разрез ворота «китфаки» 

(«плечо») с легкой выемкой под горлом и завязками у концов разреза. После 

замужества невеста начинала носить женские платья с вертикальным 

вырезом ворота «пешкушо» или «пешяла». Нередко грудной разрез 

украшался планкой, вышитой тесьмой или «пешкуртой». На платье «пешяла» 

по обеим сторонам вертикального разреза ворота делали густые сборы «чим» 

(до начало 90-х годов 19 века). Стоячий воротничок обычно был на белых 

платьях, которые, при выходе на люди, выступали в качестве нижнего белья. 

Поверх него надевали несколько ярких шелковых или адрасовых платьев. 

Эти платья имели вертикальный, немного вынутый разрез, чтобы был виден 

лишь нарядный плиссированный воротник нижнего белого платья. 

Рукава женских платьев туникообразного покроя были широкие, ровные по 

всей длине. 

Второй основной частью женского костюма являются глухие шаровары 

«эзор», «пойджома», «лозими», стягивающиеся на талии поясом из тесьмы - 

«гашником». Они шились в основном из двух видов ткани, нижняя их часть 

была из дорогого материала, верхняя - из более простой, дешевой ткани. 



Внизу шаровары обшивались тесьмой «зех» или «кокма» (плетеной или 

вышитой). 

Позднее появились платья с отрезной кокеткой, которые заняли прочное 

место в таджикском женском гардеробе, в настоящее время они являются 

основной формой женских платьев. 

Головной убор женщин имел три составляющие: «салля» (чалма), 

шапочка «кулута пушак» или «кулюта», надеваемая под чалму и «лачак» - 

прямоугольный кусок ткани, свешивающийся под подбородком и 

прикрывающий шею и грудь. Кроме того, существовал особо вышитый 

платок невесты «сарандоз» (накидка на голову), украшенный вышивкой. В 

начале 20 века его заменило покрывало из гардинного тюля - «тур», который 

накидывали на голову невесты, концы этого платка были украшены 

вышивкой, исполненной на тамбурной машинке. 

 


