
ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ 
СРЕДНЕГО УРАЛА



АКТУАЛЬНОСТЬ

«Родина, Отечество….В корнях этих слов близкие каждому образы: мать и отец, 
родители, те, кто даёт жизнь новому существу. Воспитание чувства патриотизма у 
дошкольников – процесс сложный и длительный. Любовь к близким людям, к детскому 
саду, к родному городу и родной стране играют огромную роль в становлении личности 
ребёнка.
В последние годы идёт переосмысление сущности патриотического воспитания: идея 
воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая всё большее 
общественное значение, становится задачей государственной важности. Современные 
исследователи в качестве основополагающего фактора интеграции социальных и 
педагогических условий в патриотическом и гражданском воспитании дошкольников 
рассматривают национально – региональный компонент. При этом акцент делается 
на воспитание любви к родному дому, природе, культуре малой Родины.
Знакомство детей с родным краем: с историко-культурными, национальными, 
географическими, природными особенностями формирует у них такие черты 
характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, 
яркие впечатления о родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, 
нередко остаются в памяти человека на всю жизнь.             
Поэт Симонов в стихотворении “Родина” пишет:
“Ты вспоминаешь не страну большую, которую изъездил и узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую, какой её ты в детстве увидал.”
И действительно, как не велика наша страна, человек связывает своё чувство любви к 
ней с теми местами, где он родился, вырос; с улицей, по которой ходил не раз; с двором, 
где посадил первое деревце…



УРАЛ – ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ
• Уральские горы – это естественная граница между 

Европой и Азией. За двести пятьдесят миллионов лет своего 
существования они неоднократно подвергались природным 
катаклизмам, разрушению и сглаживанию. Люди на Урале 
проживают со времён каменного века. До наших дней 
сохранились следы древних поселений, жертвенных мест и 
захоронений, наскальной росписи.

• Ежегодно на Урал приезжает огромное количество 
туристов. Этот край нельзя не полюбить. Для любителей 
активного отдыха здесь настоящий рай. Здесь находятся одни 
из лучших горнолыжных курортов России. Урал не оставит 
равнодушными и любителей туристических походов. Тот, 
кто решит оторваться от цивилизации, будет очарован 
прекрасными  горными ландшафтами, красотой 
величественных лесов, чистейших озер и стремительных рек. 
Обязательно стоит посетить Башкирский Национальный 
заповедник и Капову пещеру – удивительный археологический 
памятник, где сохранились наскальные рисунки эпохи 
палеолита.

• Географы разделяют Урал на пять климатических зон: 
Южный Урал,  Северный Урал, Средний Урал, Приполярный 
Урал, Полярный Урал.

• Южный Урал считают самой широкой частью Уральских 
гор. Их ширина в этом месте достигает ста пятидесяти 
километров. Это самая древняя часть Уральских гор, за 
миллионы лет разрушений стёртая почти до основания. 
Через восточную часть Южного Урала пролегает условная 
граница между разными частями света – Европой и Азией.



• Средний Урал. Это самая узкая и низкая часть Урала, 
покрытая, в основном, хвойными лесами. Средний Урал 
знаменит своими быстрыми реками. Байдарочников 
поджидает здесь множество опасностей – стремительное 
течение, крутые пороги и резкие повороты. Самой 
известной является река Чусовая.

• География Северного Урала близка к географии Среднего 
Урала, район также располагается в лесной зоне, но горы 
здесь шире и выше, а климат считается более суровым.

• Приполярный Урал по праву называют одним из 
красивейших районов России. Суровая природа этого края 
щедро одаривает тех, кто умеет найти с нею общий язык. 
Реки и озёра здесь полны рыбы, а леса – ягод и грибов. Горы 
здесь необычайно высоки. Заснеженные вершины, 
изрезанные ущельями и долинами хребты… Удивительные 
пейзажи восторгают даже тех, кто не единожды бывал в 
Приполярном Урале. Для новичков и бывалых туристов 
здесь организуются пешие, водные и лыжные прогулки. Ни 
один маршрут не проходит мимо Национального парка 
Югыд Ва.

