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ТАТАРСКО-МАРИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв.

Г.Р. Столярова, доктор исторических наук

Тюркоязычные татары и финно- 
язычные марийцы были близкими со-
седями и активными партнерами по 
межэтническому взаимодействию. На 
востоке Республики Марий Эл и на 
северо-западе Татарстана практиче-
ски невозможно провести границу эт-
нических ареалов мари и татар: здесь 
наблюдается наложение этнических 
территорий и, как результат, – наличие 
старожильческих татарских, марий-
ских и смешанных населенных пун-
ктов (Арский, Балтасинский районы 
РТ; Параньгинский, Мари-Турекский, 
Моркинский районы РМЭ). Контакты 
татар и марийцев в этом регионе наи-
более ранние. Исследователи отмеча-
ют, что среди татарского населения 
северной полосы Заказанья значите-
лен финно-угорский элемент: по дан-
ным топонимии, во многих татарских 
деревнях имеется «чирмеш ягы» (чере-
мисская сторона)1.

Другой ареал расселения марийцев 
среди татар – камско-уральский – об-
разовался в результате переселения ча-
сти мари в XVI–XVIII вв. в Закамье и 
Приуралье, где в окружении иноэтни-
ческого большинства, главным обра-
зом татар и башкир, к середине ХΙХ в.  
оформилась этнографическая группа 
восточных марийцев (эрвел марий)2.

Таким образом, наибольшее влия-
ние татары оказали на луговых и вос-
точных марийцев, тогда как горные 
мари, проживавшие на правобережье 
Волги в окружении чувашей и рус-
ских, имели более тесные контакты 
именно с этими народами.

Результаты исторических контак-
тов татар и мари прослеживаются на 

многочисленных материалах в языко-
вой и культурной сферах.

На территории Татарстана ма-
рийские топонимы охватывают весь-
ма обширную территорию и свиде-
тельствуют о том, что здесь обитали 
древнемарийские племена. В Елабуж-
ском р-не РТ, например, марийский 
пласт выделяют в следующих топо-
нимах: с.Айталан, д.Атиаз (населено 
татарами-кряшенами), ойконимы Ак-
тазик, Ахтиял, Дюм-Дюм (Татарский 
и Русский), Кокшан, Куклюк, Эльнет, 
Юраш (населенные пункты, включа-
ющие топоним – татарские), д.Псеево, 
Тжэш (Текашево), оз.Пинэрэ, 
р.Шурминка, д.Анзирка3. Кроме того, 
названия некоторых населенных пун-
ктов объясняются языковыми данны-
ми марийского языка. Кук мари, Кук-
мари – марийские деревни Кукморско-
го р-на РТ. К Кукмари себя относят и 
марийцы с.Русско-Марийские Ковали 
(марийское название Марий Кавал, та-
тарское – Рус-Мари Ковалы) в Высо-
когорском районе, по-татарски Зур Ка-
вал и Кече Кавал, а также 6 деревень 
Волжского района Марий Эл (распо-
ложенные ближе к границе Татарста-
на). У звениговских мари «кук мари» 
означало «чуваш». Возможно, «кук 
мари» имело значение «(на)горные 
мари, люди нагорной стороны». В Ре-
спублике Марий Эл несколько ойко-
нимов Кукмор (мар. Кукмара) и Кук-
марий. Кня-Баш – татарская дерев-
ня в Кукморском р-не – первоначаль-
но была марийской. Вочарма – офици-
ально с.Березняк Кукморского района 
РТ, проживают татары. Татарское на-
звание Бучирмä, удмуртское – Чалтай-
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гурт. Марийцы д.Починок-Кучук по-
лагают, что их предки были вытесне-
ны оттуда. Вочкаш памаш – родник (и 
местность вокруг него) у д.Старая Кня 
Кукморского р-на РТ. Марийское на-
звание – Вочкаш «дерево, годное для 
изготовления бочки»; д.Байданкино 
(Нижнекамский р-н РТ) носит нео-
фициальное название «Ширмеш авы-
лы», т.е. марийское село, в названии 
д. Большие Аты слово Аты сближа-
ется с марийским ото (роща). Насе-
ление некоторых чувашских и марий-
ских сел, находясь в близком сосед-
стве с татарами, утратило свои нацио-
нальные черты: оно восприняло язык, 
быт и обычаи татар. К числу таких 
сел относится с.Старое Азмеево (Иске 
Әҗми) Бакалинского района Башкор-
тостана. Население с.Старое Азмеево 
смешанное. Основателями его были 
марийцы-язычники, которые в середи-
не XIX в. переселились сюда из Мен-
зелинского у. Судя по архивным ма-
териалам и рассказам местных жите-
лей, почти в это же время стали при-
бывать крещеные татары и чуваши. В 
записях Уфимской епархии говорит-
ся, что в с. Старое Азмеево – 35 дво-
ров язычников-черемисов …постепен-
но они совершенно отатарились, раз-
говаривают только по-татарски (даже 
старики не знают марийского языка). 
Их говор мало чем отличается от го-
вора крещеных татар, с которыми они 
долгие годы жили вместе. Однако у 
этих марийцев имена в отличие от кре-
щеных татар древнетюркские или за-
имствованные (арабо-персидского 
происхождения): Гөлбикә, Балбикә, 
Гөлҗимеш, Гөлшикәр, Миннегол, 
Карлыгач, Сандугач, Асылый, Чәнкә, 
Миннекәй, Тимеркәй, Алмыш, Тәңкә, 
Сатый, Сатыбал, Татлый, Баллый и др. 
Интересны также названия одежды: 
шарпан – тастар 'головное покрывало'; 
кикча 'платок', изү – муйса 'нагрудное 
украшение' и др.4.

