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Ðеспублики Òатарстан:
на примере сел Êильдюшево и Êиртели)

Летом 2021 г. сотрудники НИИ 
гуманитарных наук при Прави-
тельстве Республики Мордовия 
приняли участие в фольклорно-
этнографической экспедиции по 
населенным пунк там Тетюшского 
муниципального района Республи-
ки Татарстан, инициированной 
Институтом языка, лите ратуры и 
искусства им. Г. Ибрагимо ва Ака-
демии наук Республики Татарстан 
в рамках реализации мероприя-
тий «Года родных языков и на-
родного единства в Республике 
Татарстан». В Татарстане нас встре-
тили гостеприимные, открытые 
люди, щедрая и плодородная зем-
ля, которая славится красотой 
природы, душистым хлебом, ры-
бой и вековыми традициями. 

Как известно из исторических 
источников, первые поселения на 
современной территории Тетюш-
ского района стали появляться 
около V — VI вв. до н. э., но датой 
основания г. Тетюши считается 

1578 г., когда со взятием Казани и 
падением Казанского ханства на 
правом берегу Волги было возве-
дено укрепление для защиты По-
волжья. Тетюшский район образо-
вался в 1930 г. Он расположен в 
юго-западной части Татарстана, 
на правом берегу Куйбышевского 
водохранилища. Здесь проживают 
четыре основные национальности: 
татары, русские, чуваши и мордва. 
Из них, по статистическим сведе-
ниям за 2020 г., первое место по чис-
ленности занимают русские — 35,7 %, 
татары — 32,7 %, чуваши — 20,9 % 
и мордва — 9,6 % (наивысшая доля 
мордовского населения в респуб-
лике). Другие национальности со-
ставляют 1,1 %.

Наша экспедиционная группа 
ехала к мордве, проживающей в 
селах Бессоново, Кадышево, Киль-
дюшево, Киртели и Урюм. Позна-
комившись ближе, мы увидели, 
что перед нами не только труже-
ники, но еще и хранители народ-

ного духа, с гордостью и достоин-
ством передающие из поколения в 
поколение исторические, нрав-
ственно-духовные ценности, нацио-
нальные и культурные традиции 
своих предков.

Первым населенным пунктом 
на пути нашего следования стало 
Кильдюшево или, как его называет 
мест ная мордва, Кеджвеле. Теперь 
это небольшое село, где проживает 
около 400 чел., большая часть из 
которых мордва. Его история на-
чинается с 1648 г. В Строельной 
книге г. Симбирска этого же года 
зафиксировано, что «отмерено на 
пашню земли новозаписной слу-
жилой мордве в деревне Паркае-
вой Паркайке Кедюшеву с товари-
щи, пятидесяти человекам, три ты-
сячи четвертей»1. По официальной 
версии, «Паркайка Кедюшев» и 
есть основатель села Кильдюше-
во. Но существует и местное пре-
дание о его возникновении, соглас-
но которому «поселение основал 
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Сбор этнографического материала в селе Кильдюшеве 
Республики Татарстан. Информаторы Клавдия Петровна Ишлева, 

Екатерина Николаевна Уланова, 2021 г.

мордвин из племени мокша Киль-
дюш Дмитриевич (м. Кильдюш Мит-
рей), дом его стоял особняком — 
на пригорке, возле ле са. Кильдюш 
был отнюдь не бедным — имел 
большую пасеку и кирпичный 
завод»2. По версии, высказанной 
жительницей села Мариной Куда-
шовой, работающей здесь библио-
текарем и уже несколько лет по 
крупицам собирающей информа-
цию о традициях мордовского на-
рода, «Паркайка Кедюшев и Киль-
дюш Дмитриевич — одно лицо»3.

