
(народы Поволжья)

Татары



⚫ тюркский народ, живущий в центральных областях 
европейской части России, в Поволжье, Приуралье, 
в Сибири, Казахстане, Средней Азии, Афганистане 
и на Дальнем Востоке.

⚫ Численность в России составляет 5310,6 тыс. 
человек (перепись населения 2010 года) — 3,72 % 
населения России. 

⚫ Являются вторым по численности народом в 
Российской Федерации после русских. 

⚫ Делятся на три основные этнотерриториальные 
группы: волго-уральские, сибирские и астраханские

⚫ Татары составляют более половины населения 
Республики Татарстан (53,15 % по переписи 2010 
год). 

⚫ Верующие татары (за исключением небольшой 
группы — кряшен, исповедующих православие) — 
мусульмане-сунниты.

Происхождение



Материальная культура

Основная масса татар занималась земледелием, в 
хозяйстве астраханских татар главную роль играли 
скотоводство и рыболовство. Значительная часть 
татар была занята в различных кустарно-
ремесленных производствах. Материальная 
культура татар, складывавшаяся в течение 
длительного времени из элементов культуры ряда 
тюркских и местных племён, испытала также 
влияние культур народов Средней Азии и других 
регионов, а с конца XVI века — русской культуры.



Жилище
Традиционным жилищем татар Среднего Поволжья 

и Приуралья была срубная изба, отгороженная от 
улицы забором. Внешний фасад украшался 
многоцветной росписью. У астраханских татар, 
сохранивших некоторые свои степные 
скотоводческие традиции, в качестве летнего 
жилища бытовала юрта. 



Образование
⚫ У татар есть школьное образование на татарском языке. Ведётся по 

общероссийской программе и учебникам, переведённым на 
татарский язык. Исключения: учебники и уроки русского языка и 
литературы, английского языка физкультуры могут быть на 
русском языке. Светская школа с десятилетним периодом 
обучения начала существовать у татар с введением обязательного 
среднего образования для всех граждан СССР. До этого роль 
образовательных учреждений выполняли медресе



⚫ Одежда мужчин и женщин состояла из шаровар с широким шагом 
и рубашки (у женщин дополнялась вышитым нагрудником), на 
которую надевался безрукавный камзол. Верхней одеждой 
служили казакин, а зимой — стёганый бешмет или шуба. 
Головной убор мужчин — тюбетейка, а поверх неё — 
полусферическая шапка на меху или войлочная шляпа; у женщин 
— вышитая бархатная шапочка (калфак) и платок. Традиционная 
обувь — кожаные ичиги с мягкой подошвой, вне дома на них 
надевали кожаные калоши. Для костюма женщин было 
характерно обилие металлических украшений.

Костюм



⚫ Религиозные мусульманские праздники 
называются словом гает (ает) (Ураза гаете — 
праздник поста и Корбан гаете — праздник 
жертвы). 

⚫ Все народные, не религиозные праздники по-
татарски называются бэйрэм. Учёные считают, что 
это слово означает «весенняя красота», «весеннее 
торжество». 

Праздники религиозные и не религиозные



⚫ Как и у многих других народов обряды и праздники 
татарского народа во многом зависели от 
сельскохозяйственного цикла. Даже названия времён года 
обозначались понятием связанным с той или иной работой: 
сабан өсте — весна, начало яровых; печəн өсте — лето, 
время сенокоса. 

⚫ Этнографы делят обряды татар на две неравные группы: 
весенне-летний и зимне-осенний циклы.

 
⚫  Весенне-летний цикл
-Обряды и праздники проводимые до сева.
-Сабантуй
-Обряды, связанные с началом сева.
-Обряды и праздники проводимые после сева. Джиен.
⚫ Осенне-зимний цикл

Нерелигиозные праздникиздники



⚫ Существовала вера в различных духов-хозяев: воды 
– суанасы, леса – шурале, земли – жир анасы, 
домового ой иясе, хлевного – абзар иясе, 
представления об оборотнях – убыр. 
Производились моления в рощах, которые 
назывались кереметь, считалось, что в них обитает 
злой дух с таким же названием. Существовали 
представления и о других злых духах – джинах и 
пери. За ритуальной помощью обращались к 
йемчи – так называли знахарей и знахарок.

Религия, верования, обычаи, традиции, 
обряды



⚫ По старой-престарой традиции 
татарские села 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 синих весенних сумерках далеко 
были видны эти плывущие 
факелы, а вслед им неслись песни.  

