
ВОСПИТАНИЕ В ТАТАРСКИХ СЕМЬЯХ 
 
 
«РАЙ НАХОДИТСЯ ПОД НОГАМИ ВАШИХ МАТЕРЕЙ» 
Ребенком я была очень живым и непоседливым. Однажды надела новую шубку, 
хотя на улице было грязно и сыро. Не удержалась, чтобы не прокатиться по 
лужам в сапогах, как на коньках, и в одну из луж грохнулась в новой шубке. 
Надо было видеть глаза моей бабушки, которая чуть не потеряла сознание от 
ужаса. Мама, увидев испорченную шубку, устроила мне взбучку, и впервые в 
жизни я огрызнулась на маму, поглядывая в сторону бабушки, в надежде, что 
она встанет на мою защиту. Эби подошла ко мне своей неспешной походкой, 
взяла за руку, пристально посмотрела мне в глаза, и сказала: «Жәннәт 
әнисенең аягы янында (Рай находится у ног матери) Извинись перед мамой 
немедленно и никогда ей не перечь».  
Первое правило воспитания в татарской семье - это особое уважительное и 
почтенное отношение к родителям, особенно к маме. Отношение к родителям и 
в особенности к матери сформировано Исламом. Вот эти правила отношения к 
родителям, которым учат в татарских семьях с рождения, и в моей семье были 
основой нашего воспитания: запрещено оскорблять, обижать или как-либо еще 
притеснять мать и отца; никогда не показывать родителям, что злитесь за что-
то; говорить вежливо, без повышения интонации; слушаться отца и мать; ни в 
коем случае не демонстрировать матери или отцу, что они надоедают чем-
либо: слушать их советы, всегда стараться говорить с ними бодро; ни взглядом, 
ни жестом не показывать, что чем-то недовольны; помогать родителям; можно 
целовать им руки и обнимать их; не делать ничего из того, что может опозорить 
родителей; запрещено детям идти впереди матери или отца, присаживаться до 
того, как это сделают они; всегда отвечать на призыв отца и матери; делать 
все, что в ваших силах, чтобы родители не испытывали нужду; доставлять 
радость и дарить подарки.  
Отношение к старшим – главный столп татарского воспитания, который плавно 
перерастает в особые родственные отношения: старших к младшим, младших - 
к старшим. Одно из самых приятных обращений среди татарской родни 
«Туганем» (Родной мой). В первом ряду старшего поколения стоят бабушки и 
дедушки. Сестра и брат, тетя, дядя, при этом не важно: родные или 
двоюродные, троюродные - предмет особого почтительного отношения. Если у 
нас праздник или горе, то младшие не ждут, когда их попросят, приходят на 
помощь и делают то, что нужно делать в таких ситуациях. А старшие в любой 
ситуации подпирают своими крыльями молодежь, стоят стеной - первым 
эшелоном впереди младших, принимая на себя невзгоды жизни.  
 
ОТЕЦ- ГЛАВА. ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ЗА ОТЦОМ 
Атагез кайта эштян! (Отец с работы идет!), - так каждый день говорила наша 
мама (энием) перед приходом отца. Для нас это была команда: «Стройся! 
Равнение на середину!». Мы, две сестрички, стояли у ворот, встречая 
уставшего с работы отца. Двор уже был подметен, полы в доме помыты, вода 
наношена с колонки, баня затоплена, огород прополот и полит. 
Мы хотели кушать, но раньше отца сесть за стол было нельзя. Отец 
переодевался, мыл руки и садился за стол, а мы наблюдали за ним в дверную 
щелку. Мама или бабушка доставали из кастрюли большой кусок мяса, отец 
отрезал краюху хлеба, и остро наточенным ножом начинал медленно, очень 
медленно резать мясо. «Как будто только он хочет кушать, давясь слюной», - 



говорили мы друг другу, и продолжали смотреть в щель, как он медленно-
медленно режет мясо. 
На столе лежала уже начищенная луковица, которую отец надкусывал с 
хрустом, потом солил кусок мяса и с блаженным видом отправлял его в рот. 
Нам оставалось только наблюдать за тем, как отец ужинает в дверную щель. 
Мы тогда злились, но это было лишь начало ужина. Потом из сахарной косточки 
извлекался костный мозг. Отец начинал стучать косточкой сначала по ложке, 
если не получалось извлечь содержимое, то по деревянной доске.  
 

