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Земли», который покровительствовал полям. Для умилостивления духа Земли 
после весеннего сева совершали общественное моление с жертвоприношения-
ми (закалывали овцу), варили шти, пшенную кашу. Перед трапезой мужчины 
совершали молитву (намаз), оставшиеся кости после принятия пищи закапыва-
ли в землю или бросали в проточную воду. Мишари, как и другие народы Сим-
бирского Поволжья, обожествляли воду и огонь. Вода представлялась не только 
источником плодородия, но и очистительным целебным средством; огонь почи-
тался, прежде всего, как очистительное средство (существовал обряд пропуска-
ния скота через костер во время распространения эпизоотии, др.). Значительное 
место в верованиях мишарей играли культ Солнца, культ домашних животных, 
особенно лошадей, некоторых птиц. Петух, например, в представлении миша-
рей являлся вестником света, счастья, приятного известия. Мишари почитали 
деревья, особенно березу, рябину. Рябине (а также конопле) приписывались ма-
гические свойства. Верили мишари в существование своего духа-покровителя-
хозяина двора, который считался помощником в хозяйстве.
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Население Симбирской губернии с давних пор занималось различными 
кустарными промыслами и ремеслами, в которых по данным подворной пере-
писи 1910-1911 гг. было занято 47.429 человек мужского населения несеющих 
хозяйств. [Зорин, 2002, с. 46]

В конце XIX – начале XX века возникли производства по переработке 
минерального сырья – мела, песка, известняка, строительного камня, глины, 
диатомита. Так, в Сенгилеевском уезде добывали кварцевый песчаник, который 
использовали для выделки жерновов. В районе сел Тушна, Шиловка, Новодеви-
чье этого же уезда добывали мел, обжигали известь.

Около села Сухой Карсун находилось месторождение красных гончар-
ных глин хорошего качества. Именно на базе этого месторождения и возник 
знаменитый гончарный промысел. Кувшины, всевозможные вазочки, горшочки, 
«мизочки». балакирьки, корчаги и др. изделия мастеров с. Сухого Карсуна были 
известны далеко за пределами губернии.

Занятие промыслами было характерно для всех этнических групп Сим-
бирской губернии, но некоторые из них отдавали предпочтение определенным 
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видам промысловой деятельности.
Русские занимались всеми видами промыслов (бондарным, столярным, 

дегтярным, овчинным, валяльным, портняжным, кузнечным, сукно-ткацким, ко-
жевенным и т.д.). В с. Утесовка мастера изготавливали знаменитые бондарные 
изделия, которые пользовались большой популярностью во всех Поволжских 
губерниях. Гончарное производство в Симбирской губернии было распростра-
нено, преимущественно, среди русского населения. Этот промысел был скон-
центрирован в селах Сухой Карсун, Барашево, Горенки, Теньковка, Шиловка. Из 
всех изделий гончаров села больше всего ценились глиняные горшки. В розницу 
они продавались по 30-50 коп. серебром за штуку. Так же их меняли на хлеб.

Мордва занималась промыслами, связанными с обработкой дерева. Ме-
бель изготавливали мастера мордовских сел Кабаево, Сайнино, Сыресево, Чин-
дяново, Турдаково Алатырского уезда. Мордва-мокша, среди которой мало было 
распространено отходничество, занималась плотничеством, распилкой леса, из-
готовлением различных изделий из дерева.

Среди чувашского населения получили распространение лесопиление и 
производство изделий из дерева: изготовление дубовой клепки, плетение кор-
зин, кулей, канатов, веревок, лаптей, которые в то время были основной повсед-
невной обувью сельского населения.

Основными видами промыслов у татар Симбирской губернии были де-
ревообработка, плетение лаптей, ткачество кулей, плотничество, кладка печей. 
У татар были развиты и старинные промыслы - выделка овчин, кожи, шерсти, 
волокон. Промыслы по изготовлению валенок, валяных галош, шляп, войлоков 
были распространены у татар северных уездов губернии. Торговля была тради-
ционным занятием поволжских татар. 