• Самым северным районом Урала является Полярный 
Урал. Основная часть территории занята суровой 
тундрой. Климат здесь необычайно суров, а лето очень 
короткое. Со всего света сюда приезжают любители 
путешествий по водным маршрутам, но спуск на байдарке 
здесь непрост даже для спортсменов со стажем.

Карта Свердловской области



НАРОДЫ СРЕДНЕГО УРАЛА: особенности культурно-бытовых 
традиций в середине XIX – начале XX века, природная среда обитания

• РУССКИЙ 
НАРОДНЫЙ 
КОСТЮМ 

• Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, коми-
пермяки, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы - проживали в 
разных экологических условиях. К Среднему Уралу относятся на западе и 
востоке от Уральского хребта. Его северная часть с высокими горными 
вершинами, глубокими речными долинами, таёжными хвойными лесами, а 
южная - с увалами, покрытыми лесами. 

• Уральские горы создают естественную климатическую границу между 
западом и востоком с континентальным. Средний Урал богат реками. На 
западной территории Кама в судоходной части имеет меридиональное 
направление и принимает притоки, текущие преимущественно в широтном 
направлении. Восточные реки, стекающие с лесистых увалов, в основном 
текут в широтном направлении по равнинной местности. Чусовая - 
единственная река, протекающая через Уральские горы с востока на запад. 
Большая разница между северной и южной зонами обнаруживается в 
характере почвенно-климатических условий. На севере преобладают 
подзолистые почвы с незначительным содержанием гумуса, больше осадков, 
короткое лето, поздняя весна, ранние заморозки. Южные земли более 
плодородные; климат намного мягче, более продолжительное лето, широкие 
луговые поймы, свободные от леса территории явились немаловажными 
факторами хозяйственно-культурного освоения южного региона.

• Разнообразие природной Среды, удобство водных и сухопутных путей 
издавна привлекали на Урал народы, потомки которых продолжают жить 
здесь и в наши дни. Проложенные через Урал дороги активно использовались 
для миграций с европейской территории на сибирские просторы. В наиболее 
благоприятных для жизни местах - по берегам рек, закрытых от ветра, 
складывались компактные очаги формирования коренных народов Северного 
Урала, а с XV в. и пришлого русского населения.



• РУССКИЕ 
НАРОДНЫЕ 
КОСТЮМЫ

• Разные ландшафтные зоны оказывали влияние как на характер 
расселения, так и на этнические процессы. На равнинах при 
отсутствии каких-либо препятствий для общений складывающиеся 
этнические коллективы сливались быстрее, и уже в XVI-XVII вв. 
население по составу стало этнически однородным. 

В труднодоступных районах оставались небольшие по численности 
группы - фрагменты этнических общностей. В Северном Прикамье 
коренное коми-пермяцкое население в XV в. вошло в контакты с 
русскими, которые поддерживались и позднее. В результате коми-
пермяки центральных равнинных территорий Чердынского и 
Соликамского уездов (побережье Камы от впадения Пильвы и Южной 
Кельтмы до притоков Яйвы, Косьвы, Кондоса) уже к концу XVII в. 
обрусели. Основная этническая общность коми-пермяков сохранялась 
только в удаленной северной излучине Камы и сохранялась притоком 
Косе и Иньве. В 1925 г. она получила автономию (Коми-Пермяцкий 
округ). За пределами компактной этнической территории остались 
три группы коми-пермяков - зюздинская (верховья Камы), язьвинская 
(верховья Язьвы, приток Вишеры) и оханская (верховья Обвы). 
Представители двух первых говорят на родном языке и сохраняют 
национальное самосознание в наши дни, а представители последней в 
виду того, что расселялись не в природной изоляции, в первой 
половине XX в. были ассимилированы русскими.

• В X в. на обоих склонах Урала поселились предки угорского народа манси. 
Манси, которые проживали по соседству с русскими на равнинных 
местах и в одинаковом природном окружении, раньше других 
подверглись ассимиляции.



