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Обычаи и традиции народов Поволжья: отличительные черты местных 
жителей 

  
 1 Русские 
 2  Татары 
 3  Чуваши 
 4 Мордва 

Национальная культура олицетворяет память народа, выступая тем, что 
позволяет идентифицировать этот народ среди прочих, позволяет человеку 
сохранить индивидуальность, почувствовать связь эпох и поколений, обрести 
духовную поддержку и жизненную опору. И если рассматривать календарь, а 
также жизнь людей, то обычаи и традиции народов Поволжья 
демонстрируют тесную связь с ними…. 
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Танцы народов Поволжья - 
https://sites.google.com/site/tancynarodovpovolza/narody-povolza 
Народы Поволжья 
Заселение русскими Поволжья началось во второй половине XVI в., когда 
стали раздавать поместья и вотчины служилым людям из северных районов 
края. Большую часть переселенцев составляли выходцы из Московского 
государства. Первыми на свой страх и риск направлялись в Поволжье разные 
искатели приключений, «гулящие» люди и бродяги, надеясь на привольное 
житье подальше от назойливого присмотра властей и господ. Оседлая 
русская диаспора в Заволжье сложилась постепенно к XVIII в., чему 
способствовало строительство Оренбургской защитной линии от степных 
кочевников. Освобождение крестьян от крепостной зависимости в 1861 г. 
привело многих из них в поисках свободных плодородных земель на юг 
региона. Переселенцы из разных мест России, смешиваясь с местными 
народами, образовали новый тип жителя Поволжья, отличающийся от 
жителей центральных областей страны. 
Танцы народов Поволжья 
Одной из важнейших сфер духовной культуры каждого народа является его 
национальное самобытное танцевальное искусство, формирующееся на 
основе культурно-бытовых традиций. Народная хореография как одна из 
наименее исследованных областей фольклористики в наши дни требует к 
себе особого внимания: необходимо сравнительное изучение народного 
плясового искусства, расширение зон охвата, создание единой системы 
записи танцев. 
Танцевальная культура народов Поволжья и Приуралья очень разнообразна. 
Своеобразны хореографическая лексика, манера исполнения, ритмический 
рисунок, комбинация движений каждого народного танца. В то же время при 
наличии самобытных, сугубо национальных характеристик в танцах 
поволжских народов много общего, интернационального. 



При анализе танцевального фольклора народов Поволжья следует помнить, 
что их издревле связывало культурное родство. На начальном этапе 
формирования этих народностей существенную роль играла общность 
происхождения, географические связи. В эпоху Булгарского царства, татаро-
монгольского нашествия и в период Казанского ханства значительно 
усилилось взаимодействие различных этнических групп на этой территории. 
В совместной трудовой деятельности населения вырабатывались общие 
традиционные элементы культуры и быта. Единство хозяйственно-бытовых 
традиций не могло не отразиться на выработке общих элементов в 
организации и проведении обрядов и праздников. Мордовский Келу моляк 
похож на русский Семик; Коляда схожа с русской Колядой; в мордовской 
свадьбе встречается немало одинаковых обрядов с русской, например, 
обычай встречи молодых в вывороченной шубе с караваем, осыпание их 
хмелем. Очень похожи музыкальные наигрыши. 
Этнокультурное взаимодействие народов Поволжья хорошо прослеживается 
в их материальной культуре. Узорное ткачество марийцев перекликается с 
традициями соседних башкир и татар. Общие черты характеризуют одежду 
низовых чувашей и татар, много общего у этих народов в металлических 
украшениях женщин и девушек. 
Сравнительное изучение музыки и танцев народов позволяет установить 
историческую общность их танцевальных и музыкальных культур. В основе 
хореографии народов лежит трудовая и социальная практика. Многие 
танцевальные элементы возникли из подражания трудовому процессу: как в 
мужских, так и в женских танцах отражен хозяйственный уклад. Чуваши и 
марийцы славились производством мебели, веревок, канатов. У марийцев 
возник самобытный танец "Веревочка". Он распространился в Башкирию, где 
его танцуют проживающие там восточные марийцы. Исполняют танец 
"Веревочка" *(Бау ищу) и татары. Элементы труда, общие для татарского и 
мордовского народов, отразились в татарском танце "Алмагач-лары" и в 
мордовском "Умарина". 
 
YOUTUBE.COM - https://www.youtube.com/watch?v=wFaH6WAyKFA 
Традиции народов Поволжья 
 
Народы Среднего Поволжья 
http://www.intoregions.ru/gols-107-1.html 
На территории Среднего Поволжья издревле жили представители разных 
народов (мордва, чуваши, татары, русские и др.). Общие географические и 
климатические условия существования, многовековой опыт культурного 
взаимодействия повлияли на формирование единых фольклорных традиций. 
И, прежде всего, в мировоззрении это проявилось в сохранении культа 
материнства, который является как бы отголоском матриархата, 
господствовавшего в социальном быту в течение длительного исторического 
периода. В культе материнства особая роль отводилась матери – земле, что 



ярко проявляется в обрядах праздников «Акатуй» у чуваш, «Сабантуй» у 
татар и т.д.  

Народы издавна задумывались над происхождением природных явлений: 
ветра, дождя, снега и т.д. Первоначальные народные представления о ветре 
были фантастическими, наивными, далекими от истинной сущности этого 
явления природы. Так, чуваши в старину говорили, что ветер производит 
шайтан, который сидит, прикованный цепью, на краю земли. Но порой 
народы верно подмечали характерные черты и действия ветра. В народном 
представлении ветер изменчив, неверен, непостоянен, полагаться на его 
«доброту» нельзя. Ветер дует свободно, его не изловишь и не догонишь. Он 
как легкая птица. Об этом говорят народные поговорки: «Ветер без крыльев 
летает» (русская), «Ветер изловить нельзя» (татарская), «На ветер не надейся, 
его пути изменчивы» (чувашская).  

