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Практика переодевания в народный костюм 
в истории русской этнографии

В статье рассматривается практика переодевания этнографов и собирателей фольклора в народный костюм 
в середине XIX в. Наиболее последовательно этот вид социальной мимикрии применялся П.И. Якушкиным, который 
ходил по деревням в русском платье под видом коробейника. Он следовал инструкции, составленной известным лите-
ратором, историком и коллекционером русских древностей М.П. Погодиным. Подробно анализируются основные ис-
точники представлений Погодина о том, как должен выглядеть собиратель фольклора и этнограф: славянофилы с их 
отношением к русскому костюму, А.С. Пушкин, ходивший в красной рубахе, а также придворные анекдоты и народ-
ные легенды о высокопоставленных лицах, переодевавшихся в простое платье. В статье продемонстрировано, что 
практика переодевания, применявшаяся Якушкиным, хотя и использовалась несколько позднее другими этнографами 
(например, С.В. Максимовым и П.Н. Рыбниковым), по политическим причинам общеупотребительной не стала. Тем 
не менее в 1870-х гг., в период расцвета движения народников, переодевание в народный костюм вновь стало прак-
тиковаться – для преодоления дистанции между интеллигентом и крестьянами или рабочими. Размывание и в итоге 
исчезновение сословных преград в советское время деактулизировало прагматическую функцию этой практики (вы-
звать доверие), между тем как использование народного костюма в качестве политического жеста сохранило зна-
чимость до сегодняшнего дня. 
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Wearing Folk Costumes as a Mimetic Practice 
in Russian Ethnographic Field Studies

Wearing folk costumes was a mimicry practiced by certain mid-19th-century Russian ethnographers and folklorists. The most 
consistent of these was Pavel Yakushkin, who posed as a peddler when doing fi eld work in villages. In this he followed the instructions 
written by the famous writer, historian, and antiquary Mikhail Pogodin. The sources of Pogodin’s ideas on how a folklorist and 
ethnographer should look were the Slavophiles’ perception of the Russian costume, Alexander Pushkin’s habit of wearing a red shirt, 
as well as court jokes and folk legends about top-ranking persons wearing folk costumes. While the changing of clothes fi rst used by 
Yakushkin was later adopted by other ethnographers, such as Sergey Maksimov and Pavel Rybnikov, political reasons prevented it 
from spreading. Nevertheless, in the 1870s, at the peak of the movement of the Narodniki (Populists), using folk costumes re-emerged 
as a way of bringing the intelligentsia closer to the peasants and workers. The erosion and eventual disappearance of class boundaries 
in Soviet Russia made such ways of winning confi dence pragmatically irrelevant; however, wearing traditional folk costumes as a 
political gesture is meaningful even today.
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Введение

В середине 1830-х – начале 1840-х гг., в эпоху ожив-
ления общественной дискуссии о специфике русской 
национальной идентичности, в научном изучении на-
родной поэзии и крестьянского быта наметился отчет-
ливый сдвиг [Пыпин, 1891, с. 1–2]. Однако, несмотря 
на выход этнографических исследований на новый этап 
развития, собиратели сталкивались с серьезными труд-
ностями, в первую очередь с недоверием крестьян. Для 
преодоления подозрительности информантов этногра-
фы начали переодеваться в народный костюм. Наи-
более последовательно эту практику применял один 
из первых профессиональных собирателей фольклора 
в России П.И. Якушкин, ходивший по деревням в крас-
ной рубахе и плисовых шароварах под видом офени. 
По воспоминаниям современников, он, «купив товар 
на десять рублей, взяв короб, отправлялся по деревням 
собирать народные песни» [Лейкин, 1884, с. LXIX]. 

В данной работе предпринята попытка рекон-
струировать источники практики переодевания со-
бирателей фольклора в народный костюм в середине 
ХIХ в., до сих пор фактически не описанной исто-
риками русской этнографии. Рассматривается также 
влияние этой практики на дальнейшее развитие эт-
нографии и более поздние поведенческие стратегии 

интеллектуалов-народников, желавших сблизиться 
с крестьянами и рабочими. 

