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План занятия

1. Исторические формы 

этносов

2. Финно-угорские народы

3. Марийцы

4. Удмурты

5. Взаимное влияние культур 

народов нашего края



Этнос – (греческое ethnos народ), 
исторически сложившаяся общность 
людей с общей культурой, языком и 
самосознанием
Исторические формы этносов – это 
род, племя, народность и нация
Народность – тип этноса, 
занимающий промежуточное 
положение между племенем (или 
союзом племен) и нацией
Нация - исторически сложившаяся 
часть человечества, объединенная 
устойчивой общностью языка, 
территории, экономической жизни и 
культуры



• Финно-угорские народы — группа народов,
говорящих на финно-угорских языках,
живущих в Западной Сибири, Центральной,
Северной и Восточной Европе.

• Общую численность финно-угорских народов
оценивают в 25 млн человек.

• Из них удмуртов 637 тыс., марийцев 604 тыс.





Герб Республики Марий Эл

Марийцы



Вариант марийского национального 
костюма

Марийцы



• Жилище марийцев— срубная изба с двускатной крышей, 
двухраздельная (изба-сени) или трехраздельная (изба-сени-клеть, изба-
сени-изба). 

• у русской печи часто устраивалась небольшая плита с вмазанным 
котлом, кухня отделялась перегородками, вдоль передней и боковой 
стен помещались лавки, в переднем углу — стол с деревянным стулом 
главы семьи, полки для икон и посуды, сбоку от входной двери —
деревянная кровать или нары, над окнами — вышитые полотенца. 

• в летнее время марийцы переходили жить в летнюю кухню (кудо) —
срубную постройку с земляным полом, без потолка, с двускатной или 
односкатной крышей, в которой оставлялись щели для выхода дыма. 
Посреди кудо размещался открытый очаг с подвесным котлом. 

• усадьба включала также клеть, погреб, хлев, сарай, каретник, баню. 
Характерны двухэтажные кладовые с галереей-балконом на втором 
этаже



Традиционное жилище марийцев



Марийские праздники

Моление в роще. Жрец просит прощения и благополучия для всей деревенской общины



Фольклор
Мифы марийцев одновременно близки и к мифам удмуртов
Сильным было воздействие на марийскую мифологию тюркских 
традиций, развивавшихся уже под влиянием ислама в 
средневековых государствах – Волжской Болгарии и Золотой Орде
Приметы и поверья
Март сухой, май мокрый – будут и крупа, и хлеб.
Лось намочит свои рога в реке – вода начинает остывать
В подполье жаба горланит – к потеплению.
Орехов изобилие, а грибов мало – к снежной и морозной зиме

Марийцы





Шота в горшочке
300 г внутреннего свиного сала,
600 г овсяной крупы,
100 г свинины,
3 дольки чеснока, вода, соль.
Приготовление:
Сало, мясо и чеснок мелко порежьте. 
Перемешайте все это с овсяной крупой. 
Добавьте по вкусу соли и заложите продукты в 
глиняный горшок объемом 1 л. Уплотните. 
Добавьте воды, чтобы масса пропиталась. 
Далее – горшок в духовку, нагретую до 180-200 
градусов, на два часа. Через два часа горшок 
вытащите из духовки и поставьте на час в 
водяную баню

Кухня марийцев





Герб Республики Удмуртия

Удмурты



Вариант удмуртского 
национального костюма



Место поселения обычно избирал туно (шаман) 
или вӧсясь (жрец)
Для этого совершали специальный обряд: 
выбирали красного или белого быка, укрепляли
ему на рогах священный ковш (сюмык) и 
отпускали, где он останавливался — там и быть
деревне

Надворные постройки удмуртов: 
• изба (корка)
• холодные сени (корказь)
• клеть (кенос)
• амбар для хранения зерна и пищевых продуктов (ю кенос)
• хлев (гидкуа)
• баня (мунчо)
• погреб (йӧгу)
• навес для хранения дров и хозяйственного инвентаря (липет ул, лапас)
На каждом дворе было культовое сооружение (куа), в котором совершали семейные моления



Интерьер удмуртского дома

Корка (изба) является основной жилой постройкой 
удмуртских крестьян и характеризуется наличием 
сруба, печи, потолка и пола



С наступлением теплых дней (с апреля по октябрь) семья 
переходила на жительство в кенос (летний дом) 

Количество их в хозяйстве составляло  2–3, а иногда и более



Свекольник (горд кушманэн кезьые шыд)
150 г свекольного отвара,
200 г хлебного кваса,

1-2 яйца,
100 г свеклы с ботвой,
70 г свежих огурцов,
50 г сметаны,
петрушка, укроп, зеленый лук,
соль, сахар – по вкусу.