Основателями некоторых татар-
ских деревень являлись удмурты и ма-
рийцы, которые впоследствии были 
вытеснены или отатарились в ре-

зультате совместной жизни с тата-
рами. Марийские названия татар-
ских деревень Заказанья – Бимер, Би-
таман, Илнет, Кенер, Мэмер, Мэн-
гэр, Пимер и т.д. – свидетельство эт-
нической ассимиляции марийцев та-
тарами5. К селениям, которые в про-
шлом были марийскими, но с приня-
тием ислама стали татарскими, отно-
сят д.Маскара, д.Адаево (Кукморский 
р-он), с.Иж-Бобья (Агрызский р-он), 
д.Мари Ямалы (Актанышский р-он) и 
др. В Татарстане есть марийские де-
ревни, население которых практиче-
ски утратило свой родной язык, гово-
рит по-татарски, но сохраняет свое са-
мосознание, так как исповедует свою 
традиционную религию (д.Терпеле 
Актанышского р-на, д.Бикмесь Мус-
люмовского р-на и др.)6. В числе селе-
ний Казанского ханства на Зюрейской 
дороге (Заказанье) были Черемыш (та-
тарский), Черемыш-Апакаево, Чере-
мышево (на речках Нурме и Ушне). По 
данным первого топонимиста Казан-
ского края И.А.Износкова, с.Черемыш-
Апакаево называлось Черемышево 
Поганое, Малое Черемышево, Апака-
ево, по-татарски – Апакай Чирмеш, 
Чирмеш иле. Относительно названия 
с.Черемышево И.А.Износков писал: 
«По названию села можно предпола-
гать, что первоначальными обитателя-
ми в нем были черемисы. В Козьмоде-
мьянском уезде есть черемисское село 
Черемышево»7. В деревнях Пермского 
края (Оттуз, Чистяково, Теш Баш, Со-
лянка) татары смешались с марийца-
ми. Так же и в д.Агафонково (там, на-
пример, основателем рода «кэбэч нэ-
сел» считается мариец). Такое смеше-
ние объясняется тем, что в прошлом в 
этих краях население было малочис-
ленным, поэтому татары и марийцы 
селились в одних деревнях и смешива-
лись между собой8.