Социальная мимикрия П.И. Якушкина

Павел Иванович Якушкин «ходил мужиком», «но но-
сил очки, из-за которых настоящие мужики ни за что 
не хотели его признавать за своего, а думали, что он 
“кто-то ряженый”» [Лесков, 1958, c. 73]. Павел Ива-
нович был сыном дворянина, вышедшего в отставку 
поручика И.А. Якушкина, и крепостной крестьянки, 
окончил орловскую гимназию и физико-математиче-
ское отделение философского факультета Московско-
го университета [Баландин, 1969, c. 16–18], увлекся 
собирательством и в итоге стал образованным лите-
ратором, профессиональным исследователем народ-
ной культуры и быта. Таким образом, определение 
«ряженый» вполне применимо к П.И. Якушкину, он 
действительно рядился и исполнял роль. 

Принципиально, что, вернувшись из очередной 
экспедиции, Павел Иванович продолжал ходить в той 
же простонародной одежде. Н.С. Лейкин дает подроб-
ное ее описание: «В том же костюме ходил и в Петер-
бурге: его узнавали по его русскому костюму и очкам. 
Это не был русский костюм франтоватый, балетный, 
в каковом ходили некоторые из тогдашних славяно-
филов, щеголявшие лакированными сапогами, кана-
усовыми рубахами и шляпами с павлиньим пером. 
Кафтан Якушкина был из самого грубого сукна, всег-
да засален, сапоги в большинстве случаев стоптанные 
и грязные, на голове низенькая барашковая шапка и зи-
мой и летом, кумачовая рубашка опоясана простым 
пояском с молитвой, а подчас и просто веревочкой. 
В фуражке я его видал редко» [1884, c. LXIX] (рис. 1). 
Засаленный кафтан и рубашка, подпоясанная веревоч-
кой, которые П.И. Якушкин носил не только в экспеди-
ции, но и в столице, свидетельствует о том, что в таком 
костюме он, очевидно, чувствовал себя более комфор-
тно. Это подтверждают и воспоминания Н.С. Лескова, 
который учился с Якушкиным в одной гимназии, хотя 
и несколько позднее, и утверждал, что небрежность 
в костюме и прическе была свойственная Павлу Ива-
новичу еще в юные годы [Лесков, 1958, c. 72].

Для П.И. Якушкина народный костюм, равно как 
и употребляемые им «мужицкие слова», очевидно, 
являлись маркером его близости русскому мужику. 
Характерно, однако, что в народных эстетических 
представлениях неопрятная одежда воспринималась 
как неприличная [Злыднева, 2011, с. 548], только ра-
бочая одежда непосредственно во время работы мог-
ла выглядеть у трудового человека грязной, но не по-
вседневная, тем более праздничная. Таким образом, 
впечатление «ряженности», вероятно, усиливала 
и неаккуратность костюма П.И. Якушкина. 

Рис. 1. Павел Иванович Якушкин. Фотография конца 
1860-х гг. Нижний Новгород (из собрания Государ-

ственного литературного музея).
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Не исключено, что и не взявшись за собирание 
фольклора, Павел Иванович надел бы мужицкую 
одежду – занятие народной культурой, похоже, лишь 
легитимировало его природную склонность и само-
ощущение. Все это, впрочем, не объясняет, почему 
П.И. Якушкин сознательно играл роль офени, прода-
вал крестьянам «красный» товар. Но идея рядиться 
в коробейника ему и не принадлежала, а была под-
сказана его учителями по сбору этнографического 
материала. 

