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Традиции  

народов 

Поволжья 

 



Тематический сборник «Традиции народов Поволжья» составлен по итогам работы 

региональной опорной площадки по внедрению Федеральной образовательной программы 

дошкольного образования «Приобщение к историческому и культурному наследию народов 

Поволжья посредством реализации различные видов детской деятельности».   

Тематический сборник рассказывает о национальных традициях народов Поволжья, их 

быте, национальном костюме, национальных праздниках, с которыми могут познакомиться 

дети старшего дошкольного возраста. 

Издание адресовано педагогической общественности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русский народ: культура, традиции и обычаи 
 

 

Русский народ – представители 

восточнославянского этноса, коренные 

жители России (110 миллионов человек - 80% 

населения Российской Федерации), самая 

многочисленная этническая группа в Европе. 

Русская диаспора насчитывает около 30 

миллионов человек и она сосредоточена в 

таких государствах как Украина, Казахстан, 

Белоруссия, в странах бывшего СССР, в 

США и странах ЕС. В результате 

проведенных социологических исследований 

было установлено, что 75% русского 

населения России - последователи 

православия, а существенная часть населения 

не причисляет себя к какой-то конкретной 

религии.  

Национальным языком русского народа является русский язык. Каждая страна и 

его народ имеют свое значение в современном мире, очень важны понятия 

народной культуры и истории нации, их становление и развитие. Каждый народ и 

его культура уникальны по своему, колорит и неповторимость каждой народности 

не должны потеряться или раствориться в ассимиляции с другими народами, 

подрастающее поколение всегда должно помнить, кто они на самом деле. Для 

России, которая является многонациональной державой и домом для 190 народов, 

вопрос национальной культуры стоит довольно остро, вследствие того, что на 

протяжении последних лет особенно заметно её стирание и на фоне культур 

других национальностей. 

 

Культура и быт русского народа 

 

Первые ассоциации, возникающие с понятием 

«русский человек», это конечно широта души и 

сила духа. А ведь национальную культуру 

формируют люди, именно эти черты характера 

имеют огромное влияние на её становление и 

развитие. 

Одной из отличительных черт русского народа 

всегда была и есть простота, в прежние времена 

славянские дома и имущество очень часто 

подвергались разграблению и полному 

уничтожению, отсюда и идет упрощенное 

отношение к вопросам быта. И конечно эти 
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испытания, выпавшие на долю многострадального русского народа, только 

закалили его характер, сделали сильнее и научили с гордо поднятой головой 

выходить из любых жизненных ситуаций. 

 

Еще одной из черт, превалирующей в 

характере русского этноса, можно назвать 

доброту. Всему миру хорошо известно понятие 

русской гостеприимности, когда «и накормят, и 

напоят, и спать уложат». Уникальное 

сочетание таких качеств как сердечность, 

милосердие, сострадание, великодушие, 

терпимость и опять же простота, очень редко 

встречающиеся у других народов мира, все это 

в полной мере проявляется в той самой широте 

русской души. 

Трудолюбие – еще одна из главных черт 

русского характера, хотя многие историки в 

исследовании русской народности отмечают, 

как её любовь к труду и огромный потенциал, 

так и  

её лень, а также полную безынициативность (вспомните Обломова в романе 

Гончарова). Но все таки работоспособность и выносливость русских людей это 

неоспоримый факт, против которого трудно возразить. И как бы ученые всего мира 

не хотели понять «загадочную русскую душу», вряд ли это под силу любому из них, 

ведь она настолько уникальна и многогранна, что её «изюминка» навсегда останется 

секретом для всех. 

 

Традиции и обычаи русского народа 

 

 
(Русская трапеза) 
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Народные традиции и обычаи представляют собой уникальную связь, эдакий 

«мост времен», связывающий далеко прошлое с настоящим. Некоторые из них 

уходят своими корнями в языческое прошлое русского народа, еще до крещения 

Руси, понемногу их сакральное значение было утеряно и позабыто, но основные 

моменты сохранились и соблюдаются до сих пор. В селах и поселках русские 

традиции и обычаи чтят и помнят в большей степени, чем в городах, что связано с 

более обособленным образом жизни городских жителей. 

Большое количество обрядов и традиций связано с семейной жизнью (это и 

сватовство, и свадебные торжества, и крещенье детей). Проведение старинных 

обрядов и ритуалов гарантировало в будущем успешную и счастливую жизнь, 

здоровье потомков и общее благополучие семьи. 

 
(Раскрашенный снимок русской семьи начала XX века) 

Издавна славянские семьи отличались большим количеством членов семьи 

(до 20 человек), взрослые дети, уже поженившись, оставались жить в родном 

доме, главой семейства был отец или старший брат, их все должны были 

слушаться и беспрекословно выполнять все их наказы. Обычно свадебные 

торжества проводились либо осенью, после уборки урожая, либо зимой после 

праздника Крещенья (19 января). Затем очень удачным временем для свадьбы 

стала считаться первая неделя после Пасхи, так называемая «Красная горка». 

Самой свадьбе предшествовал обряд сватовства, когда к семье невесты приезжали 

родители жениха вместе к его крестными, если родители соглашались отдать дочь 

замуж, далее проводились смотрины (знакомство будущих молодоженов), потом 

шел обряд сговора и рукобитья (родители решали вопросы приданного и дате 

проведения свадебных гуляний). 

