
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В татарском фольклоре есть много пословиц и поговорок, отражающих гостеприимство 
народа: 
Древнее занятие татар отражает следующая пословица: «В дождь хлебороб отдыхает, в шторм 
рыболов отдыхает». 

На основе фольклора формируется кругозор ребёнка, развивается его умственное, 
эстетическое, нравственное воспитание. Умело, подобранные пословицы и поговорки учат 
морали нашего общества, передают веками накопленные знания.  
Татарские народные праздники занимают центральное место при знакомстве детей с народным 
фольклором. В этих праздниках заложено все хорошо избранное с татарского фольклора. Через 
народные праздники дети знакомятся с бытом, традициями, играми, песнями татарского народа. 
(«Сомбел”, “Нардуган”, “Каргаботкасы”, “Навруз”, “Сабантуй”)  

 Результаты проделанной работы свидетельствуют, что использование малых фольклорных 
форм расширяют словарный запас детей, активизирует их познавательное и умственное развитие, 
формирует процесс звукопроизношения. Так же фольклор сознательно и целеустремлённо 
направляет ход мыслей детей, побуждает к подражанию, совершенствует ум и облагораживает 
сердце ребёнка.  

 Именно в дошкольном возрасте закладываются основы национального самосознания, 
формируются чувства национальной гордости, толерантное отношение к представителям других 
национальностей, которые во многом определяют социокультурное развитие ребенка в 
дальнейшем. 

(самоназвание — тат.татар, tatar, мн. ч. татарлар, tatarlar) — тюркский народ, 
живущий в центральных областях европейской части России, в Поволжье, Приуралье, в Сибири, 
Казахстане, Средней Азии, Синьцзяне, Афганистане и на Дальнем Востоке. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Культура и быт 
 

 



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. 
 

Народные праздники 
 

У каждого народа есть свои национальные праздники. Татарские народные праздники 
восхищают чувством благодарности и почтения людей к природе, к обычаям предков, друг к 
другу.Религиозные мусульманские праздники называются словом гает (ает) (Ураза гаете — 
праздник поста и Корбангаете — праздник жертвы). А все народные, не религиозные праздники 
по-татарски называются бэйрэм. Учёные считают, что это слово означает «весенняя красота», 
«весеннее торжество».  

Религиозные праздники называются словом гает или байрам (Ураза-байрам (Рамазан) — 
праздник поста и Корбан-байрам — праздник жертвы). Мусульмансике праздники у татар – 
мусульман включают в себя коллективную утреннюю молитву, в которой участвовуют все 
мужчины и мальчики. Потом полагается пойти на кладбище и помолиться возле могил своих 
близких. А женщины и помогающие им девочки в это время готовят дома угощения. В праздники 
(а каждый религиозный праздник раньше длился по несколько дней) с поздравлением обходили 
дома родственников и соседей. Особенно важным было посещение родительского дома. В дни 
Корбан-байрам — праздника жертвы старались угостить мясом как можно больше людей, столы 
оставались накрытыми два-три дня подряд и каждый входящий в дом, кто бы он ни был, имел 
право угощаться. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



Сабантуй у параньгинских татар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 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 и других европейских языков, ОВС, команды на 
уроках физкультуры могут быть на русском языке. Также есть татароязычное образование в 
некоторых факультетах казанских вузов, и в детских садах. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Праздники и обряды 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, началояровых; печәнөсте—лето, времясенокоса. 
ЭтнографР. Г. Уразманова на обширном этнографическом материале делит обряды татар на две 
неравные группы: весенне-летний и зимне-осенний циклы. 
 

 
                                               ТАТАРЫ - МЕЩЕРЯКИ 

 
 
 
Антропологические типы татар 



 
 



Фольклор 
Легенды и мифы Татарстана 

 
Тонкость Востока, современность Запада, теплота Юга и загадочность Севера – все это о 

Татарстане и о его людях! Представляете, насколько интересный исторический путь прошел 
народ, живущий на такой изобильной и богатой земле, первым защищавший Русь от нашествия 
монголо-татар и построивший такие великолепные города как Казань, Свияжск и Елабуга. И, 
конечно же, все это отразилось в легендах и традициях татарского народа. В этом разделе 
собраны самые интересные и загадочные предания, истории, мифы и легенды Татарстана.  
 

