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Аннотация
В статье рассматриваются особенности гагаузского ковра как ин-
струмента сохранения и трансляции культурной идентичности. Акту-
альность исследования обусловлена необходимостью сохранения и 
трансляции нематериального культурного наследия гагаузской куль-
туры, к которому относится ковроткачество. Цель статьи — выявить 
роль гагаузского ковра как межпоколенческого инструмента коммуни-
кации и трансляции культурной идентичности гагаузов. Исследование 
опирается на социокультурный и исторический подходы с использо-
ванием следующих методов: сравнительно-исторического анализа, 
описательного, анализа литературы по теме статьи, наблюдение за 
техникой ковроткачества в Гагаузии. В результате проведенного ис-
следования выявлено влияние османской культуры на гагаузское ков-
роткачество. Показано, что гагаузский ковер является межпоколен-
ческим инструментом коммуникации и способствует сохранению и 
трансляции культурной идентичности. Авторы делают вывод о необ-
ходимости создания в Гагаузии центра возрождения ковроткачества и 
проведения занятий под руководством опытных ткачих. Практическая 
значимость статьи состоит в возможности использовании полученных 
результатов в курсе истории культуры Гагаузии. 

Abstract
The article addresses the specifics of the Gagauz carpet as an instrument 
of preservation and transmission of cultural identity. The relevance of the 
study is conditioned by the need to preserve and broadcast the intangible 
cultural heritage of the Gagauz culture, which includes carpet weaving. The 
aim of the article is to identify the role of the Gagauz carpet as an intergen-
erational tool of communication and transmission of the Gagauz cultural 
identity. The research is based on socio-cultural and historical approaches 
using the following methods: comparative-historical analysis, descriptive 
analysis, analysis of literature on the topic of the article, observation of car-
pet weaving techniques in Gagauzia. The study reveals the influence of 
Ottoman culture on Gagauz carpet weaving. The paper shows that the Ga-
gauz carpet is an intergenerational tool of communication and contributes to 
the preservation and transmission of cultural identity. The authors conclude 
that it is necessary to create a centre for the revival of carpet weaving in 
Gagauzia and to hold classes under the guidance of experienced weavers. 
The practical significance of the article lies in the possibility of using the 
results obtained in the course of the cultural history of Gagauzia.
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мент, безворсовые ковры, ткацкий станок, фестиваль.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СМЫСЛЫ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРЫ

Введение
Ковер в той или иной форме сопровождает чело-

века с древнейших времен. Ковровое плетение ухо-
дит своими корнями в доисторическую эпоху — са-
мый древний из известных ковров — ковер из кур-
гана Пазырык 5, найденный археологами на Алтае в 
1949 г., — датируется VI–II вв. до н.э. Пазырыкский 
ворсовый ковер был соткан из шерсти и являлся 
частью конской упряжи. Издавна ковер считался 
признаком достатка, его давали в приданое невесте 
[4, с. 12]. «Ковры были важным пунктом в торговых 

сделках между Европой и Азией, непременным атри-
бутом посольских подношений» [20, с. 72]. 

Отражением культуры этноса является фольклор. 
В сказках народов Европы, Ближнего и Среднего 
Востока, Средней Азии, Индии, Китая, Тибета, 
европейских народов описывается ковер-самолет — 
магический предмет, не только переносивший хо-
зяина по воздуху, но и выполнявший все его жела-
ния и поручения. Это свидетельствует о распростра-
нении ковроткачества на обширной территории 
Евразии. 
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Несмотря на многовековую историю, в конце ХХ в. 
искусство ковроткачества стало постепенно приходить 
в упадок. Во многом это было вызвано переходом к 
машинному производству ковров. Однако уже в на-
чале XXI в. мировое сообщество озаботилось сохра-
нением культурных ценностей и их трансляцией 
новым поколениям. В 2015 г., в Декларации ООН, 
впервые была заявлена необходимость «осознания 
ценности культурного разнообразия и вклада куль-
туры в устойчивое развитие» как составной части 
устойчивого развития [14, Цель 4.7]. В соответствии 
с Конвенцией об охране нематериального культур-
ного наследия «знания и навыки, а также связанные 
с ними инструменты, предметы, артефакты и куль-
турные пространства, признанные сообществами 
<…> в качестве части их культурного наследия»  
[5, Ст. 2.1], признаются нематериальным культурным 
наследием. Таковым является и ковроткачество, ко-
торое в соответствии со Статьей 2.2.е является при-
мером «знаний и навыков, связанных с традицион-
ными ремеслами» [5, Статья 2.2.e]. Если о персидских, 
турецких, азербайджанских и среднеазиатских коврах 
известно немало, то гагаузские ковры известны лишь 
ограниченному кругу исследователей — преимуще-
ственно в Гагаузии, входящей в состав Республики 
Молдова (РМ).

