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и безболезненно для коренных жителей нашего региона. Ведь многие были на-
сильно обращены в чужую веру и не хотели отказываться от традиций своих 
предков. Именно поэтому они соблюдали новые обычаи лишь поверхностно, 
продолжая придерживаться прежних устоев, и тайно пытаясь сохранить своё 
культурное наследие.

С тех пор многое  изменилось и мы можем наблюдать, что за последние 
10-20 лет в нашем регионе вновь возникает идея национального и культурного 
самосознания. Зарождаются различные организации по возрождению и разви-
тию национальных культур Поволжья. Но, в связи с этим следует учитывать 
возможность появления религиозных и национальных разногласий, а также на-
ционалистических движений. К сожалению, может иметь место и такое явление 
как «этнобизнес»,  т.е. использование каких-либо этнокультурных процессов с 
целью личного обогащения или иной выгоды. В связи с этим следует отметить, 
что большое внимание нужно уделять именно вопросу межнационального со-
трудничества и религиозной толерантности, что способствовало бы гармонич-
ному сосуществованию и процветанию нашего региона.
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Поволжье – один из многонациональных регионов России. На террито-
рии края живут представители более 80 национальностей. Преобладают рус-
ские, татары, чуваши, мордва. Хотя Поволжье – многонациональный регион, в 
структуре населения преобладают русские (70%). Подавляющее большинство 
народов края говорит на языках, принадлежащих к трем языковым семьям: ин-
доевропейской, алтайской, уральской. Этническая структура населения дина-
мична. Уменьшается доля русского и мордовского и, наоборот, растет удельный 
вес татарского, чувашского населения. Объясняется это различными факторами: 
социально-экономическими, демографическими, развивающимися этнокультур-
ными, этническими процессами. Традиционная культура и быт разных народов 
не смотря на тесные контакты сохраняет своеобразные черты и особенности. 
Выражением эмоциональной и эстетической жизни любого народа выступают, 
прежде всего, религиозные обряды и праздники. У русского народа среди них 
главными  являются православные: Рождество Богородицы (8/21 сентября), 
Рождество Христово (25 декабря/7 января), Пасха (в период между 4 апреля и 
7 мая), Благовещение (25 марта/7апреля), Троица (на пятнадцатый день после 
Пасхи), а также Масленица (начинается за 56 дней до Пасхи), Ивана Купала (24 
июня/7 июля) и другие.

Одним из любимых праздников селян является масленица – древний 
славянский праздник, доставшийся в наследство от наших предков. Это веселые 
проводы зимы. Непременный атрибут масленицы – блины, имели ритуальное 
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значение: они были символом солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя 
дни. Масленице предшествовал «родительский день», когда славяне поклоня-
лись душам усопших предков. С принятием на Руси христианства появились 
новые, церковные, праздники, но широкая масленица продолжала жить, как и в 
языческие времена.

Праздничная культура татар также включала в себя как религиозные, так 
и светские праздники, отмечаемые в определенное время года: Науруза (21 мар-
та), Сабантуй, Курбан-байрам, Ураза-байрам и другие. 

Празднование Науруза возродилось совсем недавно. Науруз – наступле-
ние Нового года по солнечному летоисчислению, который совпадает с весенним 
равноденствием. Этот один из наиболее ярких и красочных праздников, дошед-
ших до нас из глубины веков, приходится на первый день месяца фарвардина 
по древнеиранскому солнечному календарю. По григорианскому календарю он 
приходится на 21-22 марта. Празднование Науруза весной – одна из древних 
традиций народов Центральной Азии и Среднего Востока, существующая уже 
на протяжении тысячелетий. Символ Науруза – пророщенное пшеничное зерно. 
За 15 дней до праздника сажают пшеницу, а из пророщенных зерен готовят глав-
ное праздничное блюдо – «Сумаляк». Очень много обрядов Науруза связано с 
числом семь: достархан из семи явств, праздничные блюда из семи компонентов 
и т.д. Наступление Науруза в мусульманских странах сопровождается массо-
выми гуляниями, ярмарками, песнями, развлечениями и народными забавами. 
Одна из традиций – прыжки через костер (огонь также является одним из сим-
волов Науруза). 

Основными праздниками чуваш являются: новогодний праздник Сур-
хури,  Нартукан  (25 декабря – 1 января), Крещение – кашарни, Масленица – 
cаварни, Сёрен, Калам, Манкун, Акатуй, Симёк, Уяв, Синсе, Чўк, Киремет и 
другие. 

Сурхури – это старинный чувашский праздник зимнего цикла, который 
отмечается в период зимнего солнцестояния, когда день начинает прибывать. 
Сурхури обычно празднуется в течение одной недели. После принятия христи-
анства, этот национальный праздник нового года совпал с христианским рожде-
ством (раштав) и продолжается до крещения (кашарни). Во время празднования 
сурхури проводятся обряды, призванные обеспечить хозяйственные успехи и 
личное благополучие людей, хороший урожай и приплод скота в новом году. В 
первый день сурхури детвора собирается группами и обходит в деревне каждый 
двор, распевая песни о наступлении нового года. Они поздравляют односельчан 
с праздником, приглашают других ребят присоединиться к их компании. Хо-
зяева домов встречают ребят у распахнутых ворот, приглашают в дом и угоща-
ют специально приготовленными пирожками, колобками (йавача), сладостями, 
орехами и непременно — жареным горохом. Ребята под музыку поют песни-
заклинания с пожеланиями хозяевам благополучия, доброго урожая, обильного 
приплода скота. 