Боз карау



⚫ Ранней весной дети 
отправлялись по домам 
собирать крупу, масло, яйца. 
Своими закличками они 
выражали хозяевам 
благопожелания и… 
требовали угощения!

⚫ Из собранных продуктов на 
улице или в помещении при 
помощи одной-двух пожилых 
женщин дети варили в 
большущем котле кашу. 
Каждый приносил с собой 
тарелку и ложку. А после 
такого пиршества дети 
играли, обливались водой.

Янгер яу



Кызыл йоморка
Через некоторое время наступал день сбора крашеных яиц. Жителей села о 
таком дне предупреждали заранее и хозяйки с вечера красили яйца — чаще 
всего в отваре луковой шелухи. Яйца получались разноцветными — от 
золотисто-жёлтых до тёмно-коричневых, а в отваре берёзовых листьев — 
различных оттенков зелёного цвета. Кроме того, в каждом доме пекли 
особые тестяные шарики — маленькие булочки, крендели, а также покупали 
конфеты.
Особенно ждали этот день дети. Матери шили для них из полотенец 
мешочки для сбора яиц. Некоторые ребята ложились спать одетыми и 
обутыми, чтобы утром не тратить время на сборы, под подушку клали 
полено, чтобы не проспать. Рано-рано утром мальчики и девочки начинали 
обход домов. Заходящий первым заносил щепки и разбрасывал их на полу — 
чтобы «двор не был пустым», то есть чтобы много на нём было живности.
Шуточные пожелания детей хозяевам высказываются старинные — как во 
времена прабабушек и прадедушек. Например, такое: «Кыт-кытыйк, кыт-
кытыйк, дед с бабкой дома ли? Дадут ли яичко? Пусть будет у вас много кур, 
пусть топчут их петухи. Если не дадите яичко, перед домом вашим озеро, там 
утонете!» Сбор яиц продолжался два-три часа, проходил он очень весело. А 
потом дети собирались в одном месте на улице и играли в разные игры с 
собранными яйцами.



⚫ Вновь становится повсеместным и любимым 
весенний праздник татар Сабантуй. Это очень 
красивый, добрый и мудрый праздник. Он 
включает в себя различные обряды и игры.

⚫ Дословно «сабантуй» означает «Праздник 
Плуга» (сабан – плуг и туй – праздник). Раньше 
он праздновался перед началом весенних 
полевых работ, в апреле, сейчас сабантуй 
устраивают в июне – по окончании сева.

⚫ В былые времена к сабантую готовились долго и 
тщательно – девушки ткали, шили, вышивали 
национальным узором платки, полотенца, 
рубашки; каждой хотелось, чтобы, именно ее 
творение стало наградой самому сильному 
джигиту – победителю в национальной борьбе 
или в скачках. А молодые люди ходили по домам 
и собирали подарки, пели песни, шутили. 
Подарки привязывали к длинному шесту, 
иногда джигиты обвязывали себя собранными 
полотенцами и не снимали их до конца 
церемонии.

⚫ На время сабантуя избирался совет из 
уважаемых аксакалов – к ним переходила вся 
власть в деревне, они назначали жюри для 
награждения победителей, следили за 
порядком во время состязаний.

Сабантуй



⚫ Женщины надевают свои самые красивые украшения, в гривы лошадей вплетают ленточки, подвешивают к 
дуге колокольчики. Все наряжаются и собираются на майдане – большом лугу.

⚫ Развлечений на сабантуе великое множество. Главное – это, конечно же, национальная борьба курэш. 
Обычно недели за две до сабантуя претенденты на победу в этом состязании переставали выходить на 
полевые работы и ели сколько душе угодно свежих яиц, масла, меда, набирались сил, чтобы защищать честь 
родной деревни. Для победы в курэш требуется немало силы, хитрости и ловкости. Схватка происходит по 
строгим правилам: противники обматывают друг друга широкими поясами, задача заключается в том, 
чтобы подвесить противника на своем кушаке в воздухе, а затем положить его на лопатки. Победитель 
курэша – абсолютный батыр – получает в награду живого барана и с ним на плечах совершает круг почета. 
Правда, в последнее время барана часто заменяют каким-нибудь другим ценным призом – телевизором, 
холодильником, стиральной машиной, а то и автомобилем. Продемонстрировать свою силу, ловкость, 
смелость можно не только в борьбе курэш.

