
 

Праздники и обряды жителей деревни Татарские Парзи 

 

Деревня Кочишево соседствует с деревнями Удмуртские Парзи и Татарские 

Парзи. Раньше это был один колхоз, сейчас колхоза уже нет. Жители этих деревень 

говорят на разных языках – русском, удмуртском, татарском, но живут они дружно, 

уважают культуру и обычаи каждой из национальностей и считают себя как единое 

целое. 

В 2004-2005 годах мы вместе с музейным работником Бабинцевой Татьяной 

Вениаминовной ездили в деревню Татарские Парзи, встречались со старейшими 

жителями этой деревни и записывали их воспоминания об их молодости, обычаях 

тех времён. Мы общались с Касимовым Исмагилем Шамшутдиновичем и его 

женой Касимовой Бибинур Шамшутдиновной. 

 

Исмагиль Шамшутдинович рассказывает: 

     Сватовство и свадьба 

 

В деревнях жители знали друг о друге почти всё, поэтому родители сами 

присматривали себе невесту сыну, или жениха своей дочери. Среди татар, как и у 

других народов, браки считались удачными между людьми равными по 

положению. Богатый брал в жёны богатую невесту, бедный – из бедной семьи. О 

своей женитьбе Исмагиль Шамшутдинович рассказывал так: ночью родственники с 

отцом ходили в дом невесты спрашивать согласия. Если родители невесты были 

согласны, договаривались о свадьбе. Почему ночью? Потому что, если днём 

пойдут, а невеста откажет – будет стыдно.  Цель прихода сваты объясняли по-

разному: сваты спрашивали: «У нас тёлка пропала. Нет ли её здесь?» Родители 

отвечали: «Нет!» А сваты продолжали: «Нет, соседи видели, она сюда зашла». 

Невесту могли сватать по-другому: родителям девушки предлагали  полотенца, 

ткани, одежду, а взамен просили их дочь в невестки. Согласие на брак сватам 

давали не сразу, отговаривались: «Мала ещё, сами мы стары – она нам 

помощница». Если родители девушки соглашались на брак, они предлагали гостям 

попить чай, одаривали их полотенцами, в ответ сваты тоже дарили подарки. 

Количество гостей на свадьбу всегда обговаривалось, примерно по 20-25 человек 

со стороны жениха и невесты.  

За невестой раньше ездили на лошадях. Когда  невеста выходила из дома, 

наступала на подушку, за свадебным столом тоже сидела на подушке, чтобы жизнь 

была лёгкой. В старые времена жених не видел невесту до свадьбы. В первый день 

свадьбы гостями были только старушки и старики. Мулла читал молитву – Никах. 

Спиртных напитков на столе нет, нельзя. Только суп и чай.  

 Вечером приходит молодежь. Праздновали свадьбу сначала у невесты.  Всей 

свадьбой командуют отцы: в доме невесты - отец невесты, в доме жениха - отец 

жениха. Во время всей свадьбы поют песни. Второй день свадьба проходит в доме 

жениха. В доме жениха невеста раздаёт подарки. Когда дают подарок – нужно в 



ответ плясать. Юношам дарят полотенца, девушкам дарят платки. Родители 

девушки готовили заранее приданое, невеста везла его в дом жениха. Обязательно 

был сундук. Его просто так жениху не отдавали, на сундук садились двое из 

родственников невесты и не отдавали сундук до тех пор, пока не получали от 

родни жениха определённую сумму денег. Ни одна свадьба не обходилась без 

татарского угощения чак-чак. 

 

Рождение ребёнка  «Бала аш» 

Вспоминает Касимова Бибинур Шамшутдиновна: 

   В старые времена детей рожали дома, рожать помогала старая бабушка. Детям 

всегда были рады, семьи имели по 3-7 детей. Когда ребёнок родился – собирают 

аш. Приходят гости – родственники, друзья, соседи. Приглашают муллу. 

Родственники и соседи в течение месяца посещали роженицу и угощали 

сладостями и свежей выпечкой. Гости вместе с роднёй ели, пили чай, говорили 

пожелания новорождённому и маме. Боясь, что ребёнка сглазят, его в первые дни 

жизни старались не показывать пришедшим гостям. А если показывали, то пачкали 

новорождённого немного сажей. Так делают и в удмуртских семьях, а в русских 

семьях на темя ребёнка немного насыпают соль, считается, что соль защищает 

малыша от сглаза. 

Обряд  наречения имени проводили в первую пятницу после родов. Этот день 

считался семейным праздником. Родители ребёнка приглашали муллу, а также 

близких родственников. Мулла клал новорождённого на лежащую на столе 

большую подушку так, чтобы голова ребёнка обязательно лежала в направлении 

Мекки. Мулла, стоя перед  малышом, читал молитву, перебирал чётки, а затем, 

наклонившись к уху ребёнка, шёпотом произносил его имя. После этого родители 

ребёнка устраивали  чаепитие. Потом мулла записывал рождение ребёнка в 

метрической книге. За труды мулле давали деньги. Не разрешалось называть 

новорождённого именем ранее умершего в семье ребёнка. Считалось, что они 

одноимённые родные братья, будут драться на «том свете». Через месяц после 

рождения  ребёнка устраивали праздничное чаепитие в его честь. На праздник 

приглашали всех женщин, приходивших поздравлять семью с рождением ребёнка. 

