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Появление болгар в Крыму
Предки нынешних крымских болгар впервые появились в Крыму в самом начале XIX века -

в 1802-1806 годах. Это связано с тем, что они, будучи подданными султана, активно

участвовали в русско-турецких войнах на стороне русской армии и затем были вынуждены

спасаться от репрессий со стороны турок. Императорским указом от 23 октября 1801 года

разрешалось поселение в Крыму болгарам и грекам - выходцам из «Европейской Турции».

Им давалось по 50 десятин земли на душу, на 10 лет освобождение от налогов и рекрутской

повинности.

Первые свои три колонии болгары основали в Старом Крыму («Болгаршина»), в Кишлаве

(ныне село Курское Белогорского района) и Балта-Чокраке под Симферополем (ныне село

Алёшино Бахчисарайского района). За время первой волны болгарской колонизации,

длившейся до 1816 года, в Крым переселилось около тысячи человек.

Последняя, третья, волна переселения болгар в Крым, проходившая в 1860-1862 годах, когда они из находившейся под гнетом турок

Болгарии и из отошедшей к Молдавии Бессарабии по приглашению русского правительства и за его счет начали большими группами

прибывать на полуостров. Они селились здесь до конца 70-х годов. По переписи 1889 года, крымские болгары составляли 3,5%

населения Крыма. Наиболее крупные колонии их были в Судаке, Коктебеле, Сарабузе (Гвардейском), в степном Крыму. Особый

правовой статус освобождал болгарских и других колонистов от уплаты налогов и целого ряда повинностей.

Вторая волна болгарской эмиграции была вызвана русско-турецкой войной 1828-1829 годов. Значительно увеличилось

количество жителей болгарских общин в Старом Крыму и Кишлаве, несколько семей поселились в Феодосии, Керчи, Евпатории и

Карасубазаре.
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Жилище

• Дома болгар, побеленные снаружи и изнутри и покрытые черепицей,

сооружались из глины с хворостом или из кирпича. В доме было 3-4

комнаты с глиняным, реже деревянным полом.

• Предметы быта производили в основном сами. Меблировка

болгарских жилищ состояла из дивана, обитого яркой тканью и

покрытого ковром, нескольких крашеных столов со стульями. На

стенах висели ковры, рушники и тарелки, увитые сухими цветами, а

в красном углу висели иконы. У зажиточных болгар в комнатах

были развешаны зеркала.

• Но болгары постоянно не жили в комнатах дома, а обычно

размещались в тесноте в небольшом помещении, устроенном между

домом и сараем или в какой-либо другой хозяйственной пристройке.

Здесь печь не имела трубы, так что дым выходил в отверстие в

потолке.

• В тех местах, где болгары по местным условиям соприкасались с немцами, греками, украинцами, русскими, старинные предания

и обычаи начинали постепенно исчезать из их жизни. Болгары же Феодосийского уезда, окруженные бедным татарским

населением, более всего сохраняли религиозно - языческие обряды и национально-бытовые черты.



Одним из элементов одежды мужчин была шерстяная черная барашковая шапка.

Повседневной обувью были постолы («цервули») и белые обмотки («навуя»).

У женщин одежда также была из шерстяной ткани, за исключением льняной рубахи, которая внизу

выглядывала кружевами из-под «куфтаня» (сарафана); впереди носили «перестелку» (тканый

разноцветный передник). Пожилые женщины покрывали головы черными шерстяными платками,

часто – поверх шапочки, молодые – цветными платками, иногда вышитыми по углам узорами.

Одежда



Пищу крымских болгар составляли главным образом овощные, молочные и мясные блюда.

Широко употреблялся сладкий перец в разных видах: вареный, печеный, соленый, толченый с

солью.

Обычной едой были брынза из овечьего молока, катык («мляку») и язма

(полужидкий перекисший катык) из коровьего.

Впрок заготавливали «создаршу» – баранью тушенку,

залитую жиром, свиные окорока и колбасы, сальтисон.

По праздникам пекли слоеные «кубетэ», «зельники» из

щавеля со взбитыми яичками и мятой, «тыквенники»,

«виены питы» – витые лепешки с брынзой и жареным

луком. Пили квас из ржаной муки, водку («ракию») и

сухое виноградное вино, которое иногда подогревали с

красным перцем. Рыба употреблялась редко, пива не

делали.

Национальные блюда



У крымских болгар преобладало мужское население. Это приводило к тому, что болгарские

девушки не испытывали особых проблем с выходом замуж.

Семейная жизнь носила патриархальный характер. Болгарские семьи были крепкими.

Семейная жизнь и семейная добродетель уважались.

Молодые люди вступали в брак в 18-20 лет, а девушки - в 16-18 лет. Поздние браки были

редкостью.

По своему физическому типу крымские болгары были, в основном, среднего роста, не

очень крупного сложения. Цвет лица имели смуглый, волосы черные и курчавые, глаза

живые и выразительные, нос с горбинкой.

Женщины, красивые в молодости, быстро старели и к тридцати годам часто казались уже

старухами.

Образ жизни



Урожайность зерновых и огородных культур в болгарских хозяйствах была выше, чем в хозяйствах местных

жителей. Основной отраслью было хлебопашество. Но развитие хлебопашества на первых порах испытывало

значительные трудности из-за непривычных климатических условий, низкой плодородности земель, недостаточной

обеспеченности сельскохозяйственным инвентарем, рабочим скотом, недостаточности земельного надела.