Обряд крещения на Руси тоже был интересен и уникален, ребенок должен 

был креститься сразу после рождения, для этого выбирались крестные родители, 

которые всю жизнь будут в ответе за жизнь и благополучие крестника. В годик 

малыша садили на изнанку овечьего тулупа и стригли его, выстригая на темечке 

крест, с таким смыслом, что нечистые силы не смогут проникнуть к нему голову, 

и не будут иметь над ним власти. Каждый Сочельник (6 января) немного 

подросший крестник должен приносить крестным родителям кутью (кашу из 

пшеницы с медом и маком), а те в свою очередь должны одарить его сладостями. 
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Традиционные праздники русского народа 

Россия является действительно уникальным государством, где наравне с 

высокоразвитой культурой современного мира бережно чтят старинные традиции 

своих дедов и прадедов, уходящие вглубь веков и хранящие память не только 

православных обетов и канонов, а еще и древнейших языческих обрядов и 

таинств. И по сегодняшний день отмечаются языческие праздники, 

 
народ прислушивается к приметам и вековым традициям, помнит и рассказывает 

своим детям и внукам старинные предания и легенды. 

Основные народные праздники: 

Рождество   7 января 

Святки   6 - 9 января 

Крещение   19 января 

Масленица   с 20 по 26 февраля 

Прощёное воскресенье   (перед наступлением Великого поста) 

Вербное воскресенье   (в воскресенье, предшествующее Пасхе) 

Пасха   (первое воскресенье после полнолуния, наступающего не 

ранее дня условного весеннего равноденствия 21 марта) 

Красная горка   (первое воскресенье после Пасхи) 

Троица   (в воскресенье в день Пятидесятницы - 50-й день после 

Пасхи) 

Иван Купала   7 июля 

День Петра и Февронии   8 июля 

Ильин день   2 августа 

Медовый Спас   14 августа 

Яблочный Спас   19 августа 

Третий (Хлебный) Спас   29 августа 

Покров день   14 октября 

Существует поверье, что в ночь на Ивана Купала (с 6 на 7 июля) один раз в 

году в лесу расцветает цветок папоротника, и тот, кто его найдет, обретет 

несметные богатства. Вечером около рек и озер разжигают большие костры, люди 

одетые в праздничные древнерусские одеяния водят хороводы, поют ритуальные 
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песнопения, прыгаю через костер, и 

пускают венки по течению, в надежде 

найти свою вторую половинку. 

Масленица – традиционный праздник 

русского народа, отмечаемый в 

течение недели пред Великим 

Постом. Очень давно масленица была 

скорее не праздником, а обрядом, 

когда чтилась память ушедших 

предков, задабривая их блинами, 

просили у них плодородного года, а 

сжиганием соломенного чучела проводили зиму. Прошло время, и русский народ, 

жаждущий веселья и положительных эмоций в холодное и унылое время года, 

превратил грустный праздник в более веселое и разудалое торжество, которое 

стало символизировать радость скорого окончания зимы и прихода 

долгожданного тепла. Смысл изменился, а традиция печь блины осталась, 

появились захватывающие зимние развлечения: катания с горок на санках и в 

конных упряжках, сжигалось соломенное чучело Зимы, всю масленичную неделю 

родственник ходили на блины то к тещ, то к золовке, везде царила атмосфера 

праздник и веселья, на улицах проводились различные театральные и кукольные 

представления с участием Петрушки и других фольклорных персонажей. Одним 

из весьма колоритных и опасных развлечений на Масленицу было проведение 

кулачных боев, в них участвовало мужское население, для которых было честью 

принимать участие в своеобразном «ратном деле», проверяющем их на мужество, 

смелость и ловкость. 

Особо почитаемыми христианскими праздниками среди русского народа 

считаются Рождество и Пасха. 

Рождество Христово – не только светлый праздник православия, также он 

символизирует возрождение и возращение к жизни, традиции и обычаи этого 

праздника, наполненные добротой и человечностью, высокими нравственными 

идеалами и торжеством духа над мирскими заботами, в современном мире заново 

открываются обществу и переосмысливаются им. День перед Рождеством (6 

января) носит название Сочельник, потому что главным блюдом праздничного 

стола, который должен состоять из 12 блюд, является специальная каша «сочиво», 

состоящая из вареной крупы политой медом, посыпанной маком и орехами. 

Садиться за стол можно только после появления в небе первой звезды, Рождество 

(7 января) - семейный праздник, кода все собирались за одним столом, ели 

праздничное угощение и дарили друг другу подарки. 12 дней после праздника (до 

19 января) называются святки, раньше в это время девушки на Руси проводили 

различные посиделки с гаданьями и обрядами на привлечение женихов. 

Светлая Пасха издавна считалась на Руси великим праздником, который 

ассоциировался у людей с днем общего равенства, прощения и милосердия. 

Накануне пасхальных торжеств обычно русские женщины пекут куличи 

(праздничный сдобный пасхальный хлеб) и пасхи, убирают и украшают свои 

жилища, молодежь и дети раскрашивают яйца, которые по древнему преданию 
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символизируют капли крови Иисуса Христа, распятого на кресте. В день Святой 

Пасхи нарядно одетые люди, встречаясь, говорят «Христос Воскресе!», отвечают 

«Воистину воскресе!», затем следует троекратный поцелуй и обмен 

праздничными пасхальными яйцами. 