Гагаузия является автономно-территориальном 
образованием (АТО) на юге РМ. Исследователи рас-
сматривают гагаузов как потомков кочевников, по-
селившихся на Балканах «в раннем Средневековье, — 
гуннов, болгар, огузов, кыпчаков, турок-сельджуков» 
[18, с. 25; 27, с. 5]. Гагаузы — тюркоязычные право-
славные христиане, перекочевавшие в XVIII в. из 
болгарской Добруджи в Буджакскую степь на терри-
тории Бессарабии, входившей в состав Российской 
империи.

Гагаузский этнос вобрал в себя элементы как тюрк-
ско-османской культуры (Болгария входила в состав 
Османской империи), так и православные традиции. 
Все это не могло не отразиться в народном приклад-
ном творчестве. При этом нематериальное культур-
ное наследие гагаузской культуры (язык, народные 
ремесла) является весьма уязвимым и на современном 
этапе требует поддержки со стороны государства. Все 
это обусловливает актуальность проблемы исследо-
вания. Не случайно генеральный секретарь Националь-
ной комиссии Республики Молдова по делам ЮНЕСКО 
К. Руснак подчеркивает, что «именно в наше время 
сообщества всего мира очень нуждаются в этом на-
следии, в его животворной силе. Они ищут возмож-
ности лучше узнать его, укрепить его положение, 
возродить и передать молодым поколениям, чтобы 
обеспечить их будущее в соответствии с выдвигае-
мыми им ценностями» [16, с. 51].

Цель статьи — выявить роль гагаузского ковра как 
межпоколенческого инструмента коммуникации и 
трансляции культурной идентичности.

Исследование проведено с опорой на социокуль-
турный и исторический подходы, позволяющие рас-
смотреть изучаемый вопрос с позиций специфики 
этнокультуры гагаузов и бытовой жизни гагаузского 
социума в историческом аспекте. Авторы использо-
вали методы сравнительно-исторического анализа 
и описательный для изучения истории гагаузского 
ковроткачества, орнаментов и композиций ковров 
в различных регионах автономии; провели анализ 
литературы по теме исследования, а также наблюде-
ние за техникой ковроткачества в Гагаузии. 

Обзор литературы
Научные разработки по теме исследования вклю-

чают целый ряд работ по различным аспектам, ка-
сающимся искусства ковроткачества и позволяющих 
рассмотреть этот вид нематериального культурного 
наследия в синхроническом и диахроническом пла-
нах.

Исследователи подчеркивают, что ковроткачест-
во, являясь одним из видов народного прикладного 
искусства, традиционно рассматривается в качестве 
одного из существенных элементов нематериальной 
культуры, способствующих сохранению традиций 
этнокультуры [3; 24]. Ковер несет в себе информацию 
об истории этноса: образе жизни, обыденно-бытовой 
специфике, особенностях декоративного искусства 
[11]. История развития ковроткачества в различных 
регионах представлена в исследованиях М.В. Кулланда 
(османское ковроткачество) [7]; Е.Ю. Манеровой 
(зауральское ковроткачество) [10]; Е.Г. Царевой [21], 
А. Бегназарова и др. (туркменское ковроткаче- 
ство) [2]. 

О взаимном влиянии культур, проявляющемся в 
традициях ковроткачества на территории бывшей 
Османской империи, пишут П. Газимзаде (османская 
и азербайджанская традиции) [25] и М. Цветкович 
(османская и сербская традиции) [22]. В статье  
В.Д. Малчева [9] рассматривается связь гагаузского 
коврового орнамента на ястыках (домотканых наво-
лочках) из музея г. Вулканешты с традиционным 
юрюкским орнаментом полуострова Анатолия в Турции 
(по названию юрюков — турецких кочевых племен). 
Исследованию композиционной специфики ковра 
и орнаментальным традициям в Сибире, Гагаузии и 
Азербайджане посвящены работы Н.И. Сезевой [17], 
С.Д. Стамовой [19] и Е.Ч. Агамалиевой [1]. Вместе 
с тем исследованию гагаузского ковроткачества по-
священо совсем немного работ, причем все они, за 
редким исключением, принадлежат жителям Гагаузии 
и опубликованы в автономии. В настоящей работе 
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авторы стремились раскрыть социокультурную зна-
чимость гагаузского ковра, показать, о чем он «го-
ворит» с человеком.