Основная часть промыслов концентрировалась в Карсунском, Алатыр-
ском и Симбирском уездах. В лесных уездах губернии (Буинском, Алатырском, 
Карсунском) преобладали деревообрабатывающие промыслы. В Сызранском, 
Карсунском, Сенгилеевском уездах получили широкое развитие промыслы 
по производству одежды и обуви, в Симбирском уезде промыслы по обработ-
ке растительных волокон, особенно суконо-ткацкий. Промыслы по обработке 
животных продуктов, в частности, овчинный, имели место, главным образом, в 
Буинском уезде, а в районах с большими запасами сырья - глины (Курмышском, 
Карсунском, Сызранском уездах) были распространены промыслы по обработке 
минерального сырья (кирпичный, горшечный). [Зорин, 2002, с. 48]

Сбывали свою продукцию кустари чаще на местных базарах и ярмарках. 
По отчету за 1861 г. Симбирская губерния насчитывала 48 ярмарок, а в 1866 их 
число увеличилось до 73. Наибольшее число ярмарок проводилось в Ардатов-
ском уезде (15), наименьшее в Буинском (3). Большинство из них приходилось 
на весну, лето, осень. Среди ярмарок не только Симбирской губернии, но и всего 
Поволжья ��� в., одной из крупнейших была Симбирская Сборная ярмарка, ко-
торая в 1884 г. заняла 4 место в стране по товарообороту. Начиналась она в поне-
дельник первой (сырной) недели Великого поста, заканчивалась понедельником 
третьей недели поста. Сюда съезжались купцы из Москвы, Казани, Астрахани, 
Саратова, Нижнего Новгорода, Ставрополя и др. городов. Приезжали даже тор-
говцы из Азии, Ирана и Китая.

Кустари Симбирской губернии обеспечивали своими изделиями не толь-
ко местное население, но и отправляли свою продукцию в другие регионы Рос-
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сии. Большим спросом за пределами губернии пользовались гончарные изделия 
Сухого Карсуна, ховринские сапоги, астрадамовские рукавицы, утесовские бон-
дарные изделия.

В объединенных артелях проводилась большая работа по механизации 
производства, внедрению более передовой технологии, улучшению производ-
ственных и бытовых условий для рабочих. Многие из них впоследствии пере-
росли в промышленные предприятия: фабрики, заводы, комбинаты мебельной, 
химической и других отраслей промышленности.

В 1940-60 годы в крае получают развитие некоторые художественные 
промыслы, как, например, ручное ткачество в Карсуне и резьба по дереву в рай-
онном поселке Кузоватово. [Бусыгин, 1982, с. 34]

В крае есть ещё умельцы: горшечники, плотники, бондари, кузнецы, 
валяльщики и др. Надо отметить, что появляется интерес к возрождению не-
которых художественных промыслов (ручное ткачество, плетение кружев, про-
изводство художественных керамических изделий, художественная обработка 
металла и природного камня).
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Выражением эмоциональной и эстетической жизни народа выступают 
обряды и праздники. Традиционно праздничная культура татар включала в себя 
как религиозные (Курбан-байрам, Ураза-байрам, Рамазан), так и светские празд-
ники, отмечаемые в определенное время года.

Календарный цикл национальных праздников и обрядов татарского наро-
да начинается с Науруза, который праздновали в день весеннего равноденствия 
(21 марта) по солнечному календарю. Шакирды (ученики медресе) обходили 
дома с песнями-пожеланиями благополучия и здоровья и в ответ получали уго-
щение от хозяев. Вскоре после науруза наступала пора весеннего сева – самое 
красивое время года, - устраивали праздник Сабантуй. История Сабантуя такая 
же древняя, как и сам народ. Уже в 921 году посол, прибывший в Булгары из 
Багдада, знаменитый исследователь Ибн Фадлан, описал этот булгарский празд-
ник в своих трудах. Уже за две недели до праздника начинался сбор подарков 
для победителей, подготовка к празднику. «Скакун заранее чует приближение 
сабантуя» - говорит татарская поговорка. Кульминацией праздника был майдан 