 

Татарский народ: культура, традиции и обычаи  
 

 

 

Татары – тюркский народ, 

проживающий на территории 

центральной части европейской 

России, а также в Поволжье, на 

Урале, в Сибири, на Дальнем 

Востоке, на территории Крыма, а 

также в Казахстане, в государствах 

средней Азии и в китайской 

автономной республике СУАР. В РФ 

проживает около 5,3 миллиона 

человек татарской национальности, 

что составляет 4% всего населения 

страны, по численности они 

занимают второе место после 

русских, 37% всех татар России 

проживает в Республике Татарстан в 

столице Приволжского 

федерального округа со столицей в 

городе Казань и составляют большую часть (53%) населения республики. 

Национальный язык – татарский (группа алтайских языков, тюркская группа, 

кыпчакская подгруппа), имеет несколько диалектов. Большинство татар – 

мусульмане-сунниты, встречаются и православные, и не относящие себя к 

конкретным религиозным течениям 

Культурное наследие и семейные ценности 

Татарские традиции домоводства и 

семейного уклада жизни в большей 

степени сохранились в селах и поселках. 

Казанские татары, например, жили в 

деревянных избах, которые отличалась 

от русских только тем, что в них не 

было сеней и общее помещение 

разделялось на женскую и мужскую 

половину, разделенную шторой 

(чаршау) или деревянной перегородкой. 

В любой татарской избе обязательным было наличие зеленых и красных 

сундуков, которые дальнейшем использовались как приданное невесты. Почти в 
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каждом доме на стене висел вставленный в рамку кусочек текста из Корана, так 

называемый «шамаиль», он висел над порогом в качестве оберега, и на нем было 

написано пожелание счастья и благополучия. В украшении дома и придомовой 

территории использовалась много ярких сочных цветов и оттенков, внутренние 

помещения обильно украшались вышивкой, так как ислам запрещает изображать 

человека и животных, в основном вышитые полотенца, покрывала и прочие вещи 

украшались геометрическими орнаментами. 

 

Главой семьи является отец, его 

просьбы и указания должны 

выполняться беспрекословно, мать 

на особом почетном месте. 

Татарских детей с ранних лет учат 

уважать старших, не причинять боли 

младшим и всегда помогать 

обездоленным. Татары очень 

гостеприимны, даже если человек 

враг семьи, но он пришел в дом как 

гость, ему ни в чем не откажут, 

накормят, напоят и предложат 

ночлег. Татарских девушек 

воспитывают как скромных и 

благопристойных будущих хозяек, 

их заранее учат вести хозяйство и 

подготавливают к вступлению в 

брак. 

 

Татарские обычаи и традиции 

 
Обряды бывают календарного и семейного толка. Первые связаны с трудовой 

деятельностью (посев, уборка урожая и т.д.) и проводятся каждый год в примерно 

одно и тоже время. Семейные обряды проводятся по мере надобности в 

соответствии происшедшими в семье изменениями: рождение детей, заключение 

брачных союзов и других ритуалов. 
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Традиционная татарская свадьба характеризуется обязательным проведением 

мусульманского обряда никах, он проходит дома или в мечети в присутствии 

муллы, праздничный стол составляют исключительно татарские национальные 

блюда: чак-чак, корт, катык, кош-теле, перемячи, каймак и т.д., гости не едят 

свинину и не пьют спиртные напитки. Мужчина-жених надевает тюбетейку, 

женщина-невеста облачается в длинное платье с закрытыми рукавами, на голове 

обязателен платок. 

 
Татарские свадебные обряды характеризуются предварительной 

договоренностью родителей жених и невесты о заключении брачного союза, 

часто даже без их согласия. Родители жениха обязательно должны заплатить 

калым, размер которого обсуждается заранее. Если размер калыма жениха не 

устраивает, и он хочет «сэкономить» ничего нет зазорного в том, чтобы украсть 

невесту перед свадьбой. 

Когда рождается ребенок, к нему приглашают муллу, он проводит 

специальный обряд, нашептывая в ухо ребенку молитвы, отгоняющие злых духов 

и его имя. Гости приходят с подарками, для них накрывается праздничный стол. 

 

Ислам имеет огромное влияние 

на общественную жизнь татар и 

поэтому татарский народ делит все 

праздники на религиозные, они 

носят название «гаете» – например 

Ураза гаете – праздник в честь 

окончания поста, или Корбан Гаете 

праздник жертвоприношения, и 

светские или народные «байрам», 

означающий «весенняя красота или 

торжество». 

В праздник Уразы верующие 

татары-мусульмане целый день 

проводят в молитвах и разговорах с 

Аллахом, прося его о защите и 

снятии грехов, пить и есть можно 

только после захода солнца. 
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Во время проведения торжеств Курбан-байрам, праздника 

жертвоприношения и окончания хаджа, также его еще называют праздник добра, 

каждый уважающий себя мусульманин после совершения утренней молитвы в 

мечети должен зарезать жертвенного барана, овцу, козу или корову и мясо 

раздать нуждающимся. 

 
Одним из самых значительных доисламских праздников считается праздник 

плуга Сабантуй, который проводится весной и символизирует окончание 

посевных работ. Кульминация торжества - проведение различных соревнований и 

состязаний в беге, борьбе или скачках на лошадях. Также обязательно угощение 

для всех присутствующих – каша или по-татарски боткасы, которая раньше 

готовилась из общих продуктов в огромном котле на одном из холмов или 

пригорков. Также на празднике было обязательным наличие большого количества 

крашеных яиц для того, чтобы их собирали дети. Главный праздник Республики 

Татарстан Сабантуй признан на официальном уровне и проводится каждый год в 

Березовой роще поселка Мирный что под Казанью. 

