
В ом нибусе. К арикатура  
Ш ар л я  Вернье  на криноли

ны. 60-е годы  X IX  в.

•
«Каждую ночь вижу во 

сне, будто я в малиновой 
бостроге танцую минувет».

А. Т о л с т  о й 
«Петр Первый».

Бострог (бастрок, бост- 
рог) —  мужская куртка гол
ландского происхождения. 
Была лю бим ой одеждой 
Петра I. На Саардамской ' 
верфи он ходил в красной 
бостроге. Как ф орменная

А Д Р И Е Н Н ,  Б Е Р Т А  И Е П А Н Е Ч К А
Почему платье называется адриенн! И что значит бострог! 
О б этом рассказывается в очередной подборке, подготов

ленной художницей Н, Муллер.

Рисунки автора.Н. МУЛЛЕР.

«На ней было платье 
«adrienne» из алого гроде- 
тура, выложенного по швам, 
в рисунок, серебряным га
луном...»

Вяч. Ш и ш к о в  
«Емельян Пугачев».

«Adrienne» —  свободное 
платье, спадаю щ ее вниз ко
локолом. На спине —  ш иро
кое полотнищ е ткани, за
крепленное в глубокие 
складки. Название прои
зош ло от пьесы Теренция 
«Адрия». В 1703 году в 
этой пьесе впервые появи
лась в таком  платье ф ран
цузская актриса Донкур.

В Англии такой покрой 
платья называли контуш 
или кунтуш. Антуан Ватто

П р о д о л ж е н и е .  Начало 
см. № 5, 1974 г.

м ного  рисовал ж енщ ин в 
подобны х одеяниях, потому 
фасон получил название 
«Складки Ватто». Ко второй 
половине X V III  века фасон 
вышел из употребления, та
кие платья м ож но было 
видеть только на небогатых 
горожанках.

•
«Платье не теснило ни

где, нигде не спускалась 
кружевная берта...»

Л. Т о л с т о й  
«Анна Каренина».

Берта —  горизонтальная 
полоса из кружева или ма
териала в виде пелеринки.

Уж е в X V II веке ею  отде
лывали платья, но особен
но больш ое  увлечение этой 
отделкой было в 30— 40-х 
годах X IX  века.

одеж да матросов впервые 
бострог упоминается в м о р 
ском уставе 1720 года. Впо
следствии его сменил буш 
лат.

В старину в Тамбовской и 
Рязанской губерниях бост- 
рок —  женская епанечка 
(см. объяснение ниже) на 
помочах.

•
«Ловко сидел на ней тем

ный шерстяной бурнус, от
лично сшитый».

Н. Н е к р а с о в .
«Три страны света».

Бурнус —  плащ  из белой 
овечьей шерсти, без рука
вов, с капюш оном, который 
носили бедуины. Во Ф р ан 
ции бурнусы  стали модны 
с 1830 года.



В сороковы х годах X IX  
века они входят в моду 
повсюду. Шили бурнусы  из 
шерсти, бархата, отделыва
ли вышивкой.

•
«Не смейте носить этого 

ватерпруфа! Слышите! А  то 
изорву я его в клочки...»

А. Ч е х о в  
«Володя».

Ватерпруф  —  непром окае
мое женское пальто. П р о 
исходит от английского 
water —  вода, proof —  вы
держивающий.

•
«На крыльце стоит его 

старуха
В дорогой собольей

душегрейке».

А. П у ш к и н  
«Сказка о рыбаке 

и рыбке».

Душегрея. В П етербург
ской, Новгородской, П сков
ской губерниях эту старин
ную  русскую  ж енскую  
одеж ду шили без рукавов,

на лямках. Спереди она 
имела разрез и больш ое 
количество пуговиц. С за 
ди —  сборы. Известен и 
другой покрой —  без сбор. 
Надевали душ егрею  поверх 
сарафана. Д уш егреи носили 
ж енщ ины  всех слоев —  от 
крестьянок до знатных боя 
рынь. Делали их теплыми и 
холодными, из различного 
материала: дорогого  барха
та, атласа и простого д ом о 
тканого сукна. В Ниж его
родской губернии душ е
грея —  короткая одежда с 
рукавами.

•
«На плечи ее было наки

нуто что-то вроде епанеч- 
ки из пунцового бархата, 
опушенного соболями».

Н. Н е к р а с о в  
«Три страны света».

Епанечка. В центральных 
губерниях Европейской ча
сти России —  короткая 
одеж да на лямках. Сп ере 
ди прямая, на спине склад
ки. Будничная —  из н а б о й 
ки краш еного холста, пра
здничная —  из парчи, бар 
хата, шелка.

•
«...баронесса была в шел

ковом необъятной окруж 
ности платье, светло-серого  
цвета, с оборками в крино
лине».

Ф. Д о с т о е в с к и й  
«Игрок».

Кринолин— нижняя юбка 
из конского волоса, проис
ходит от двух ф ранцузских 
слов: crin —  конский волос, 
lin  —  лен. Была изобретена 
ф ранцузским  предприним а
телем в 30-е годы X IX  века.

В 50-х годах X IX  века в 
ниж ню ю  ю бку  вшивали 
стальные обручи или кито-

вый ус, но название сохра
нилось.