 
 
Когда заветное содержимое оказывалось извлеченным из кости, он посыпал его 
крупной солью, укладывал на кусок черного хлеба лук, костный мозг и, не 
скрывая удовольствия, поглощал деликатес. «Айда инде тизряк» (Давай уже 
побыстрее), - набатом стучало в наших голодных животах.  
Вы не подумайте, что отцы в татарских семьях изверги и мучают своих детей 
голодом. Отцы-  добытчики, рядом с которыми вся семья чувствовала силу и 
безопасность. Моя бабушка называла дедушку "Ата- каз" (Главный гусь). В этих 
словах не было насмешки или иронии, было невероятное уважение к отцу 
семейства, за спиной которого мы все, как за каменной стеной.  
И мой дед, и мой отец были людьми невероятно добрыми, но строгими и 
справедливыми. Мы боялись подвести отца, страшились одного сурового 
взгляда. А уж если нашкодили, то не знали, куда провалиться от стыда, 
старались несколько дней не попадаться на глаза.  
Последнее слово в татарской семье всегда было за ОТЦОМ. Сама, будучи 
девушкой современной, много раз убеждалась, что, если ты последнее слово 
оставляешь за мужем - отцом семейства, то получаешь от детей и близких 
уважение и к себе, и к отцу, и к семье. Почитание отца – главы дома, 
добытчика, опоры семьи - еще одно важное правило воспитания в татарской 
семье. 
 



ПРИОБЩЕНИЕ К ТРУДУ.  
 Краеугольным камнем воспитания детей в татарских семьях является 
приобщение к труду. Я разделю эту тему на три части. 
Часть 1 - это личный пример родителей и старших в труде. Я никогда не 
видела старших в своей семье, лежащих на диване. Бабушки, дедушки, 
тетушки и дядюшки люди деревенские, а значит ежедневный, ежечасный труд - 
способ выживания в деревне.  
 

 
 
Весь день моей бабушки - это повторяющаяся последовательность разных 
работ. Рано утром истопить печь, поставить в печь готовить завтрак, подоить 
корову, прокрутить на сепараторе сливки, накормить скотину, разжечь самовар, 
накормить семью и проводить на полевые работы, чуть передохнуть и снова за 
работу: натаскать воды из озера домой и в баню, нарезать лапшу, напечь 
хлеба, поставить готовить ужин, растопить баню, поработать в огороде , 
встретить семью, а еще постирушки, забота о детях. 
Моя бабушка говорила: «Всевышний дает работу только тому, кого он очень 
любит». Нашу семью Аллах точно любил, потому что работали в ней все до 
упаду. Одна из моих тетушек Хатиря - заслуженная колхозница России, 
вставала на ферму в 3 утра, отработав на ферме, бежала домой и смотрела 
свое немаленькое хозяйство. Дядюшка Исмаил - лучший работник сельского 
хозяйства области. Если заготовить сена семьей, то не менее 100 тонн, чтобы 
свою скотину накормить, и продать излишки, если посадить картошку, то не 
менее гектара.  
Мы, современные люди, так работать уже не умеем. Моя старшая тетушка 
Фатима могла за один присест собрать 6 ведер брусники, я ее рекорд так и не 
смогла побить за всю свою жизнь. А она еще умудрялась эти 6 ведер донести 
до телеги из болота: два ведра в рюкзаке за спиной, два ведра на коромысле, 



два ведра в руке, а потом пешком возвращаясь в деревню с болота затягивала 
красивую душевную песню.  
Сегодня многие родители не знают, что делать с обленившимися детьми, 
прикованными к гаджетам. Надо их вытаскивать из созданной зоны комфорта и 
в деревню на лето, на с/х работы, чтобы работали и падали без задних ног.... 
Уверена, что  не только в татарских семьях принято было работать вместе.  
Часть 2 - совместный труд, который сплачивает семью, и является сильным 
воспитательным примером. Летом на сенокосе мужчины косили сено, а 
женщины часто не уступали мужчинам. Даже мальчишки с 7 лет помогали 
взрослым, верхом на лошади собирали сено. Раньше осенью в холодную 
погоду, как выпадет снег (первые недели ноября-декабря) в деревнях 
проводился праздник «каз өмәсе». Когда говорят о татарах, первым на ум 
приходит праздник Сабантуй. Каз өмәсе – татарский праздник, но встречается и 
у других тюркских народов. Татарская традиция выщипывания гуся 
предполагает совместный труд. Каз өмәсе – это самый веселый праздник, В 
день, когда режут гусей, девушки их выщипывают. Первая пришедшая на этот 
праздник девушка занимает почетное место за столом. Ощипывать гуся очень 
сложно. Однако в такой обстановке выполняемая работа кажется легкой и 
приобретает праздничный характер. 
Ощипанных гусей девушки несут к реке или источнику воды, повесив их на 
коромысло. На берегу реки девушки ждут деревенских парней. Каз өмәсе – это 
традиция, развивающая в людях трудолюбие, щедрость, великодушие, 
поддерживающая терпение и готовность прийти на помощь в отношениях 
между людьми.  
 