 

Башкирский народ: культура, традиции и обычаи 

 

Российская Федеративная республика является 

многонациональным государством, здесь живут, 

работают и чтут свои традиции представители многих 

народов, одним из которых являются башкиры, 

проживающие в Республике Башкортостан (столица 

Уфа) на территории Приволжского Федерального 

округа. Надо сказать, что башкиры проживают не только 

на данной территории, их можно встретить повсеместно 

во всех уголках РФ, а также в Украине, Венгрии, 

Казахстане, Узбекистане, Туркмении и Киргизии. 

Башкиры или как они сами себя называют башкорты – 

коренное тюркское население Башкирии, по  
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статистическим данным на территории автономной республики проживает около 

1,6 миллиона человек данной национальности, значительное количество башкир 

проживает на территории Челябинска (166 тысяч), Оренбурга (52,8 тысячи), около 

100 тысяч представителей данной народности размещаются в Пермском крае, 

Тюмени, Свердловской и Курганских областях. Их религия – исламский суннизм. 

Башкирские традиции, их быт и обычаи очень интересны и отличаются от других 

традиций народов тюркской национальности. 

Культура и быт башкирского народа 

 
До конца 19 века башкиры вели полукочевой образ жизни, однако 

постепенно стали оседлыми и освоили земледелие, восточные башкиры еще 

некоторое время практиковали выезды на летнее кочевье и летом предпочитали 

жить в юртах, со временем, и они стали жить в деревянных срубах или 

глинобитных хижинах, а потом и в более современных сооружениях. 
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Семейный быт и празднование народных праздников Башкиров практически 

до конца 19 столетия был подвержен строгим патриархальным устоям, в которых 

еще в дополнении присутствовали обычаи мусульманского шариата. В системе 

родства прослеживалась влияние арабских традиций, которые подразумевали 

четко деление линии родства на материнскую и отцовскую часть, это было 

необходимо впоследствии для определения статуса каждого члена семьи в 

наследственных вопросах. Действовало право минората (преимущество прав 

младшего сына), когда дом и все имущество в нем после смерти отца переходило 

к младшему сыну, старшие братья должны были получить свою долю наследства 

еще при жизни отца, когда они женились, а дочери когда выходили замуж. 

Раньше башкиры довольно рано выдавали своих дочерей замуж, оптимальным 

возрастом для этого считалось 13-14 лет (невеста), 15-16 лет (жених). 

 
(Картина Ф.Рубо "Охота башкир с соколами в присутствии императора 

Александра II" 1880-е г) 

Богатые башкорты практиковали многоженство, ведь ислам разрешает иметь 

до 4-х жен одновременно, причем существовал обычай сговаривать детей еще в 

колыбелях, родители выпивали бата (кумыс или разведенный мед из одной 

пиалы) и таким образом заключали свадебный союз. При вступлении в брак за 

невесту было принято давать калым, который зависел от материального состояния 

родителей новобрачных. Это могли быть 2-3 лошади, коровы, несколько нарядов, 

пары обуви, расписной платок или халат, матери невесты дарилась лисья шуба. В 

брачных отношениях чтили старинные традиции, действовало правило левирата 

(младший брат должен жениться на жене старшего), сорората (вдовец женится на 

младшей сестре своей покойной жены). Ислам играет огромную роль во всех 

сферах общественной жизни, отсюда и особое положение женщин в кругу семьи, 

в процессе женитьбы и развода, а также в наследственных отношениях. 
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Традиции и обычаи башкирского народа 

 
Основные празднества башкирский народ проводит весной и летом. Народ 

Башкортостана отмечает Каргатуй «грачиный праздник» в то время когда весной 

прилетают грачи, смысл праздника – это празднование момента пробуждения 

природы от зимнего сна и также повод обратиться к силам природы (кстати, 

башкиры считают, что именно грачи тесно с ними связаны) с просьбой о 

благополучии и плодородии грядущего сельскохозяйственного сезона. Раньше 

участвовать в гулянии могли исключительно женщины и подрастающее 

поколение, сейчас эти ограничения сняты, и мужчины тоже могут водить 

хороводы, кушать ритуальную кашу и оставлять её остатки на специальных 

валунах для грачей. 

 
Праздник плуга Сабантуй посвящен окончанию весенних полевых работ, все 

жители селения приходили на открытую местность и участвовали в различных 

соревнованиях, они боролись, состязались в беге, скакали наперегонки на 

лошадях и перетягивали друг друга на веревках. После определения и 

награждения победителей накрывали общий стол с различными кушаньями и 

угощениями, обычно это было традиционный бешбармак (блюдо из крошеного 

отварного мяса и лапши). Раньше этот обычай проводился с целью задобрить 

духов природы, чтобы они сделали землю плодородной, и она дала хороший 

урожай, а со временем это стал обычный весенний праздник, знаменовавший 

окончание ранних сельскохозяйственных работ. Жители самарской области 

https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/okruzhayushhij_mir/bashkirskiy_narod_4.jpg
https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/okruzhayushhij_mir/bashkirskiy_narod_5.jpg


возродили традиции и Грачиного праздника и Сабантуя, которые они отмечают 

каждый год. 