Так как в основном рожали дома, почётное место отводилось повитухе. Ей дарили 

дорогой подарок: шаль, отрез ткани, её благодарили и сажали на почётное место. 

Гости приносили  для новорождённого подарки: рубашку для мальчика, платок для 

девочки, пелёнки, а также пироги. Праздничный стол накрывали так: сначала чай с 

выпечкой, потом более сытные блюда – суп с лапшой, гуляш, плов с изюмом, 

заканчивали угощение снова чаем. 

Раньше, да и в настоящее время в Тат- Парзях  проводят обряд стрижки первых 

волос. Стричь волосы поручали старику – родственнику или пожилому соседу. За 

оказанную услугу ему дарили полотенце и приглашали на чаепитие. Первые 

волосы хранили, завернув в бумагу, или складывали в мешочек. 

Обряд обрезания 



Обычно операцию проводили над шестимесячным-годовалым ребёнком. Крайнюю 

плоть обрезали и выбрасывали на печку, там она высыхала. Для лучшего 

заживления рану присыпали растёртым в порошок берёзовым углем. Операцию 

проводили верующие, уважаемые в деревне люди. Основы мастерства они 

унаследовали от своих отца или деда. За труд эти люди получали вознаграждение – 

деньги. После этой процедуры близкие родственники – родители, дедушки и 

бабушки, со стороны отца и матери, отмечали это событие чаепитием с 

традиционными татарскими блюдами. 

      Похороны 

       Недалеко от деревни Татарские Парзи находится татарское кладбище. Оно 

находится в таком месте, что его видно со всех сторон. Кладбище заросло 

деревьями, огорожено забором. Здесь хоронят татар из деревни Тат- Парзи, а так 

же ранее проживавших в этой деревне или близлежащих деревнях. 

Сразу после того, как человек умирает, его из кровати перекладывают на жёсткий  

деревянный настил, укрытый куском ткани. Укладывали головой на запад, ногами 

в сторону восхода солнца. На стол выкладывали ткань, приготовленную для савана. 

Умершего укрывали покрывалом, а лицо –платком. Исмагиль Шамшутдинович 

рассказывал, что если умирала женщина, ей расплетали волосы. В доме покойного 

закрывали полотенцами зеркала, убирали со стола еду. В доме, где умер человек, 

запрещалось в течение первых трёх суток спать, готовить и принимать еду. По 

мусульманским обычаям покойного нужно хоронить в день смерти до захода 

солнца. Если человек умер во второй половине дня, погребение переносится на 

следующее утро. До похорон у тела находятся постоянно родственники, друзья, 

соседи. Если умирает мужчина – обмывают мужчины, если женщина – женщины. 

Мойщиками всегда были только пожилые люди, но не ближние родственники, 

участвует и мулла. Все принадлежности для омывания покойного хранятся в 

мечети. В деревне Татарские Парзи в центре деревни стоит мечеть. Вымытое тело 

заворачивали в саван, на голове у мужчин была чалма, у женщин платок. После 

обряжания в саван родственники умершего всем присутствующим раздают деньги 

– саадака. Когда всё приготовлено для погребения – читают отходную молитву над 

телом умершего. Когда могила была готова – все отправлялись на кладбище. Тело 

несут на носилках, носилки тоже хранятся в мечети. Женщины не принимают 

участие в похоронном шествии, им не разрешается заходить на кладбище. 

Женщины оставались в доме покойного и начинали мыть дом. Стирали все 

полотенца, занавески, шторы, половики, постельное бельё. Мыли стены в доме, 

окна, потолки, мебель, посуду. Пока женщины мыли дом, мужчины хоронили 

покойного. Тем, кто копал могилу, родственники давали деньги. После того, как 

была засыпана могила, все усаживались вокруг могилы и вместе с муллой читали 

молитву. После этого все мужчины уходят с кладбища. На могилах сажают 

деревья, вот поэтому в поле стоит роща деревьев -деревенское кладбище. До 40 

дней мулла или старик читает молитву, дом нельзя оставлять один без людей. 



После похорон родственники отмечают память по умершему в 3 дня, 7 дней, 40 

дней, 1 год. 

 

     Праздник «Сабан туй» 

 

Исмагиль Шамшутдинович вспомнил, как весело проводили они время в 

молодости. После окончания весенних полевых работ проводили праздник «Сабан 

туй». Молодёжь ходит по деревне от дома к дому, поёт песни, собирает подарки на 

проведение праздника. Для участия в скачках собирали лошадей. Старейший 

житель, почитаемый в деревне, открывал  праздник речью. Потом певуньи 

состязались в своём мастерстве, за участие давали подарки, самым лучшим 

певуньям – лучший подарок. Всегда проходила татарская борьба, начинали борьбу 

малыши, а потом взрослые. Всем участникам раздавали небольшие подарки, а 

победителю – барана. Очень интересно проходили скачки на лошадях, победитель 

получал хороший ценный подарок. Праздник проходил весело, шумно, приезжали 

в гости родственники из других деревень, было много песен, все плясали под 

гармошку. 

 

Материал подготовила Гусева Л.В., библиотекарь Кочишевской библиотеки. 

  

 

 
  

Касимовы:  Исмагиль Шамшутдинович и Бибинур Шамшутдиновна 



 
 

                       Праздник встречи весны «Навруз» 

 

 
 

                       Праздник встречи весны «Навруз» 

 

 

 

 

 

 



        Родился ребенок 

 

 
 

 
 

 