Жители села Кильдюшево 
были православными христиана-
ми. Но еще долгое время здесь от-
мечалось двоеверие. Отголоски 
язычества, даже спустя столетия, 
в той или иной степени сохрани-
лись до настоящего времени. Так, 
например, древняя кильдюшев-
ская мордва приходила к могиле 
Кильдюша на поминки. Здесь она 
совершала мордовское обществен-
ное моление с обрядом жертвопри-
ношения. Проводил обряд самый 
ува жаемый селянами старик — 
староста. В этот день резали бара-
на, кровь сливали в яму, мясо ва-
рили в котле, а затем съедали его 
на приготовленном жертвенни-
ке. После строительства церкви в 
1757 г. местный священник запре-
тил этот обряд, но в трансформи-
рованном виде он сохранялся до 
ХХ в. По воспоминаниям местных 
жителей, на Петров день, по ста-
ринному обычаю, ходили на клад-
бище и обязательно приносили 
вареную голову барана. Традиция 
посещать кладбище существует до 
сих пор, правда, без бараньей го-
ловы (хотя этот день и не счита-
ется днем поминовения усопших). 

Очень трепетно кильдюшевцы 
относятся к роднику с мордовским 
названием Кереметь, расположен-
ному недалеко от села. Известный 
еще с XVII в., родник изначально, 
видимо, был также местом для мо-
лений, отсюда и получил свое на-
звание. Жители села считают его 
святым источником, а его воду це-
лительной, своего рода оберегом 
от всего недоброго. У местного на-
селения издревле существовала 

традиция — в крещенскую ночь с 
18 на 19 января собираться на мо-
ление к роднику. Считалось, что 
вода, набранная из Керемети в эту 
ночь, святая и долгое время не пор-
тится. Каждый старался омыться 
ею, чтобы излечиться от болезней, 
очиститься от грехов. Крещенской 
водой окропляли свои жилища, 
добавляли ее в колодцы. В насто-
ящее время эта традиция сохра-
нилась в упрощенном виде. Люди 
по-прежнему приходят к роднику 
в крещенскую ночь, но моления не 
проводят. Водой окропляют свои 
дома и надворные постройки, 
умываются и пьют ее по утрам на 
голодный желудок в течение всего 
года. На сегодняшний день Кере-

меть — один из 173 запаспортизи-
рованных родников Тетюшского 
района.

По воспоминаниям жительни-
цы села Екатерины Николаевны 
Улановой, «в засушливое лето 
около родника Кереметь соверша-
ли моление о дожде — „пиземень 
озкс“»*. Но если засуха была осо-
бенно продолжительной, и моле-
ние не помогало, то обряд прово-
дили на месте старого кладби-
ща — «Калмо лотко». В обряде 
участвовало все село. Варили 
кашу, приносили с собой хлеб, 

* Здесь и далее приводятся примеры на 
языке мордвы Тетюшского района Рес-
публики Мордовия.
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яйца, приглашали души умерших 
предков на трапезу. И взрослые, и 
дети вставали на колени и моли-
лись Богу, просили о дожде. Затем 
несколько женщин брали с собой 
образа (Николая Чудотворца или 
святого Пантелеймона), воду из 
родника и обходили все поля во-
круг села с молитвами, окропляя 
родниковой водой» [ПМА: Е. Н. 
Уланова]. Здесь хорошо прослежи-
вается тесная связь данного обря-
да с культом предков. Люди дол-
гое время хранили веру в то, что 
умершие родственники могут ока-
зывать содействие в их сельскохо-
зяйственных и семейно-бытовых 
делах, в том числе в такой необ-
ходимой процедуре, как прошение 
о дожде, если совершать для них 
некие задабривающие действия. 
Ведь засуха приносила с собой 
большие несчастья в виде голода, 
пожаров и падежа скота. У киль-
дюшевцев сохранилась детская 
закличка дождя: «Пиземне, тук, 
тук! / Мазы алне максан, / Кши 
кочомне печкан!» (Дождик, нач-
нись, начнись! / Красное яичко 
дам, / Хлебный ломтик отрежу!). 
Озксы в том виде, в каком суще-
ствовали ранее, не проводят уже 
давно, а вот некоторые элементы 
данного обряда сохранились до на-
стоящего времени. Даже теперь 
жители села с большим вооду-
шевлением рассказывают о том, 
что после проведенного ими на 
Керемети моления о дожде над се-
лом проходил сильный дождь. 
[ПМА: М. П. Кудашова]. (Такое мо-
ление было совершено в день на-
шего приезда в Кильдюшево, но, к 
сожалению, нам не удалось при 
этом присутствовать.)