 
Важный праздник для башкир носит название Джиин (Йыйын), в нем 

участвовали жители сразу нескольких селений, во время его проведения 

проводились различные торговые операции, родители договаривались о браке 

детей, проходили ярмарочные распродажи. 

Также башкиры чтут и отмечают все мусульманские праздники, 

традиционные для всех приверженцев ислама: это и Ураза-байрам (окончание 

поста), и Курбан-байрам (праздник окончания хаджа, в который обязательно 

нужно приносить в жертву барана, верблюда или корову), и Маулид-байрам 

(славится Пророк Мухаммад). 

 

Чувашский народ: культура, традиции и обычаи 
 

 

По одной из гипотез чуваши 

являются потомками болгар. Также 

и сами чуваши считают, что их 

далекими предками были булгары и 

сувары, которые когда-то населяли 

Булгарию. 

Другая гипотеза гласит, что данная 

народность принадлежит к 

объединениям савиров, которые в 

далекие времена откочевали на 

северные земли из-за того, что 

отказались от общепринятого 

ислама. Во времена Казанского 

ханства предки чувашей входили в 

его состав, но были достаточно 

самостоятельным народом. 
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Культура и быт чувашского народа 
 

 
Основной хозяйственной деятельностью чувашей было оседлое земледелие. 

Историки отмечают, что этот народ преуспел в земельном деле намного больше, 

чем русские и татары. Это объясняется тем, что чуваши жили в небольших 

деревнях, поблизости которых не было городов. Поэтому работа с землей была 

единственным источником пропитания. В таких деревнях просто не было 

возможности отлынивать от работы, тем более что земли были плодородны. Но 

даже они не могли насытить все деревни и избавить людей от голода. Основными 

взращиваемыми культурами были: рожь, полба, овес, ячмень, пшеница, гречиха и 

горох. Также здесь выращивался лен и конопля. Для работы с сельским 

хозяйством чуваши использовали сохи, косули, серпы, цепы и другие 

приспособления. 
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В давние времена, чуваши жили в меленьких деревнях и поселениях. Чаще 

всего они воздвигались в речных долинах, рядом с озерами. Дома в деревушках 

выстраивались в ряд или кучевым способом. Традиционной избой была постройка 

пурт, которая ставилась в центре двора. Также встречались избы под названием 

лась. В чувашских поселениях они играли роль летней кухни. 

 
Национальным костюмом были одежды типичные для многих поволжских 

народов. Женщины носили туникообразные рубахи, которые украшались 

вышивкой и различными подвесками. И женщины и мужчины поверх рубахи 

надевали шупар, кафтанообразную накидку. Женщины покрывали головы 

платками, а девушки носили шлемообразный головной убор - тухъю. Верхней 

одеждой служил холщевый кафтан - шупар. В осенний период чуваши одевались 

в более теплый сахман - поддевку из сукна. А зимой все носили приталенные 

овчинные шубы - кёрёки. 

 

Традиции и обычаи чувашского народа 
 

Чувашский народ бережно относится к 

обычаям и традициям своих предков. Как в 

древности, так и сегодня народы Чувашии 

проводят старинные праздники и обряды. 

Одним из таких праздников является Улах. 

В вечернее время молодежь собирается на 

вечернее собрание, которое устраивают 

девушки, когда их родителей нет дома. 

Хозяйка с подругами садились в круг и 

занимались рукоделием, а в это время парни усаживались между ними, 

наблюдали за происходящим. Они пели песни под музыку гармониста, танцевали 

и веселились. Изначально целью таких встреч был поиск невесты. 
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Другим национальным обычаем является Саварни, праздник проводов зимы. 

Этот праздник сопровождается весельем, песнями, плясками. Люди наряжают 

чучело, как символ уходящей зимы. Также в Чувашии принято в этот день 

наряжать и лошадей, запрягать их в праздничные сани и катать детей. 

Праздник Манкун - это чувашская Пасха. Этот праздник является самым 

чистым и светлым праздником для народа. Перед Манкуном женщины убирают в 

своих избах, а мужчины прибирают во дворе и за двором. К празднику готовятся, 

наполняют полные бочки пива, пекут пироги, красят яйца и готовят 

национальные блюда. Манкун длится семь дней, которые сопровождаются 

весельем, играми, песнями и танцами. Перед чувашской Пасхой на каждой улице 

ставились качели, на которых катались не только дети, но и взрослые. 

 
(Картина Ю.А. Зайцева "Акатуй" 1934–35 гг.) 

К праздникам, связанным с земледелием относятся: Акатуй, Синсе, Симек, 

Питрав и Пукрав. Они связаны с началом и окончанием посевного сезона, со 

сбором урожая и приходом зимы.   

Традиционным праздником чувашей является Сурхури. В этот день девушки 

гадали - ловили в темноте овец, чтобы повязать им веревочку на шею. А утром 

приходили посмотреть на цвет этой овцы, если она была белой, то у суженого или 

суженой будут светлые волосы и наоборот. А если овца будет пестрой, то пара не 

будут отличаться особой красотой. В разных районах Сурхури отмечается в 

https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/okruzhayushhij_mir/chuvashskiy_narod_5.jpg
https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/okruzhayushhij_mir/chuvashskiy_narod_6.jpg


разные дни - где-то перед Рождеством, где-то в Новый год, а некоторые 

празднуют в ночь под Крещенье. 