Народные представления о строении вселенной и о небесных телах отличны 
от религиозных истолкований явлений природы: в них наличествуют 
некоторые материалистические черты воззрений народов на окружающий 
мир. В пословицах, поговорках и сказках нашло свое отражение осознание 
того факта, что природа, Солнце, Земля и другие тела были до человека и 
будут существовать и после его смерти. Например, русские пословицы: 
«Земля, вода останутся, нас не будет», «Жили люди до нас, будут жить и 
после нас», татарские: «Какова земля, таковы и родники», «Пожар слезами не 
зальешь», чувашские: «Из ничего чего-либо не бывает», «Мы все смертны, а 
мир бессмертен». Анализ пословиц позволяет сделать определенный вывод о 
том, что в народном сознании природа и ее явления представляют собой 
объективную реальность, которая дана человеку в его ощущениях, и что мир 
не создается из ничего и не уничтожается бесследно…… 

Программа курса "Культура и традиции народов Поволжья"- 
http://festival.1september.ru/articles/607869/ 

Куклы народов Поволжья- http://kukla-v-podarok.ru/kukly-narodov-
povolzhja/ 
   Национальные костюмы народов Поволжья. Фото кукол. 
Традиционный костюм народов Поволжья России ярко показывает, какой 
национальности его хозяйка.  Одежда женщин народы поволжья Поволжья 
согласно народным культурным обычаям защищает свою хозяйку не только 
от непогоды, но и от злых сил. Поэтому традиционный костюм народов 
среднего Поволжья богато украшен геометрическим орнаментом. 
   Женские платья татарок и башкирок, чувашек и мариек обычно расшиты 
затейливыми разноцветными национальными узорами, характерными только 
для культуры определенной народности Поволжья России. Поэтому женский 
костюм всегда играл роль своеобразной визитной карточки своей владелицы. 



Именно для народного костюма женщин Поволжья идеально подходит 
народы поволжья поговорка "По одежке встречают …". 
    Национальное своеобразие культуры, вековые традиции предков, 
рукотворное искусство и мастерство изготовителя – все это нашло отражение 
в национальном костюме народов Поволжья. Объединяющим признаком 
традиционного костюма народов Поволжья является красный цвет. Сквозной 
нитью проходит он через все виды национальной одежды. Женский 
национальный костюм помогает лучше понять историю и культуру, религию 
и быт народов среднего Поволжья. 
 
Игры народов Поволжья- 
https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B%2
0%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0
%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F.pdf 
Игры народов Поволжья 733 Кб  
Игры народов Поволжья Татарские народные игры Продаем горшки 
Играющие разделяются на две группы.  https:/.../images/files/Игры 
народов Поволжья.pdf 
 
Мордва. Традиции, культура, обычаи- 
https://www.youtube.com/watch?v=f5d31vPI47s 
 
Творческий центр «Сфера»- http://tc-sfera.ru/posts/nod-narody-
povolzhya#modal-izi 
НОД «НАРОДЫ ПОВОЛЖЬЯ» 
 Программные задачи: 
Расширить и углубить знания детей о нашей многонациональной Родине. 
Закрепить знания о быте, одежде народов Поволжья. 
Развивать у детей познавательный интерес к родному краю…. 
 
EN.PPT-ONLINE -  https://en.ppt-online.org/108965 
Традиционные праздники и социализация детей народов Поволжья 
Презентация  2017 г. 
 
Педсовет- https://pedsovet.org/publikatsii/vospitanie/etnicheskie-traditsii-
narodov-povoljya-v-polikulturnom-obrazovanii-detey-doshkolnogo-vozrasta 
Этнические традиции народов Поволжья в поликультурном образовании 
детей дошкольного возраста О.И. Кошелева,  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 46», воспитатель. В статье рассматриваются возможности 
организация этнокультурного образовательного пространства в дошкольной 
образовательной организации и приобщения детей дошкольного возраста к 
этническим традициям народов Поволжья (мордвы, чувашей, татар). 
При организации подвижных игр целесообразно использовать методический 
приём «Платочек»: воспитатель предлагает детям поиграть, но прежде 



отгадать, в игру какого народа будут играть дети. Воспитатель 
демонстрирует детям платочек с народным узором (мордовским, чувашским, 
татарским, русским) и спрашивает, какой это узор. Когда дети отгадают, 
воспитатель сообщает о том, в чью игру они будут играть (например: «Верно, 
узор на платочке мордовский. Значит, мы с вами будет играть в мордовскую 
игру «Ключи от замка»). Этот методический приём позволяет в 
увлекательной форме сформировать первичные представления детей об 
особенностях орнаментов народов Поволжья….. 
 
Национальная  библиотека Республики Мордовия- 
http://www.library.saransk.ru/vms/block2/bibrazr/pnp.pdf 
Праздники народов Поволжья (весенне-летний период). Методический 
материал. 
Мордовские народные праздники Татарские народные праздники Чувашские 
народные праздники Русские народные праздники Список использованной 
литературы 
 