 
 
Самое приятное общее занятие зимой - это лепка пельменей. Лепили перед 
Новым годом всей семьей. Это было царство женщин, но мужчины в лепке не 
уступали своим половинкам. Заготавливали,  замораживали пельмени ведрами. 



А еще делали волшебные пельмени: с тестом внутри самому доброму, с 
перцем- самому вредному. 
Для меня до сих пор остается непостижимым чудом совместная работа 
женщин, когда мы собираем Аш - общий сбор родных и близких в особых 
случаях: рождение ребенка, поминовение усопших. На кухне одновременно 
находится больше 10 женщин, девушек, девочек, и все знают, что надо делать. 
Самые уважаемые и почтенные женщины отвечают за шурпу с салмой, а самые 
маленькие моют посуду, и делают грязную работу. Этот механизм совместного 
труда работает много веков, и передается из поколения в поколение.  
 
Часть 3 - важнее как, чем что. Что вы делаете, когда стирается на пятке 
шерстяной носок? Штопаете? Делаете заплатку? Выбрасываете и покупаете 
новый? Моя бабушка всегда распускала носок до дырочки, и вязала заново.  
Какой тряпочкой во времена отсутствия специальных кухонных тряпочек вы 
мыли посуду? В моей семье бабушка держала несколько тряпочек: для кружек , 
тарелок и стекла отдельно, для жирной посуды - отдельно. Эти тряпки всегда 
намывались после уборки кухни, и сушились. Как вы убираете баню? Конечно, 
перед каждым походом в баню моете, и чистите. Пока топилась баня на дровах, 
мы успевали обновить побелку печки, у печки всегда стояло маленькое ведерко 
с известью и кисть, сделанная из мочалки. Растопленная печь подсыхала 
быстро, в бане пахло свежей побелкой. Два раза в год баню начищали песком 
до цвета сливочного масла. Все и мыли, и штопали, и чистили, но КАК это 
делали, - вот в чем вопрос. Спустя годы такое отношение к делу перерастает в 
отношение к своему делу, которое становится делом вашей жизни. 
 
 
ВАШ ГОСТЬ - НАШ ГОСТЬ 
 «Татарское гостеприимство не знает границ!», - восторженно писал один 
журналист из Франции, побывав в татарской деревне. Его больше всего знаете 
поразило то, что гостя по обычаю принимает вся деревня. Он должен 
переходить из семьи в семью, даже если это длится целую неделю.  
В деревне, где жили бабушка и дедушка, каждые выходные ждали гостей. Дети 
и внуки приезжали помогать по хозяйству. Когда в деревню приезжали 
новобрачные или особые гости (приехавшие издалека, друзья детей) к приезду 
гостей готовилась вся родня. Резали барана, варили много мяса, готовили Зур 
бялеш, зимой лепили пельмени. Гостей водили из дома в дом, потчуя 
вкусностями, и рассказывая смешные байки из деревенской жизни. Из дома 
гостей не отпускали без подарков. 
Эта участь не миновала и меня, когда я с мужем приехала в деревню. Из 
сундуков тетушки доставали самые красивые, дорогие платки и дарили мне, а 
мужу - новые рубашки. У каждой тетушки сидели за столами до трех часов утра, 
с песнями и душевными беседами. Мужчины доставали гармошки и тогда 
татарские мелодии и песни не умолкали до утра.  
А поутру нас ждали жареные караси из печки со сметаной, блины на дрожжах. В 
дорогу сумка с провизией: масло, сметана, грибы, варенье из брусники. В 
каждую руку - по подушке из гусиного пуха.  
Гостеприимство моих бабушки и дедушки не знало никаких границ. Их дом 
стоял первым в деревне, и любой путник заходил спросить дорогу или 
попросить воды. Бабушка усаживала любого заплутавшего гостя к самовару, 
потчевала чаем, и только потом спрашивала на татарском языке: «Кто ты? 
Откуда путь держишь?». Ягодникам и грибникам в дорогу собирала краюшку 
своего свежеиспеченного хлеба с кусочками рафинированного сахара.  