 

Казахский народ: культура, традиции и обычаи 
 

Республика Казахстан находится в центре Евразии, 

большей частью территориально находится в Азии и 

меньшей в Европе. Земли Казахстана омываются 

Каспийским морем, а граничат с Китаем, Уралом, 

Сибирью, Средней Азией и Нижним Поволжьем. 

Многонациональный Казахстан начал 

формироваться еще в 15 веке, когда процветало 

Казахское Ханство. Он сложился благодаря 

созданию нации, в состав которой входили тюрские 

монгольские племена. 

Культура и быт народов Казахстана 
 

 
                                                  (Традиционная юрта) 

Говоря о казахах в первую очередь стоит поблагодарить этот народ за то, что 

они сохранили до наших дней юрты. Юрты появились довольно давно, в них 

проживали тюрские племена. Благодаря казахскому народу, мы можем видеть их 

и сегодня. 

Если говорить о повседневной жизни казахского народа, можно сказать, что 

основой их хозяйства, конечно, является скотоводство. На протяжении долгих 

времен скот был для казахов всем: едой, транспортом, накоплениями, одеждой. С 

помощью скотоводства казахи добывали молоко, из которого готовили молочные 

продукты, а после могли их продать. Из верблюжьего молока, которое также было 

доступно для казахов изготавливали различные продукты, полезные для здоровья. 

Обычное коровье молоко было источником сыров, айрана, творога, курта и 

других продуктов. 
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Верблюды были привычным и обыденным скотом для населения, при этом 

люди отдавали предпочтение именно двугорбым. Для того, чтобы они были 

выносливы, хозяева вызывали жажду у верблюда, добавляя ему в пищу соль. Если 

верблюд сыт и напоен, а выпить он может 50 литров воды, на нем можно 

перевозить тяжелую кладь в течение 6 и даже 10 дней. Поэтому верблюды были 

очень востребованы казахским народом. 

Национальной одеждой казахов является кочевая одежда, изготовленная из 

шерсти животных - верблюжьей, овечьей и козьей. Эта одежда не отличается 

особой красочностью, но она удобна и символична для казахского народа. 

 

Традиции и обычаи казахского народа 

 
(Древний танец) 

Традиции и обычаи Казахстана уходят своими корнями в глубокую 

языческую древность. Каждый праздник Казахстана очень яркий, красочный, 

веселый и чарующий. Даже свадебный обряд в Казахстане проходит с необычной 

изюминкой. Сватовство и сама свадьба должны проходить в определенные дни. 

Прежде чем жених увидит невесту, гонцы жениха отправятся на разведку к 

будущему тестю. Потом жених сможет увидеть суженую, но за определенную 

плату - калым. Как только мужчина войдет в дом будущей жены, ему придется 
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пройти еще несколько испытаний и только потом он сможет начать официальную 

подготовку к свадьбе. 

 
Самым ярким праздником у казахов является праздник Наурыз - день 

рождения весны. По древним календарям этот день празднуется в Новый год. 

Весну встречали в чистых убранных домах, в красивых одеждах и с 

переполненными едой столами. Казахи считают, что если весна войдет в чистый и 

уютный дом, они принесет удачу и счастье его жителям. Сегодня этот праздник 

отмечается 22 марта. 

 
Праздник Дастархан - праздник вежливости и дружелюбия. В этот день 

казахи открыты и гостеприимны, как никогда. Люди готовы впустить в свои дома 

любого гостя, путника и незнакомца, накормить его, напоить и дать кров. В этот 

день люди знакомятся между собой, приглашают на чаепитие соседей и простых 

прохожих. Если гость уйдет голодным и не совсем веселым, значит хозяева не 

смогли сохранить атмосферу праздника в своих стенах. 
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Традиции и Обычаи Мордовского Народа 

Мордовия является восхитительной республикой, где живет сильный духом 

народ, который любит свою родину и хранит ее народные традиции и привычки. 

Народ Мордвы – дeвятый по количеству в России, его представители 

проживают в Поволжье и центральной России. Если взять данные переписи 

населения, то можно увидеть, что только третья часть этой нации населяет 

территорию самой Мордовской республики. Большинство представителей 

расселены по всей России, от Москвы до Тамбова. 

Мордовский народ можно поделить на две народности. Это эрзя, их еще 

называют шокша или терюхане, и мокша (каратаи). 

Народы эрзя и мокша не используют термин “мордва”, а часть 

представителей этих народов и вовсе считает его унизительным. 

По внешним признакам народы несильно отличаются друг от друга. При 

массовом же сравнении становится ясно, что мокша имеют несколько более 

темный цвет кожи и глаз. 

Традиции в одежде 

Различают их и по традиционным костюмам. Для мокшанок характерно 

ношение широких, мешковатых брюк, сверху которых надевается ковбойка с 

кушаком. А вот эрзянки, наоборот, кутаются с головой до пят в рубаху, а сверху 

еще и накидывают на себя так называемый кафтан – «шушпан». На голову они 

надевают круглый кокошник. 

Мокшанки тоже часто предпочитают необычные платки и шали, они 

накручивают их к голове, наподобие черемисской чалмы. В последнее время 

народные мотивы в современной одежде мордовок стали входить в моду. 

Достаточно часто на торжества и праздники женщины обряжаются в яркие 

народные костюмы. 

