
Особенности менталитета татарского народа, ОДНКНР 6 класс 
 

Цель: 

ознакомить детей с историей и традициями татарского народа. 

Задачи: 

- формирование познавательного интереса учащихся к национальностям, 

населяющих нашу страну и воспитание уважительного отношения к другим 

народам; 

- расширение кругозора учащихся; 
 

 

«Привычка, вошедшая в характер с молоком, выйдет вместе с душой» 

Татарская пословица. 
Каждый народ имеет свой, выработанный на протяжении веков и во- 

площенный в образ жизни, национальный характер. Так, например, южные 

народы отличаются повышенным темпераментом, северные, наоборот, более 

медлительны и хладнокровны. На формирование национальной психологии 

народа влияет множество факторов – начиная с природных и жизненных 

условий обитания, заканчивая социально-политическими изменениями в 

жизни общества. Большую роль также играют религия, литература и искус- 

ство. Как и у любого другого народа, у татар тоже имеются свой националь- 

ный характер, сформировавшиеся стереотипы поведения, отличающие его с 

исторических времен. С изменением эпохи и общей политической 

обстановки менялся и национальный характер татар, появлялись новые 

черты, влияющие на национальную жизнь. При сегодняшнем анализе 

национальной психологии татар можно отметить как новоприобретенные 

позитивные характеристики, так и большие потери. Некоторые 

положительные черты татарского характера сегодня вытесняются новыми, 

зачастую отрицательными чертами. 

Культура татарского народа (являясь частью восточной и мусульман- 

ской), сильна воспитательным влиянием, ощущаемым с раннего детства, и 

татарский менталитет – естественный и неосознанный взгляд на жизнь. Для 

лучшего понимания необычных особенностей менталитета и жизни 

татарского народа (учитывая, что татары – второй по численности этнос в 

России), предлагаю обратиться к исторической справке, в частности, к 

особенностям татарской семьи, и проанализировать, какие тенденции и 

сегодня здесь ярко выражены. 

С исторических времен татары имели свои отличительные черты 

характера, выделявшие их от представителей других национальностей. В 

основном это были положительные черты. О татарах говорили, как о 

чистоплотном трудолюбивом народе, который готов всегда прийти на 

выручку. К этому также добавлялись стремление к знаниям, терпение, 

честность и щедрость. 

У татар-мишарей (это субэтнос татар Среднего Поволжья и 

Приуралья) выделялись такие качества как смелость и предприимчивость. 



Татары относились терпимо к другим народам – в жизнь чужих не 

вмешивались, но и в свою жизнь посторонних не впускали. Татары не 

предавали огласке свои внутренние проблемы, ссор из избы не выносили, 

уповая только на помощь Аллаха и собственные силы в решении жизненно 

важных проблем. 

Безусловно, в становлении этих положительных качеств татарского 

национального характера большую роль сыграл ислам. На протяжении 

веков татары, жившие только по предписанию Корана и Сунны, 

преклонялись толь- ко перед Аллахом и строили свои социальные 

отношение исключительно по законам шариата. В обществе была четко 

обозначена роль семьи, а в семье – положение родителей, представителей 

старшего поколения, детей. Отношения между родственниками, соседями, 

другими членами общества, а также раздел имущества, наследства и 

решение социальных проблем производились по канонам ислама. Все, что 

запрещалось исламом, считалось недопустимым. Поэтому такие пороки, 

как воровство, пьянство, распутство, серьезные преступления среди татар 

не имели место. 

Семейная жизнь татар с давних пор строилась на основе священной 

книги мусульман – Корана в сочетании со сводом мусульманского права 

Шариата, и именно религия послужила основой формирования татарской 

культуры, обычаев и традиций. Семья всегда являлась ценностью для 

татар: 

«Лицо, сочетавшееся браком, имеет перед Аллахом более заслуги, чем 

самый набожный мусульманин, оставшийся холостяком». 