Вообще татарские баснословные существа  можно разделить на следующие две группы:  
 
1)      существа, обитающие в воде, и 2) существа, живущие на суше. 
 

Существа, обитающие в воде: су-бабасы, су-ияси, су-анасы, юха; 
 

Под именем су-бабасы татары разумеют живущего в воде (именно в озере) повелителя воды, 
водяного деда. Но никто не видел, чтобы дед этот выходил когда-либо из воды и относился к 
людям непосредственно; на это у него, как видно, есть родственное ему существо, вроде слуги, 
докладчика и исполнителя его повелений, это - Су-ияси. 
 

Су-ияси - (то есть “водяной хозяин”) является татарину в образе бойкого мальчишки, 
посредника между татарином и своим повелителем, водяным дедом, - и образе посредника 



глуповатого, трусливого, неопытного, не знающего хорошенько татарина, но более сильного, чем 
татарин и менее, чем медведь. 
 

Су-анасы - “водяная мать”. Су-анасы есть мать су-ияси и жена су-бабасы, бывает иногда 
видима нечаянно подошедшему к воде татарину в образе женщины, чешущей себе гребнем 
волосы - видима и днем и ночью.  
 

Юха – дракон, превратившийся в юху-девицу. Дракон может принимать на себя различные 
чувственные образы и в них являться татарину, чтобы всячески вредить ему; между прочим, он 
принимает иногда образ девицы необыкновенной красоты, которая расчесывает себе волосы, 
сидя на берегу озера. Превратившись в девушку, юха может сделаться женою, может выйти замуж. 
При этом муж непременно пламенно полюбит свою супругу; но вместе с тем будет все более и 
более худеть. Вот что такое юха-кыз, юха-девица! 
 

Существа, живущие на суше: убыр, албасты, уряк, бичура, уй-иясе, абэар-иясе, чячяк-анасы, 
чячяк-ияси, шюряли, джин и диу-пэри. 
 

Убыр – всегда имеется в одном каком-либо человеке, который потому и называется 
убырлыкши (“вампир-человек”). Убырами в сказках встречаются старухи (убыр-карчык). Узнать 
убыра-человека татарин может легко потому, что у него под мышкою вовнутрь организма бывает 
дырка, через которую входит в человека убыр. Убыр, как у русских “домовой”, может давить 
татарина и даже являться ему наяву. Когда убыр давит татарина, то этот последний не может 
шевельнуться; но если только ему удастся как-нибудь укусить убыра, тогда то лицо, в котором 



давящий убыр имеет свое пребывание, будет непременно укушено в тот же член, в который 
давимый татарин грызнул убыра. Убыр-старухи всегда живут в глуши и вдали от татарских 
жилищ, куда может попасть татарин, только сбившийся с дороги - когда идет или едет. Живут 
они в избушках. Впрочем, бывают случаи, когда татары, имея нужду узнать о потере чего-нибудь 
важного, сами стараются отыскать убыр-старуху; но это бывают счастливцы, люди достойные, 
силачи, хитрецы.  
 

Албасты. Именем Албасты у татар называется сила или злое существо, живущее и 
являющееся людям преимущественно в нежилых домах, на пустырях, полях и в лугах. Является 
людям Албасты в обличье человека, а больше всего в виде большого воза, копны, стога, скирды, 
елки и т. д. Опасен Албасты тем, что может задавить человека насмерть, причем еще пьет иногда 
у него кровь. Когда Албасты давит человека, тот чувствует сильное сердцебиение и удушье. 
 