В татарском и марийском языках 
обнаруживается большое количество 
языковых параллелей, взаимных влия-
ний. Как отмечал один из основателей 
урало-алтайского языкознания Стра-
ленберг, марийский язык весьма бли-
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зок к финскому языку, но в то же время 
очень смешан, причем татарское вли-
яние выражено сильнее, чем русское. 
Практически то же отмечал Г.Миллер: 
«Черемисский язык имеет некоторое 
сходство с финским, а по жительству 
их близ татар и русских есть в нем мно-
го татарских и небольшое число рус-
ских слов»9. В результате тесных кон-
тактов с тюркскими языками в марий-
ском языке произошли разного рода 
изменения: под влиянием татарского 
и чувашского языков развилась губная 
гармония и появились сходные тенден-
ции в расстановке словесного ударе-
ния; были заимствованы типы спарен-
ных глаголов, многие суффиксы и ана-
литические формы прошедшего вре-
мени. Из четырех диалектов марийско-
го языка (горного, северо-западного, 
лугового и восточного) наибольшее 
влияние татарского языка испытали 
луговой и восточный диалекты, при-
чем это влияние обнаруживается как 
на фонетико-грамматическом, так и на 
лексико-семантическом уровне. В це-
лом в марийском языке насчитывает-
ся до 4 тыс. слов татарского происхо-
ждения в различных лексических бло-
ках. Это, например, лексика, связанная 
со свадебной обрядностью – арчи: сва-
дебный поезд (в тат.яз.: арчи); аулаки 
– дом, где собирается молодежь на по-
сиделки в отсутствие старших (также 
татарский термин); башкыда – сват и 
сваха (в тат. яз.: башкода); кайнеш – 
младший брат жены (кайнаш); калаш 
– новобрачная (кәләш); кийау – зять 
(кияү); балдыз – свояченица (у татар – 
балдыз); бича – супруга (у татар бичә); 
акча – женское украшение в свадебной 
одежде («деньги» у татар – акча). Име-
на многих марийских народных героев 
несут отпечаток тюркизма: Болтуш (от 
слова «балта» – топор), Ак патыр, Ак 
парс и т.д.10.

В татарском языке марийское вли-
яние намного слабее, но тоже присут-
ствует; исследователями выделено 
около 100 лексических единиц – ма-
риизмов, в основном в говорах средне-
го диалекта татарского языка. Напри-

мер, в заказанском говоре среднего ди-
алекта употребляются алабай –ромаш-
ка (непахучая) (тат. ала + мар. вуй «го-
лова», «колос»); бэлчэ – кисть, гроздь, 
плодоножка, колос овса или проса 
(мар. велше «осыпавшийся»); эщен – 
сухожилие, пищевод (мар. г. шун 
«жилы», «резинка», удм. сон «жила, 
сухожилие»); лыбы – сумка, сделан-
ная из липовой коры (мар. лупо «куча 
хвороста, валежника»); нэште – слой 
красноватой глины (мар. нэнчэ «грязь, 
глина, ил»; ср. коми, няша «илистое от-
ложение на лугах»); онго – кольцо сер-
па или косы (мар. онго «кольцо, пет-
ля», удм. угы «серьга»; ср. фин. onki 
«удочка»); тэнкел – стул, табуретка 
(мар. тенгыл «скамейка; шуйэк «шут-
ник; обманщик» (мар.г. шая «речь», 
«молва», «рассказ», «предложение, 
краткое сообщение», «пустой разго-
вор, вымысел», мар.л. шоя «небылица, 
вымысел», шояче «лгун, врун, лжец»); 
шылан – хвощ иловатый (мар. шылан, 
удм. шилан «хвощ болотный»); ыш-
тыр – онуча, обмотка, портянка (мар. 
ыштыр, удм. ыштыр) и др. Необходи-
мо отметить также активность употре-
бления некоторых мариизмов в гово-
рах крещеных татар: бутыш; суржэ; 
шыйлъщ и др. Большое количество ма-
рийских заимствований употребляет-
ся также в периферийных (маргиналь-
ных) приуральских говорах среднего 
диалекта татарского языка: мже; цу-
гыл; цыбры; цыйшаннац; лабра; лэпж; 
лыпыш; нор; печтер; пошый; терке; 
шэмкэ, шэмкэлек и др. В говорах ми-
шарского диалекта мариизмы встреча-
ются реже11.