Результаты и дискуссия
Ковер является отражением быта и образа жизни 

гагаузов. Циновки, паласы, ворсовые, безворсовые 
и войлочные ковры, ковровые дорожки, покрывала 
и накидки, седельные сумки, попоны и прочие ков-
ровые предметы заменяли мебель у кочевых народов, 
к которым исторически относились гагаузы, служи-
ли средством разграничения пространства внутри 
жилого помещения, дверным занавесом и покрытием 
пола. Традиционный дом гагаузов нельзя было пред-
ставить без ковра. «Ковры, дорожки, <…> декора-
тивные ткани являлись “одеждой” для внутренних 
стен дома» [23, с. 75]. Ковер всегда был многофунк-
ционален. Помимо утилитарной функции утепления 
жилища и защиты его от сырости (утепление пола и 
стен) и шума, ковровые изделия использовали в 
декоративных целях для украшения жилища: ковра-
ми покрывали лавки и сундуки, ковры и ковровые 
дорожки вешали на стену. Помимо этого, ткали де-
коративные наволочки и пояса, сумки, попоны и т.д. 

Еще в середине ХХ в. в каждом гагаузском доме 
имелся ткацкий станок. Разные виды ковров ткали 
на вертикальных или горизонтальных станках.  
В северных районах Гагаузии были более распростра-
нены вертикальные станки, а в южной — горизон-
тальные. На юге преобладали безворсовые ковры — 
килимы. Ковроткачество имело воспитательную 
функцию: девочку с детства приучали прясть шерсть 
и ткать — собирать приданое. Ковер составлял обя-
зательную часть приданого, свидетельствовал о тру-
долюбии будущей хозяйки дома. Некоторые семей-
ные ковры передавались от матери к дочери, а потом 
и к внучке. Гагаузские ковры не производили на 
продажу. Продать домашний ковер могли только в 
том случае, если семью настигала нужда. (На прода-
жу ковры стали ткать значительно позже — во второй 
половине ХХ в.). Родственницы ткали новобрачным 
ковер к свадьбе. На них могли быть вытканы голуби 
или лебеди — как символ любви и семейного счастья. 
В селе Копчак свадебный ковер ткала мать невесты 
[6, с. 84], но невеста все равно ткала свой свадебный 
ковер. Для приглашения на свадьбу готовили специ-
альные яркие узкие коврики, которыми покрывали 
лошадей свадебных гонцов [6, с. 84–85; 8, с. 67]. 

Работа над ковром занимала не один месяц и 
совпадала с природными и хозяйственными цикла-
ми. Весной стригли овец; летом шестопалы (шерс-
тобиты) обрабатывали шерсть, а ткачихи красили её; 
осенью шерсть пряли, осенью и зимой ткали ковер 
[15, с. 140]. Обычно ковры ткали из шерсти, основу 

делали из пеньки, льна или хлопка. Практически в 
каждом сельском домохозяйстве были и есть овцы, 
поэтому не было необходимости покупать шерсть. 
В 1950–1960-х гг., когда ковры стали ткать на заказ, 
иногда изготавливали дорогие ковры из шелка. Самый 
сложный по технике исполнения ковер — безворсо-
вый двусторонний килим (kilim), «отражающий выс-
шую ступень развития искусства ковроткачества» [1], 
а самый простой — парча пала (parça pala). 

Традиционно в домашнем ковроткачестве исполь-
зовались натуральные красители животного и расти-
тельного происхождения: кора, листья, цветки и 
лепестки растений, насекомые. Для получения крас-
ного (карминового) цвета использовали червецов 
(Coccoidea), свеклу (Beta vulgaris) и марену (Rubia 
tinktorum), синий цвет давали мальва (Althaea rosea) 
и вайда красильная (Isatis tinctoria), коричневый — 
кора дуба (Quercus) или ольхи (Alnus), желтый — дрок 
красильный (Genista tinctoria), зеленый — корень 
марены (Rubia tinctorum) или листья ореха (Corylus), 
черный — скорлупа грецкого ореха (Juglans regia), 
корень ириса (Iris). Исходный материал вываривали 
в воде, получая окрашивающий раствор.