Наивысший расцвет кри
нолинов— 50— 60-е годы X IX  
века. К этому времени они 
достигают огром ны х разм е 
ров.

•
«Вошла Софья, —  по-де- 

вичьему —  простоволосая, 
в черном бархатном летни
ке, с собольим мехом».

А. Т о л с т о й  
«Петр Первый».

Летник. Д о  X V II I  века на
иболее любимая женская 
одежда. Длинная, до полу, 
сильно раскош енная книзу, 
эта одежда имела широкие

длинные колоколообразны е 
рукава, которы е сшивались 
до половины. Несшитая 
нижняя часть свободно сви
сала. Ш или летник из д о р о 
гих одноцветных и узорны х

тканей, украшали шитьем и 
каменьями, к нему присте
гивали небольшой круглый 
меховой воротник. После 
реф орм  Петра I летник вы
шел из употребления.

«И как же вам ехать 
в дорожном платье! Не по
спать ли к повивальной ба
бушке за ее желтым робро 
ном!»

А. П у ш к и н  
«Капитанская дочка».

Роброн —  происходит от 
ф ранцузского robe— платье, 
ronde —  круглое. Старин
ное платье на ф ижмах (см. 
объяснение ниже), модное 
в X V III веке, состояло из 
двух платьев— верхнее рас
пашное со шлейф ом и ниж
нее —  немного короче 
верхнего.



«Ольга Дмитриевна при
ехала, наконец, и, как была, 
в белой ротонде, шапке и в 
калошах, вошла в кабинет и 
упала в кресло».

А. Ч е х о в  
«Супруга».

Ротонда —  верхняя ж ен
ская одежда ш отландского 
происхождения, в виде 
большой пелерины, без ру
кавов. Вошла в м оду  в 40-х 
годах X IX  века и была м од 
на до начала X X  века. П р о 

исходит название ротонда 
от латинского слова гоШ п- 
с! иэ —  круглый.

•
«Она была некрасива и 

немолода, но с хорошо со
хранившейся высокой, не
много полной фигурой, и 
просто и хорош о одетой в 
просторный светло-серый 
сак с шелковым шитьем на 
воротнике и рукавах».

А. К у п р и н  
«Леночка».

Сак имеет несколько зна
чений. Первое  —  свободное 
ж енское пальто. В Н овго 
родской, Псковской, Кост
ромской и См оленской  гу
берниях сак —  женская 
верхняя одеж да на пугови
цах, приталенная. Ш или ее 
на вате или кудели. М о л о 
дые ж енщ ины  и девушки 
носили ее по праздникам.

Такой вид одеж ды  был рас
пространен во второй поло
вине X IX  столетия.

Второе значение —  д о 
рожная сумка.

•
«Ан врешь —  не весь: ты 

мне еще соболий салоп 
обещал».

А. О с т р о в с к и й
«Свои люди —  сочтемся».

Салоп —  верхняя ж ен
ская одеж да в виде ш иро
кой длинной накидки с пе
лериной, с прорезям и для 
рук или с широкими рука
вами. Были они легкие, на

вате, на меху. Название 
происходит от английского 
слова slop, означаю щ ее 
свободное, просторное. В 
конце X IX — начале X X  века 
эта одеж да вышла из м о 
ды.

•
«Маша: Надо домой... 

Где моя шляпа и тальма!»

А. Ч е х о в  
«Три сестры».

«Приехав домой, бабуш
ка, отлепливая мушки с ли
ца и отвязывая фижмы, 
объявила дедушке о своем 
проигрыше...»

А. П у ш к и н  
«Пиковая дама».

Ф иж м ы  —  каркас из ки
тового уса или ивовых 
прутьев, который надевали 
под юбку. Впервые появи
лись в Англии в X V II I  веке 
и просуществовали вплоть 
до 80-х годов X V III  столе
тия. В России фижмы поя
вились около 1760 года.

•
«Ото сна пробуждается.
Встает рано-ранешенько.
Утренней зарей

умывается. 
Белою ширинкою

утирается».

Былина об 
Алеш е Поповиче.

Ш иринка —  платок, по
лотнище. Делалась из таф
ты, полотна, вышивалась з о 
лотым шелком, украшалась 
бахромой, кистями. При 
царских свадьбах была да
ром  новобрачной.

•
«Не ходи так часто

на дорогу
В старомодном ветхом 

шушуне».

С. Е с е н и н  
«Письмо к матери».

Тальма —  накидка, кото
рую  носили и мужчины  и 
ж енщ ины  в середине X IX

Ш уш ун  —  старинная рус
ская одеж да типа сараф а
на, но более закрытая. В 
X V — X V I веках ш ушуи был 
длинный, до полу. О бы чно к 
нему пришивали висячие 
фальшивые рукава.

Ш уш ун ом  называли так
же короткую  распаш ную  
кофту, короткополую  ш уб
ку. Ш убка-ш уш ун  дожила 
до X X  века.

века. Была в моде до нача
ла X X  столетия. Название 
получила по имени знам е
нитого ф ранцузского акте
ра Тальма, ходившего в та
кой накидке.