Уряк (“дуть”) - существо, являющееся татарину где-нибудь в лесу или на дороге над умершим 
насильственною смертью. Его видит прохожий татарин, по поверью, в образе человека или 
копны, переваливающейся и идущей вперед. Уряк может преобразиться в облако. Если бы 
прохожий татарин и не увидал сразу на пути мертвое тело, то раздирающий клик уряка 
непременно обратил бы его внимание на это тело. Если при этом человек захотел бы на видимого 
издали и кричащего уряка посмотреть вблизи, то уряк сделался бы невидимым. Из страха увидать 
непонятное и таинственное существо и слышать его раздирающий душу голос татарин всячески 
остерегается наткнуться ночью на пути на мертвое тело. Когда татарин слишком чего испугается, 
он говорит: “мой уряк поднялся!”. Уряк имеется у всякого татарина.  
 



Бичура - то же, что у русских кикимора или “соседка”. Это существо представляется в виде 
женщины - ростом от полутора до двух аршин. На голове у нее ирнак, старинный татарский 
головной убор. Бичура живет в жилых помещениях - на подволоке, в подполье и в банях, но не у 
всех, а только у некоторых хозяев. Иные отводят для бичуры особую комнату, где ее поят и 
кормят. На ночь оставляется тарелка с пищей и несколько ложек. Наутро тарелка пуста, Бичура 
ничего не оставляет. А если рассердится за что-нибудь на хозяина, то разобьет чашку, в которой 
ей подается пища, и раскидает все, что попадает ей под руку. Бичура нередко во сне давит 
человека, любит внезапно пугать его и вообще озорничает над людьми. Вдруг откуда ни возьмись, 
пролетит кирпич, полено. Кто бросил полено, неизвестно. Из-за Бичуры иногда бросают дома, 
жить бывает нельзя, особенно одиноким. 
 

Уй иясе - баснословные существа, по верованию казанских татар, живут повсюду - и в домах, 
и в поле, и в лесу, и в воде. Среди обитающих в домах и во дворах, рядом с человеком, почетное 
место занимает Ий иясе, или хозяин дома, домовой. Ий иясе жилищем своим обыкновенно 
избирает подполье, откуда и выходит по ночам. Он представляется стариком, носящим довольно 
длинные волосы. Домовой заботливый хозяин и даже полезная тварь: оберегает дом, в 
предчувствии беды всю ночь ходит, беспокоится и вздыхает. Если ночью случится какое-то 
несчастье, будит людей, трясет их за ноги или стучит. При хороших отношениях с людьми 
домовой бывает благодушным, заботливым хозяином. Полезно его иногда умилостивлять. Чтобы 
умилостивить домового, глава семьи должен давать милостыню, носящую название “якшамбе 
садакасы”. Когда домовой гневается, а хозяин ничем не пытается угодить ему, с живущими в доме 
могут происходить разные несчастья, появляться чесотка, чирьи и другие болезни. Случается и 



падеж скота, хотя виновником его становится скорее другое существо, Абзар иясе. Домовой же, 
бывает, занят только животными, обитающими в самом доме, например, кошкой. 
 

Абзар иясе - кроме домового, по поверью казанских татар, существует еще Абзар иясе - 
хозяин хлева, обитающий на дворе или в хлеву. У русских нет соответствующего названия для 
Абзар иясе, так как “обязанности” его несет тот же домовой. Абзар иясе по преимуществу - 
властелин скота. Иногда Абзар иясе показывается людям в образе человека или животных, но 
только издали и ночью. К скоту он имеет ближайшее отношение. У любимой лошади хозяин 
хлева заплетает гриву, приносит ей корм. Лошадь, которую Абзар иясе почему-либо невзлюбит, 
он всю ночь мучит, всю ночь на ней ездит, отнимает у нее корм и передает любимой лошади. 
Опальные лошади делаются скучными, худыми, их лучше всего скорее сбыть со двора, чтобы они 
не погибли. 
 

Чячяк-анасы и чячяк-ияси (“оспенная мать” и “оспенный хозяин”) - по поверью татар, когда 
ребенок болеет оспою, то в больших оспинах именно и присутствуют сейчас сказанные существа.  
 