Информатор Клавдия Петров-
на Ишлева рассказала об интерес-
ном обряде, долгое время испол-
нявшемся в их селе. Так, при дол-
гой засухе было принято ходить 
на могилу самоубийцы или на ме-
сто гибели при аварии человека и 
выливать там сорок ложек воды. 
Тем самым люди старались задо-
брить потусторонние силы, умер-
ших предков и языческих бо-
жеств-покровителей. Ведь всегда 

считалось, что самоубийц нельзя 
хоронить на территории кладби-
ща, иначе можно вызвать боже-
ственный гнев и засуху. То же са-
мое могло произойти в случае ско-
ропостижной смерти человека на 
дороге. Именно поэтому старожи-
лы села старались исполнить дан-
ный обряд, оберегая свое село и 
его жителей от последствий [ПМА: 
К. П. Ишлева]. Сходный обряд со-
вершался почти до середины XX в. 
в Оренбуржье, на могиле умерше-
го не своей смертью, особенно уто-
пленника, но с тем отличием, что 
на могилу тайно выливали не со-
рок ложек воды, а сорок емкостей. 
Для этого собиралось столько 
женщин, сколько их требовалось 
для принесения воды к могиле. 
Старшие участницы обряда колом 
проделывали дыру в могиле уто-
пленника, а девушки вливали в 
нее воду4. 

По сведениям, полученным от 
информатора Е. Н. Улановой, в 
прежние времена в Кильдюшеве в 
крещенский сочельник каждый 
хозяин дома рисовал углем или 
мелом кресты над всеми дверями, 
воротами, окнами не только дома, 
но и надворных построек. Кроме 
этого, из щепы делали три креста 
и ставили перед иконами. Через 
несколько дней с божницы снима-
ли два креста и сжигали, а один 
оставляли до следующего Креще-
ния. Теперь эту традицию уже со-
блюдают не повсеместно и в ос-
новном пожилые люди. До середи-
ны ХХ столетия утром на Креще-
ние женщины пекли булочки в 
форме лошадок («лишмот») и одну 
булочку обязательно скармливали 
лошади, при этом просили при-
плода скотине и здоровья всей се-
мье. В настоящее время в селе 
лошадей уже не держат, поэтому 
данный обряд изжил себя [ПМА: 
Е. Н. Уланова]. Сохранились вос-
поминания, как 19 января днем 
кильдюшевцы катались на лоша-
дях. Сельчане собирались вместе, 
наряжали конскую упряжь лента-
ми, а лошадей накрывали шалями. 
Несмотря на то, что красивые 
большие шали были не у всех, да 

и пачкать их очень не хотелось, 
ради крещенского праздника от-
давали, не жалели. Затем с песня-
ми катались по всему селу и 
взрослые, и дети [ПМА: Е. Н. Ула-
нова].

От Марины Павловны Кудашо-
вой мы узнали об обряде «топонь 
ознома» (от э. «топо» — блюдо из 
молозива, «ознома» — моление; 
обед и моление в честь коровы и 
ее приплода). По словам информа-
тора, «это один из самых интерес-
ных и необычных обрядов. Корова 
была кормилицей в каждой семье, 
поэтому ее отел являлся долго-
жданным событием. Отелившуюся 
корову после отделения последа 
обмывали теплой водой, вытирали 
досуха и проводили обряд под на-
званием „суфтама“. В миске или 
небольшой сковороде зажигали 
ладан (гриб-трутовик, если тако-
вого не оказывалось) и проводили 
им над животным от головы до 
крестца и поперек спины три раза. 
При этом говорили: „Во имя Отца 
и Сына, и Святого Духа. Аминь“. 
Только после этого обряда присту-
пали к дойке» [ПМА: М. П. Куда-
шова]. Позже, в ближайшее вос-
кресенье, на «топонь ознома» при-
глашали соседских детей и бабу-
шек. Из молозива готовили в печ-
ке топо. Перед приходом гостей 
хозяйка выносила на крыльцо 
угощение — топо, горшок каши и 
хлеб (чтобы Бог увидел). Детей 
усаживали за стол. Если рождал-
ся бычок, то хозяйка легонько 
ударяла детей по лбу деревянной 
ложкой, затем следовало угощение 
топо, кашей, пирогами, омлетом 
(«эшинце») и другими блюдами. 
Раньше данное моление проводи-
ли по всем правилам: семья вы-
ходила в хлев, там зажигали све-
чи, читали молитвы; желали друг 
другу доброго здоровья, корове и 
другой домашней скотине — хоро-
шего приплода, защиты от болез-
ней; просили дождя, много травы, 
хорошего удоя, чтобы молока хва-
тало не только своей семье, но и 
нуждающимся. Затем приступали 
к трапезе. Традиция частично со-
хранилась до настоящего времени 
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Обрядовое действо «Овтонь якавтомат» («Вождение медведей»). 
Село Кильдюшево, Республика Татарстан, 2018 г.