Разведение лошадей, крупного рогатого скота, грубошерстное овцеводство тоже были постоянным занятием

болгар на крымской земле. Высокая оплата труда, связанная с недостатком рабочих рук, побуждала все большую часть

болгар к разведению рогатого скота и овец. Так как уход за скотом требовал меньше трудовых усилий, чем занятие

хлебопашеством.

Занятия

Преобладало овцеводство над коневодством и разведением крупного рогатого

скота.

Болгары практиковали тонкорунное овцеводство, которое приносило немалые

доходы.

Среди болгар получили распространение занятие шелководством и

табаководством.

Были достигнуты болгарами успехи и в развитии виноградарства. Особенно

славилось вино, производимое в колонии Балта-Чокрак.

Ремеслом занимались главным образом женщины: на «стане» ткали сукно,

красили его отварами из зеленой ореховой кожуры с добавлением купороса или из

листьев матрача. Из сукна шили пальто, костюмы, штаны, ткали цветные ковры

(«писану»), полосатые дорожки, из белой грубой шерсти ткали одеяла («халиштя»).



Среди крымских болгар была общая форма землевладения. Каждый член общества имел определенный земельный пай, который не

мог быть уменьшен или изменен. Пай можно было продать, завещать, подарить, сдать в аренду.

Всякое хозяйственное распоряжение общей землей, то есть обращение пашни в пастбище, ограничение прав отдельных

совладельцев на пользование общим выгоном, разрешение или запрещение выпаса скота на общем выгоне, сдача в аренду мельницы

или общего сада осуществлялись только по согласию большинства совладельцев.

При обсуждении хозяйственных вопросов все совладельцы пользовались равными правами.

Распределение общей пахотной земли, сенокосов, пользование лесными участками осуществлялось каждому совладельцу

пропорционально его доле в земле во временное пользование, причем не в одном месте, а полосками в нескольких частях поля.

Расположение полосок домохозяев определялось по жребию. Для соблюдения справедливости раздел покосов и пользование

лесными участками производился ежегодно.

Обычно, выделенными земельными участками пользовались 3-4 года - в зависимости от того, сколько лет пахали и засевали одно и

то же поле.

Формы землепользования

Вероисповедание

Грамотность среди болгар была невысокой, но все-таки выше, чем среди украинцев, татар и русских. В 1915 году среди мужчин она

составляла 40,7%, а среди женщин - 9,6%.

Болгары были религиозны. В каждом их селении действовала православная каменная церковь. Власти поощряли строительство

храмов в болгарских поселениях, а храм Вознесения Господня в селе Кишлав был сооружен за счет государственного

финансирования. В 1884 году старокрымские болгары на свои средства построили каменную часовню и освятили ее во имя

Александра Невского. В 1912 году рядом с ней была возведена большая каменная церковь, которую во имя Александра Невского

освятил сам епископ Таврический и Симферопольский Феофан.

Служители культа пользовались среди переселенцев значительным влиянием. Низкий уровень образования и религиозность

накладывали свой отпечаток на быт болгар.



Календарные праздники

Первые болгарские поселенцы в конце XVIII - начале XIX века, стремясь сохранить свой язык, веру и культуру на свободных землях

Российской империи, приносят с собой на Крымскую землю свои обычаи, обряды, праздники.

Наиболее почитаемые церковные и народные праздники вместе составили народный календарь крымских болгар.

Календарные праздники болгар были приурочены к тем дням, когда в природе происходят видимые и серьезные перемены,

связанные с хозяйственными интересами и общественным жизненным циклом человека.

Многие календарные праздники болгар содержат элементы языческих обрядов. Так, в празднике Баба Жарта женщины разжигают

костер, прыгают через него, подбрасывают красные шерстяные пояса, делают мартинички - скрученные красные и белые шерстяные

нити, которыми украшают близких людей, деревья, домашний скот.

Особо чтимые болгарами церковные праздники церковь считает второстепенными. Это весенний Егорий - 23 апреля, весенний

Николай - 9 мая, Иванов день - 24 июня, Петров день - 29 июня, Ильин день - 20 июля.

Некоторые церковные праздники получают у крымских болгар новое значение. Так, Трифонов день (в народном понимании)

праздник виноградарей и виноделов, празднуемый зимой, приобретает в некоторых селах Таврической губернии значение сохранения

жизни и хозяйства от волков, которых было немало в степях, где жили болгарские поселенцы.

Многие общие праздники крымских болгар имели местные дополнения и назывались в разных селах по-разному (например: Новый

год, Нова година, Васильев день, Сурва). Многие православные религиозные праздники крымские болгары отмечали по-восточному,

устраивая курбаны, когда закалывали жертвенных баранов или крупный рогатый скот и, поджарив или сварив, угощали родных и

знакомых, а иногда устраивали общественный обед. Общественные курбаны проводились в день Святого Георгия - 23 апреля,

Троицын день, на Успение, Рождество пресвятой Богородицы, частные курбаны - на Иванов день, Тарасов день, Петров день, Ильин

день и по окончании полевых работ.

Таким образом, болгары, переселившись в Крым, все же сумели сохранить свою культуру, обычаи, диалект.