Поволжский центр финно-угорских народов- http://pckfun.ru/nacionalnye-
prazdniki.php 
Национальные праздники народов Поволжья. 
Русские народные праздники 
Троица — двунадесятый праздник православного календаря, отмечаемый на 
пятидесятый день после Пасхи, на десятый день Вознесения. Другие 
названия Троицы — день Святой Троицы, Пятидесятница, день Сошествия 
Святого Духа на апостолов. В этот день православная церковь вспоминает 
сошествие Святого Духа на апостолов и чествует Святую Троицу. Событие, 
изложенное в новозаветной книге «Деяния святых апостолов», имеет 
непосредственную связь с учением о Троице – одним из основных 
положений христианской веры. Согласно этому учению, Бог существует в 
трех неслиянных и нераздельных лицах: Отца – безначального первоначала, 
Сына – логоса и Духа Святого – животворящего начала.  
Коляда — традиционный праздник языческого происхождения у славянских 
народов, связанный с зимним солнцестоянием. Дата празднования — в ночь с 
6 января по 7 января. Значение праздника – поворот солнца с зимы на лето. 
Празднование – колядование, ряженье, святочные игры, гадания, семейная 
трапеза. По народному верованию, Мать-сыра-земля могла разверзнуться 
только из-за лжи, за ложной клятвы или из-за лжесвидетельства. 
Масленица – славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение 
недели перед Великим постом. Цель праздника – прощание с зимой. 
Традиции: печь блины, ходить в гости, устраивать застолья, кататься на 
санях и санках, наряжаться, сжигать или хоронить чучело Масленицы. 
Празднуется с мясопустной субботы по прощёное воскресенье. Плодовитость 
людей в народном сознании была неразрывно связана с плодородием земли и 
плодовитостью скота, со стимуляцией плодородия связана третья сторона 
Масленицы — поминальная.  Читать подробнее… 



 Мордовские праздники 
Мордовские народные праздники 
Обычаи и обряды составляют неотъемлемую часть народной культуры 
мордвы. Многие из существующих теперь обычаев и обрядов ведут свое 
происхождение с первобытных времен. Уже тогда у охотников и 
собирателей, целиком зависящих от природы, существовали обряды, 
связанные с подготовкой к охоте, началом сбора плодов, погребением 
умерших и т.д. 
В. Ауновский выделял следующие обряды и праздники у мордвы: 
• свадебные обряды; 
 • народные праздники (Озим-пуря(моленье за уборку хлебов) 15 
сентября, через неделю за Озим-пуря молян Кереметь, около Казанской 
справляют Калдаз-Озкс, Велима-бива (мирское пиво); 
• поверья и приметы. И др. 
 Устраивались моления и в честь богинь земли - Мода авы, поля - Пакся авы, 
плодородия - Норов авы. Им молились перед началом жатвы, прося их 
благополучно провести ее, чтобы не порезать руки серпом, чтобы не 
получить солнечный удар. После окончания жатвы проводили «тарваз озкс» - 
моление серпа.   
Начиная с Покрова в мордовских селениях проводился праздник, который 
был своеобразным ритуалом перехода девушек в старшую молодежную 
группу. Назывался он «Тейтерень пия кудо» - девичий дом пива. Название 
его отражало как основной состав участников-девушек, достигших брачного 
возраста, так и основное угощение - пиво, которое варилось из собранных 
продуктов в специально нанятом доме. В больших населенных пунктах 
нередко было несколько таких изб. 
 «Девичий праздник» как бы завершал весенне-летний цикл молодежных 
гуляний, во время которых молодые и их родители присматривали будущих 
супругов. Для тех, кто не успел этого сделать, данное празднество было 
хорошим шансом наверстать упущенное перед зимним свадебным сезоном.  
… 
Марийские праздники 
Марийские народные праздники 
У Ий Пайрем (Новый год) Празднование Нового года проходит традиционно, 
в ночь с31 декабря на 1 января. 
Шорыкйол (Святки) 
Шорыкйол - один из самых известных марийских обрядовых праздников. Он 
отмечается в период зимнего солнцестояния (с 22 декабря) после нарождения 
новой луны. Православные марийцы празднуют его в одно время с 
христианским Рождеством (6 января). Однако первым днем праздника 
является пятница (в прошлом традиционный день отдыха у марийцев), 
которая не всегда совпадает с Рождеством. 
Праздник имеет несколько названий. У большей части марийского населения 
закрепилось название Шорыкйол - «овечья нога», от совершаемого в 
праздничные дни магического действия- дергания овец за ноги, с целью 



«вызывания» в новом году большого приплода овец. В настоящее время 
многие элементы праздничной обрядности утратили свои традиционные 
черты, а ряженье и гадания превратились в веселое развлечение…. 
Неотъемлемой частью праздника Шорыкйол является шествие ряженых во 
главе с основными персонажами - Стариком Василием и Старухой (Васли 
кува-кугыза, Шорыкйол кува-кугыза). Они воспринимаются марийцами как 
предвестники будущего, так как ряженые предвещают домохозяевам 
хороший урожай, увеличение приплода скота в подворье, счастливую 
семейную жизни. Старик Василий и Старуха общаются с добрыми и злыми 
богами, поэтому они могут рассказать людям, как уродится урожай, такова 
будет жизнь для каждого человека. Хозяева дома стараются привечать 
ряженых как можно лучше. Их угощают пивом, орехами, чтобы не было 
нареканий на скупость. Конта Пайрем (Праздник печки) 
Отмечается 12 января. Хозяйки готовят национальные блюда, приглашают 
гостей на большие обильные застолья. 
Уярня (Масленица) 
Широко отмечается 15-22 февраля. В этот день большую роль играет 
праздничное застолье. Одно из главных блюд застолья - блины. Приходят 
гости и с другими угощениями, поют обрядовые песни. Кугезе-Влакым 
Уштарыме Кече (радинча) 
(Праздник поминовения предков) Отмечается 8 апреля. В этот день 
совершается домашний поминальный обряд. 
Пасха, Кугече 
Агавайрем (Праздник пашни) 
Праздник пашни, праздник сохи отмечается 5 июня. Это праздник 
завершения полевых работ, большой аграрный языческий праздник с 
жертвоприношениями. 
Ритуальный обряд совершается в определённом месте, в роще. Принято 
готовить яйца, блины. 
Семык (Семик) - главный праздник марийцев 
Сроки и время проведения. Семык отмечался через 7 недель от Пасхи: со 
среды на Троицкой неделе и заканчивался в воскресенье - в день Троицы. 
Православные марийцы празднуют его с четверга. 
Значение праздника. Праздником Семык начинается цикл летних праздников 
марийцев, он является одним из значимых и любимых. В отличие от русского 
Семыка, основной идеей марий¬ского праздника является поминовение 
умерших родственников и прошение у них благословения на удачу в 
хозяйственных делах и в быту. 
В прошлом все сложные и многообразные обряды были направлены на 
упрочение хозяйства, семейного благополучия людей. 
Пеледыш Пайрем (Праздник цветов) 
Отмечается 12 июня. Название праздника говорит само за себя - это праздник 
в честь растительного мира, один из летних праздников, имеющих под собой 
древнюю языческую основу. Он совпадает с официальным праздником - 
Днём России, поэтому является выходным днём. 