Национальный язык 

Бытует легенда, что очень давно на мордовской земле был единый язык, из 

которого позже родились эрзянское и мокшанское наречия. Говорят, что эрзяне 

позаимствовали свою речь у славян, а мокшане взяли корни своего языка у 

тюрков. 

Интересно, что между двумя мордовскими языками нет единого, 

«правильного» языкового стиля. В их речи перемешаны разные диалекты, 

которые используются в каждой конкретной территории. 

Религия 

Основная часть народа мордвы – люди верущие. Среди них встречаются 

молокане, старообрядцы и даже лютеране. Однако, разница в верованиях не 

мешает народу иметь общие традиции, имеющие языческие корни. Те, что 

сохранились с незапамятных времен. 

Почитатели традиций и обрядов язычества, народы мордвы верили в тысячи 

божеств. Каждая вещь или явление природы у них имели свое отдельное 

божество. Женских богов было больше всего: Вирява – лесная богиня и муза, 

Чиава – светлая, солнечная муза, Кудава – нимфа дома и уюта. Каждая богиня 



обязательно была замужем. Ее супруг покровительствовал той же стихией или 

явлением. 

Несмотря на религиозное разнообразие народов, на сегодняшний день 

большинство из них исповедует православие. 

Свадьба по-мордовски 

 

Наверное, это самый интересный 

праздник у мордовского народа. 

Свадьба в Мордве – это всегда 

роскошное и необычное 

мероприятие. Оно может иметь 

весьма неожиданный финал. 

Так, например, есть случаи, когда 

новобрачные проводили свою 

первую брачную ночь в свинарнике. 

Конечно же, там было уютно, чисто 

и украшено к приходу молодых. 

На свадьбе принято молодых 

отпустить с праздника раньше всех, 

чтобы дать возможность 

молодоженам насладиться друг 

другом наедине. Гости тем временем 

остаются за столами и продолжают 

празднество. 

 

 

Традиции и обычаи Мордвы 

Легенда о Хозяине погоста 

Время идёт, но и по сей день мокшане и эрзяне являются почитателями 

языческих ритуалов. Взять, к примеру, моление у штатола. Так в Мордовии 

называют священную деревянную свечу. Сохранилась также традиция, когда 

первого умершего закапывали в могилу, стоящим на ногах, вручив в его руки 

деревянный посох. Считалось, что такой обряд делал покойника «хозяином» на 

погосте. 

Жена – в семье голова 

По некоторым данным известно, что в традициях древнего мордовского 

народа царили матриархальные устои. Женщины имели огромный авторитет и 

беспрекословное влияние на мужей. У мордовского народа сохранились в речи 

такие выражения: «Муж скажет, а жена еще подумает», или «Не доверяй 

мужчине, спроси у женщины». 

Ножницы от злых духов 

У мордовских женщин есть необычный способ определять, кого должна 

родить беременная женщина. Если на ее теле вдруг появлялись пигментные пятна 

– будет мальчик. 



Новорожденного и его маму непременно омывали тремя водами. Воду из-под 

купания младенца не выливали, в нее опускали купюры. Издревле считалось, что 

так можно призвать к новорожденному духов богатства и изобилия. 

Чтобы грудного ребенка не украли злобные духи, ему под подушку 

обязательно клали острый металлический предмет. Чаще всего это были 

ножницы. Еще один способ отвести от ребенка дурной глаз – продать малютку 

незнакомцу. Обряд этот условный. Мать сразу же перекупала дитя за пару монет. 

 

Праздники Мордовского народа 

 
Обычно все торжества у мордовского народа начинаются зимой. 

Роштовань кудо 

По мнению старожилов, ещё задолго до праздника Крещения у мордовцев 

появился «роштовань кудо» – зимний обрядовый праздник. Как же отмечает его 

веселый мордовский народ? Молодёжь снимает отдельный дом, в котором 

организуются забавные игры, любовные пляски, гадания и магические обряды. 

Новый год 

Также необычно празднуется и наступление Нового года. Когда-то давно 

предки современного народа мордвы приносили жертвы языческим богам, 

выкладывая перед ними в новогоднюю ночь ритуальные продукты. Они просили 

милости, изобилия, хороших урожаев и здоровья в наступающем году. 

Калядань-чи 

С той поры, как начало зарождаться христианство, обряды сильно 

поменялись. Но веселье, характерное для народа мордвы, в обрядах осталось. 

«Калядань-чи» – это рождественский сочельник, который популярен и до сих пор. 

Для мокши и эрзя этот день традиционно был связан с солнечным восходом и нес 

с собой надежду на тепло и богатый урожай. Празднуя «калядань-чи», ребятишки 

с задорным пением заходили в каждый двор, где их баловали вкусными пирогами. 

 Даже национальные пироги у эрзян и мокшан называются по-разному. Одни 

называют их «калядань прякат», а другие – «пярякат». 



Масленица 

Интересна в Мордовии масленица. Юноши выбирали себе красивых девиц и 

катали их на санках. Все это было весело и забавно, молодежь смеялась, 

бросалась снежками. А потом они угощали друг друга горячими блинами из 

пшеничной, пшенной или ячменной муки. 

Пасха 

В весенних праздниках мордовского народа присутствуют как языческие, так 

и христианские мотивы. Народ мордвы празднует Великую Пасху, поминает 

своих усопших родственников, обращается к ним за помощью. 

