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нового гостя или произнесении тоста(алкъыш) она должна вставать, выражая таким образом 

уважение к пришедшему или говорящему.  

Невеста должна проявлять скромность: разговаривать тихо, улыбаться сдержанно и 

опускать взгляд. Громкий смех, болтовня, заметная веселость со стороны невесты считается 

крайне неприемлемым. В ходе свадьбы рядом с невестой находятся братья и замужняя 

родственница (жена брата или дяди), которая ее обслуживает. Один из самых красивых 

моментов свадьбы у карачаево-балкарцев — древний обычай снятия с невесты свадебного 

платка — «Ау алгъан адет»(сравните с казахской традицией «Беташар»). Голова невесты 

накрыта тремя большими, расшитыми вручную платками: ее собственным, подаренным 

домом жениха и подаренным родительским домом. На пальцах рук закреплены три платка 

поменьше, их называют фартуками, и символизируют они работу, которую надлежит 

выполнять женщине: работать на своих родных, на семью мужа и на фамилию, род. 

После этого обряда, невесту обнимали и приветствовали старшие семьи мужа. 

В данной статье мы рассмотрели традицию подготовки и проведения свадьбы (тоя) 

карачаево-балкарского народа в наиболее общих чертах. Карачаево-балкарские свадьбы, как 

и свадьбы многих других народов Кавказа славятся богатством свадебных традиций и 

специальных обрядов со множеством частных случаев и нюансов. Изучение свадебных 

традиций карачаево-балкарцев требует кропотливого труда и много времени. Поэтому 

невозможно разобрать полностью весь процесс проведения свадьбы, включая подготовку к 

ней и послесвадебный период у карачаево-балкарцев. В этой работе мы собрали основные на 

наш взгляд моменты свадьбы карачаево-балкарского народа для построения общей картины 

карачаево-балкарских свадебных традиций,  а также отметили некоторые моменты, 

напоминающие казахские традиции. 
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Крымчаки — это немногочисленный тюркоязычный народ, самоназвание — 

кърымчахлар. Крымчакский язык относится к западной ветви кыпчакской группы тюркских 

языков алтайской семьи языков. Крымчаки исповедуют иудаизм и основываясь на этом 

некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что крымчаки относятся не к тюркской, а к 

еврейской этнографической группе. Основная территория проживания крымчаков — 

Крымский полуостров, который с 2014 года является объектом территориальных 
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разногласий между Украиной и Россией. По антропологическому облику крымчаки 

относятся к европейской расе. 

После переписи населения Крыма, проведенной в 2014 году, выяснилось, что среди 

коренных народов полуострова самым малочисленным народом являются — крымчаки, 

которых официальная статистика выявила всего 228 человек [1, С. 41]. На территории 

современного Казахстана, по данным переписи населения 2009 года, проживают 35 

крымчаков. Общая численность крымчаков во всем мире - около 1200 человек. 

Этногенез крымчаков вызывает интерес и острые дискуссии у исследователей.  В 

1920-х годах тюрколог академик А.Н. Самойлович на основе анализа лексики крымчаков 

сделал вывод об их принадлежности к хазарской культуре, а исследования групп крови, 

проведенные ученым С.С. Заболотным, вывели на гипотезу о том, что крымчаки вовсе не 

относятся к семитским народам [1, С. 42]. Начало формирования крымчакского народа 

относят к VI-X векам на территории Хазарского каганата и связывают с влиянием кыпчаков 

(половцев), печенегов и гузов [2, С. 100]. С 1239 года в истории Крыма начался монголо-

татарский этап – в регион пришла Золотая Орда, которая оказала культурное влияние на 

коренные народы Крыма, в том числе крымчаков. 

Иную точку зрения высказывает М. Кизилов, который считает, что крымчаки 

сформировались в XVII – XVIII вв. на базе разноязычных крымских еврейских землячеств из 

разных регионов Старого света. По его мнению, это были евреи из восточных стран, с 

Кавказа и Руси, а также Испании, Италии и Византии. В пользу своей гипотезы автор 

приводит фамилии крымчаков, этимология которых восходит к разным языкам и регионам 

[3, С. 58]. 

В период Второй мировой войны в годы оккупации Крыма фашисткой Германией 

крымчаки вместе с евреями подверглись геноциду, и тогда было уничтожено около 80% всех 

крымчаков. По переписи 1959 г. в СССР осталось всего 1480 крымчаков. В послевоенный 

период народные песни на крымчакском языке отразили пережитую боль крымчакского 

народа в годы Великой Отечественной войны. 

Крымчаки смогли сберечь свое богатое фольклорное наследие. В некоторых семьях 

крымчаков сохранились старинные рукописи, так называемые «джонки», передаваемые из 

поколения в поколение. Это записные книжки с песнями, пословицами и поговорками, 

народными сказками, загадками, кулинарными рецептами, медицинскими советами, 

нравственными поучениями, родословной и т.д. Данные рукописи являются ценным 

материалом для исследователей культуры крымчаков. 