• Русский 
народный 
костюм 
(Тульская обл., 
село Болото, 
конец XIX века)

•  К середине XIX в. утратили самосознание манси, селившиеся в низовьях 
Лозьвы, Сосьвы, верховьях Уфы. К концу XIX в. окончательно слились с 
русскими манси двух чусовских деревень Копчик и Бабенки, а хатем и 
верхневишерской дер. Усть-Улс. Дольше всего сохраняли самостоятельность 
изолированные от русских верхнелозьвинские манси.

• На свободные земли Южного Прикамья и Зауралья в XVI в. 
продолжало мигрировать татарское, башкирское, марийское и удмуртское 
население. Этот процесс завершился образованием компактных этнических 
групп, окруженных в большинстве случаев русским населением. Природные 
условия вновь освоенных земель не создавали каких-либо препятствий к 
обращению народов. Всюду были проложены удобные дороги, часть которых 
превратилась в торгово-почтовые тракты. Между всеми народами южного 
Прикамья и Зауралья установились близкие хозяйственные и культурные 
связи. Сближение активнее происходило в том случае, если у народов 
сохранялось одинаковое религиозное мировоззрение. Ассимиляционные 
процессы более широко развернулись среди близко проживавшего 
мусульманского населения - татар и башкир Осинского и Красноуфимского 
уездов. В результате значительная часть башкир стала говорить по-
татарски, хотя и сохраняла прежнее этническое самосознание. Данная 
ситуация характерна и для наших дней. У татар и башкир отсутствуют 
различия в быту, одежде, обрядности. Во время переписи 1989 г. более 30 
тыс. башкир Пермской области записались башкирами, но родным языком 
назвали татарский. Удмуртская этническая группа Осинского уезда на р. 
Буй с языческим мировоззрением восприняла от соседнего башкирского 
населения некоторые элементы костюма, жилища, бытовую 
терминологию, но выстояла и осознает себя до сих пор.

• Марийское население Красноуфимского уезда, придерживавшееся 
язычества, не растворилось среди русских и татар, от соседей 
заимствовало только бытовую лексику. Две компактные этнические 
группы марийцев продолжают жить на своей древней территории в 
бассейне Сылвы и Верхней Уфы.



• Коми – 
пермяцкий 
национальный 
костюм

• Многообразие природно - кламатических условий на 
территории, занятой народами Среднего Урала, обусловило различия 
в их хозяйственно-культурной деятельности. В центральных и южных 
землях получило развитие трехполья, а на севере - трехполье с 
перелогом и подсечно-огневой системой. В самых северных и горно-
таёжных местах по Вишере, Колве, Яйве, Кондасе, Усьве, Туре, Сосьве, 
Ляле подсечное земледелие длительное время преобладало. Этому 
способствовало долго сохранявшееся у крестьян право свободного 
пользования землёй и такие условия, как дополнительное прогревание 
почвы во время сжигания леса, защищённость участков от ветров 
оставшимися деревьями по округе, возможность удобрения почвы 
золой. В первые годы на подсеках снимался высокий урожай. На 
твёрдых глинистых почвах, которых много в южной зоне, в начале XX 
в. продолжали пахать преимущественно колесным сабаном. В 
северном регионе подзолистые, с низким плодородием почвы 
вспахивали с начала двуральничной сохой с деревянной расохой, а 
затем изобретёнными в 1870-е гг. в селах Пермского и Соликамского 
уездов новыми сохами с треугольными вогнутыми лемехами (у 
крестьян широко известны под названиями курашимка, кыласовка, 
косуля). О своем землепашестве северные крестьяне Чердынского уезда 
отзываются так: "... а пашем мы на лошадишках своих сохами, а 
сошники куем... и те сошники точим на каждый день, потому что 
земли твердые".

• На Среднем Урале сложилась специализация районов по 
выращиванию сельскохозяйственных культур. В южных уездах 
высевали пшеницу, гречиху, в большом количестве выращивали 
картофель, в северных главными культурами оставались озимая рожь 
и ячмень.



