
     ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАРОДА - КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ  

Феномен происхождения названия «крымские татары» связан с 

широкой распространенностью этнонима. Так как народ считается тюркским, 

то, по устоявшейся традиции, его относили к татарам, как и почти всех 

тюрков во времена Российской империи. Крымские татары определяют себя 

как «крымцы» («крым-татары»), хотя иногда пользуются устоявшимся 

этнонимом (крымские татары).  
Специалисты предполагают, что история крымских татар началась с 

1233 года, когда на территорию полуострова - Крым пришли золотоордынцы. 

К концу XV века были созданы основные предпосылки, которые привели к 

формированию самостоятельного крымско-татарского этноса: в Крыму 

установилось политическое господство Крымского ханства и Османской 

империи, тюркские языки (половецко- кыпчакский на территории ханства и в 

османских владениях) стали доминирующими, а ислам приобрёл статус 

государственной религии на всей территории полуострова Крым. В течение 

нескольких столетий сложился крымско-татарский язык на основе 

половецкого языка. 

Споры о том, насколько современные потомки близки к своим далеким 

предкам, продолжаются до сих пор. Как по наружному виду, так и по 

наречию, а также и по некоторым нравам и обычаям крымское население 

разделилось на три группы: южнобережное, степное и горное. 

Крымцы южного берега высоки, стройны, черноволосы и черноглазы, 

со смуглым, но в то же время вполне европейским цветом лица; черты лица 

их очень правильны и красивы, и среди южнобережных татар, как мужчин 

так и женщин, есть много известных красавцев и красавиц. В них видна 

благородная кровь и древних греков, и средневековых итальянцев, да и в 

языке их слышится и более мягкое произношение и обилие испорченных 

итальянских и греческих слов. 

Совсем не такие крымцы степной полосы. Они низкого или среднего 

роста, коротконоги и немного кривоноги, с длинными руками, большой 

широкой головой, выдающимися скулами, узкими глазами с немного косым 

разрезом. Они сами зовут себя ногаями и происходят от ногайских орд. 

Горные татары, живущие около Бахчисарая, по Байдарской долине, 

около Симферополя, и по внешнему виду и по диалекту представляют 

середину между степными и южнобережными. В них еще больше смеси, чем 

в южнобережных. 

 

 

 



БЫТ КРЫМСКИХ ТАТАР 

Особенность народа заключалась в непризнании оседлого образа жизни 

до XVII века. Земледелие развивалось слабо, в основном было кочевым: 

земля обрабатывалась весной, урожай собирался осенью, после возвращения. 

В результате получался маленький урожай. Людей за счет такого земледелия 

прокормить было невозможно.  

Практически все источники того периода сходятся на том, что 

основным источником доходов Крымского ханства того периода были 

военные набеги и работорговля. Вот, например, что об этом говорит Мартин 

Броневский: «Хотя почва их очень плодоносна, однако немногие занимаются 

земледелием и хлебопашеством; большая часть не обрабатывают полей и не 

сеют хлеба... Греки-христиане, живущие в некоторых деревнях, работают и 

возделывают поля... В городах не многие занимаются торговлею; еще реже 

рукодельями или ремеслами; и все почти купцы или ремесленники, там 

находящиеся, или христианские невольники, или турки, армяне, евреи, 

черкесы, пятигорцы...». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦИОНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА 

 
В ту историческую эпоху одежда ценилась гораздо дороже, нежели 

сейчас. Практически любая часть одежды носилась, штопалась и 

перелицовывалась вплоть до полного износа. Из источников XVII века 

становится понятно, что тогда крымские татары одевались менее 

разнообразно, нежели в XIX веке. Суммируя описание одежды крымских 

татар, оставленное путешественниками того периода, можно прийти к 

выводу: практически все носили «суконные кафтаны и суконные штаны»; 

знать облачалась также в собольи шубы и шапки. Некоторые носили на 

голове «намотанные белые чалмы»; на ногах – плетеные ботинки или туфли. 

Женщины носили суконные ферадже (долгополая одежда с длинным 

рукавом) с широким воротом, а на ноги надевали нижние сапожки и 

ботинки.  

 

 

 

 

 

 



ПРАЗДНИКИ И ОБЫЧАИ КРЫМСКИХ ТАТАР 

В обычаи и ритуалы входят мусульманские, христианские и языческие 

традиции. Праздники основаны на календаре сельскохозяйственных работ. 

Звериный календарь, принесенный монголами, отображает влияние 

определенного животного в каждый год из двенадцатилетнего цикла. Есть 

праздники, обычаи, которые были на грани исчезновения и к счастью стали 

возрождаться. У крымских татар - это праздники, связанные с календарем 

сельскохозяйственных работ: праздник начала зимы — Йыл-Геджеси, Навруз 

(Новый год), Хыдерлез — день двух святых Хыдыра и Ильяса, Дервиз — 

сбор урожая.  