Орнамент ковра отражает окружающий мир: при-
роду, быт, сельскохозяйственный уклад, традиции 
гагаузов. Наиболее распространенными являются 
геометрический, зооморфный и растительный орна-
менты. Традиционный геометрический орнамент 
гагаузских ковров включает ромбовидные, зубчатые, 
крюковидные, цветочные и веточные узоры. Самый 
простой и древний орнамент состоял из прямых и 
волнообразных линий и точек, расположенных в 
определенной последовательности. Ковровые до-
рожки с разноцветными полосками (korafli, jolly, 
koraf arasi) до сих пор используются в быту в качестве 
напольного покрытия, ими застилают лавки и т.д.  
В оформлении каймы ковра используются треуголь-
ники, крюковидные и зубчатые мотивы. Гребень 
символизирует ветку. Ромб может нести информацию 
о цветке. Звезда также может выступать символом 
цветка, но чаще она символизирует солнце — как 
правило, это восьмиконечная звезда. Еще одним, 
дохристианским, символом солнца является крест. 
С.Я. Романова считает, что крест на гагаузских ков-
рах не имеет отношения к христианству [15, с. 126]. 

Более поздними в ковровом орнаменте гагаузов 
являются растительные мотивы. На коврах изобра-
жаются цветы, листья и ветки, разбросанные по полю. 
Среди цветов наиболее популярна роза и букеты из 
нескольких роз на черном фоне. Гораздо реже в цве-
точном орнаменте встречаются ирисы и тюльпаны. 
В первой половине ХХ в. в целях рекламы под обертку 
душистого мыла начали вкладывать образцы узоров 
для вышивок (в основном розы). Эти узоры также 
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стали употребляться в ковроткачестве [19, с. 122] и 
получили названия «мыльные узоры» [27, с. 6]. В со-
временном ковроткачестве используется мотив вино-
градной лозы как индикация сельскохозяйственной 
деятельности гагаузов — виноградарства и виноделия. 

Зооморфный орнамент представляет животный 
мир и скотоводческие традиции края — коров, коз, 
овец и ягнят, лошадей, уже упоминавшихся голубей 
и лебедей, аистов и петухов. В орнаментах встреча-
ется мотив волчьей пасти, символизирующий избав-
ление от страха, выход из тьмы [26, с. 44]. На коврах 
также можно встретить изображения орудий труда 
или инициалы ткачихи.

Д. Гюмюш и С.Д. Стамова отмечают, что сегодня 
балканские ковровые орнаментальные традиции 
практически утрачены и вытеснены заимствовани-
ями и новыми орнаментальными мотивами. По мне-
нию сторонников ориенталистской теории, в юго-
восточной Европе прослеживается влияние геомет-
рических узоров (западная часть региона), характер-
ных для Малой Азии и персидского флористи- 
ческого узора (восточная часть региона). При этом 
на Балканах превалирует геометрический узор. 
Противники ориенталистов полагают, что заимство-
вания, попадая на национальную почву, «подвергались 
значительной творческой переработке, <…> получая 
новое осмысление, новую форму» [19, с. 122]. На 
заимствование ковровых мотивов влияли свадебные 
обычаи: когда девушка выходила замуж в другой 
регион, она приносила с собой знакомые узоры, 
которые затем переплетались с орнаментом, харак-
терным для её нового места жительства [26, с. 29–30]. 
В качестве примера можно привести популярные 
сегодня розы и розовые букеты на черном, синем 
или бордовом фоне — это заимствование из молдав-
ского ковроткачества [13]. Еще один пример — ан-
тропоморфные мотивы, появившиеся на современ-
ных коврах, в том числе на сувенирных. Хотя неко-
торые авторы [12, с. 114] упоминают, что на тради-
ционных гагаузских коврах могли быть изображены 
люди (например, жених и невеста на свадебных 
коврах), мы склонны разделять точку зрения  
С.Я. Романовой, утверждающей, что на традицион-
ных гагаузских коврах не изображался человек [15]. 