Сярем (Очищение) 
Ритуальный обрядовый праздник связан с определёнными магическими 
действиями - изгнанием нечистой силы, игрой на ритуальных трубах. 
Отмечается 9-12 июля. 
Угинде (Праздник урожая) 
Угинде входит в праздничный календарь всех групп марийцев. Он 
отмечается в самом начале уборочно-полевых работ в период христианского 
Ильина дня (2 августа) в благоприятный для проведения праздников день 
недели, чаще всего в пятницу (в 2007 году он празднуется 17 сентября). 
Православные марийцы приурочивают его к самому Ильину дню. Главная 
идея праздника - поблагодарить богов за новый урожай, заручиться их 
благосклонностью и обеспечить в будущем свою семью хлебом. Шыже 
Пазар (Миколо). 
У пучымыш (Праздник новой каши) 
Шыже Пазар - языческий праздник завершения полевых работ отмечается 21 
ноября. В этот день проводятся ярмарки, гуляния. 
По содержанию и срокам проведения к этому празднику примыкает У 
пучымыш, который проводится до православного Михайлова дня (21 
ноября): в некоторых местах в субботу перед праздником Покрова (14 
октября), в других - в субботу перед праздником Казанской иконы Божьей 
Матери (4 ноября) или в пятницу после него. 
Праздник У пучымыш имеет важное значение для сельских жителей, он 
проводит итоги осенних уборочных работ, ритуально узаконивает начало 
потребления хлеба из нового урожая. В содержание праздника входит 
благодарственное моление, поминовение умерших предков, ритуальная 
трапеза, праздничное гулянье. 
К празднику готовится каша из овсяной крупы, из муки пекутся пресные 
лепёшки шергинде. На праздник прежде всего приглашали родных, соседей, 
духовных родственников юмын тан. Вкусив новой каши, пели и плясали под 
игру гуслей, волынки. Считалось, чем больше гостей на празднике У 
пучымыш, тем богаче будет хозяин, т.к. гость, съевший ломоть хлеба и 
ложку каши, по поверью, оставляет за собой вдвое больше. В день праздника 
каждый хозяин, выйдя в огород, трубил в ритуальную трубу шыжывуч 
(осенняя труба), давая знать о семейном торжестве. В праздничную 
обрядность входил ритуал угощения кашей и блинами хозяина овина (агун 
оза). 
Марий Тиште Кече Праздник марийской письменности - отмечается 10 
декабря. Мланде шочмо кече - день рождения земли. У марийцев обряд 
рождения земли празднуют через семь недель после Великого дня. Обряд в 
честь Мланде шочмо кече был связан с запретами по отношению к земле. 
Марийцы соблюдали особые правила, считали, что земле после зачатия 
требуется отдых, покой и тишина. В этот день запрещалось шуметь, копать, 
рыть землю, забивать колья, стирать грязное белье, громко разговаривать. 
Мланде шочмо кече считался важным праздником. 



Праздник "Кугече" (Пасха) был главным праздником весеннего календарного 
цикла, он отмечался через семь недель после праздника Ӱарня (Масленицы), 
то есть строго подчинялся лунному календарю. Отмечался он как праздник 
весны, как момент наделения земли плодородной силой, хозяйства - 
благосостоянием, семьи - здоровьем. 
Кугече сопровождался многочисленными обрядами и поверьями. К 
празднику начинали готовиться дня за четыре, а то и раньше: мыли все стены 
дома, потолок, стирали бельё, наводили порядок в доме и на дворе, варили 
пиво…. 
Удмуртские праздники 
Удмуртские народные праздники 
Важное место в жизни удмуртской деревни играли календарно-обрядовые 
праздники. Они связаны с важнейшими этапами сельскохозяйственных 
работ. Также они приурочивались к поворотным периодам природного 
календаря: к дням зимнего и летнего солнцестояний, весеннего и осеннего 
равноденствий. Праздники представляли собой сложные явления, 
включавшие обрядовые действия, молитвенные и песенные заклинания, 
гадания, благопожелания, а также различные виды развлечений. 
Народные праздники раскрывали устно-поэтическое, музыкальное, 
хореографическое, декоративно-прикладное и др. творчество. Помимо 
развлекательной, они выполняли и воспитательную функцию, приобщая 
подрастающее поколение к установившемуся укладу жизни, эстетическим 
взглядам народа, морально-этическим нормам поведения и т.д. 
Обряды и праздники группируются по сезонам года. Весенне-летний цикл 
связан с подготовкой и проведением земледельческих работ и нацелен на 
обеспечение хорошего урожая. Основу осенне-зимних обрядов составляли 
благодарственные мероприятия в честь собранного урожая и утверждения 
дальнейшего благополучия. 
 Гербер – летний праздник удмуртов 
Гербер обозначает середину лета, совпадающую с летним солнцестоянием, 
символизирует окончание весенних полевых работ, когда крестьянин 
получал естественную передышку перед началом сенокоса. Как говорили 
сами удмурты: «У нас Гербер считают серединой лета. После этого дня все в 
сторону осени движется». Гербер в старину также никогда не обходился без 
хороводов, песен, плясок, игр и народных гуляний, где каждый от мала до 
велика мог проявить» свою силу, ловкость и привлекательность. Парни 
искали себе девушек, родители – жен и мужей для своих чад. А молодые 
люди, свадьба которых была уже не за горами, ходили по домам, собирая 
кусочки ткани и ленты разной фактуры и расцветки, приносили их своей 
невесте, которая в знак согласия должна была сшить из этих лоскутков 
рубаху для будущего мужа. 
Некоторые черты древнего Гербера соблюдаются до сих пор не только в 
деревнях и сёлах, но и в городах, по-прежнему объединяя удмуртов 
Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Кировской и Пермской 
областей… 