 
БАБУШКА – ИСТОЧНИК МУДРОСТИ И СИЛЫ РОДА   
Исторически так складывалось, что татары в основном работали на земле и 
занимались торговлей. Жили общинно, имели много детей, ведь дети были 
рабочей силой, что помогало выживать. Родители были с утра до ночи заняты 
хозяйством, добыванием денег на проживание семьи и основная нагрузка по 
воспитанию детей ложилась на бабушек.  
Бабушки сопровождали маленьких детей с рождения. Еще сто лет назад 
именно бабушки повитухи принимали роды у женщин, помогали детям 
появиться на свет. В нашей семье бабушка Салима была именно такой. В 
первый год жизни у нас баню для новорожденного топили каждый день. И 
купать младенца в бане было святым долгом бабушек и тетушек.  
Мои дети, рожденные в современном мире, тоже были купаны своими 
прабабушками и бабушками. Это особое действо. Ребенок в бане не кричит в 
умелых руках бабушки. Я почти до 35 лет не знала, что же там в бане 
происходит? Потом, гораздо позже, мне разрешили присутствовать на этом 
таинстве, и перенять секреты купания. Мягкие, теплые руки бабушки, ее 
беззаветная любовь и безграничное терпение - вот, что чувствует ребенок с 
рождения.  
 

 
 
Первый совет от моей бабушки, который я старалась соблюдать: прикасаться к 
маленьким новорожденным детям нужно не менее 100 раз в день. Это 
похлопывание, обнимание, целование, прижимание, легкое пощипывание, 
поглаживание. «Обнимашки, потягушки, целовашки» и прочие милости, говоря 
современным языком. 
В мою бытность все начитались Бенджамина Спока, и укладывали детей с 
первого дня в отдельную комнату, отказывались от грудного вскармливания. Я 
рада, что эти модные тенденции меня не затронули. Делала так, как учила 
бабушка - по старинке. Она говорила, что ребенок должен чувствовать тепло 



матери, а молоко - это чудо природы. Позже и наука согласилась с тем, что 
новорожденных надо растить на грудном вскармливании, что даже структура и 
химический состав молока меняется в зависимости от состояния ребенка. 
Сейчас, я сама, будучи бабушкой, бужу своих внуков потягушками, ношу их на 
руках, хлопаю нежно по попке, глажу по спинке, массажирую и чешу им пятки, 
обнимаю, тискаю, прижимаю и чувствую, как моя сила и сила моей мамы, 
бабушки и всех предков передается этим малышкам в момент этих нежных 
прикосновений.  
Именно бабушки учили девочек с самого раннего детства готовить. Нас не 
ругали за то, что мы рассыпали муку или разбивали чашку. У бабушек хватало 
терпения и заботы, чтобы много раз рассказывать и показывать, как заместить 
тесто.  
 

 
 
Семь видов теста должна уметь готовить любая девочка к моменту замужества 
в татарской семье: для домашней лапши, биш бармак (салма, токмач); для 
хвороста (кош-теле); для пельменей, мант, вареников; для сладких пирогов 
татарское тесто без дрожжей и яиц (калиновый пирог, пирог с брусникой); для 
Зур бялеш и пярямичей без дрожжей; дрожжевое тесто для пирогов, 
приготовленных в печи; дрожжевое тесто для пирожков, жаренных на масле. И 
непросто уметь приготовить тесто, но и испечь две сотни разных пирогов и 
повседневных и праздничных. Повседневную еду девочка должна уметь 
готовить с юного возраста: супы, каши, второе с мясом с картошкой, с капустой. 
 