Обычаи и традиции крымчаков требуют соблюдать уважительного отношения к 

старшим, помогать нуждающимся. Алкоголик, нищий или дебошир считается позором для 

всей общины крымчаков.  

Свадебный обряд крымчаков отличается простотой и скромностью. Раввин очищает 

молодоженов от грехов, обходя их с петухом в руках, держа птицу над их головами. Гости 

осыпают новобрачных монетами, невеста дает клятву полного послушания своему мужу. 

Приданное не требуется. Разводов среди крымчаков почти не бывает. 

Крымчака в прошлом можно было узнать по традиционной одежде. Мужчины – в 

черном кафтане, брюки заправлены в сапоги без задников и каблуков, на которые надевались 

кожаные галоши – «каптыр». На голове круглая шапочка из каракуля [4, С. 153]. 

Женщины предпочитали темно-лиловые или фиолетовые цвета. Носили штаны-шалвары 

и украшенные серебряным шитьем туфли, девушки покрывали голову феской – 

плоскодонной шапочкой, обшитой металлическими кружочками-монистами. Замужние 

женщины сооружали на голове сложный головной убор – «баш бачьи». 

В национальной кухне крымчаков в основном мучные, молочные, овощные и 

мясные блюда. Баранина — самое любимое блюдо. Свинина не употребляется в пищу. 

Основное занятие крымчаков – ремесло, изготовление изделий из кожи [4, С. 154]. 
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По оценочным данным культурно-просветительского общества крымчаков 

«Кърымчахлар», лишь 15 % крымчаков могут общаться на родном языке. В основном, это 

пожилые люди [5, С. 356]. 

Как уже было сказано выше, численность крымчаков в Казахстане на момент 

переписи 2009 г. составляла всего 35 человек.  

 

Год переписи 

 

1959 1970 1979 1989 1999 2009 

Количество 

крымчаков в 

Казахстане 

 

13 

 

42 

 

87 

 

61 

 

20 

 

35 

Количество 

крымчаков в 

СССР 

 

1480 

 

1790 

 

3000 

 

1448 

 

- 

 

- 

 

Таблица 1. Количество крымчаков в Казахстане по переписям населения (1959 – 2009 гг.) 

 

Из таблицы 1 видно, что количество крымчаков в Казахстане никогда не представляло 

какую-либо значительную долю ни от численности населения республики, ни от 

численности крымчаков в СССР [6]. Так, в 1970 г. в СССР насчитывалось 1790 крымчаков и 

лишь 42 из них были зафиксированы в КазССР. За 50 лет, охватываемых переписями 

населения, количество крымчаков изменилось с 13 до 35 человек с пиком на время переписи 

1979 г., когда оно составило 87 человек. Отметим, что он совпадает с общесоюзным пиком, 

когда численность крымчаков достигла 3000 человек. В межпереписной период 1979 – 1989 

гг. фиксируется резкое падение количества крымчаков в СССР. Можно предположить, что 

оно объясняется эмиграционными процессами. Известно, что с 1979 по 1988 г. СССР 

покинули 117 тысяч евреев, часть которых попала в Израиль, а часть в США. Крымчаки же, 

как этнос, исповедующий иудаизм, по законам Израиля имели право на репатриацию и 

получение гражданства. Аналогичная программа по приему евреев из СССР была и в США 

[7]. 

 

Год переписи 

 

1970 1979 1989 1999 2009 

Городское 

население 

 

39 (92,9%) 

 

67 (77%) 

 

52 (85,2%) 

 

17 (85%) 

 

18 (51,4%) 

Сельское 

население 

 

3 (7,1%) 

 

20 (23%) 

 

9 (14,8%) 

 

3 (15%) 

 

17 (48,6%) 

 

Таблица 2. Распределение крымчаков по принципу «город/село» (1970 – 2009 гг.). 

 

Из таблицы 2 видно, что крымчаки первоначально были преимущественно 

городскими жителями. Лишь перепись 2009 г. фиксирует изменение традиционного 

распределения. Если в 1999 г. 85% крымчаков жили в городах, то 2009 г. доля городского 

населения составила лишь 51,4%.  

 Мужчины Женщины 

Год переписи 1999 2009 1999 2009 

В среднем по 

стране 

48,2% 48,2% 51,8% 51.8% 

Крымчаки 40% 51,4% 60% 48,6% 

 

Таблица 3. Распределение крымчаков по полу по результатам переписей 1999 и 2009 гг. 
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В 1999 г. фиксируется определенный дисбаланс крымчаков по половому признаку, 

однако за межпереписной период соотношение сдвинулось, приблизившись к среднему 

значению по стране. В 2009 г. количеству мужчин крымчаков даже превысило количество 

женщин. 