Чувашские праздники 
Новогодний праздник сурхури 
Сурхури — старинный чувашский праздник. Он отмечался в период зимнего 
солнцестояния, когда день начинал прибывать. Сурхури обычно 
праздновался целую неделю. Позднее этот национальный праздник нового 
года совпал с христианским рождеством (раштав) и продолжался до 
крещения (кашарни). Во время празднования сурхури проводились обряды, 
призванные обеспечить хозяйственные успехи и личное благополучие людей, 
хороший урожай и приплод скота в новом году. 
 Нартукан 
Нартукан (нартаван) — один из праздников новогоднего цикла, 
распространенный среди закамских и приуральских чувашей, а также обряд 
гадания на кольцах под новый год. Нартукан начи-нался 25 декабря, в день 
зимнего солнцестояния, и длился целую неделю. Он соответствует празднику 
сурхури у верховых и хёр сари низовых чувашей. 
Для проведения праздника выбирался возведенный в истекшем году новый 
дом. Чтобы хозяин не отказал, во время строительства дома молодежь 
устраивала коллективную помочь (ниме)— бесплатно работала на вывозе 
строительных материалов и возведении дома. Этот дом называется нартукан 
пўрчё—домом, где проводится нартукан. 
Во время нартукана детвора с утра катается с гор на санках. При этом поются 
особые куплеты—нартукан саввисем. С наступлением сумерек над деревней 
то тут, то там раздаются возгласы: «Нартукана-а-а! Нартукана-а!», т. е. «На 
нартукан!» Парни собираются группами и, уговорившись между собой, 
расходятся по домам наряжаться в святочных дедов (нартукан старикё) и в 
святочных бабок (нартукан карчакё). Парни наряжаются преимущественно в 
женские одежды, девушки — в мужские. Через некоторое время ряженые 
высыпают на улицу и начинают ходить из дома в дом. Кого только нет среди 
ряженых: здесь и торговец-татарин, и комедиант с медведем, и марийка-
сваха, и верблюд с лошадью, и цыганка-гадалка... Возглавляют процессию 
нартукан старикё с кнутом и нартукан карчаке с прялкой и веретеном... 
Парней прежде всего интересуют те дома, в которых живут их избранницы 
или же приглашенные на праздник нартукан из других деревень гостьи. В 
обычные дни в эти дома они ни за что бы не вошли, но сегодня это можно 
сделать под покровом маскарадной одежды. 
Начинается шествие по заранее намеченным домам. В каждой избе с 
разными вариациями разыгрывается следующая смешная сценка. Одетый 
старухой парень садится за прялку и начинает прясть. Переодетая стариком 
девушка, помахивая помелом, начинает браниться и укорять, грозится 
приклеить старуху к прялке. Тут же она выхватывает у одного из 
сопровождающих бутылку с водой и выливает воду на подол 
присутствующих. Все это проделывается с большим юмором. Под конец все 
ряженые начинают плясать под музыку и шумный аккомпанемент печной 
заслонки, трещоток. Приглашают на танец и хозяев дома, особенно девушек. 
Парни в женских костюмах и масках стараются высмотреть девушек-гостий, 



вызывая их на танец... Потешивши вдоволь хозяев, толпа ряженых с пляской 
и шумом отправляется в другой дом. 
Еще днем парни через сестер и родственниц приглашают всех девушек в 
избранный для проведения праздника дом. Девушки приходят в лучших 
нарядах и усаживаются вдоль стен. Лучшие места предоставляются 
девушкам, прибывшим из других деревень. Когда собираются все 
приглашенные, начинаются игры, танцы и песни. 
Наконец кто-то из девушек напоминает, что пора бы сходить за водой и 
начать гадания на кольцах. Вот откликнулись двое парней, пригласили двух 
девушек сопровождать их на речку. После недолгих уговоров девушки 
соглашаются и выходят из круга. Одна из них берет ведро, другая — 
полотенце. Парни берут топор, чтобы прорубить прорубь, а также пучок 
лучинок и зажигают его. При свете лучин все четверо отправляются за водой. 
На речке парни выкупают у водяного (шыври) воду — бросают ему в 
прорубь серебряную монету. Девушки зачерпывают ведро воды, бросают в 
воду колечко и монету, покрывают ведро вышитым полотенцем и, не 
оглядываясь назад, возвращаются. У дома ведро передается одному из 
парней и он, неся наполненное водой ведро на мизинце, вносит его в избу и 
ловко ставит на приготовленное посредине круга место. Затем одну из 
девушек выбирают ведущей. После долгих уговоров она соглашается и с 
зажженной свечкой в руках садится у ведра. Остальные девушки 
усаживаются вокруг ведра, а парни встают кругом за девушками. Ведущая 
проверяет, на месте ли колечко и монета. 
Крещение - кашарни 
Кашарни, местами кёрещенкке,— праздник новогоднего цикла. 
Праздновался чувашской молодежью в течение недели от Рождества 
(раштав) до Крещения. После введения христианства совпал с русскими 
святками и крещением. Первоначально этим праздником отмечался период 
зимнего солнцестояния. 
 Сёрен 
Сёрен — весенний праздник низовых чувашей, посвященный изгнанию из 
селения злых духов. И само название праздника означает «изгнание». Сёрен 
проводился накануне великого дня (манкун), а местами также перед летними 
поминками усопших предков — накануне симёк. 
Накануне праздника вся сельская молодежь, приготовив трещотки и 
рябиновые прутья. собирается у почтенного старца и просит у него 
благословения на доброе дело: — Благослови нас, дедушка, по старинному 
обычаю отпраздновать сёрен, попросить у Тура милости и богатого урожая, 
пусть он не допустит до нас злых духов, дьяволов.  
Калам 
Калам — один из традиционных праздников весеннего обрядового цикла, 
посвященный ежегодному поминовению усопших предков. Некрещеные 
чуваши калам праздновали перед великим днем (манкун). У крещеных 
чувашей традиционный манкун совпал с христианской пасхой, а калам 
вследствие этого—со Страстной неделей и Лазаревой субботой. Во многих 