• Удмуртский 
национальный 
костюм

• В северном регионе сложилось и успешно развивалось хозяйство 
охотничье-рыболовческого направления. В южных уездах этот вид 
занятий имел подсобное значение. Здесь промысловая деятельность 
ориентировалась на обработку сельскохозяйственной продукции. Поэтому у 
южных крестьян большие навыки были накоплены в кожевенном, скорняжном, 
чеботарном, рогожном, маслобойном деле, а у северных - в охоте и 
рыболовстве. На Вишере, где по словам очевидца, проживали "охотники, 
которым всякий истый охотник и позавидует, и удивится, и пожелает 
подражать, но не сможет", способы и орудия охоты соответствовали 
особенностям сезонно года. Зимой артели охотников отправлялись за 
добычей только в места, где снег был мельче - там собирались зимовать 
стада лосей, оленей. Исходя из этих соображений, вишерские и колвинские 
охотники отправлялись иногда и за Уральский хребет, за 200 верст от дома.

• Природная Среда Среднего Урала играли важную роль в формировании 
типов крестьянских усадеб и особенностей жилища. Дворы-хоромы со 
слитной связью избы и двухъярусного двора дольше бытовали на севере. 
Компактно-композиционный объем под единой или двумя смежными крышами 
обеспечивал в зимнее время сохранение тепла и удобство для ведения 
хозяйства. Корм для скота на всю зиму хранили на верхнем ярусе двора - 
повети, навоз накапливали в холодной части двора, из сеней удобно было 
пройти во двор, не выходя на улицу. Жилища этого типа знали и на юге, но 
здесь они раньше подвергались изменению, причем не только у русских, но и 
других народов. Реконструкция выразилась в размещении с боку от избы еще 
одного хозяйственного двора с дополнительными постройками по его 
периметру - амбарами, погребами, санниками, навесами. Усадьба от этого 
приобретала совсем иную, покоеобразную форму. Данный тип усадьбы 
распространился и в северных уездах, особенно на торговых путях, вблизи 
городов и заводских поселков, но в отличие от южного варианта не с 
открытой оградой, а с закрытой целиком или же частично. В отличие от юга 
на севере редки усадьбы с насаждениями, здесь в палисадниках и сейчас можно 
увидеть только кусты черемухи и рябины. Объясняется это, видимо, 
непродолжительностью светового периода, малочисленностью светлых дней, 
близостью усадеб к естественным лесам.



• Национальный 
костюм народов 
манси

• Природные условия находили отражение в 
конструктивных приемах и архитектурно-
художественном облике жилища. На севере все постройки 
возводились из дерева - ели, сосны, на столбы подбирали кедр, на 
нижние венцы лиственницу. В лесостепной зоне (юг Осинского, 
Красноуфимского, Екатеринбургского, Ирбитского уездов) наравне с 
хвойными породами использовали березу, липу, осину. В безлесных 
районах, где не хватало хорошего леса, строили из тонкой 
древесины, стены обмазывали глиной, иногда делали каркасно-
столбовую конструкцию, внутрь которой закладывали землю, 
навоз, солому. Аналогичные принципы домостроительства были у 
народов Поволжья и Южного Урала. В лесной зоне фундаментом 
жилищ служили столбы, в горных местах и на равнинах -плиты и 
бутовый камень. На Среднем Урале брёвна для жилищ рубили 
чаще всего в "чашу" - "обло", с наружным выступом венца. благодаря 
этому углы не промерзали и в доме дольше удерживалось тепло. В 
пазы клали мох, на юге иногда паклю. На севере из-за обильных 
осадков крыши строили высокими, с крутыми, далеко 
выступающими от стен скатами, а на юге пологими. В горных 
районах, где выпадает много осадков, избу, холодный двор и теплые 
хлевы перекрывали раздельно двускатными крышами, 
расположенными рядом и параллельно друг другу. В этом варианте 
по фасадам выступали три, а то и четыре фронтона. Длинные 
свесы кровли защищали стены от осадков. Кровлю делали, как 
правило, деревянной. но кое-где (Оханский, Осинский, 
Екатеринбургский, Ирбитский уезды) жилища покрывали глиняной 
черепицей, а хозяйственные постройки - соломой.