Источники социальной мимикрии 
П.И. Якушкина

В  годы  учения  в  Московском  университете 
П.И. Якушкин познакомился с П.В. Киреевским 
и М.П. Погодиным, под влиянием которых и офор-
мился его интерес к народной словесности и быту. 
С 1843 г. студент Якушкин сам начал собирать 
фольклор для полного собрания народных песен 
П.В. Киреевского [Азадовский, 1958, c. 328–338]. 
В 1844 г. в Москве вышла его первая публикация 
в «Москвитянине» (№ 12), издававшемся М.П. Пого-
диным, – «Народные сказания о кладах, разбойниках, 
колдунах и их действиях, записанные в Малоархан-
гельском уезде». В нее вошли некоторые из собран-
ных в двух первых экспедициях материалы. Именно 
М.П. Погодин и составил для Якушкина специальное 

Рис. 2. Лубочное изображение крестьянина и крестьянки, 1850 г. (из собрания Отдела редких книг 
и рукописей Научной библиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова). 

наставление: как следует собирать народные песни. 
Его инструкция сохранилась в труде Н.П. Барсукова 
[1896, с. 23–25].

М.П. Погодин дал П.И. Якушкину множество ре-
комендаций. Указывал, что записывать песни нуж-
но «как они пропоются», «без всяких поправок», 
отдавать предпочтение историческим, обрядовым 
песням и духовным стихам. В том же наставлении, 
в сущности, дан развернутый сценарий предстоящей 
экспедиции: ходить по деревням в простонародном 
платье под видом офени и использовать торговлю 
мелочами как повод для знакомства с крестьяна-
ми. «Нигде не говорите, что вы приехали с такою-то 
целью – собирать песни, или что-нибудь другое. Ис-
подволь, нечаянно, между дел, вы должны достигать 
ее, не показываясь умником, не смущаясь никакою 
глупостью или пошлостью. Мне кажется, всего бы 
лучше, – пишет Погодин, – если б вы отрастили себе 
бороду, надели кумачную рубашку с косым воротни-
ком, подпоясали кафтан кушаком, да запаслись раз-
ным мелочным товаром: серьгами, кольцами, бусами, 
тесемками, лентами, баранками, пряниками, и пу-
стились торговать по селам. Тогда вы получили бы 
самый лучший предлог начинать знакомство с сель-
скими певцами» (цит. по: [Баландин, 1969, c. 25–26]). 
П.И. Якушкин последовал этим советам в точности: 
отрастил бороду, купил товар, ходил по деревням 
с коробом, продавал крестьянкам бусы и кольца, де-
тям дарил пряники (рис. 2). Кроме того, правда, он 
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угощал мужиков и «вином» (водкой), чтобы они пели 
охотнее. Именно это, очевидно, и привело собирате-
ля, не уклонявшегося от общего веселья, к вполне 
предсказуемым печальным последствиям. 

Любопытно, что задолго до того, в 1838 г., П.В. Ки-
реевский, Н.М. Языков и А.С. Хомяков также соста-
вили краткую инструкцию для собирателей фолькло-
ра «О собирании народных песен и стихов», которую 
опубликовали в «Симбирских ведомостях»*. Они 
призывали просвещенных современников собирать 
народные песни и стихи, «эти драгоценные остатки 
старины», и излагали основные принципы записи тек-
стов: «Песни, которые поются в народе, должны быть 
записаны слово в слово, все без изъятия и разбора, 
не обращая внимания на их содержание, краткость, 
нескладность и даже кажущееся бессмыслие» [Пари-
лова, Соймонов, 1968, с. 49; Соймонов, 1960, c. 148]. 
Пересечение с правилами, изложенными в инструк-
ции М.П. Погодина, очевидны, однако ни слова о пе-
реодевании в коробейника в «песенной прокламации» 
П.В. Киреевского, Н.М. Языкова и А.С. Хомякова нет. 