С ковром связано немало обычаев и народных 
примет. Когда рождалась девочка, повитуха отрезала 
косочек пуповины и клала его на ткацкий станок, 
когда рождался мальчик, кусочек пуповины клали 
на плуг [8, с. 21; 23, с. 76]. Таким образом обознача-
лись роли в семье. Новорожденную девочку проно-
сили под ткацким станком, чтобы её жизнь была 
благополучной и счастливой, чтобы она была трудо-
любивой и хозяйственной [15, с. 140]. Когда мастер 
выстругивал основу для ткацкого станка и в первый 

раз запускал его, женщина должна была надевать 
головной платок. Ткать начинали в понедельник или 
четверг — это были счастливые дни для начала ра-
боты. В ноябре, в дни «волчьих праздников» (Canavar 
yortuları), нельзя было ткать и прясть шерсть, а так-
же шить шерстяные ткани — считалось, что волки 
найдут и съедят женщину, нарушившую запрет, или 
человека, одетого в шерстяную одежду. («Волчьи 
праздники» — отголосок гагаузской языческой куль-
туры, связанной с болгарской и турецкой культура-
ми.) При болях в пояснице следовало приложить к 
больному месту кусок ткани, смоченной в воде, в 
которой красилась шерсть. 

В Гагаузии известны четыре школы ковроткаче-
ства: в Чадыр-Лунге, Комрате, Вулканештах и Гайдаре. 
Лучшие образцы народного прикладного искусства — 
домотканые ковры — демонстрируются в местных 
историко-этнографических музеях. С середины ХХ в. 
гагаузские ковры стали производить фабричным 
(машинным) способом. Фабрики открылись в Комрате 
(1959 г.) и Чадыр-Лунге (с 1948 г. — артель, с 1969 г. — 
фабрика). В течение некоторого времени в советский 
период существовала фабрика и в Гайдаре, но потом 
она закрылась. В 2012 г. Дом культуры в Чадыр-Лунге 
получил грант на открытие кружка ковроткачества 
для детей. Идею поддержала директор гимназии  
им. Ф.А. Ангели, открыв в школе факультатив и вве-
дя в программу технологического воспитания основы 
ковроткачества. Дети с удовольствием начали изучать 
древнее национальное ремесло. Поскольку опыт ока-
зался удачным, было предложено провести фестиваль 
гагаузских ковров. Инициативу поддержало руковод-
ство автономии. На первом фестивале, в котором 
участвовали ткачихи из 16 населенных пунктов Гагаузии, 
было представлено 80 домотканых ковровых изделий, 
в том числе предоставленных музеями. Самый старый 
ковер, показанный на фестивале, был выткан в XIX 
в. и предложен национальным музеем с. Бешалма. 
Фестиваль собрал жителей из разных уголков авто-
номии, в том числе деятелей искусства и культуры, 
представителей СМИ, продемонстрировав живой 
интерес к культурному наследию гагаузского народа. 
С тех пор фестиваль гагаузских ковров стал традици-
онным и проводится каждый год. Вместе с фестивалем 
гагаузской национальной одежды и фестивалем гага-
узской национальной кухни он участвует в формиро-
вании новой традиции, направленной на поддержание 
и возрождение гагаузского культурного наследия и, 
таким образом, на сохранение и трансляцию культур-
ной идентичности гагаузов. 

Заключение
Проведенное исследование показало, что гагауз-

ский ковер является межпоколенческим инструмен-
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том коммуникации, своеобразным мостиком меж-
ду поколениями, который дает возможность увидеть 
и понять культурные импликации предыдущих по-
колений гагаузов, зашифрованные в орнаменте 
ковра. 

Выявлены специфические особенности орнамен-
тов и композиции гагаузского ковра и их значение, 
а также влияние османской культуры на традиции 
ковроткачества в Гагаузии.

Несмотря на то что в орнаменте гагаузского ков-
ра присутствуют заимствования, его можно рассма-
тривать как культурный феномен: ковер и связанные 
с ним традиции отражают повседневно-бытовую 
культуру и традиции этноса, демонстрирует особен-

ности окружающей природы и образа жизни, ведения 
хозяйства гагаузов. 

В АТО Гагаузия наблюдается осознание необхо-
димости возрождения и поддержки искусства ков-
роткачества как неотъемлемого компонента немате-
риального культурного наследия гагаузского этноса. 
Инициатива гимназии в с. Гайдар получила разви-
тие — во многих учебных заведениях были открыты 
факультативы по ковроткачеству, введены уроки 
ковроткачества в программу по предмету «Тех-
нологическое воспитание». Однако этого недоста-
точно. Необходимо открыть центр возрождения 
ковроткачества и организовать при нем курсы под 
руководством опытных мастериц.
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