
 

 

 Национальный костюм крымских татар 

является, настоящим произведением 

декоративно-прикладного искусства. 

Он включает в себя, натуральные 

ткани, ручную 

вышивку, сакральный орнаментальный 

мотив, тонкую ювелирную работу. Он 

несет в себе определенную культурную 

ценность и духовную значимость. 

Крымскотатарский костюм 

складывался веками, видоизменялся 

под влиянием природных условий, 

уклада жизни и быта. Он гармонирует с 

характером людей, 

окружающей природой, средой. 

Гармония с природой является одним 

из важнейших принципов жизненного 

уклада крымских татар. Синтез 

природы и человека явно выявлен в 

национальной одежде. В первую 

очередь — это разнообразие 

натуральных тканей и растительная 

орнаментика. Основной характеристикой крымскотатарского искусства являются 

сдержанность, мягкость, стремление к гармонии.  

 
Каждая крымская татарка являлась автором 

замысловатых орнаментов, различных техник кроя 

и пошива костюма, чтобы как можно ярче 

подчеркнуть свою индивидуальность. Но при 

создании этого уникального культурного явления 

каждая мастерица учитывала веками сложившиеся 

законы традиционной вышивки и самобытные 



 

 

особенности народа. Туалет крымской татарки был четко разделен на праздничный и 

бытовой(повседневный). Традиционный праздничный костюм, бесспорно, является 

настоящим произведением  исторические, декоративно-прикладного искусства, 

отражающим уникальные этнографические и художественные особенности культуры 

крымскотатарского народа. В свадебном или обрядовом костюме часто использовали 

дорогостоящие ткани (парча, шелк, бархат). Он был богато украшен вышивкой обычно 

на рукавах и на груди. Так же использовали мелкие бусины или бисер. Повседневный 

же костюм был проще, обычно состоял из широкого кроя рубахи и платья-халата. 

Использовали недорогие ткани с различными принтами и мелкими набивными 

рисунками, также актуальна была полоска. В таком костюме женщина могла свободно 

выполнять домашние работы, ходить к ручью за водой, присматривать за детьми, а во 

время беременности такой костюм прекрасно скрывал чрево матери от дурного глаза. 

Поверх платья женщины надевали передники, иногда даже в несколько слоев. Фес в 

повседневной жизни обычно не носили, на голову аккуратно повязывали белоснежную 

косынку, иногда украшенную незамысловатым цветочным орнаментом. Кисти рук 

женщины принято было скрывать специальными манжетами «элькъапык», которые 

были пришиты к рукавам, либо пристегивались на пуговицы. Под платье надевали 

длинную рубаху и штаны на широкий шаг. Одной из важнейшей составляющей 

любого национального костюма, является нижняя рубаха, она должна была быть 

свободной и функциональной. У крымских татар такая рубаха называлась «ич 

кольмек» или «ич тюб», это была широкого кроя рубаха, обычно шитая из 

хлопчатобумажной ткани. Нижние платья были длинные и короткие (чуть ниже 

колена), с длинным вырезом на груди и невысоким воротником-стойкой. Иногда по 

горловине была сборка и воротник, который спереди застегивался на брошь. Поверх 

рубахи носили верхнее платье «чабулу антер», это платье-халат, отрезное по талии. 

«На ней было энтери из Константинопольской шелковой материи, застегнутой на 

талии круглыми золотыми пуговицами; 

узкие рукава перехватывались 

браслетами из золотых цепочек с 

дорогими негранёными камнями.» — 

такую характеристику «антеру» дала, 

Татьяна Пассек, описывая дочь одного 

из татарских вельмож . Верхнее платье 

шили из плотной ткани, импортной или 

домотканной. Полочку украшали 

национальной вышивкой, срезы и швы 

обрабатывали тонкой лентой, это 

носило как практический 

характер, так же и символический. 

Рукав был отрезной сильно зауженный к 

низу, также встречался цельнокроеный 

рукав. Линии в одежде предполагали 

внешнюю защиту от злых духов и 

нечистых взглядов, поэтому все срезы 

обшивали шелковыми лентами. Стоит 



 

 

отметить, что важную роль играла изнанка одежды, швы обтачивали косой бейкой так, 

чтобы обратная сторона платья или рубахи была приятна к телу и выглядела 

аккуратно. «Девушки носят широкие панталоны и рубашку, застегнутую у шеи, 

разрезанную 

спереди, падающую до колен; сверх того — платье, тоже разрезанное спереди из 

полосатой шелковой материи с длинными узкими рукавами, отворотами, вышитыми 

золотом.», такую характеристику одежде горного региона дал Петр Паллас. В горных 

регионах Крыма женщины носили укороченный вариант платья или рубахи, этому 

есть практическое объяснение, так как горная местность предполагает широкий шаг, а 

укороченное платье не сковывает движения. Стоит отметить, что символическим 

цветом у крымских татар был красный, поэтому свадебное платье часто было 

выполнено из красного или бордового отреза. На следующий день после свадьбы 

невеста выходила к гостям в платье зеленого (травяного) цвета, это символизировало 

весну и свежесть. Под низ укороченного антера одевали шаровары «думан» или 

«токума штан» в тон платья или рубахи, иногда совмещали с коротким жилетом, 

который назывался «тончукъ». Такой жилет часто украшали национальной вышивкой 

по борту и горловине. Зимой под верхнюю одежду подстегивали утепленную жилетку 

«зыбын». В холодное время года женщины носили длинные, шерстяные чулки, 

которые назывались «сарылы чорап». «У женщин этот тип платья представляли такие 

детали, как белая полотняная рубаха с длинными широкими рукавами. Знать шила ее 

из шелка-сырца. Длинные широкие с глубокими складками шаровары закрывали 

щиколотку, низ шаровар шили из крашеного полотна. Длинное распашное платье 

обычно шилось из полосатой шелковой ткани. Платьеобтягивало торс и имело 

выступающие бока. На платье надевали расшитый золотом, обтягивающий грудь 

жилет. Он имел круглый вырез у горловины и застегивался на ряд частых пуговиц. 