В воспитании детей и внутреннем распорядке жизни семьи 

решающей являлась власть отца. В семьях девочку учили быть покорной 

мужу: «повиновение ему равно повиновению Аллаху», а мальчика – 

«господствовать над женой», при этом у мужчин поощрялось 

внимательное, доброе отношение к женам, что говорится в высказываниях 

Пророка Мухаммеда. 

Учитывая, что традиционная татарская семья основана на патриар- 

хальных принципах, в современных семьях и сегодня прослеживается 

выраженный авторитет отца и патриархальный уклад с небольшим 

присутствием женского затворничества. «Хоть шесть дней голодай, но отца 

почитай», – говорят татары. Мать во многих случаях играет роль некоего 

связующего звена между отцом и детьми. 

Рассуждая о татарских женах, нельзя не отметить, что они любят 

готовить блюда своей национальности, и семья чтит татарскую кухню, 

которая, в том числе, славится сладостями и выпечкой. Сохранились не 

только замечательные рецепты национальной кулинарии, но и радушное 

гостеприимство, так как оно означает не столько кормление гостя, сколько 

признак уважения к человеку. 

Обычно в Татарстане не начинают сразу деловую часть беседы, она 

проходит за столом, за чаем, поскольку беседовать стоя считается 



неприличным. «Негостеприимный человек – неполноценный», – всегда 

считалось у мусульман. 

Ранее молодые после свадьбы в обязательном порядке поселялись у 

мужа либо его родителей, и существовала поговорка: «Йортка кергенче – 

утка кер» («Лучше войти в огонь, чем зятем в дом»). По сей день в 

татарских семьях есть негласное правило, что молодые отправляются в дом 

супруга. 

Основной формой заключения брака являлся брак по сватовству. В 

прошлом выбор брачной партнерши просчитывался экономически: невеста 

должна быть работящей и детородной, так как для свекрови считалось 

недостойным иметь невестку и продолжать хлопотать по хозяйству. 

Внимание также обращалось на происхождение, родословную, 

девственность девушки и исполнение ею обрядов мусульманской веры. 

Согласно традициям, данные требования рассматриваются и сегодня: 

будущая жена должна обладать трудолюбием и с почтением относиться к 

мужу и его родителям, ведь важнейшая традиция татарского народа – 

глубочайшее уважение к предкам и старшим. 

С истоков Ислама мусульманам внушалось, что брачные отношения 

– это источник любви, сострадания и понимания; а свадебные обряды 

привлекательны и по сей день: выкуп невесты (калым); получение 

приданого невесты (бирнэ); религиозный обряд заключения брака (никах), 

на котором присутствует мулла и скрепляет союз перед Богом. 

Среди остальных принимаемых татарскими семьями религиозных 

ценностей, связанных с обрядовой стороной ислама, – имянаречение, 

чтение молитв, пост в месяц Рамадан, принятие гостей, хадж, раздача 

подаяния (садака). 

Семейно-родственные отношения татар прошли сложный путь разви- 

тия, большие семьи сейчас исчезают, укрепляется тенденция к 

образованию малых семей. Но воспитание детей по-прежнему одна из 

важных функций со- временной татарской семьи: «Балалы ей – базар, 

баласыз ей – мазар» («Дом с детьми – базар, дом без детей – кладбище»). 

Под семейными традициями понимают обычаи, взгляды, нормы и 

манеры, передающиеся из поколения в поколение. Соответственно дети 

переносят образцы поведения, принятые в родительской семье, в свою 

семью. 

Актуальным для традиционных татар является и культ главы семьи: 

все важные решения принимает отец (или самый старший по возрасту 

мужчина), женщина имеет лишь право совещательного голоса. В 

некоторых татарских семьях детям не разрешается садиться за стол до 

прихода главы семейства. Культ отцовства, главенство мужского начала в 

семье не является для татар устаревшим и в нашем феминизированном 

веке. Также можно сказать о том, что в среде современных этнических 

татар по-прежнему существует культ почитания старших, причем в расчет 

не берется ни должность, ни личностное или родственное отношение: 

единственным и определяющим условием явля- ется возраст. Старший по 



возрасту почитаем потому, что прожил жизнь, которую молодым еще 

предстоит пройти 

 