(без «суфтама» и выноса топо) 
[ПМА: К. П. Ишлева].

Довольно долго в Кильдюшеве 
бытовала традиция общесельского 
выгона скота на пастбище. В на-
стоящее время она утрачена, так 
как с 2017 г. в селе нет стада круп-
норогатого скота. А не так давно в 
этот день каждая хозяйка пекла 
свежий хлеб и готовила угощенье 
для пастуха (булочки, яйца, пече-
нье и др.). Дома зажигали свечи и 
молились о том, чтобы Бог хранил 
скотину от дурного глаза, от бо-
лезней и других несчастий. Каж-
дый хозяин гнал свою скотину на 
место общего сбора уличного ста-
да. Это был центр села или пере-
крестки Церков кужо (Церковной 
улицы), Верце пе (Верхней улицы), 
Потма пе (Внутренней улицы) и 
др. Здесь же отдавали угощенье 
пастуху. В первый день выгона от 
каждого дома один из членов се-
мьи обязательно сопровождал ста-
до до самого пастбища. Гнали ско-
тину вербными веточками. На об-
ратном пути дети собирали на 
дороге палочки, щепки, приносили 
их в дом и клали возле печи. Поз-
же их сжигали. Согласно поверью, 
этот ритуал был направлен на то, 
чтобы скотина возвращалась из 
стада домой и ее не приходилось 
искать.

Из всех обрядов, бытовавших 
в селе Кильдюшеве, по сей день 
сохранился и ежегодно проводит-
ся обряд «вождение медведей» 
(«овтонь якавтомат»). Как извест-
но, у древней мордвы медведь — 
особо почитаемое тотемное живот-
ное. Изначально обряд носил ри-
туальный характер и был направ-
лен на задабривание данного жи-
вотного. Теперь это всего лишь 
веселое праздничное действо, без 
какого-либо мифического подтек-
ста. Так, на второй день Троицы 
группа людей собирается вместе и 
идет в лес, где из кленовых веток 
готовит «одежду для медведей». 
Вначале связывают ветки в не-
большие пучки-веники, из кото-
рых затем делают юбку, кофту и 
головной убор, т. е. покрывают ими 
человека с головы до ног. Маску не 

делают, так как кленовые листья 
полностью закрывают лицо «мед-
ведя». (Ранее наряжали «медведя», 
«медведицу» и даже «медвежат». 
Ряжеными и тогда, и теперь в 
большинстве случаев бывают 
женщины.) Сейчас в обряде уча-
ствует не так много народа, как 
раньше. (Старожилы вспоминают, 
что в былые времена собирались 
до 50 и более человек.) На пути 
шествия ряженых по улице, у во-
рот домов, ставят столы с угоще-
нием, хозяева потчуют «медведя» 

и его сопровождающих. Всюду 
звучат песни, прибаутки и весе-
лые шутки. В засушливый год 
всех участников процессии поли-
вают водой. Согласно поверью, че-
рез обряд обливания водой проис-
ходит своего рода общение с боже-
ствами — покровителями дождя, 
которые в знак своей благосклон-
ности могут его наслать. Хозяева 
некоторых домов приглашают «мед-
ведя» в дом. Правда, информаторы 
не смогли пояснить, с какой целью 
это делается. По одной из версий, 
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это может быть связано с «какими-
то магическими делами» [ПМА: 
К. П. Ишлева, Е. Н. Уланова].