Талию охватывал серебряный филигранный пояс. Женщины по-разному обвязывали 

голову различного рода платками, а девушки носили шапочки круглой формы с 

кистью…» — пишет Рославцева И., характеризуя крымскотатарский женский костюм 

XVIII века. Важную роль в крымскотатарском костюме играет «салта марка» — это 

короткая и легкая курточка, с рукавом чуть ниже линии локтя. Поверх куртки носили 

теплый шерстяной платок, который назывался «шал». Как отдельный пункт в женском 

крымскотатарском костюме, можно рассматривать головные уборы и платки. 

          Одним из важнейших элементов 

женского гардероба, считалась «марама» — 

это тканная головная шаль, с индивидуальным 

геометрическим орнаментом по 

всему полотну ткани. Срезы платка 

обрамлялись ручным кружевом или бахромой. 

Марама считалась головным убором 

состоявшейся и замужней женщины, или 

женщины в возрасте, молодые девушки 

мараму не носили. 

Покрывалом для головы молодых женщин 

служила «фырланта» или «шербенти», это 

подобный мараме платок, скрывающий голову 



 

 

и кисти рук. По краю шербенти украшали вышивкой из тонких шелковых нитей, 

орнамент был раппорнтым, состоящим из одного повторяющегося элемента, либо из 

определенной орнаментальной S-образной композиции. 

Ритуальным покрывалом служила плотная накидка из белого отреза ткани — 

«фередже», она является прототипом восточных някябов (мусульманское женское 

покрывало во весь рост, с вырезом для глаз). Фередже была длинной, иногда достигая 

5-7 метров в длину. Также допускаются предположения, что фередже являлась 

дорожным покрывалом, защищающим женский организм от влияния внешних 

факторов. Женщины в повседневной жизни носили и обычную косынку из белого 

полотна, называлась она — «баш–явлукъ». 

Конечно же характерной чертой крымскотатарского женского костюма, является 

«фес», это женский головной убор, напоминающий нижнюю часть усеченного конуса.  

 «Фес» имеет глубокую историю, а также 

достаточно распространен среди народов 

Северного Кавказа: адыгейцы, карачаевцы, 

черкесы, осетины и др. «Фес» — головной 

убор в виде маленькой шапочки (таблетки), 

богато украшенной вышивкой или монетами. 

«Фес» должен быть высотой в четыре пальца 

женской руки, не слишком большим и не 

слишком маленьким, должен хорошо 

держаться на голове. Так же правильное 

ношения «феса», заключается в том, чтобы он 

был продолжением линии лба. Данный головной убор девочки носили с малых лет, об 

этом писал Евгений Марков: «Самая крошечная, двухлетняя крымскотатарская 

девчушка, возившаяся в пыли, одета почти так же как взрослые; у каждой своя 

крошечная шапочка, у каждой свой бешметик по мерке — это добрый обычай, нечасто 

встречаемый в семье русского простолюдина; он свидетельствует об инстинктивном 

признании человеческого достоинства, человеческих прав даже в ребенке. Этот 

обычай мне особенно кидался в глаза, по противоположности с нашим русским…». 

Девочка с детства привыкала к соответствующей осанке и ходьбе. Навершие «феса» 

украшали филигранным, круглым изделием, который назывался — «тепелик». 

Тепелик изготавливали в ювелирных мастерских и инкрустировали различными 

камнями. У мужчин головной убор назывался — «къалпакъ» и изготавливался он из 

каракуля. Каракуль — это кожа с мехом, снятая с новорожденных ягнят. 

Постепенно можно перейти к описанию обуви. Так особый интерес вызывает обувь 

подобная японским «гэта» (деревянные сандалии), у крымских татар они назывались 

«налыны». Это деревянная обувь. Надевали для похода в баню (во избежание 

грибковых болезней стоп), во время стирки и в непогоду. Обычно они были на 

высокой платформе, состоящей из двух деревянных каблуков. Также женщины носили 

мягкие кожаные туфельки, с загнутыми вверх носками — «терлики» или мягкие 

сафьяновый сапожки. Крымские татарки любили украшения и аксессуары, конечно же 

самым важным атрибутом достойной девушки, являлся пояс. Пояс показывал статус 

девушки, ее социальное значение и передавался из поколения в поколение. 

«Къушакъ», является настоящим произведением ювелирного искусства, искусная 



 

 

работа мастеров, каждый завиток имеет определенный символический смысл. Бляшка 

пояса была либо полностью филигранная, либо чеканная из металла. Центральная 

часть пояса обязательно должна была быть на пупке, так как она защищала чрево 

женщины. 

Еще одним важным аксессуаром служил «кокюслюк» или «герданлыкъ», это 

нагрудная, V- образная деталь, состоящая из выложенных в несколько рядов монет 

либо жемчужной сетки. Изучив все особенности крымскотатарского традиционного 

костюма, можно постепенно перейти к анализу работ известных крымскотатарских 

дизайнеров. В целом, мастеров, занимающихся крымскотатрским стилем в одежде не 

так много, не многие смогли себя проявить, но с каждым днем интерес к возрождению 

традиций в костюме растет. 

 