Языковые контакты и языковая со-
вместимость татар и марийцев способ-
ствовали успешному освоению ими 
языков друг друга. Краеведы и ис-
следователи ХΙХ в. отмечали факты 
свободного владения марийцами та-
тарским языком. Как отметил крае-
вед Н.А.Спасский, казанские марий-
цы знали и русский, и татарский язы-
ки, тогда как мамадышские – только 
татарский язык. «Не в меньшей степе-
ни, если не в большей степени, чем чу-
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ваши, подвержены влиянию татар че-
ремисы Казанской губернии: восточ-
ной части Царевококшайского уез-
да, Казанского и Мамадышского уез-
дов, черемисы Бирского и Мензелин-
ского уездов Уфимской губернии и ча-
стью Малмыжского уезда Вятской гу-
бернии. Черемисы означенных мест-
ностей очень близки с татарами и пе-
ренимают от них, вместе с языком, та-
тарские обычаи и нравы. Многие че-
ремисы носят татарские имена, стара-
ются быть похожими на татар и по ко-
стюму, и считают для себя за величай-
шую честь, если их трудно отличить от 
татар. Речь черемиса этих местностей  
разнообразится татарскими словами, 
пословицами и прибаутками… В дру-
гих местах Казанской губернии, хотя 
дело отатаривания черемис так дале-
ко не зашло, но все же нужно сказать, 
что черемисы вышеупомянутых уез-
дов значительно утратили свои нацио-
нальные черты, и настолько освоились 
с татарскими обычаями, нравами и 
языком, что иногда совершенно невоз-
можно бывает отличить их от татар»12.

Языковые контакты татар и мари в 
ХΙХ в. были подкреплены и тем обсто-
ятельством, что именно в Казани была 
создана марийская письменность и по-
лучили образование многие марий-
ские просветители. В 1817 г. архие-
пископ Амвросий (Протасов) предпи-
сал Казанскому академическому прав-
лению составить алфавит и грамма-
тику марийского языка. Священник 
А.Альбинский сделал попытку совер-
шенствования алфавита и системати-
зированного изложения грамматики 
марийского языка. Его «Черемисская 
грамматика» вышла в свет в 1837 г. За-
слугой А.Альбинского является то, что 
в своем сочинении он впервые в исто-
рии марийской письменности при-
вел алфавит в полном виде. Первый 
букварь на марийском языке был со-
ставлен И.Кедровым и издан в Каза-
ни в 1867 г. В 1870 г. вышел букварь 
на луговом наречии, составленный 
Г.Яковлевым и переиздававшийся в 
1873, 1892 гг. В 1892 г. в Казани были 

изданы «Букварь для горных черемис» 
И.Удюрминского; С.Нурманского 
«Букварь для начального обучения че-
ремисских детей русской грамоте» и 
т.д. Вторая половина XIX в. стала вре-
менем бурного развития письменности 
на марийском языке: с 1867 по 1905 г. 
было издано более 80 книг. В 1732 г. 
архиерейская школа была преобразо-
вана в духовную семинарию, которую 
в 1906 г. окончил первый ученый-мари, 
известный лингвист, фольклорист и 
этнограф В.М.Васильев. Учителей для 
марийских школ готовила Казанская 
центральная крещено-татарская шко-
ла, официально открытая Н.И. Иль-
минским в 1864 г., где марийцы, кро-
ме прочего, обучались опыту перево-
да на родной язык13. В деле массового 
просвещения марийцев (как и удмур-
тов) значительную роль сыграли кре-
щеные татары, которые назначались в 
качестве священнослужителей в их се-
ления.