А еще в этом селе вот уже мно-
го лет (с 2014 г.) ежегодно в День 
летнего солнцестояния (21 июня) 
проводится мордовский фестиваль 
«Валда Шинясь» («Светлый день»). 
В этот народный праздник соби-
раются многочисленные гости, 
люди буквально возвращаются в 
мир своих языческих предков: 
здесь представлены и стилизован-
ная мордовская изба, и тотем пер-
вого мордовского инязора Тюштя-
на, и зажженная родовая свеча 
Штатол, и многое другое. Обычно 
в это время работают несколько 
тематических площадок: «Гостевая 
поляна», «Мордовское подворье», 
«Тюштянская ярмарка», «Играй, 
гармонь мордовская» и др. Гостям 
праздника предлагают продегу-
стировать блюда национальной 
кухни, ознакомиться с материаль-
ной культурой мордвы, принять 
участие в мастер-классах по раз-
личным традиционным ремеслам, 
послушать выступления гармони-
стов и самодеятельных фольк-
лорных коллективов. Обязатель-
ными являются площадки для 
проведения детских игр и нацио-
нальных спортивных состязаний. 
Желающие могут испытать свои 
силы в толкании бревна на даль-
ность, поднятии бревна, бое меш-
ками на бревне, перетягивании 
палки и др. На сегодняшний день 
фестиваль является долгосрочным 
проектом, прочно вошедшим в 
культурную жизнь Тетюшского 
района. 

До сих пор в Кильдюшеве со-
хранился обычай на Ильин день (2 
августа) варить картошку с нового 
урожая.

Следующим местом нашего 
экспедиционного посещения стало 
село Киртели. Его история ведется 
с 1710 г. К сожалению, не сохрани-
лось точных сведений о происхож-
дении названия данного населен-
ного пункта. Исследователь О. Н. Ев-
сеев предположил, что «название 
Киртели относится к эпохе Казан-
ского Ханства или даже Волжской 

Булгарии, поскольку название та-
тарское и в переводе означает 
„огороженный“. Существует вер-
сия, что село было чувашским. Но 
мордва, проживавшая в районе 
пос. Красный Восток, постепенно 
мигрировала в чувашские Кирте-
ли, постепенно вытеснила чуваш»5.

Мордовское население Кирте-
лей, проживая совместно с тата-
рами, русскими и чувашами, ста-
рается сохранить свою культуру 
и национальные традиции. Здесь, 
как и в Кильдюшеве, не утрачены 
некоторые мордовские календар-
ные обряды, связанные с такими 
православными праздниками, как 
Рождество, Крещение, Масленица, 
Пасха, Троица и др. Многие из 
них в реконструированном виде 
исполняются до сих пор.

Информатор Валентина Нико-
лаевна Видманова вспомнила ста-
ринный обряд «Васильев вечер» 
(«Василий вечер», по аналогии с 
русским обрядом, названным в 
честь святого Василия Великого), 
проводимый на старый Новый год 
(«Од ы», в ночь с 13 на 14 января), 
о котором она слышала от своих 
бабушек-дедушек. Так, накануне 
праздника хозяйки пекли пирож-
ки из пресного теста («ма линкат»), 
готовили холодец из свиной голо-
вы («студень»), жарили семечки 
(конопляные или подсолнечника), 
доставали лесные орехи. Вечером 
садились всей семьей за стол, уго-
щались приготовленными блюда-
ми, а затем щелкали орехи и луз-
гали семечки, выбрасывая мусор 
на пол. Все это делалось для того, 
чтобы в новом году был хороший 
урожай. По народным поверьям, 
чем больше намусорят, тем богаче 
будет урожай. Еще на старый Но-
вый год отмечали, кто первым за-
ходил в дом, мужчина или жен-
щина. Желательно, чтобы это был 
мужчина, так как считалось, что 
он несет в дом удачу. А потом в 
течение всего года приме чали, как 
складывалась жизнь семьи в этот 
период. Если все шло хорошо, зна-
чит, у вошедшего в дом мужчины 
«нога легкая», а если нет, то «тя-
желая» [ПМА: В. Н. Вид манова].

