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История татарской семьи начинается с древних времен, когда на территории 

современного Татарстана жили разные племена и народы. С течением времени 

эти народы смешивались, формируя уникальную культуру и традиции, которые 

сохраняются и сегодня. В Средние века татарские племена были частью Золотой 

Орды, великой империи, которая контролировала большую часть Евразии. В это 

время татары были известны как один из самых больших и могущественных 

народов, и они играли важную роль в политике и торговле в регионе. В XV веке 

татары стали независимым народом, когда было основано Казанское ханство [1]. 

Ханство просуществовало до середины XVII века, когда оно было завоевано Рос-

сийской империей. Однако татары сохранили свою культуру и традиции, и они 

продолжали играть важную роль в жизни региона [2]. 
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«Ата-анасына игелек күрсәтмәгән, олыгайгач үзе дә игелек күрмәс. – Тот, 

кто не выкажет добро по отношению к родителям, сам не увидит добра, когда 

вырастит». Семья для татарского народа занимает особенно важное положение, 

являясь хранителем семейных ценностей и общей культуры. Семейные ценности 

передаются из поколения в поколение, учат детей уважать старших, помогать 

друг другу и заботиться о своих близких [5]. Татары ценят домашний уют, что 

проявляется в заботе о быте, в приготовлении вкусной еды и в уходе за домаш-

ними животными. Ведь каждый член семьи – это важный участник общего танца 

жизни, и без поддержки и взаимопонимания этот танец не может быть гармонич-

ным и счастливым [2]. 

Татарская семья – это не просто группа людей, связанных кровными узами, 

но и общность, которая сохраняет и передает традиции и культуру от поколения 

к поколению. 

«Ата йөрәге – таудан өлкән, ана йөрәге – диңгездән тирән. – Сердце отца 

больше горы, сердце матери глубже моря». Семья является основой татарского 

общества, и она играет важную роль в формировании личности каждого члена 

семьи, также отличается тем, что она является патриархальной. Отец семьи яв-

ляется главой семьи, и он отвечает за благополучие всех ее членов. Матери также 

играют важную роль в семье, они ответственны за воспитание детей и за сохра-

нение традиций [1]. 

«Ата угылының үзеннән шәбрәк булуын тели. – Отец хочет, чтобы сын был 

лучше него самого». Родители стараются передать своим детям не только знания, 

но и ценности, такие как трудолюбие, доброта и уважение к старшим. Эти каче-

ства помогают малышам стать достойными и ответственными гражданами, спо-

собными вносить свой вклад в развитие общества. Именно благодаря такому вос-

питанию татарские семьи сохраняют свои традиции и культуру на протяжении 

многих поколений [5]. 

Так, например, с раннего детства малыши учатся помогать родителям в до-

машнем хозяйстве, что не только способствует их самостоятельности, но и 
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укрепляет семейные узы. Вместе с тем, в процессе обучения дети познают исто-

рию своего народа, изучают литературные и художественные шедевры, что поз-

воляет им глубже понимать свое происхождение и культурное наследие. Это зна-

ние и любовь к своей культуре становятся фундаментом для воспитания уваже-

ния к другим народам и культурам, что является важным аспектом воспитания в 

современном мире [2]. Именно таким образом, постепенно накапливая знания и 

умения, дети не только готовятся к взрослой жизни, но и формируют свое миро-

воззрение. Они учатся ценить труд, ответственность и коллективный труд, кото-

рые являются основой для будущих успехов. Помимо этого, взаимодействие с 

родителями и учителями способствует развитию коммуникативных навыков, что 

также важно для будущего. Ведь умение находить общий язык с людьми разных 

возрастов и социальных слоев – это ключ к успеху в любой сфере жизни [5]. 

В татарской культуре особое внимание уделяется образованию и воспита-

нию детей. Матери и отцы стремятся дать своим детям лучшее образование, 

чтобы они могли реализовать свои потенциалы и достичь успеха в жизни. 

«Бу дөньяда өч нәрсә эзләп табылмас: бере ата, бере ана, бере карендәш. – 

В этом мире нельзя найти 3 вещи: один из них – отец, один – мать, один – брат 

(сестра)». Татарская семья также отличается тем, что она в большинстве случаев 

является многодетной. Дети в татарской семье получают большое внимание и 

заботу от родителей, и они растут в атмосфере любви и уважения [1]. 