 

Возрастная группа Количество Доля, % Средний 

показатель по 

стране, % 

0-9 4 11,4 16,5 

10-19 6 17,1 17,3 

20-29 9 25,7 18,4 

30-39 4 11,4 14,7 

40-49 6 17,1 13,5 

50-59 1 2,9 9,9 

60-69 3 8,6 5,1 

70 и старше 2 5,7 4,7 

Всего 35 100 100 

 

Таблица 4.  Распределение крымчаков Казахстана по возрастным группам в сравнении 

с общереспубликанскими показателями. 

 

Довольно трудно судить об особенностях возрастного распределения, как и в целом 

об демографических закономерностях, когда речь идёт об очень маленькой диаспоре. 

Отметим, что в ней довольно много пожилых людей старше 60 лет, их доля составляет 

14,3%, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет 9,8%. От генеральной 

совокупности крымчаков также отличает малое количество детей, возрастная группа 0-9 лет 

составляла лишь 11,4% против 15,5% в среднем по Казахстану. 

 

 

Уровень образования Количество Доля, % Средний показатель 

по стране, % 

Высшее 1 3,4 19,8 

Незаконч. высшее 0 0 3,1 

Среднее спец. 7 24,1 25 

Начальное проф. 0 0 2,6 

Общее среднее 14 48,3 30,9 

Основное среднее 6 20,7 13,3 

Начальное 1 3,4 4,9 

Всего 29 100 100 

 

Таблица 5. Уровень образования крымчаков старше 15 лет и средний показатель по 

стране. 

 

Из данных в таблице 5 можно увидеть, что в крымчакской диаспоре Казахстана 

довольно низок уровень людей с высшим образованием. Если в среднем по стране этот 

показатель составляет 19,8%, то у крымчаков лишь 3,4%. Ещё 24,1% имели среднее 

специальное образование, что в принципе довольно близко к общеказахстанским 

показателям. Соответственно, высока доля казахстанских крымчаков, имеющих лишь 

основное среднее, либо общее среднее образование.  

Таким образом, крымчаки - это тюркский народ, исповедующий иудаизм, 

переживший фашистский геноцид в годы Великой Отечественной войны и сохранивший 
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свои культурные особенности, но малочисленные крымчаки ассимилируются с другими 

народами и тем самым теряют свои этнические особенности среди других народов и культур. 

Молодежь не знает своего родного языка, а людей старшего поколения, знающих 

крымчакский язык, с каждым годом все меньше и это приводит к выводу,  что крымчаки и их 

история, язык и этнография находятся на грани исчезновения. 
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«Яш Түркістан»  журналы  Берлинде 1929 жылы Түркістан ұлттық бірлігі ұйымының 

кезекті мәжілісінің шешімі бойынша жарық көрді. Басылымның саяси мұратын, жолын һәм 

мақсатын келесі жолдардан байқаймыз: «Біз, Түркістан тәуелсіздігін ту етушілер, еліміздің 

еркі және жұртымыз Түркістанның бостандығы үшін күресеміз. Түркістандықтарға мұнан 

басқа жол жоқ, бола алмас және болмасын». Журналдың негізгі мақсаты - патша үкіметінің 

әшкерлей отырып, түркістандықтар тәуелсіздігіне ие болу. Мұстафа Шоқай ғылыми - зерттеу 

жұмыстарынан бөлек, «Яш Түркістан»  журналының редакциялық қызметімен айналасып, 

материал дайындайтын [1, 72 б.]. «Яш Түркістан»  журналының ең бірінші саны 1929 жылы 

жарыққа шықты, соңғы 117 саны - 1939 жылы. «Яш Түркістан»  журналының басылымында 

саяси мақалалардан бөлек пропагандалық әдебиеттер шығарылды. Мысалы, түрік және 

француз тілінде Түркістан картасы, дәрігер Тахир Шахирдің Түркістан мақта шаруасы 

(1934ж., Берлин), түркістан жазушылары мен ұлттық әдебиеттің трагедиясы (1935ж., 

Берлин). Журнал материалдарының терең мағыналы болуына, сан-салалы тақырыптарды 

қамтуына Мұстафаның білімдарлығы, бірнеше тілді жетік меңгергендігі көп көмектеседі. 

Оның мақалаларының публицистикалық уыттылығы нақтылығымен, бұлтартпас 

қисындылығымен, дәлелділігімен ұштасып жатады. Кеңес Одағы журналдары мен 

газеттерінде басылған ресми материалдарды пайымдау, жүйелеу арқылы большевиктік 

жүйеге адам құқығы, демократия мен ұлт бостандығы секілді адамзаттық құндылықтардың 
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