местах калам слился с манкун, а само слово сохранилось только как название 
первого дня Пасxи. 
С глубокой древности многие народы, в том числе и наши предки, 
наступление нового года отмечали весной. Своими истоками весеннне 
праздники восходят к новогодним торжествам. Только позднее, в связи с 
неоднократными изменениями календарной системы, первоначальный 
весенний новогодний обрядовый цикл распался, и ряд ритуалов этого цикла 
был перенесен на масленицу (саварни) и праздники зимнего цикла (кашарни, 
сурхури). Поэтому многие ритуалы этих праздников совпадают или имеют 
однозначный смысл. Манкун 
Манкун — праздник встречи весеннего нового года по древнечувашскому 
календарю. Название манкун переводится как «великий день». 
Примечательно, что первый день весеннего нового года язычествующие 
восточнославянские племена также называли Велик День. После 
распространения христианства чувашский манкун совпал с христианской 
Пасхой. 
По древнечувашскому календарю манкун отмечался в дни весеннего 
солнцеворота. Чуваши-язычники начинали манкун в среду и праздновали 
целую неделю. Акатуй 
Акатуй — весенний праздник чувашей, посвященный земледелию. Этот 
праздник объединяет ряд обрядов и торжественных ритуалов. В старом 
чувашском быту акатуй начинался перед выходом на весенние полевые 
работы и завершался после окончания сева яровых. Название акатуй сейчас 
известно чувашам повсеместно. Однако сравнительно недавно верховые 
чуваши этот праздник называли сухатў (суха «пахота» + туйё «праздник, 
свадьба»), а низовые—сапан туйё или сапан (из татарского сабан «плуг»). 
Симёк 
Симёк — летний праздник, посвященный поминовению усопших 
родственников с посещением кладбищ. Соответствует христианской Троице, 
именуемой русскими также семик, так как на Руси этот праздник отмечался в 
четверг седьмой недели после Пасхи. Чувашское симек восходит к этому 
русскому слову.  
Уяв 
Уяв — весенне-летний период молодежных игрищ и хороводов. Слово уяв 
буквально означает «соблюдение» (от уя «блюсти»). Первоначально это 
слово означало просто соблюдение традиционной обрядовой жизни, а 
позднее так стали называть любой праздник, любое обрядовое торжество. 
 Синсе 
Синсе — традиционный дохристианский обрядовый цикл, приуроченный ко 
времени летнего солнцестояния. Этот земледельческий праздник 
соответствует русскому празднику, известному под названием «3емля-мати 
именинница» или «Духов день». Чўк 
Чўк - обряд жертвоприношения великому всевышнему Богу (сўлти асла 
Тура), его семейству и помощникам - духам-хранителям живой и неживой 
природы, человеческого общества и людей. Само слово «чўк» многозначно. 



В определенных случаях оно означает и жертвоприношение, и место 
совершения такого обряда, и некое божество высшего разряда, а также 
употребляется как ритуальный возглас, обращенный к Тура.  
Аван — слово многозначное. Это «гумно, овин, ток», «молотьба» и... 
«праздник». Этот праздник ввиду большой значимости молотьбы хлеба 
сопровождался многими обязательными ритуалами. Он был особо приятен, 
торжественен для крестьян. Молотьба такая же волнующая пора, как и жатва. 
Овин для сушки снопов, ток и молотьба на нем замыкали, связывали воедино 
годовой цикл полевых работ. С тока зерну одна короткая дорога — в амбар и 
на мельницу. Но торжественность, истинная святость сопровождали 
хлебороба даже на этом коротком пути. В любой мелочи, даже в форме 
мешочных завязок и скрипе телег усматривался некий магический смысл. 
 Чўклеме 
Чўклеме — обряд освящения нового урожая жертвоприношением духам 
природы, умершим предкам, сопровождавшийся угощением всех сородичей. 
 Татарские праздники 
20-21 Марта Навруз Байрам - мусульманский праздник весны 
Навруз Байрам – древнейший земледельческий праздник, праздник весеннего 
равноденствия. Слово «навруз» имеет персидские корни и означает «новый 
день». Праздник является точкой отсчета нового года по лунному 
мусульманскому календарю. 
В Татарстане Навруз проходит, как праздник согласия и дружбы народов. В 
этот день люди ходят в гости друг к другу, угощаются самыми вкусными 
явствами. На праздничный стол выкладывают круглые лепешки из пшеницы, 
ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В 
Навруз готовят кушанья из семи, преимущественно растительных, 
продуктов. Наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк - 
блюдо из пророщенных ростков пшеницы. 
В старину дети ходили по домам, рассказывали хозяевам стихи, а хозяева 
давали им угощения. 
В этот праздник люди веселятся, так как существует поверье: если Новый год 
встретить не веселясь, то весь год будет плохой. 
Главный смысл празднования Навруза – это встреча Нового года в кругу 
семьи. 28 июля Ид-аль-Фитр - Ураза-байрам (Праздник разговения) 
Ид-аль-Фитр или Ураза-байрам - мусульманский праздник, отмечается в 
первый день месяца Шавваля. Этим днем завершается священный месяц 
поста Рамадан. Этот праздник называется малым праздником в 
противоположность большому празднику - празднику жертвоприношения. 
 4 октября Ид-аль-Адха - Курбан-байрам (Праздник жертвоприношения) 
Курбан-Байрам или Ид-аль-Адха - праздник жертвоприношения ради 
Всевышнего Бога. Это самый большой мусульманский праздник. Он 
отмечается с 10-го по 13-е числа месяца Зуль-Хиджжа мусульманского 
календаря 
Татарские народные праздники 