На Рождественский сочельник 
в Киртелях было принято хожде-
ние ряженых («карят»). Молодежь 
собиралась вместе, наряжалась в 
вывернутые наизнанку шубы, 
красила лица сажей до неузнава-
емости (так как маски не исполь-
зовались), брала в руки звукоиз-
дающие предметы (печные заслон-
ки, палки, банки с зерном и др.) и 
с шумом и гамом шла по селу. Ше-
ствие ряженых носило озорной 
характер. Они заходили во все дома, 
где оказывались открытые двери, 
просили гороховые пироги («сна-
вонь прякат») и мотки ниток («су-
рень кесакт»). Хозяевам, которые 
их хорошо встречали и угощали, 
ряженые желали здоровья, удачи 
в делах, а тем, кто их приходу был 
не рад, могли и поленницу разва-
лить, и дровами ворота зава лить, 
и залезть на крышу и чем-нибудь 
заткнуть трубу, или сделать еще 
что-нибудь подобное. Если на гла-
за попадались мотки ниток, могли 
их украсть. Ряженая молодежь 
носила с собой солому, которую 
разбрасывала в домах с пожела-
ниями хорошего приплода скота. 
Достоверно ответить на вопрос, 
какую цель преследовали ряже-
ные своим хождением, информа-
торы не могли, лишь предположи-
ли, что таким образом отпуги-
валась нечистая сила, которая, со-
гласно поверьям, активизировалась 
в этот период [ПМА: Т. В. Никушина]. 

Утром на само Рождество (7 ян-
варя) дети (только мальчики) шли 
«славить» («славамо»). Заходя в 
дом, они поздравляли хозяев с 
праздником и пели молитву «Рож-
дество Твое, Христе Боже наш…». 
За это они получали денежку. Кто 
приходил в дом первым, тому да-
вали денег побольше, чем осталь-
ным. Раньше девочки «славить» не 
ходили, чтобы не нарушать пове-
рье, согласно которому именно 
приход мальчика в рождествен-
ское утро обещал семье удачный 
во всех отношениях год. Однако в 
настоящее время «славят» и де-
вочки [ПМА: В. Н. Видманова]. 

Уже со следующей после Рож-
дества ночи и до Крещенского со-
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Члены фольклорно-этнографической 
экспедиции из Республики Мордовия

с информаторами — Татьяной 
Михайловной Титовой, Татьяной 

Степановной Зермянкиной, 
Ольгой Даниловной Никушиной, 

Валентиной Николаевной 
Видмановой, Татьяной 

Викторовной Никушиной, 
Любовью Николаевной Видмановой, 

Любовью Дмитриевной Казаевой 
(с. Кертели Тетюшского района 
Республики Татарстан). 2021 г.

Информаторы Клавдия Петровна 
Ишлева, Екатерина Николаевна 
Уланова. Село Кильдюшево, 2021 г.

чельника в селе было принято га-
дать. Гадали в основном девушки 
на замужество. Чаще всего броса-
ли обувь (валенок, сапог) за воро-
та. Затем смотрели: в какую сто-
рону оказывался повернут носок 
обуви, туда и предстояло в скором 
будущем выйти замуж. (Юноши, 
заранее зная о гадании, ради 
озорства могли ждать за ворота-
ми и унести обувь с собой.) [ПМА: 
Т. С. Зермянкина]. 

В селе Киртели широко празд-
новали и Масленицу («Масинце»). 
Утром хозяйки пекли на огне ле-
пешки из дрожжевого теста («ке-
ворькст»), которые ели, макая в 
кипяченое с топленым маслом мо-
локо. После обеда жители села со-
бирались в центре села «жечь 
Масленицу». Заранее готовили 
женское чучело из соломы, кото-
рое наряжали в юбку (платье, са-
рафан), кофту, на голове завязы-
вали платок. «Масленицу» уста-
навливали на возвышении и под-
жигали, тем самым показывая, 
что праздник закончился, впереди 
грядут строгий пост и воздержа-
ние от всякого веселья. В этот 
день ходили просить прощенье у 
родственников и у тех людей, кого 
возможно, в течение года обидели 
(«грехонь простявтома»). При этом 
человеку, у кого просили проще-
нье, подавали стакан воды. Если 
человек выпивал воду, то счита-
лось, что он простил обидчика, 

если отказывался от нее — значит 
нет. Этот обряд соблюдается до 
настоящего времени [ПМА: О. Д. 
Никушина]. 