Семейные ценности в татарской семье представляют собой ценный культур-

ный наследник, который помогает сохранить и укрепить семейные узы. Важно 

помнить о традициях и ценностях своего народа, передавая их следующим поко-

лениям [5]. 

Татарская семья – это не просто совокупность родственников, это цельное, 

органичное образование, где каждый член семьи находит свое место и свою роль. 

Семейные ценности в татарской культуре – это фундамент, на котором строится 

их жизнь. В татарской семье особое внимание уделяется уважению к старшим. 
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Старшие члены семьи, будь то родители, бабушки и дедушки, считаются авто-

ритетными и заслуживают уважения и внимания. Младшие члены семьи обязаны 

уважать и слушаться старших, учиться у них и поддерживать их [2]. 

Взаимопомощь и забота о друг друге – это еще одна важная черта татарской 

семьи. В татарской семье каждый член семьи обязан помогать и поддерживать 

других, будь то в трудную минуту или в обыденной жизни [5]. 

«Ата-ананы тыңлаган – адәм булган, тыңламаган – әрәм булган. – Тот, 

кто слушал родителей стал человеком, тот, кто не слушал – пропал зря». По-

мимо вышеизложенных положительных сторон воспитания и привития опреде-

лённых норм в татарской семье, существуют абсолютно противоположные ас-

пекты. В большинстве случаев отец, как глава семейства, проявляет большее ува-

жение и безукоризненно принимает сторону своей матери, чем своей супруги. 

Это является одним из ведущих провоцирующих факторов конфликтных ситуа-

ций в татарской семье. При подробном анализе данной модели можно сделать 

следующие выводы. С одной стороны, мама является одним из главных людей в 

жизни каждого человека, у нее больше опыта и к ее мнению нужно прислуши-

ваться. С другой стороны, мужчина уже имеет свою семью и должен больше ува-

жать и прислушиваться к мнению своей супруги, которая на данном этапе жизни 

является его главным соратником, ведет быт в его доме и растит его детей. Мно-

гие мужчины забывают об этом, что в свою очередь ведет к развитию конфликта. 

Супруге неприятно пренебрежение ее мнением и видением конкретной ситуа-

ции, она чувствует себя игнорированной и недооцененной. Всё это в совокупно-

сти ведет к нарушению микроклимата в семье и может привести к разводу, что 

исламская вера не одобряет. Поэтому важным аспектом семейной жизни явля-

ется распределение ролей и личных рамок. Отец, как глава семьи, отвечает за 

достаток, жена, как его спутница, ведет быт и воспитывает детей, и только их 

общие решения, усилия и уважение к личности друг друга будут способствовать 

процветаю данной ячейки общества. Мамам и папам со стороны мужа и жены 

отводится совсем иная роль в виде заботы о внуках в допустимых рамках и по-

мощь советом в решении тех или иных ситуаций, если в них нуждаются их дети. 
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«Керпе дә баласын «йомшагым», ди. – И ёж обращается к своему ребёнку 

говоря «мягкий мой». В ряде случаев конфликтные ситуации развиваются на 

фоне того, что свекровь принимает позицию «собственницы», считая, что только 

она знает, как будет лучше ее сыну. Это касается вопросов ведения быта и вос-

питания детей. Постоянно делая замечания жене своего сына, она пытается как-

то выделиться, не желаю вставать на второй план в жизни своего сына. Особенно 

ярко эта ситуация проявляется в случаях, когда молодая семья живет с родите-

лями мужа. На фоне постоянных упреков отношения между свекровью и женой 

их сына становятся напряженными и развивается конфликт. Он усугубляется, 

если сын встанет на сторону матери и совсем пренебрежет мнением жены. В дан-

ной ситуации также необходимо выстраивать определенные рамки допустимо-

сти, ведь именно его жена знает, как будет лучше для их семьи, потому что 

именно она отвечает за микроклимат и быт, а мама может лишь помочь советом, 

если в этом будет необходимость. 

Таким образом, можно сделать вывод, что татарская семья является гаран-

том привития определённых качеств в виде уважения к старшим, почитания 

своих родителей и заботе о ближних. Но на фоне этого не стоит забывать о рас-

пределении ролей и уважении личностей супругов. Это способствует сплочен-

ности и воспитанию будущих поколений в атмосфере любви и спокойствия. 
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