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                    На земле нет такого народа, который бы не 
отмечал  и не гордился бы своими праздниками.  
Именно народные праздники восхищают чувством 
благодарности и почтения людей к природе, к обычаям 
предков, друг другу. 
                    Религиозные мусульманские праздники 
называются словом гает(ает)(Ураза гаете – праздник 
поста и Корбан гаете – праздник жертвы). А народные, 
не религиозные праздники  по - татарски  называются  
бэйрэм. Ученые считают, что это слово означает 
«весенняя красота», «весеннее торжество».
                    Почти во всех культурах есть праздник, 
знаменующий завершение зимы. 



Навруз

         – весенний праздник татарского народа, 
празднуется в день весеннего солнцестояния 
-21 марта. «Навруз» означает «Новый день». 
По древнему казахскому календарю звучит 
«Наурыз». 22 марта начинается Новый год по 
восточному стилю – это самый светлый и 
почитаемый народом праздник. В день 
«Навруза» или «Наурыза» представители 
многих народов одеваются в свои 
национальные костюмы и выходят на 
народные гуляния. В этот великий день люди 
должны прощать друг другу все обиды, 
стремиться к дружбе и согласию. С давних 
времен на кануне этого  праздника люди 
наводили порядок и чистоту в своих домах и 
дворах, сажали саженцы.  

               В этот день дети ходили по домам, 
собирали праздничные угощения, 
рассказывали стихи хозяевам, желали 
здоровья и благополучия им и их семьям,  
веселились и звучала музыка, песни и шутки. 
Особое место  в празднике занимают 
сладости, специально приготовленные к 
этому дню: халва, сахар,  кисель из муки - 
измак, каша, сваренная из пшеницы.

              Навруз или Наурыз  считается 
экологическим праздником, призывающий 
людей к защите и облагораживанию 
природы.



Боз  карау

          По старой престарой традиции 
татарские села располагались на 
берегах рек. Поэтому первый бэйрем 
–«весеннее торжество» для татар 
связано с ледоходом. Называется 
этот праздник боз карау, боз багу –
«смотреть лед», боз озатма –проводы 
льда, зин киту –ледоход.

         В наших селах праздник 
начинается с шествия по улице. 
Молодежь шла наряженной, с 
гармонистами. Дети и женщины 
впереди несут шест, приглашая всех 
на праздник. Затем устанавливают 
этот шест у импровизированной 
сцены, где и продолжается часть 
мероприятия. 



             После выступления гостей на торжественном 
мероприятии, праздничная процессия идет на берег озера 
возле села смотреть ледоход. На это зрелище выходили все 
жители –от стариков до детей. Дети обращаются к природе с 
просьбой об обильных весенних дождях и о богатом урожае.



 После обращения, детвора опускает на воду соломенных кукол. После этого 
ритуала взрослые берут лед с озера и растапливают в казане. Этой талой водой 

умывались все желающие, чтобы приобрести бодрость духа силу и красоту и 
чтобы болезни и неприятности ушли как «весенние воды». На плывущих 

льдинах раскладывали и жгли солому. В синих весенних сумерках далеко были 
видны эти плывущие факелы, а в след им неслись песни.

          Вокруг костра водили хоровод, пели песни и танцевали, устраивались 
различные игрища и конкурсы. Всех гостей угощали чаем из самовара.



 

. 

 «Карга туе (карга боктасы)» - 
воронья каша, вороний 

праздник

Этот древний праздник, который 
проводят в наших татарских селах 

ранней весной в конце марта, когда 
прилетают врановые птицы. 

Символизирует единение людей с 
природой и благодарность птицам.  



  В древности было поверье, что 
весну на кончиках своих крыльев 
приносят вороны – тогда всех так 
называли врановых птиц.
 И еще врановые уничтожали 
вредителей урожая и являлись 
естественными сторожами для 
жителей сел при приближении 
врага или стай опасных хищников.
 И как только таял снег, появлялись 
первые ручьи, начинают прилетать 
грачи, галки, вороны. В честь их 
прилета и устраивают праздник.



 Для каши ребятишки собирали по дворам крупы, масло, яйца, муку. Давали, 
кто сколько может. К каждому двору подходили с шутками, прибаутками, 

частушками.
   «Дома хозяйка.  Яичек подайка.  Если дашь нам три яичка, курица твоя 

снесет сто яичек.
  Масло надо, крупы потребуется. Если есть, вынеси муки, чумару сварим мы.
  Нужен сахар, нужна соль. Вынеси тятенька побыстрей, такой деловитой 

тети нигде не найдешь ты. Большое Вам спасибо.»



          На другой день деловитые умелые девушки, быстрые 
старушки и с ними все дети улицы или маленькой деревни 
выходили в ближайшую рощу, на лужайку, на поляночку на 
возвышенность. 

          Повесив казан (котел) над костром, варили кашу, яйца. 
Пока каша варилась, дети  пели и танцевал,  играли, 
боролись. Каждый показывал свои способности и  умение. 



            Первая порция каши полагалась земле с пожеланием всем мира, покоя и 
богатства. 

             Вторая  –воде, чтобы вода могла сохранить живность на земле. 
Третья – небу, чтобы было много солнечных дней и вовремя шли дожди. 

Четвертая – воронам в благодарность за принесенную весну. Кашу раскладывали 
на столбы заборов, ворот, приговаривая: «Кара каргага аш булсын, ала аргага 

таш булсын» - пусть пищей будет грачу, а вороне камнем. 
После этого кашей угощали ребятишек и всех кто присутствовал на празднике. 

Остатки каши разбрасывали  в поле и в лесу для ворон. Птицы налетают на 
оставленную им кашу и восстанавливают себе свои силы после долгого 

перелета к родным местам. Отсюда и появилось название - вороний праздник. 



        У башкирского народа этот день  называется «Грачиная свадьба». 
             В этот день принято много веселиться. Люди наряжаются в национальные 

костюмы. Во время проведения праздника  женщины и дети встречали 
вернувшихся на родину птиц песнями, танцами, традиционными играми с 
глубоким обрядовым смыслом, чтобы год был урожайным и удачным. Участники 
праздника  собирались на поляне или на возвышенном месте, приносили с собой 
угощения. Окружающие деревья и кустарники украшали  цветными лентами, 
платками, бусами. Для угощения готовили ритуальную кашу из ячменя, пшена или 
пшеницы, символизирующую плодородие.



      Подобные мероприятия 
формируют у детей интерес и 
бережное отношение к 
природе, способствуют 
желанию следовать обычаям 
предков. Дети учатся добру, 
отзывчивости через народные 
традиции предков, родной 
язык и культуру. 

  Спасибо за внимание !