Влияние татар на марийцев про-
слеживалось в этноконтактных зо-
нах в конфессиональной сфере. Еще 
Г.Миллер отмечал, что «некоторые из 
черемис держат магометанский закон 
и по рождении вскоре обрезываются: 
и сие может быть от того произошло, 
что как черемисы, так и прочие язы-
ческие народы, равно с магометанами, 
празднуют пятницу яко великий день в 
неделе, в которой они и никакой рабо-
ты не отправляют. В сей день не слу-
жат у них никакой службы, и не зна-
ют причины, для чего они в пятницу 
паче прочих дней в неделе празднуют; 
и сие кажется мне таки мирское обык-
новение, которое вошло к ним от их 
соседов татар»14. А П.Ерусланов писал 
в конце XIX в.: «Черемисы Уфимской 
губернии, вследствие долговремен-
ного совместного жительства с маго-
метанами и скрытой неразборчивой в 
средствах пропаганды ислама, подвер-
глись сильному влиянию магометан-
ства. Ислам проникает во все сторо-
ны жизни черемис, вытесняя все само-
бытное, черемисско-языческое как во 
внешней бытовой обстановке, так рав-
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но в религиозно-нравственных, пра-
вовых воззрениях и понятиях». Так, 
под влиянием ислама языческих жре-
цов луговые марийцы стали называть 
«картами» (тат. карт – старик), а вос-
точные марийцы во второй половине  
XIX в. – «молами». У последних любая 
молитва начиналась с татарского воз-
гласа «Бисмилла – Господи, благосло-
ви». До настоящего времени как обяза-
тельный атрибут сохранилась на голо-
ве у жреца – моллы шапка из белого во-
йлока. Часть марийцев, проживавших 
в окружении татар и башкир, посте-
пенно переходила в ислам. Прошения 
в Магометанское Духовное собрание 
с просьбами от марийцев-язычников 
о принятии ислама, как правило, по-
ступали в двух случаях: при заключе-
нии смешанных браков с мусульмана-
ми или по причине фактической при-
верженности исламу15. В марийских 
селениях Татарстана сохранилось не-
мало культовых мест, где в прошлом 
совершались моления и жертвоприно-
шения различной иерархии. Например, 
хорошо сохранились марийские свя-
щенные рощи в Кукморском районе16. 
По одной из версий, слово «кереметь» 
возникло в марийском язычестве под 
влиянием татар. В источниках встреча-
ются упоминания о явлении духа кере-
метя в виде татарина; приношение ма-
рийцами жертвы кереметю по имени 
Султан (Солтан) и т.п. Влиянием исла-
ма объясняется бытовавший до конца 
ХΙХ в. у мари обычай праздновать пят-
ницу вместо воскресенья17.

В дореволюционной литературе 
имеется немало свидетельств татарско-
марийских культурных взаимодей-
ствий, в которых явно преобладали 
татарские компоненты. «У сих наро-
дов (мари и удмуртов. – Г.С.), – писал 
Г.Миллер на рубеже ХVΙΙΙ–ХΙХ вв., –  
дворы построены так, как и у татар-
ских мужиков, и тем разнятся от дере-
венского строения русских мужиков; 
ибо у них нет черных изб, но над печа-
ми и очагами сделаны дымовые окош-
ки и комли. В избах везде делаются у 
них, как и у татар, широкие лавки или 

полки так, что поперек оных протянув-
шись человеку лежать можно, токмо 
оныя лавки не по всей избе шириной 
одинаковы»18.

В марийских избах сохранялись се-
вернорусские традиции планировки: 
печь размещалась возле входной две-
ри на рубленом основании, красный 
угол находился от нее по диагонали. В 
прикамских марийских избах, по сви-
детельству путешественников первой 
половины XIX в., наблюдались черты 
татаро-башкирского жилища. В боль-
шей степени это выразилось в наличии 
нар19. В татарском окружении марий-
ская изба имела другой интерьер: печь 
со вмазанным котлом, широкие нары 
вдоль передней стены, занавес вместо 
кухонной перегородки, малые занаве-
ски на стенах и других частях жилища. 
Марийские деревни в западных и се-
верных районах Башкортостана мало 
отличались от башкирских и татарских 
поселений. Однако по сравнению с по-
следними они были сравнительно не-
большими. Печь располагалась спра-
ва у входа и была повернута топкой к 
передней стене. Вдоль этой стены воз-
вышались широкие нары. Небольшие 
нары были и слева от входа. В старых 
домах был ориентирован вход на юг.

Татарское влияние отмечалось и в 
марийской одежде, как мужской, так 
и женской. Штаны были такого же 
покроя, как чувашские и татарские, и 
держались на талии с помощью завя-
зок. Жители деревень, расположенных 
вблизи татарских селений, носили кру-
глые восточные шляпы с довольно ши-
рокими и загнутыми кверху полями, 
похожие на татарские. Рубахи восточ-
ных мариек несколько отличались от 
рубах луговых и горных мариек. Так, 
женские рубахи у них часто шились 
не только из белого холста, но и из пе-
стряди, а рукава – из фабричных тка-
ней. На покрое женской рубахи также 
отразилось влияние татар и башкир. Ее 
разрез обшивали дугообразно несколь-
кими полосками цветной материи и 
разноцветными лентами, как у рубах 
татарских и башкирских женщин. Вос-
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точные марийки также носили штаны, 
но шили их из пестряди на вздержке, 
как и их соседи, башкиры. У восточ-
ных мариек летние кафтаны напоми-
нали башкирские и татарские камзо-
лы; шили их в талию с клиньями, ино-
гда без рукавов. Встречались кафтаны 
из белого, черного и зеленого сукна. 
Зеленые кафтаны являлись свадебной 
одеждой для невесты и свахи. Жен-
ский остроконечный головной убор 
шнашобычо постепенно вышел из по-
вседневного употребления и надевал-
ся только по большим праздникам, а в 
быту его чаще называли заимствован-
ным у татар термином «шлык»20.