Еще одним почитаемым празд-
ником у киртелинцев считалась 
Пасха («Очижи»). Но до нее соблю-
дался строгий пост, который так-
же сопровождался своими обыча-
ями. Например, в страстной поне-
дельник принято было всех обма-
нывать, и детей, и взрослых («кен-
гелема»). Но для чего это делалось, 
и какое символическое значение 
имел данный обряд, нынешние 
сторожилы объяснить не смогли. 
По традиции, на чистый четверг 
здесь принято было по-особому 
топить баню. Воду приносили на-
кануне ночью из семи источников, 
а вымыться всем членам семьи 

требовалось до обеда. Запреща-
лось оставлять мытье на вечер. 
Этот обряд назывался «варакань 
баня» («воронья баня»). До настоя-
щего времени он не сохранился. 

По сведениям информаторов, в 
Кертелях накануне Вербного вос-
кресенья, вечером, девушки и пар-
ни собирались в одном доме 
(«аштема-куд») и справляли обря-
довое действо «Эрьбань салмат» 
(«Вербные кушанья»). Участники 
организовывали праздничный 
стол, зажигали родовую свечу и в 
молитве просили благословения у 
Шкая на всякие добрые дела. За-
тем угощались принесенными ку-
шаньями, среди которых обяза-
тельной была «вербная каша» 
(«вермань каша»). После застолья 
проводилась игра «Вербань хлыст» 
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(«Вербный хлыст»). (Молодежь 
вставала в круг. Вóда бегал с вет-
кой вербы в руках, дотрагиваясь 
ею до каждого участника игры. 
Игрок в этот момент должен был 
быстро подпрыгнуть: кто не успе-
вал, тот водил следующим. После 
игры все выстраивались в два 
ряда и хлестали вербными ветка-
ми проходившего сквозь строй, 
приговаривая: «Будь таким же 
сильным, как верба; таким же 
здоровым, как ее корни, и таким 
же богатым, как земля».) Веселье 
продолжалось до глубокой ночи, а 
утром молодежь с ветками вербы 
ходила по селу и пела великопост-
ные вербные песни. Ближе к обеду 
жители села собирались на берегу 
реки для состязания в лучшем ис-
полнении песен [ПМА: Л. Д. Каза-
ева]. Данный обряд, реконструиро-
ванный благодаря воспоминаниям 
старейших жителей села, сохра-
нился до настоящего времени и 
ежегодно проводится с участием 
работников культуры.

В пятницу утром, накануне 
Пасхи, дети вставали и кричали: 
«Тячи ши, ванды ши, вандыда 
меле — Очижи!» («Сегодня день, 
завтра день, после завтра — Пас-
ха!»). Этот обряд носил особое зна-
чение. Таким образом люди стара-
лись показать, насколько сильно 
они ждут праздник, считают по-
следние дни до него. В селе сохра-
нилась традиция перед Пасхой 
после полуночи стрелять из ру-
жей и пугачей («шайтанонь панце-
ма») и жечь в овраге за селом 
шины. Стрельбой и огнем как бы 
отпугивалась нечистая сила, кото-
рая, по народному поверью, в эту 
ночь выходила на свободу и могла 
навредить человеку [ПМА: Л. Н. 
Видманова]. 

До настоящего времени в Кир-
телях широко празднуют Троицу 
(«Тройця», 12 июня) и Михайлов 
день («Михалу», 21 ноября). Со слов 
местных жителей, это могло быть 
связано с двоякой информацией о 
церкви, построенной селе в 1865 г. 
По сведениям сторожилов, ее воз-
вели в честь святого Михаила Ар-
хангела, но по информации улья-

Празднование Масленицы в селе Киртели. Республика Татарстан

Масленичные катания киртелинцев на лошадях. Республика Татарстан

Обрядовое действо «Эрьбань салмат» («Вербные кушанья»). 
Село Киртели, Республика Татарстан, 2021 г.
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новских краеведов, исследовавших 
открытие храмов в Симбирской 
губернии, в том году в Киртелях 
была построена Троицкая церковь. 
Установить, чья информация яв-
ляется верной, невозможно, а в 
селе до сих пор массово праздну-
ют и Троицу (престольный празд-
ник), и Михайлов день. Хотя эти 
расхождения могут обусловли-
ваться тем, что в храме было два 
престола, следовательно, отмеча-
лось и два праздника. К этим осо-
бо почитаемым дням хозяева до 
сих пор тщательно готовятся: уби-
раются в домах, готовят любимые 
национальные блюда. Обязатель-
ной выпечкой является калиновый 
пирог («чивгонь пряка»), а десер-
том — калиновый кисель («чив-
гонь кисель»). В первый день Тро-
ицы, рано утром, застилают све-
жескошенной травой полы в доме, 