Подобный способ записи фольклора для России 
1840–1850-х гг. был уникален. На это указывает один 
из первых биографов П.И. Якушкина, известный эт-
нограф и писатель С.В. Максимов: «Выход Якушкина, 
надо помнить, был новый – никто до него таковых пу-
тей не прокладывал. Приемам учиться было негде; ни-
кто еще не дерзал на такие смелые шаги, систематиче-
ски рассчитанные, и на дерзостные поступки – встреч 
глаз на глаз с народом. По духу того времени, затею 
Якушкина можно считать положительным безумием, 
которое, по меньшей мере, находило себе оправдание 
лишь в увлечениях молодости. <...> Решившись соби-
рать подлинные народные песни далеко не ребенком, 
а под тридцать лет**, Якушкин делал крупный ли-
тературный шаг, сам того не подозревая, и во всяком 
случае торил тропу, по которой ходить другим было 
уже несколько полегче» [1884, c. ХХIII].

Называя выход Якушкина новым, С.В. Максимов, 
очевидно, имеет в виду, что никто из его предше-
ственников-собирателей (впрочем, не слишком мно-
гочисленных) [Азадовский, 1958, c. 42–112] не пере-
одевался в коробейника. Тем не менее инструкция 
М.П. Погодина выглядела на удивление отточенной, 
исполненной уверенности, что именно так и следует 
собирать песни, хотя сам он при всей увлеченности 
фольклором в русское платье не рядился, тем более 
не торговал по деревням лентами и баранками. Значит, 
в основе уверенности М.П. Погодина лежал не лич-
ный опыт, а совсем другие источники. 

Влияние славянофилов и П.В. Киреевского

По свидетельству Н.П. Барсукова, процитирован-
ная инструкция была составлена «в сороковые годы» 
[1896, с. 22–23]; его датировку нетрудно уточнить. 
М.П. Погодин сожалеет, что П.И. Якушкин не хо-
чет даже завершить университетского курса, предпо-
читая отправиться в путешествие немедленно, зна-
чит, это происходило в последний год его обучения, 
т.е. в 1844/45 учебном году. Дебютный рассказ Якуш-
кина «Народные сказания о кладах, разбойниках, кол-
дунах и их действиях…» был опубликован в 12-м но-
мере «Москвитянина» за 1844 г. В конце публикации 
М.П. Погодин сообщает: «Автор, студент Москов-
ского университета Якушкин, намерен отправиться 
в путешествие по всей России для собирания остат-
ков нашей народности». Видимо, вскоре после этого 
он и написал наставление студенту, вероятнее всего, 
в 1845 г. Именно в середине 1840-х гг. славянофилы 
ввели моду носить русское платье и бороду. 

Первым отпустил бороду и оделся в русский ко-
стюм К.С. Аксаков; А.С. Хомяков отпустил бороду 
осенью 1845 г. [Мазур, 1993, c. 128]. К.С. Аксаков 
сшил себе «святославку» – древнерусский длиннопо-
лый зипун, носил шапку-«мурмолку», сапоги и крас-
ную рубаху. Его примеру последовали А.С. Хомяков 
и И.С. Аксаков. Как известно, попытки славянофилов 
таким образом засвидетельствовать уважение русской 
национальной идее вызывали в основном насмеш-
ки. Приведенная А.И. Герценом в «Былом и думах» 
знаменитая шутка П.Я. Чаадаева о том, что народ 
на улицах принимал К.С. Аксакова за персиянина, – 
одно из многочисленных свидетельств общественно-
го скепсиса к славянофильской затее [Герцен, 1956, 
т. 9, c. 148] (см. также: [Чичерин, 1929, c. 239–240]). 
Известен и язвительный отзыв цензора А.В. Ники-
тенко о явлении в свет А.С. Хомякова в народном 
костюме [1893, с. 29] (cм. также: [Кирсанова, 1995, 
c. 138–139]). Впрочем, его запись о встрече относится 
к январю 1856 г., времени, когда мода давно введена. 
Итак, идея переодевания в мужицкое платье, вероят-
но, была подхвачена М.П. Погодиным у славянофи-
лов, к которым он был близок. 