Татарские народные праздники восхищают чувством благодарности и 
почтения людей к природе, к обычаям предков, друг к другу. Значительная 
часть традиционных народных праздников татар связана с этапами годового 
цикла хозяйственной деятельности и существовавшими в прошлом 
общинными отношениями. К таковым относятся сабантуй (праздник плуга), 
жыен (встреча, народное гуляние), урак эсте (жатва), каз эмэсе, мал эмэсе, 
тупа эмэсе (помощь в заготовке птицы, мяса, изготовлении сукна). 
Весна — время пробуждения природы, время обновления и ожиданий. 
Хорошая весна — быть хорошему урожаю, а значит и благополучной жизни. 
Боз карау, боз багу («смотреть лед») 
Обычно татарские поселения располагались на берегах рек. Поэтому первый 
бэйрэм — "весеннее торжество" для татар связано с ледоходом. Называется 
этот праздник боз карау, боз багу — "смотреть лёд", боз озатма — проводы 
льда, зин киту — ледоход. Смотреть ледоход на берег реки выходили все 
жители — от стариков до детей. Молодёжь шла наряженной, с гармонистами. 
На плывущих льдинах раскладывали и зажигали солому. В некоторых 
случаях из соломы изготавливали чучело, которое устанавливали на одну из 
последних льдин, поджигали и пускали вниз по течению. Этот акт 
символизировал утверждение весны и тепла. 
 22-24 Марта Эмель 
Важным праздником весеннего цикла, знаменующим наступление Нового 
года, у тоболо-иртышских и барабинских татар является Эмель. Считается, 
что слово эмель произошло от персидского хэмэл - буквально "овен", "март", 
следовательно корни обряда связывают со среднеазиатским Новым годом – 
Наурузом. Перед наступлением праздника хозяйки во всех домах готовят 
круглые булочки – тукац, гульцун или кульче. Утром следующего дня дети 
или взрослые собираются группой, берут с собой мешочки, идут по улице, 
останавливаются возле домов и просят у хозяев садака - милостыню. Они 
желают при этом, хозяевам урожая, всходов и хорошей весны. 
Многие полагают, что Эмэль - это был обряд плодородия, отмечавший собой 
не только день весеннего равноденствия, но и начало нового, 
сельскохозяйственного года. Интересен, тот факт, что садака (главное 
действо праздника) - исключительно мусульманское понятие в народной 
традиции превратилось в жертвоприношение духам-хозяевам мест. В 
действиях с садака имело место не просто пожертвование, но принцип 
"подарок-отдарок", характерный для многих народов. 
Сабантуй - "праздник плуга" 
Помимо мусульманских праздников, которые отмечались по скользящему 
лунному календарю, в традиционной праздничной культуре татар заметное 
место занимали народные праздники и обряды, проводимые в определенное 
время года, и, как правило, связанные с тем или иным этапом 
сельскохозяйственных работ. Самый главный из этих праздников - Сабантуй. 
Основные состязания - борьба на кушаках - курэш (борьба). В качестве 
кушака используется полотенце. Борцы обхватывают друг друга за талию 
полотенцем, и таким образом ведут борьбу. Начинают состязание два 



мальчика 5-6 лет или двое мужчин пожилого возраста. Их одаривают. Это 
зачин, затравка. Затем поочередно борются мальчики постарше, юноши, 
мужчины среднего возраста. Тот, кто сумел положить на лопатки своего 
противника, получает подарок. Поединок продолжается до тех пор, пока 
один из борцов не становится побежденным. После нескольких удачных 
схваток победитель становится претендентом на звание сильнейшего борца - 
батыра. Таких набирается несколько человек. Их борьба становилась 
кульминационным моментом схваток. Батыр получает одно из лучших 
полотенец, подаренных молодушками, один из лучших призов. 
Пока набирает силу борьба, чуть в стороне проводятся состязания по бегу. 
Участники подразделяются по возрасту - мальчики, мужчины, старики. 
Дистанция не длинная - 1-2 км. и короче. 
Завершают состязания скачки. Участие в них считается престижным, 
поэтому на скачки выставляют коней все, кто может. Наездниками являются 
мальчики лет 8-12, дистанция - 5-8 км. В целях безопасности финиш 
располагается в стороне от основного места состязаний, однако награждение 
проходит на Майдане. Награждают всех участников скачек, правда, ценность 
подарков различная. Пришедшей последней лошади, как правило, 
привязывают полотенце, специально оговоренное дарительницей, чтобы 
"утешить ее". Считается, что она плачет - елый, имеш. Неотъемлемым 
элементом сабантуя являются вечерние молодежные игрища. Их устраивают 
либо на месте Майдана, либо на традиционных места игрищ, где-нибудь за 
околицей, на лугах. 
В настоящее время Сабантуй, как национальный праздник, стали 
организовывать не только во всех аулах, но и в городах, где есть татарское 
население. Обогатилась программа состязаний, в том числе и за счет 
включения многочисленных шуточных состязаний, в которых активное 
участие принимают женщины всех возрастов, которые в прошлом были лишь 
зрителями. Кроме спортивных состязаний проводятся и состязания певцов, 
танцоров. Выступают участники художественной самодеятельности, 
артисты. 
Жыен (окончание весенних полевых работ и начало сенокоса) 
Ещё один замечательный национальный праздник татар — жыен (дословно – 
встречи, сборы). Происхождение праздника связано с родовыми и 
племенными традициями степного скотоводческого населения. В древности у 
татар жыен был общинным праздником встречи – отголоском курултаев 
(своеобразных съездов родов, племен, народов). 
У татар традиция несколько видоизменилась. В этот праздник жители одних 
деревень становились гостями других. Отправлявшиеся в гости шили 
наряды, пекли пироги, везли с собой тушки вяленых гусей. Приезжали на 
украшенных подводах, въезжали в деревню с музыкой и песнями, дети 
открывали гостям украшенные полевые ворота. Для каждых вновь 
прибывших гостей хозяева заново накрывали стол. Под вечер 
организовывали общий ужин. 
 Саламат 