Приготовление:
Возьмите молодую свеклу, очистите ее от стеблей, вымойте и отварите. Когда до 

конца варки останется 10 минут – кладите промытые листья. Когда свекла будет 
готова – вместе с листьями откиньте ее на дуршлаг. Дайте остыть отвару. Затем 
свеклу и листья мелко режьте, кладите в кастрюлю. Далее – режьте мелко огурцы, 
вареные яйца, зеленый лук, петрушку, укроп. Потом заливайте все отваром и 
квасом. Добавьте соль, сахар по вкусу. Подавайте холодным, со сметаной.

Удмуртская кухня



Удмуртская кухня





Удмуртские праздники

Новый год - празднуется так же, как и повсеместно, в ночь на 1 января

Толсур и Вожодыр (Рождество и Святки)

Первый зимний праздник в честь всего собранного урожая - Толсур

Со временем его приурочили к Рождеству, отмечаемому 7 января.

Другие названия Рождества: Ымусьтон (Рождественский)

Толсур кезьытълс (Рождественские морозы)

Народные обычаи, свойственные празднику Толсур: уборка в доме,

приготовление кушанья, пива, приглашение гостей, назначение к этому дню свадеб

Со дня Толсура начинались Святки (Вожодыр) с участием молодежи

Обрядовые обычаи праздника - это ряженье (портмаськон) для

отпугивания злых духов, а также вечера загадок (мадиськон жыт) и

поговорок (визькыл), где играли в жмурки (чимали), пели и плясали



Удмуртские праздники

Вой дыр (Масленица)

«Вой» (масло) и «дыр» (время), то «вой дыр» означает «масленое время».

Масленица проводилась в конце февраля - начале марта в течение недели (Масленая 
неделя).

Вой пырон - встреча Масленицы,  Вой келян - проводы Масленицы

На Масленую неделю пекли блины (мильым), приглашали родню в гости 

Устраивали гулянья из дома в дом, справляли свадьбы 

Молодежь и дети в Масленицу развлекались играми. Самым радостным развлечением было 
катание на разряженных лошадях, запряженных в сани

А женщины и девушки гадали - много ли женщина напрядёт кудели. Старались прокатиться 
на прялке, чтобы лён вырос высокий.

Наиболее ярким, красочным, наполненным весельем становился последний день 
Масленицы. На проводах устраивали ряженье, организовывали гондыртон (медвежью 
пляску)

Удмуртские деревни разделялись на две группы: 

в деревнях первой праздновалось начало Масленицы, в деревнях второй - её проводы.



Представляют собой свод правил житейской мудрости, народной этики

В них выражено отношение народа к различным достоинствам и недостаткам человека, 
они содержат оценку семейной жизни, взаимоотношений в семье, дружбы и любви, 
коллективизма, богатства и бедности, в них воплотились понимание счастья и горя, 
жизни и смерти

"Пӧян но кышкан одӥг кисыын кыллё" — "Обман и трусость в одном кармане лежат"

"Шонер кырыжез ворме" — "Правда кривду побеждает«

"Одӥг киын герд думыны но уг луы" — "Одной рукой и узла не завяжешь«

"Визьмолы тыл — шуныт, визьтэмлы — сутӥськон" — "Умный у огня согреется, а глупый 
— обожжется"

"Бызьыны капчи, пиосмуртлы дэрем вурыны секыт" — "Замуж выйти легко, трудно мужу 
рубашку сшить«

"Самой секыт уж — тэк улон" — "Самый тяжкий труд — безделье"  

Пословицы и поговорки удмуртов



Домашнее задание

Найти сказки, легенды, игры или мифы 

одного из народов (удмурты, марийцы)