Весна — начало года, поэтому Навруз (Новый год) отмечается в день 

весеннего равноденствия. Связано это с началом полевых работ. На праздник 

положено варить яйца, как символы новой жизни, печь пироги, сжигать на 

костре старые вещи. Для молодежи организовывались прыжки через костер, 

походы в масках по домам, пока девушки гадали. И по сей день в этот 

праздник традиционно посещают могилы родственников. 

6 мая — Хыдерлез — день двух святых Хыдыра и Ильяса. У христиан 

— день святого Георгия. В этот день начинались работы в поле, скот 

выгонялся на пастбища, свежим молоком обрызгивался хлев для защиты от 

злых сил. 

Осеннее равноденствие совпадало с праздником Дервиз — сбор 

урожая. Пастухи возвращались с горных пастбищ, в поселениях устраивали 

свадьбы. В начале празднования по традиции проводилась молитва и 

ритуальное жертвоприношение. Потом жители поселения шли на ярмарку и 

танцы. 

Праздник начала зимы — Йыл-Геджеси - приходился на зимнее 

солнцестояние. В этот принято печь пироги с курицей и рисом, делать халву, 

ходить ряжеными по домам за сладостями. 

Крымские татары также признают мусульманские праздники: Ураза 

Байрам, Курбан Байрам, Ашир-Куню (день памяти усопших). Эти праздники 

были почти забыты современным поколением, к счастью они начали 

возрождаться. 

Главной традицией у крымских татар является ритуал гостеприимства. 

Если гость является желанным, то ему обязательно преподнесут чай. О 

намерении вести долгую беседу свидетельствует малая порция. Чем больше 

чая гостю наливают, тем меньше с ним хотят разговаривать. Поэтому, если 

чай налили до краев, значит беседа должна быть короткой. После трапезы 

старший в доме читает молитву. Только после нее можно вставать из-за 

стола. 

У крымских татар был обряд «хна геджеси» — ночь хны, когда невесте 

красили волосы, красили части тела. Это имело и гигиеническую основу, 

потому что хна обеззараживала руки, ноги, ногти, где могла бы быть какая-то 

зараза. 



Хной рисовали важные знаки. Например, знак, который можно увидеть 

на килимах, — ромб с точкой внутри, рисовали невесте на правой руке. На 

левой руке рисовали круг — это тоже женский знак, означающий плод, точка 

внутри — это семя. Сейчас есть мода на мехенди, которая пришла из Индии, 

из Европы. Но многие крымские татары против нее, ведь у них есть богатая 

орнаментальная палитра, поэтому к чужим традициям зрелое поколение 

относится скептически. 

Свадебный обряд имеет важное значение в жизни крымского татарина. 

Подготовка к такому мероприятию проводится особо тщательно. На нем 

должно присутствовать как можно больше родственников. Даже на роль 

официантов отбирают мужчин, близких к семье жениха и невесты. 

Привычного в понимании россиянина или украинца тамады на торжестве 

нет. Его заменяет руководитель — агьас. 

Согласно обряду, жених и невеста должны приехать в дом вечером. Их 

обязательно сопровождают друзья и родственники. Сначала пара проходит в 

комнату, где их угощают сладостями, затем им надлежит отдохнуть. 

Руководитель согласовывает свадьбу с отцом девушки. На свадьбе гости 

выходят по очереди, каждый преподносит подарок. Если свадебный обряд 

должен проводиться на стороне жениха, то за невестой едут его 

родственники. На свадьбу опаздывать ни в коем случае нельзя, поэтому 

время подгадывают заранее. Приданое семье невесты привозят за несколько 

дней до начала церемонии и держат в отдельной комнате. Со стороны семьи 

невесты младший сын обязан доставить Коран жениху, пока девушка 

получает благословение от родителей. Невесте дарят пояс-кушак, а к 

автомобилю, на котором она поедет к будущему мужу, привязывают 

длинную белую нить. 

Когда невеста прибывает к дому жениха, младший сын из ее семьи (или 

мальчик из семьи друзей) преподносит Коран матери жениха. Та в свою 

очередь должна дать поощрение. Невесту сопровождает маленькая 

процессия, посыпающая ее платье монетами, конфетами и зерном.  

Таким образом, благодаря традициям, обычаям и праздникам, которые 

возродились заново, народ смог сохранить свою культуру и передавать её 

подрастающему поколению. 

 

 

 

 

 

 

 

 


