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Поволжский округ – это многонациональная территория, на которой про-
живают народы многих этносов. Это русские, татары, чуваши, мордва и многие 
другие. Очень интересны их традиции, быт, свадебные обряды, праздники. Они 
вносят свой неповторимый вклад в российскую культуру, обогащая её многона-
циональным содержанием, разнообразием и толерантностью. В данной публи-
кации рассматриваются традиции и обряды чувашского  народа.

Обряды и праздники чувашей в прошлом были тесно связаны с их язы-
ческими религиозными воззрениями и строго соответствовали хозяйственно-
земледельческому календарю. Цикл обрядности начинался с зимнего праздника 
испрашивания хорошего приплода скота, приуроченного ко времени зимнего 
солнцеворота. Потом наступал праздник почитания солнца (масленица), ког-
да пекли блины, устраивали катания на лошадях вокруг селения по солнцу. 
В завершение масленичной недели сжигали чучело. На весну же приходился 
многодневный праздник жертвоприношений солнцу, богу и умершим предкам 
манкун (совпавший затем с православной пасхой), который начинался обрядом 
изгнания зимы, злых духов и болезней. Молодежь ходила группами по деревне 
с рябиновыми прутьями и, хлеща ими людей, постройки, инвентарь, одежду, 
выгоняла злых духов и души умерших. Односельчане в каждом доме угощали 
участников обряда пивом, сыром и яйцами. В конце ��� в. эти обряды в боль-
шинстве чувашских деревень исчезли. 

По окончании весенних полевых работ проводился праздник акатуй (до-
словно — свадьба плуга), связанный с представлением древних чувашей о бра-
косочетании плуга (мужского начала) с землей (женским началом). В прошлом 
акатуй имел исключительно религиозно-магический характер, сопровождался 
коллективным молением. Со временем, с крещением чувашей, он превратился в 
общинный праздник с конными скачками, борьбой, молодежными увеселения-
ми. Цикл продолжал праздник цветения природы. За севом хлебов наступала 
пора, когда налагался запрет на все сельскохозяйственные работы (земля была 
«беременна»). Он продолжался несколько недель. Это было время жертвопри-
ношений с просьбами о богатом урожае, сохранности скота, здоровье и благо-
получии общинников. По решению схода на традиционном обрядовом месте 
закалывали лошадь, а также телят, овец, брали с каждого двора по гусю или 
утке и в нескольких котлах варили кашу с мясом. После обряда моления устраи-
валась совместная трапеза. Завершался обряд купаниями в воде, обливаниями 
друг друга водой.

Окончание уборки хлебов отмечалось молением духу-хранителю ови-
на. Перед началом потребления хлеба нового урожая устраивали всем родом 
моление-благодарение с пивом, для которого все блюда приготовлялись из ново-
го урожая. Моления завершались пиршеством - щами из петуха.

После христианизации крещеные чуваши особо отмечали те праздники, 
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которые совпадают по времени с календарными языческими, сопровождая их 
как христианскими, так и языческими обрядами. Под влиянием церкви в быту 
чувашей получили распространение престольные праздники. К концу Х�� — 
началу �� в. христианские праздники и обряды в быту крещеных чувашей ста-
ли преобладающими.

Интересен свадебный обряд. Жениха в дом невесты сопровождал боль-
шой свадебный поезд. Тем временем невеста прощалась с родней. Ее одевали в 
девичью одежду, накрывали покрывалом. Невеста начинала плач с причитания-
ми. Поезд жениха встречали у ворот с хлебом-солью и пивом. После продолжи-
тельного и весьма образного поэтического монолога старшего из дружек гостей 
приглашали пройти во двор за накрытые столы. Начиналось угощение, звучали 
приветствия, пляски и песни гостей. На другой день поезд жениха отъезжал. 
Невесту усаживали верхом на лошадь, или она ехала стоя в кибитке. Жених три 
раза ударял ее нагайкой, чтобы «отогнать» от невесты духов рода жены (тюрк-
ская кочевническая традиция). Веселье в доме жениха продолжалось с участием 
родственников невесты. Первую брачную ночь молодые проводили в клети или 
в другом нежилом помещении. По обычаю, молодая разувала мужа. Утром мо-
лодую одевали в женский наряд с головным убором. Первым делом она ходила 
на поклон и приносила жертву роднику, потом начинала готовить пищу. 

Первого ребенка молодая жена рожала у своих родителей. Пуповину ре-
зали: у мальчиков — на топорище, у девочек — на ручке серпа, чтобы дети были 
трудолюбивыми.  В чувашской семье главенствовал мужчина, но и женщина 
имела авторитет. Разводы случались крайне редко. Бытовал обычай минората — 
младший сын всегда оставался с родителями, наследовал отцу.  

В формировании морально-этических норм чувашей всегда большую 
роль играло общественное мнение селения. Резко осуждалось нескромное по-
ведение, сквернословие, тем более редкое среди чувашей до начала �� в. пьян-
ство. За воровство устраивали самосуд. Из поколения в поколение передавалось 
требование не срамить имени чуваша.

Изучение и сохранение культуры актуально на сегодняшний день, так 
как в настоящее время традиции постепенно уходят в небытие, а люди должны 
знать культурные ценности своего народа, его традиции. 
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