• Марийский 
национальный 
костюм

• Преобладали мельницы мутовки на один или два постава, 
которые строили над руслом с быстрым течением воды. Колесных 
мельниц было немного, среди них преобладали почвенные. Для южных 
уездов Прикамья и Зауралья были характерны одноярусные дворы с 
хлевами, погреба, размещенные в стороне от жилища, амбары для 
хлеба и зерна под крышей холодного двора, овины не только с 
глиняным, но и с деревянным полом, мельницы не мутовчатые, а 
колесные наливные на два и три постава, в равнинной местности - 
ветряные шатровки.

• Природные условия обусловили многообразие народного 
костюма. Овчинную одежду (шубы, полушубки) носили 
преимущественно в северном регионе. Русские, коми-пермяки, манси 
имели одежду из меха диких животных. Совики, малицы, гусь, порхи 
глухого покроя шили из оленьих шкур мехом наружу. Охотники и 
рыболовы лесной таежной зоны прикрывали грудь, спину и плечи 
суконными лузанами. Многие народы Среднего Урала носили 
берестяные и лыковые лапти, кожаные коты, бахилы. В XIX в. лапти 
раньше вышли из употребления у тех русских, которые занимались 
охотой и животноводством. Их заменяли кожаными бахилами с 
высокими голенищами и обутками. Для ходьбы на лыжах манси, 
коми-пермяки, северные русские крестьяне надевали уледи, сшитые 
целиком из кожи, или порубни, их подошва была из кожи, а верх - из 
сукна. Носили также няры из оленьего меха. Общераспространенной 
зимней обувью являлись валенки. На юге их называли пимами. 
Овчинные шапки-ушанки, валяные колпаки носили преимущественно 
северные русские, коми-пермяки, манси. В Южной Прикамье и 
Зауралье у татар, башкир, русские раньше, чем у жителей других 
зон, появились овчинные шапки, крытые сукном или плисом.



• Татарский 
национальный 
костюм

• В рассказах эти демонические персонажи всегда близки людям. Иногда они 
помогают на охоте, в различных домашних работах, а порой и защищают 
от беды. На Вишере знали предание о Пеле-охотнике, соперничавшем с 
лешим. Известны примеры, когда русские и коми-пермяки заключали 
письменные договоры с лешим в целях сохранения домашнего скота во время 
пастьбы. В целях сохранения домашнего скота во время пастьбы. В случае, 
если животное терялось, к лесному духу обращались с письменным 
прошением на бересте - "кабалой" - отпустить животное хозяину, а иногда 
для более действенной магической силы на дереве рисовали и самого лесного 
духа. В народном сознании северных крестьян существовало немало 
представлений по поводу того, как уберечься человеку от козней лешего. 
Фольклорно-этнографические исследования в Северном Прикамье 
показывают, что культ лешего не забыт в наши дни. В прозаическом жанре 
широко бытуют былички и бывальщины о различных встречах с лешим и его 
проделках. В безлесных районах Осинского, Красноуфимского, 
Екатеринбургского, Ирбитского уездов иная ситуация. О лешем знали 
всегда мало, здесь наибольший интерес сохраняли к сказке. В южных 
земледельческих уездах Среднего Урала мифологическая традиция связана с 
другими демонологическими персонажами - полудницей (дух полдня), 
овинником (дух овина), полевиком (дух поля). Людей, проживавших у рек, 
озер, прудов, окружали образы водяного и русалок. Рыбакам наиболее 
близким был водяной, признававшийся хозяином водного мира.

• Д.К.Зеленин, изучавший в начале XX в. устную культуру Среднему Уралу, 
пришел к выводу, что наиболее богат сказками Екатеринбургский уезд. 
Причину этого исследователь увидел в характере местности. 
Таинственность мира, порождавшего интерес к волшебной сказке, 
определяли многочисленные отроги Уральского хребта и горные долины, 
покрытые дремучими лесами. Даже действия многих сказок происходят в 
горах. Широкому читателю они стали известны по сборнику уральских 
сказок, названному "Малахитовая шкатулка", писателя П.П.Бажова.