Шюряли - баснословное существо вроде лешего у русских. Шюряли водятся в лесах и не по 
одному; видимы бывают татарину в человеческом образе. Все они имеют очень большие груди, из 
которых одну закидывают на правое плечо, а другую - на левое. Если повстречается им в лесу 
татарин, то они приглашают его играть в щекотанье, но если тот согласится, защекочивают его до 
смерти. Но татарин может перехитрить шюряли; а как? Он предложит шюряли играть в щель, и 
тот, по глупости своей, согласившись, погибает. Что же это за игра? Татарин ударом топора вдоль 
толстого дерева делает в дереве щель, и чтобы она была шире, забивает в нее клин, а когда 



шюряли засунет в щель свой палец, татарин мигом выхватывает оттуда свой клин и таким 
образом ущемляет шюрялия. Шюряли завопит от боли диким голосом, чтобы сбежались 
подобные ему существа, и, освободив его от беды, отомстили бы татарину, защекотав его 
насмерть. Но если раньше татарин на вопрос шюряли: “как ему имя?” догадался ответить: “имя 
мое былтыр” (прошлый год), то, ущемив шюряли и бросившись бежать, спасается, потому что 
шюряли закричит тогда впопыхах: “прошлый год ущемил!”, а сбежавшиеся товарищи, не только 
не побегут искать хитреца, а просто расхохочутся над беднягою: “чего искать прошлый год, не 
найдешь! Видно, шюряли очень глупый!” - скажут ему тогда в ответ.  
 

Джинн. До человека на земле существовали Джинны, или гении. Так же, как и люди, они 
рождались и умирали, однако подобно ангелам обитали и в воздухе. Джинны стремились 
проникнуть в тайны неба, но всякий раз отгонялись “охранительными пламенниками”. Некогда 
именно Джинны господствовали на земле. Мы сотворили, говорится в Коране, человека из 
брения, а гениев прежде того мы сотворили из огня самума. По прошествии некоторого времени 
Джинны возгордились и вздумали ослабить могущество Божие на земле, стали подвержены 
многим заблуждениям. Для наказания их Бог послал Иблиса с ангелами, которые разбили 
Джиннов в сражении, оставшихся в живых выгнали с земли на острова и горы. После изгнания 
Джиннов Бог обратился к ангелам за советом о сотворении человека. По народным рассказам, 
Джинны не причиняют людям большого вреда. Но, отличаясь навязчивостью и принимая резные 
обличья, они пугают человека, и встреча с ними, по крайней мере, нежелательна. 
 

Диу-пэри – дивы, являются татарину обыкновенно в лесах и в полях, и притом в различных 
образах: иногда копною сена, иногда в образе девицы, причем могут выйти за татарина 



замуж. Живут в особенных своих городах, имеют царства под землею и морем, и невидимо - 
на земле. Они живут и владеют теми местами и там, где положен клад. Да и сами кладовые 
вещи, обыкновенно неблагоприобретенные, от продолжительного пребывания в земле 
порождают дивов, подобных во всем своим предкам. О дивах нужно заметить, что они 
непримиримо враждебны татарину:  

 
1) они похищают девочек; до возраста держат их у себя и тогда на них женятся; 

 
2) дивы ругаются над татарином: например, в образе какого-либо знакомца или добряка див 

уводит татарина в свой город, в доме у себя угощает его; но если татарин скажет: “бисмиллю” (во 
имя Бога!) перед вкушением пищи, то явно будет видно, что это не пища, а лошадиный помет;  
 

3) див непременно постарается зазванного к себе в гости татарина свести с лица земли и 
обыкновенно так: прикажет жене истопить баню, поведет в нее гостя, и когда тот разденется, див 
предложит ему с видимым радушием услуги свои - помыть, испарить, а когда татарин подставит 
спину, то див забьет его комлем веника до смерти и мертвого зароет под полком своей бани. 