В традиционном костюме марийцев 
присутствуют, как в башкирских и та-
тарских костюмах, прямоспинные каф-
таны с боковыми разрезами и штаны с 
широким шагом. В некоторых черемис-
ских селениях Бирского у., например, 
в деревнях Черлак, Сахаязъ, Торгем-
дурь, все мужчины носили тюбетей-
ки. У них даже установился обычай: во 
время свадьбы тесть в знак уважения 
дарит своему зятю парчовую тюбетей-
ку. На новые формы одежды, головных 
уборов и обуви в основном переходи-
ли марийцы пригородных и притракто-
вых селений, занимавшиеся лесными и 
другими отхожими промыслами (зажи-
точная верхушка и, особенно, молодое 
поколение). Наряду с русской одеж- 
дой – рубашками-косоворотками и 
штанами из фабричных тканей, широ-
кополыми шляпами, фуражками и кар-
тузами, шапками-ушанками и кубан-
ками, сапогами «в гармошку» – среди 
марийцев стали распространяться та-
тарские кафтаны и безрукавки, тюбе-
тейки. Последние встречались у вос-
точных марийцев. И в языке сохрани-
лось немало слов-заимствований, свя-
занных с костюмом и его деталями:  
такия – девичья шапка прибельских 
и приуфимских марийцев, пешмет – 
верхняя одежда, чачкап – шлемовид-
ный убор наподобие кашпау, его наде-
вали на белое покрывало (тастар).

Среди восточных мари получили 
распространение блины с кашей или 

пюре внутри кыстыви (кыстыбый), 
пирог с начинкой из мяса и сала с кру-
пой – палыш (бәлеш). На зиму запасали 
вяленую конскую колбасу (казы), де-
лали айран (йыра). Еще Г.Миллер упо-
минал, что марийцы «великие охот-
ники до лошадиного мяса, а напротив 
того по татарскому обыкновению сви-
ней у себя не держат»21. Во время мо-
лений применялась только деревянная 
посуда, за исключением котлов, в ко-
торых варилось жертвенное мясо (в бу-
льоне или в каше). В прошлом исполь-
зовались также кожаные сосуды для 
хранения мяса и молочных продуктов, 
как у тюркских соседей. Так, еще в на-
чале XX в. во время свадебного обряда 
в кожаную суму главы свадьбы укла-
дывали по обычаю в качестве гостин-
цев для родни невесты обрядовые ку-
шанья (хлеб, блины, творожный сыр, 
яичница-омлет). Через татар у мари 
получили распространение чай и ряд 
кисломолочных напитков22.