• Башкирский 
национальный 
костюм 
(мужской)

• Устойчивая хозяйственная направленность крестьянских хозяйств, 
заложенная природным началом, сказалась на своеобразии других жанров 
народного творчества. Так, заговоры, пословицы, поговорки, устные рассказы, 
отражающие полеводство и пчеловодство, знали преимущественно в южных 
уездах, а не в северных. На севере подобные жанры отражали охотничье-
промысловый быт.

•
Частью народных знаний являются приметы, основанные на наблюдениях за 
окружающей средой - атмосферой, животными, растениями, явлениями 
природы и т.д. Вишерские охотники строили предположение о предстоящей 
зиме по тому, как к ней подготовятся белки. Если с осени они устраивают 
гнезда на деревьях низко, то жди холодной зимы, а высоко - теплой. Жители 
Ирбитского уезда по поведению журавлей и гусей судили о 
продолжительности времени года: высокий полет предвещал долгую осень, а 
низкий - короткую. В северных уездах предугадывали будущее лето по 
прилету трясогузки. Замечали, если только что появившиеся птицы летают 
высоко - ожидай теплой весны и лета, а низко - холодной. По случаю их 
прилета в Чердынском и Соликамском уездах устраивали специальный 
обрядовый праздник, известный у русских под названием плишка, а у 
язьвинских коми-пермяков - сарчик. Узнав о прилете первых трясогузок, 
жители с пирогами, шаньгами, печеньем, квасом собирались на окраине 
деревни, жгли костры, прыгали через огонь, устраивали веселые игры, пели 
обрядовые песни. Оставшуюся пищу закапывали в землю, чтобы птицы и 
земля обеспечивали теплое лето. По случаю такого обряда в домах пекли для 
гостей фигурное печенье в виде птиц и животных. В южных уездах погоду 
узнавали по поведению других птиц: если в конце лета казарки летают низко, 
то осень должна быть плохой, а высоко - хорошей. Когда казарки прилетят 
весной с красными зобами спереди, будет хороший первый сев, если красной 
окажется задняя часть - плохой. Полевые утки весной жирные, то и год 
окажется сытым.



• Башкирский 
национальный 
костюм 
(женский)

• В Камышловском и Кунгурском уездах считали, что появление зайцев и 
тетеревов у кладей со снопами предвещает голодный год, лед останется 
таять на берегу - к плохому урожаю, большие шишки на осинах - к хорошей 
пшенице. Если летом зацветает вершина ивы - будет хороший урожай, в 
средней части - средний, внизу - плохой. У жителей Красноуфимского уезда 
были такие приметы: если сосняк зеленый, то голый лес, год будет голодным, 
на опушившиеся - урожайным; журавли прилетели на снег - год неурожайный; 
много рябины - к ненастной осенней погоде и хорошему льну.

• У каждого народа природные символы явились важной составной 
частью знаковой системы культуры. То, что окружало человека - звери, 
птицы, растения, возводилось в разряд сакрального. Так, у северных русских и 
коми-пермяков, занимавшихся охотой, символическое значение имели образы: 
медведя, оленя, лося, лебедя, утки, позднее быка. У земледельцев марийцев 
жертвенными признавались: жеребёнок, бык, баран, гусь. У удмуртов Буя 
ритуальную значимость имели: жеребёнок, телёнок, гусь, у манси - звери 
отражались в ритуальных обрядах, танцах, изобразительном искусстве. 
Сакральность образов составила богатую почву для украшения жилища, 
посуды, орудий труда, одежды.

• Таким образом, многолетний жизненный опыт народов Среднего 
Урала формировался под активным воздействием природного окружения. 
Влияние на человека географических условий и природных богатств было 
разным по степени отражения. Хозяйственные занятия развивались с учётом 
наличия лесов, плодородия земли, лесных богатств, продолжительности 
теплового периода, количества осадков. Природным началом определялась 
материальная культура (жилище, одежда, орудия труда, средства 
передвижения, утварь, пища). В каждом регионе, а порой и у каждого народа 
складывались свои нормы взаимодействия с природой, а также свои традиции, 
регламентирующие сроки охоты, рыболовства, сбора лесных Даров, размеры 
добычи, порядок земледельческих циклов.