«САБЫР ТӨБЕ — САРЫ АЛТЫН» («ТЕРПЕНИЕ — ЧИСТОЕ ЗОЛОТО») 
Если вы что-то действительно хотите получить, вам в очень многих случаях 
следует запастись терпением. В татарской культуре воспитания «терпеть» - это 
не просто «превозмогать боль»: татарское сабырлык, как и другие ключевые 
категории, прочно связано с упованием на волю Всевышнего в сочетании с 



выносливостью и достоинством. Это качество считается ключевым для 
идеальной личности мусульманина, и ассоциируется с умением преодолевать 
оковы людской страсти. Поэтому терпение должно быть тихим, скромным, и при 
этом оно связано с благодарностью. С детства нас учили терпеть сначала 
физическую боль. Самые тяжелые душевные раны были связаны с потерей 
близких. И впервые столкнувшись со смертью родного человека, нам хотелось 
выть и кричать, но нам снова говорили «Сабыр булл». Поскольку бабушки и 
дедушки были глубоко верующими людьми, то воспитание в терпение шло от 
Корана.  
Терпение - это сила, которая помогает перенести тяготы, делать правильный 
выбор, возвращать себя на путь нравственности и истины и просто быть 
уравновешенным и благоразумным. В случае бед и несчастий терпение – это 
не выражение отчаяния, это позволение грусти, а также продолжение пути. 
Много кто испытывает наше терпение. Это могут быть дети, родственники, 
друзья и коллеги. Терпение проявляется в нашем к ним отношении и реакции 
на их глупости. Терпение заключается в том, чтобы не гневаться на тех, кто 
принёс нам неприятности. Терпение – это проявление силы воли и отказ от 
унижения человека и нанесения ему обиды. 
 
ЗАВТРА ЭТОТ ДЕНЬ И ЗА МИЛЛИОН НЕ КУПИШЬ… 
Жизнь в татарских семьях была устроена так, что дети обязательно каждые 
выходные приезжали в деревню к своим родителям помогать по хозяйству. 
Весной вскопать огород и посадить картошку. А сажали в деревне по 50-60 
соток картофеля. Летом - сенокос, надо было заготовить сена для огромного 
хозяйства (2-3 дойные коровы, 2-3 лошади, телята, бараны). В промежутках - 
сбор грибов, ягод, трав. У мужчин - охота, рыбалка. Осенью сбор урожая, 
заготовка дров. Итак, по кругу каждый год. Но поездки в деревню состояли не 
только из работы, пока шли на сенокос - пели песни, рассказывали смешные 
истории, вечером в субботу топили баньку, парились от души, а потом сидели 
за общим столом.  
 

 
 



Душевно сидели, во главе стола бабушка у самовара на углях. Дымок кружится 
под потолок. Вкусная еда и пироги из печки. Стол в доме бабушки был всегда 
большой, массивный, овальный, без углов. Места хватало всем. Шутили, 
слушали байки дедушки, потом старшие тетушки запевали песни, и так могли 
просидеть почти до утра.  
В один из таких счастливых моментов, когда все вместе, всем хорошо и тепло, 
не хочется расходиться, я впервые услышала от бабушки: Утырыгез, балалар! 
(Сидите еще, дети!) Иртәгә бу көн миллион сумга да сатып алып булмый 
(Завтра этот день и за миллион не купишь). 
Потом, повзрослев, я спросила у бабушки, что она имела в виду. Бабушка мне 
ответила: «Деточка моя! Жизнь нам дана как дар Всевышним. В этой жизни 
много рутины, тяжелого труда, трудностей, испытаний, бед, ненастий. Надо 
уметь ценить каждый день. Ведь завтра может для кого-то новый день и не 
наступит. И, если в какой-то момент всем невероятно хорошо вместе, сердце 
переполняет любовь и нежность, надо стараться продлить эти минуты и 
сохранить их в своем сердце». Старики умели ценить каждый день, умели 
наслаждаться редкими минутами счастья, не утратили способности радоваться 
мелочам. Они и учили нас, вернее не учили, просто жили они так, а мы видели 
это, и учились у них. 
В современном мире мы стараемся идти в ногу со временем, и в наших 
отношениях с детьми появились новые оттенки, нюансы, новые подходы, но 
правила, переданные нам не одним поколением татарских семей остаются 
неприкосновенными, и составляют основу воспитания и сегодня. 
 

Альмира Сажина (в девичестве Гумерова) 

 

   