Исследователи обнаружили ряд 
особенностей в обрядах семейно-
го цикла, заимствованных марийца-
ми у татар. Так, у марийцев, наряду с 
распространением старинных марий-
ских имен, были популярны татарские 
имена. Когда после умершей девочки 
вновь рождалась дочь, ей давали имя 
Алмашбика (Ташбика), чтобы девочка 
не умерла23. Г.Миллер упоминал, что 
у марийцев «родители или вместо них 
ближние сродники девок даром замуж 
не выдают, но по татарскому обыкно-
вению за вывод ее платит жених не-
сколько денег… у черемис Олон на-
зывается… Как скоро жених приедет в 
ту деревню, где живет невеста, то ез-
дит… с дружкою несколько раз вокруг 
двора, причем дружка громким голо-
сом по-татарски поздравляет: Солом 
малико!»24. В свадебном обряде вос-
точных мари отмечены такие элемен-
ты, как умыкание невесты (при тради-
ционном заключении брака марийца-
ми путем сватовства); наличие боль-
шого размера калыма и приданого не-
весты, часть которого выплачивалась 
скотом; добрачное посещение жени-
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хом невесты; локализация некоторых 
кульминационных элементов свадь-
бы в доме невесты; обязательное ода-
ривание невестой как своих родствен-
ников, так и родственников жениха; 
упрощение весьма значимой в тради-
ционном свадебном обряде мари про-
цедуры – смены головного убора неве-
сты с девичьего на женский – и пере-
нос ее в послесвадебный период; нео-
бычное для мари в целом явление по-
слесвадебного цикла, при котором не-
веста после собственно свадьбы воз-
вращалась в родительский дом, где 
ее имел право посещать муж, а в дом 
мужа переходила после передачи ее 
родителями оставшейся части прида-
ного25. В похоронно-поминальной об-
рядности марийцев татарским элемен-
том считают «обычай похорон умер-
ших в лубке в нишах ляхет, с головой, 
обращенной в сторону Каабы»26. Ме-
сто на маленьких нарах по-татарски у 
марийцев-язычников было почетным: 
здесь устанавливались свечи, выстав-
лялось угощение для умерших во вре-
мя семейно-родовых поминок.

Описывая культуру и быт чере-
мис, Г.Миллер останавливается на их 
понятиях о месяцах и неделях: «Рав-
ным образом они не имеют никакого 
понятия о месяцах, однако недели они 

знают, считая каждый по семи дней, 
и каждый день называют собствен-
ным именем, что они по большой ча-
сти от татар приняли». Упоминал он 
и о марийских музыкальных инстру-
ментах: гуслях – кюсель (считая тер-
мин заимствованным у татар – «гус-
ли»), татарскую волынку (сурнай), 
по-черемисски «шюббер»27. Татарско-
марийские связи, безусловно, просма-
триваются в музыке (наличие пента-
тоники) и песенной поэзии. Каюм На-
сыри в своих трудах осветил вековую 
дружбу татар и марийцев. В 1900 г. 
была опубликована его статья «Сказ-
ки казанских татар и сопоставление их 
со сказками других народов», в кото-
рой им подробно освещаются и сказ-
ки народа мари. Татарский ученый 
воспользовался марийскими сказка-
ми, представленными ему известным 
марийским литератором-этнографом 
Т.Семеновым.

Таким образом, можно констатиро-
вать наличие веками формировавших-
ся между татарами и марийцами тра-
диций добрососедства и сотрудниче-
ства. Трудно не согласиться с мнени-
ем, что исторические параллели дают 
основание говорить о социальной, эт-
нокультурной и языковой совместимо-
сти этих народов.
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Аннотация

В статье на основе литературных источников рассматриваются основные направле-
ния взаимодействия ближайших соседей на Средней Волге – татар и марийцев. Пока-
зано, что давние контакты и общность исторических судеб привели к восприятию ма-
рийским населением значительного числа тюркских элементов в языке, материальном 
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быту (жилище, одежде, пище), духовной культуре (верования, обрядность, фольклор). 
На основании различных источников выявлены случаи ассимиляции (частичной и пол-
ной) марийцев татарами. Отмечено, что взаимодействие было обоюдным, и татары, в 
свою очередь, переняли ряд компонентов этнической культуры марийцев (в частно-
сти, в языке), а также являются наследниками марийцев в ряде мест их прежнего про-
живания.

Ключевые слова: Республика Татарстан, татары, марийцы, языки, культуры, кон-
фессии, взаимодействие.

Summary

On the basis of literary sources the main directions of cooperation between neighbors 
in the Middle Volga – the Tatars and Mari are considered in the article. It is shown that 
long-standing contacts and common historical destinies brought to the Mari’s perception of 
a significant number of Turkic elements in the language, the material life (housing, clothing, 
food), the spiritual culture (beliefs, rituals, folklore). Based on the various sources the cases of 
assimilation (partial or complete) of the Mari by the Tatars are identified. It is noted that the 
interaction was mutual, and the Tatars adopted a number of components of the ethnic culture 
of the Mari (especially in language), and are the heirs of the Mari in a number of places of 
their former residence.

Keywords: The republic of Tatarstan, Tatar, Mari, languages, cultures, religions, 
interaction.