Праздник в честь урожая 

Осень в Мордовии всегда была отличным поводом для праздника в честь 

завершения всех работ в поле, сбора урожая зерна. С древних времен в пору сбора 

урожая мордовский народ много молился, обращаясь к ангелам и богам 

плодородия. Особые молитвы в это время отводятся Нороваве. Ее любимое место 

располагается на меже. Поэтому считалось, что межу на поле нужно оставить 

несжатой. Сюда люди до сих пор приносят свои хлеб и соль для Норовавы. 

Покров 

Немного позднее, с наступлением октября, празднуется Покров. День, 

который в Мордовии считается праздником для девушек. В этот день совершается 

красивый женский обряд, который называется «Покров баба». 

Незамужние мордовки, обряженные в огромные балахоны, ходят по дворам, 

поют запевки, танцуют с метлами, прогоняя из домов злых духов. За это в знак 

благодарности они получают от хозяев пирожки и сладости. 

 

Удмуртский народ: культура, традиции и обычаи 
 

 

После распада прапермской 

этнической общности зародился 

удмуртский народ. Удмурты 

являются коренными жителями 

северного и среднего Предуралья и 

Прикамья. Если говорить об 

этимологии названия «удмурты», то 

никаких определенных фактов не 

имеется. Можно сказать лишь то, 

что сами удмурты расшифровывают 

это слово как «сильный человек». 

Но это лишь гипотеза, которой 

придерживаются местные жители. 

Также некоторые источники 

отмечают, что слово «удмурт» с 

других языков переводится как 

«житель окраины». 



Культура и быт Удмуртского народа 

 
В древние времена для удмуртов привычными местами для обыденной жизни 

были деревни, которые выстраивались цепочкой на берегу рек и родников. В 

таких деревнях не было даже улиц, просто кучевое поселение. Такие деревни 

существовали до 19 века, после чего появились первые удмуртские жилища. Это 

были деревянные постройки с двускатными или тесовыми крышами. 

Жрецы Удмуртии воздвигали в своих дворах ритуальные постройки, которые 

назывались Куалы. Внешне они ничем не отличались от обычных деревянных 

построек, но каждый житель знал, какую священную роль играет это строение. 

 
 Говоря об одежде стоит отметить, что национальные костюмы Удмуртов 

необычны и притягательны. Причем Североудмуртский и Южноудмуртский 

костюмы различались. Если у северян женский костюм включал белую рубаху, с 

рукавами, вырезом, нагрудником и халатом, то для южных подобное белое 

одеяние было ритуальным. Их национальный костюм был яркий, красочный и 

украшенный. На ногах женщин пестрили праздничные чулки или носки, на 

которых одеты лапти, башмаки или валенки. 
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Национальный мужской костюм включал косоворотку, полосатые штаны, 

чаще всего сине-белые, шляпы, шапки. На ноги мужчины обували онучи, лапти 

или валенки. 

Сегодня основным занятием удмуртов является земледелие, животноводство. 

Людей, питающих чрезмерную любовь к огородничеству, здесь практически нет. 

Люди разводят коров, свиней, овец, различных птиц. Большинство удмуртов 

любят рыболовство, охоту и пчеловодство. Для них это хобби, работа и образ 

жизни. 

 
Культурная составляющая удмуртского народа достаточно широка и 

разнообразна. Фольклор – часть жизни каждого удмурта. Здесь он не различается 

по жанрам, а просто является объединяющим звеном между повседневной 

жизнью, религией, правом и этикой. 

Особенностью культуры Удмуртии являются бытовые заклинания, заговоры, 

обрядовая поэзия, обрядовые мелодии и другие виды религиозных и мистических 

процессов.    

Также Удмуртия славится своей шелковой и шерстяной вышивкой, ткаными 

орнаментами, аппликациями и коврами. 

Традиции и обычаи Удмуртского народа 
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Основными традициями и обычаями Удмуртского народа являются 

различные праздники, а точнее сам процесс празднования. 

Поводом для праздника Толсур является весь собранный народом урожай. В 

этот день люди убирают в своих домах, накрывают праздничный стол, ставят на 

него пиво и кумышки, так называют национальный самогон, и созывают полный 

дом гостей. В этот день принято отгонять злых духов, переодеваясь в различные 

костюмы, играть в жмурки, петь и танцевать. 

 
Масленица в Удмуртии называется Вой дыр. Во всех домах жарятся блины, 

собираются родственники, даже устраиваются свадьбы. Вой дыр – игровой день, 

дети катаются на лошадях, спускаются со снежных горок. Девушки в этот день 

гадают на кудель. В последний праздничный день удмурты наряжаются в 

различные костюмы и устраивают медвежью пляску. 

 
Праздник Акаяшка начинается с изгнания Шайтана, чтобы он не испортил 

людям праздник, а также защиты дома от нечистой силы. Этот праздник длится 3 

дня, после которых наступает Пасха. Люди готовят кушанья, варят пиво, 

созывают гостей. Удмуртами принято забивать в этот день птицу, как правило, 

утка, для жертвоприношения. А в последний день женщины стегут овец, для того, 

чтобы было здоровье и достаток. 
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Практически все праздники Удмуртов связаны с урожаем, потому что он 

является основным источником доходов – Гербер, Куриськон, Семык Келян, 

Выль Жук, Пукрол, - все эти праздники отмечаются до сбора урожая или после. 

 