П.В. Киреевский, являвшийся вторым наставни-
ком П.И. Якушкина в собирательском деле и оказав-
ший на него не меньшее влияние, чем М.П. Погодин, 
тоже одевался просто и общался с крестьянами: «дво-
рянин, не служащий, вечно водящийся с простым на-
родом, пренебрегающий всеми условиями высшего 
тона, одетый в святославку, в кружок остриженный» – 
так характеризовал его близкий к славянофилам ху-
дожник-портретист Э.А. Дмитриев-Мамонов [1873, 
c. 2492–2493].  

Причины облачения собирателей фольклора и сла-
вянофилов в народный костюм были различны. По-

  *Прибавление к № 15 (14 апреля) «Симбирских ведо-
мостей» за 1838 г.

**Неточность: первые экспедиции П.И. Якушкин осу-
ществил в возрасте 21–22 лет.
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следние таким образом стремились подчеркнуть цен-
ность русской национальной идеи, зримо обозначить 
связь с допетровским временем, равно как и личную 
свободу, право одеваться по своему желанию и вку-
су. Погодин же предлагал Якушкину подобного рода 
мимикрию из прагматических соображений, чтобы 
вызвать доверие, иметь возможность вступить с кре-
стьянином в разговор, а значит, приблизиться к ин-
формантам и сделать запись народных песен более 
продуктивной. К собирателю, не потрудившемуся 
как следует замаскироваться, местные жители могли 
отнестись с подозрением. Погодин хорошо понимал 
это. Злоключения, которые претерпевал во время сво-
их походов за песнями П.В. Киреевский, тоже, веро-
ятнее всего, были ему известны. Вот описание одной 
из таких неудач известного собирателя в Осташкове.  
«Я воображал, – пишет П.В. Киреевский Н.М. Языко-
ву 1 сентября 1834 г., – что найду глушь, а вместо того 
нашел едва ли не самый образованный уездный город 
в России, в котором всякий кузнец и всякая пряничница 
читает “Тысячу и одну ночь” и уже стыдится бородатых 
песен, а поет: “Кто мог любить так страстно” и даже 
“Мчится тройка удалая”… Я надеялся еще на окрест-
ности и прожил там с лишком два месяца, разъезжая 
по деревенским ярмаркам. И в самом деле в тамошнем 
уезде можно было бы собрать много любопытного, 
но только – не в таких обстоятельствах, в каких я там 
был. Чтоб иметь успех, надобно было: 1) иметь какой-

нибудь посторонний предлог для житья в Осташкове 
и 2) знакомство с помещиками, а у меня ни того, ни дру-
гого не было, а потому меня там не только в простона-
родье, но даже и в тамошнем beau-monde боялись, как 
чумы, воображая во мне сначала шпиона, а потом кар-
бонара. Поэтому было со мной множество уморитель-
ных, самых донкишотских приключений (о которых 
после), но в песнях совершенная неудача» [Киреев-
ский И.В., Киреевский П.В., 2006, с. 123]*.  

Интересно, что сам М.П. Погодин, хотя много пу-
тешествовал по России и всерьез интересовался на-
родной культурой, в крестьянские избы заглядывал 
редко, начиная с посещения губернатора, продолжая 
архиереем [Баландин, 1969, c. 144]. Барину ходить 
в крестьянском платье было рискованно, это приводи-
ло к столкновениям с полицией, и П.И. Якушкин пере-
жил их множество [Якушкин, 1986, c. 141–153]. Меж-
ду тем профессор И.М. Снегирев собирал фольклор 
в вицмундире – начальник III отделения В.А. Долго-
руков в одном из внутренних документов ссылался 
на его опыт как на удачный [Баландин, 1969, c. 126]. 
П.В. Киреевского же однажды во время собирания пе-
сен у народа «стащил за шиворот» квартальный [По-
годин, 1859]. 

Рис. 3. Лубочное изображение крестьян, 1850 г. (из собрания Отдела редких книг и рукописей Научной библиотеки 
МГУ им. М.В. Ломоносова).

*Ср .  также  переданную  В .  Далем  историю  о 
А.С. Пушкине, собиравшем песни и воспоминания о Пуга-
чеве, – его крестьяне приняли за антихриста [1985, c. 262].