⚫ Традиционные соревнования сабантуя:
⚫ - Бой мешками с сеном верхом на бревне. Цель – выбить противника «из седла».
⚫ - Бег в мешках. Только они такие узкие, что бег превращается в скачки.
⚫ - Парное состязание: одну ногу привязывают к ноге партнера – и бегом к финишу!
⚫ - Поход за призом по наклонному качающемуся бревну. Под силу только настоящим эквилибристам!
⚫ - Выжимание двухпудовой гири.
⚫ - Игра «Разбей горшок»: участникам завязывают глаза, дают в руки длинную палку и велят ею разбить 

горшок. Карабканье по очень высокому гладкому столбу. Наверху, естественно, ждет приз.
⚫ - Бег с ложкой во рту. Но ложка-то не пустая, в ней – сырое яичко, с которым необходимо прибежать первым 

к финишу.
⚫ - Скачки. Участники – юные наездники 10-15 лет. Интересный момент: награждается не только победитель, 

но и тот, кто пришел последним. Действительно – на празднике обиженных и грустных быть не должно!
⚫ - Конкурсы для девушек – кто быстрее и лучше нарежет лапшу, кто больше воды принесет.
⚫ И какой же праздник без угощения! Там и тут можно отведать шашлыка, плова домашней лапшы (лякшя) и 

традиционных татарских угощений: эчпочмак, бишбармак, чак-чак, балиш, пярямяча.
⚫ После общего сабантуя на майдане веселье продолжается в домах – и обязательно приглашают гостей, ведь 

праздник без гостей у татар считается признаком необщительности.     

Ход праздника



⚫ Обряды татар при рождении ребенка
⚫ Рождение ребенка сопровождалось целым рядом 

обязательных обрядов, имеющих как чисто ритуальное, 
так и практическое значение. В конце XIX – начале XX 
в. в большинстве случаев роды принимали 
повивальные бабки – эби (дословно – бабка), бала 
эбисе (повитуха), кендек эби (дословно – пупочная 
бабка). Случаи рождения детей в доме при помощи 
повитухи были еще довольно частыми в 40-50-е годы 
XX в. Занятие повитух называли эбилек. Но в случае 
острой необходимости и за отсутствием эби роды 
могли принимать и ближайшие старшие родственницы 
роженицы.

Обряды татар при рождении ребенка



⚫ Как только ребенок появлялся на свет, повитуха, отрезав и 
завязав пуповину, обмывала младенца и заворачивала его в 
нательную рубаху отца. Считалось, что это помогает 
установлению прочных отношений взаимного уважения и 
любви между отцом и ребенком. Затем совершался ритуал 
авызландыру (смысл. дать отведать). Для новорожденного 
делали подобие соски – в тонкую ткань заворачивали комок 
разжеванного с маслом и медом хлеба и давали пососать. 
Иногда просто обмазывали рот ребенка маслом и медом или 
медовым раствором – зэмзэм су. Обряд сопровождался 
традиционными пожеланиями счастья, здоровья, 
способностей, благосостояния новорожденному.

⚫ На следующий день устраивали бябяй мунчасы (досл. – 
детскую баню). После посещения бани домочадцами, когда 
она становилась нежаркой, повитуха помогала помыться 
молодой мамаше и искупать младенца.



⚫ Спустя несколько дней в доме, где родился 
ребенок, устраивали обряд исем кушу 
(имянаречения). Приглашали муллу и гостей 
– мужчин из числа родственников и 
знакомых семейства. Мулла открывал обряд 
традиционной молитвой, затем к нему 
подносили на подушке ребенка, и он 
обращался к всевышнему, призывая его 
принять новорожденного под свое 
покровительство. После этого нашептывал на 
ухо младенцу азан (призыв к молитве для 
правоверных мусульман) и произносил имя 
новорожденного. Имена детям подбирали, 
как правило, муллы, имевшие специальные 
календари – именники. В них с давних 
времен преобладали имена из религиозных 
канонических сказаний. Считалось, что от 
имени зависит дальнейшее будущее 
младенца и его судьба. Выбор зависел от 
многих причин. В небогатых семьях 
старались подобрать имя, символизирующее 
богатство и благосостояние, если ребенок 
выглядел слабым – выбирали имя, 
отражающее крепость духа и тела и т.д.

⚫ К древним общинным традициям татар 
относится обряд угощения бябяй ашы (мае). 
В продолжение нескольких дней подруги, 
соседки и родственницы молодой мамы 
приходили навестить ее и приносили с собой 
угощения, а иногда и подарки. Бябяй ашы 
(мае) существует и сейчас

Имянаречение


