
Народы РБ. Обычаи и традиции.



Башкиры

► Cемейные обычаи и обряды - неотъемлемая часть 
культуры и быта любого этноса. В них отражается образ 

жизни, общественный строй, история культуры, 
традиционное мировоззрение; заложен 

психологический, социальный и нравственный смысл. 
Обычаи и обряды регулировали поведение человека на 
протяжении всей его жизни, люди верили, что здоровье и 
благополучие всего общества зависит от того, насколько 

правильно они соблюдаются.



Башкирский народ

Башкиры или как они сами себя называют башкорты – 
коренное тюркское население Башкирии, по 

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.



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.



Праздник плуга Сабантуй посвящен началу работ 
в полях, 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 начало тяжелых 
сельскохозяйственных работ.



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.



Татары.

► 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. Национальный язык – татарский, имеет несколько 

диалектов. Большинство татар – мусульмане .



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.



► 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.



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. 



Русские

Русский народ – представители 
восточнославянского этноса, коренные жители 

России (110 миллионов человек - 80% населения 
Российской Федерации), самая многочисленная 

этническая группа в Европе. 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.



Традиции и обычаи русского народа

(Русская трапеза)

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.



► 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.



Традиционные праздники русского 
народа



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. 



► 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.



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.В день Святой Пасхи нарядно 
одетые люди, встречаясь, говорят «Христос Воскресе!», 

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

пасхальными яйцами.



Удмурты

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.



Традиции и обычаи Удмуртского 
народа

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.



► 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.



Башкортостан – один из самых полиэтнических регионов России. 
Здесь на протяжении многих веков в мире и согласии, рука об руку, 
плечом к плечу, «душа в душу» живут люди разных вероисповеданий 
и национальностей, работают, воспитывают детей и вместе творят 
совместную историю и культуру края и единого Отечества. 