Осенний цикл обрядности включал в себя семейный праздник Саламат, 
проводившийся после сбора урожая курдакско-саргатскими татарами. 
Название праздника связано с названием каши, которую употребляли в этот 
день - саламат. Саламат отмечался обычно в рамках одной семьи. Женщины 
накрывали стол, готовили выпечку и кашу из пшеничной муки на молоке - 
саламат. Затем семья собиралась за столом. Нередко приглашали 
родственников и пожилых людей и пили чай. 
25 Декабря Нардуган («рожденный солнцем») 
25 декабря в вечернее время сельская молодежь в костюмах и масках с 
выкриками: «Нардуганга – а – а» или: «Шайтан туена – а – а»... начинали 
обходить окрестные крестьянские дворы. Пляски ряженых, исполнявшиеся 
во время Нардугана, представляют собой целый цикл из нескольких частей: 
1. приветственный танец (болдыр кырында бию): исполнялся во дворе перед 
каждым домом костюмированной группой в возрасте 10-15 лет 
2. танец при входе в дом 
3. танец пряхи, исполнявшийся нардуганской бабкой, и танец деда 
4. благодарственный танец с пожеланиями благополучия 
5. прощальный танец 
6. пляски и танцы, связанные с гаданием 
7. игры и хороводы, сопровождаемые кострами. 
Основным музыкальным инструментом, сопровождавшим пляску ряженых, 
была скрипка, а позже гармоника. 
Для исполнения пляски болдыр кырында бию мужчины переодевались 
женщинами, а женщины - мужчинами, пачкали себе лицо сажей. 
Костюмированная группа, держа в руках либо череп, либо чучело коня, 
ходила из дома в дом, затевала пляски и разыгрывала сценки. 
Останавливаясь перед каждым домом, под незатейливую музыку мальчика – 
музыканта святошники плясали поочередно. 
Парни переодевались в женские костюмы и начинали шествие по домам. 
Ряженые выбирали одного распорядителя, который устанавливал 
очередность – кому за кем плясать. 
Таким образом, задабривание шайтана в танце, ряжение в прошлом у татар 
было не простой игрой. Это целое обрядовое действие, которое должно было 
непосредственно повлиять, главным образом, на исход урожая в будущем. К 
наиболее традиционной народной хореографии относятся следующие танцы: 
«Кара каршы бию» («Линейный танец»), «Чиратлы бию» («Поочередный 
танец») и подражательные танцы “Эт биюе” (Танец собаки), «Сарык биюе 
(«Танец овцы»), «Елан биюе» («Танец овцы») и др. Основными мотивами 
этих танцев является ожидание успехов в крестьянском труде, благополучия 
и удачи в личной жизни. 
Последняя группа танцев и хороводов тесно связана с зажиганием костров, 
являясь обязательной и, несомненно, исконной принадлежностью праздника, 
оно занимало важное место на Нардугане. Костры были центром, вокруг 
которого совершались основные танцевальные действия ряженых. Костры 
раскладывали обычно в каждом дворе. Для этого в середину костра втыкали 



шест с надетым на него колесом (солярный знак), которое поджигали, или 
надевали на шест горящую солому. Крещенные татары приписывали жару от 
горящей соломы целебные свойства. В народе говориться, что если прыгать 
через горящий костер с зажженный соломой, не будешь болеть весь год. 
Башкирские праздники 
В Башкортостане наряду с праздниками, установленными российским 
законодательством, а также официальными башкирскими праздниками, 
такими как День республики (11 октября), День принятия Декларации о 
государственном суверенитете в 1990 г., а с 1993г. День Конституции 
Республики Башкортостан (24 декабря), отмечаются и традиционные 
праздники, имеющие глубокие исторические корни. Это: 
КАРГА-ТУЙ 
КАРГА-ТУЙ, отмечаемый в начале весны, когда снег исчезает и появляется 
трава, прилетают грачи (конец апреля начало мая). Он является одним из 
наиболее древних праздников башкир. Традиционно в празднике карга-туй 
участвовали только женщины и девушки, а также мальчики до 13 лет. 
Организовывали праздник на холме, в нескольких километрах от деревни. 
Участники праздника варили кашу, пили чай из самовара, играли в мяч, 
веселились. 
САБАНТУЙ 
САБАНТУЙ — один из наиболее ярких праздников тюркских народов 
относящийся к раннему, еще доисламскому периоду истории, 
праздновавшийся весной, перед началом пахоты. Этот праздник не имеет у 
башкир точной календарной даты, наступление праздника зависит от 
погодных условий: интенсивности таяния снега и готовности почвы к севу 
яровых культур. Традиционно сабантуй праздновался башкирами 
непосредственно после карга-туя…. 