а ветками клена («берёскат») укра-
шают окна и двери. Все это остав-
ляется на три дня, а затем акку-
ратно собирается и часть скарм-
ливается скотине, а часть остав-
ляется до следующей Троицы в 
укромном месте, например на чер-
даке. (Кроме этого, кленовые вет-
ки носили на кладбище и украша-
ли ими кресты.) 

В Киртелях, как и в Кильдю-
шево, на второй день Троицы — 
Духов день — долгое время про-
водили обряд «вождение медве-
дей», с тем отличием, что здесь 
«медведями» наряжали мужчин и 
«водили» их не только на второй 
день, но и на третий. В настоящее 
время этот обряд практически 
утрачен. По воспоминаниям сторо-
жилов, «медведей» водили не по 
всем дворам, а по улицам, на каж-
дой из которых в определенном 
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ПОЛЕВОЙ МАТЕРИАЛ АВТОРА

Видманова Валентина Николаевна, 1959 года рождения, с. Киртели Тетюшского района Респуб лики Татарстан, запись 2021 г.
Видманова Любовь Николаевна, 1968 года рождения, с. Киртели Тетюшского района Респуб лики Татарстан, запись 2021 г.
Зермянкина Татьяна Степановна, 1949 года рождения, с. Киртели Тетюшского района Респуб лики Татарстан, запись 2021 г.
Ишлева Клавдия Петровна, 1960 года рождения, с. Кильдюшево Тетюшского района Респуб лики Татарстан, запись 2021 г.
Казаева Любовь Дмитриевна, 1960 года рождения, с. Киртели Тетюшского района Республики Татарстан, запись 2021 г.
Кудашова Марина Павловна, 1973 года рождения, с. Кильдюшево Тетюшского района Респуб лики Татарстан, запись 2021 г.
Никушина Татьяна Викторовна, 1959 года рождения, с. Киртели Тетюшского района Республики Татарстан, запись 2021 г.
Никушина Ольга Даниловна, 1950 года рождения, с. Киртели Тетюшского района Республики Татарстан, запись 2021 г.
Титова Татьяна Михайловна, 1954 года рождения, с. Киртели Тетюшского района Республики Татарстан, запись 2021 г.
Уланова Екатерина Николаевна, 1954 года рождения, с. Кильдюшево Тетюшского района Республики Татарстан, запись 
2021 г.

Поступила 23.09.2021

месте накрывали столы с угоще-
ниями. Здесь собирались все жи-
тели улицы. «Медведи» всем кла-
нялись, желали здоровья, креп-
ких и послушных детей, хорошего 
приплода скотине, большого уро-
жая на полях и других благ 
(«Штоба здороват сембе улест, ид-
нят кудса ламо улест, роботасна 
улеза, штоба иднятне дяст озор-
нича, мир, благополучия улеза») 
[ПМА: Т. М. Титова].

Как ни печально, но нацио-
нальные обычаи и обряды посте-
пенно забываются и уходят в про-
шлое. Только благодаря старшему 
поколению молодежь еще может 
узнавать о культурно-обрядовой 
стороне жизни своих предков и 
популяризировать ее уже в рекон-
струкции. А до тех пор, пока горит 
огонек веры в действенную силу 
обрядов, они будут жить в народе.

Фото, представленные в статье, получены из архивов НИИГН и Кильдю-
шевской сельской библиотеки — филиала ¹ 4 МБУ «Тетюшская межпосе-
ленческая библиотека» Тетюшского муниципального района РТ, официаль-
ного сайта Тетюшского муниципального района https://tetushi.tatarstan.ru, 
из интернет-источников http://kitap.tatar.ru и https://tetyushi.bezformata.com


