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Россия – многонациональная страна, в ней живет более ста народов.
Большинство из них – коренные народы и народности, для которых Россия
– основное или даже единственное место обитания.
Фундаментом любой национальности является народная культура. Знание
основ народной жизни, обрядов, традиций, литературы и искусства,
помогает воспитывать интерес и уважение к родной культуре других
народов и является одной из сторон воспитания человеческой культуры
вообще. Изучая национальную литературу, мы соприкасаемся с
миропониманием людей разных народов и их ценностным отношением.
На Варненской земле почти два века совместно живут русские и татары,
именно поэтому Варненский край известен яркой историей мирного
сосуществования двух народов, совершенно разных по происхождению,
вере и обычаям.
В настоящее время в Варненском района проживают около трех тысяч
татар и около 18 000 русских. Активно действуют русские и
мусульманские общественные и культовые организации в селе Варна и
Варненском районе. Как у русских, так и у татар есть свои праздники и
обычаи, уходящие корнями вглубь веков.







Русские праздники, традиции и обычаи.

Христианство подарило русским такие замечательные праздники, как Пасха, Рождество, 
Масленица.

Рождество Христово

7 января весь православный мир отмечает Рождество Христово. В этот день в небольшом городке
Вифлееме произошло небывалое событие — родился в мир Богомладенец, Сын Божий Иисус Христос.
Придя на землю, Христос не был встречен почетом, знатностью и богатством. У Него даже не было
колыбели, как у всех детей, не было и пристанища — Он родился за городом, в пещере и был
положен в ясли, куда кладут корм для животных. Первыми гостями божественного младенца были не
цари и вельможи, а простые пастухи, которым Ангел возвестил о Рождестве Христовом: «Я возвещаю
вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего
в яслях».

Пастухи первыми поспешили поклониться новорожденному Спасителю. В это время с дарами Царю
Мира шли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен, прийти великий Царь Мира, а
чудесная звезда указала им путь в Иерусалим.

Волхвы принесли Младенцу дары: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл:
золото принесли как Царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен
умереть (благовонное масло). Для православного народа это стало большим праздником.

Рождество Христово завершает сорокадневный Рождественский пост накануне праздника
соблюдается строгий пост. После Рождества наступают святки — святые дни или 12 дней, в течение
которых отмечается праздник.

После наступления Рождества люди не спали, а ходили по домам, пели колядки (обрядовые песни),
за которые гостей угощали разными вкусностями. Сейчас этот обычай по-прежнему сохранился, в
былые времена ими пользовались цари и дворяне, которые обычно переодевались в
карнавальные костюмы. Бедняки же выворачивали свои одежды наизнанку и надевали
маски животных. Особенно в коляде нравилось участвовать детям, которых за песенки обязательно
угощали сладостями. И сейчас продолжается этот обряд, дети ходят по домам и прославляют Иисуса
Христа.









Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Варне



Благоустройство территории возле Храма



Крещение
У православного народа есть оно из таинств — обряд

Крещения.
Оно означает принятие человека в лоно христианской церкви.
После крещения говорят: «Он стал божьим человеком», то
есть приобщился к религии. В православной церкви младенца
трижды окунают в воду. На крестины в России принято
приглашать родных и близких, накрывать праздничный стол.
Кроме того, в России на крестинах младенца выбирают
крестных отца и мать, которых в дальнейшем называют «кум»
и «кума», и которые призваны всю дальнейшую жизнь
ребенка помогать ему во всех трудностях, а самое главное
молиться за него. Со временем этот обряд не изменился: люди
по-прежнему идут в церковь, где священник произносит
согласительную молитву, благословляет воду, одевает
младенца в крестильную рубашку, вручает нательный крест,
совершает таинства миропомазания и крещения.





Масленица
В старину Масленица считалась праздником

поминовения усопших. Так что сжигание масленицы —
это ее похороны, а блины — это поминальное угощение.

Но прошло время, и русский люд превратил грустный
праздник в разудалую Масленицу. Но осталась
традиция печь блины — круглые, желтые и горячие, как
солнце, а к ней добавились катания на конных
упряжках и санях с ледяных гор, кулачные бой, тещины
посиделки. Масленичные обряды очень необычны и
интересны, так как они сочетают в себе завершение
периода зимних праздничных ритуалов и открытие
нового, весеннего периода праздников и обрядов,
которые должны были способствовать получению
богатого урожая.





Пасха

И одним из главных православных праздников, конечно, является
Пасха.

Во время празднования Пасхи русские вспоминают о жизни, смерти
и воскресении Иисуса Христа. В домах хозяйки выпекают куличи (сладкий
хлеб) и красят яйца. Яйцо, которое традиционно красилось в красные
цвета и его оттенки, стало обязательным атрибутом и символом
христианской Пасхи с ХII века. А кулич всегда выпекали из дрожжевого
теста круглой формы, которая символизирует собой саван Христа по
преданиям имеющий такую же круглую форму. Во время еды кулич
разрезают не вдоль, а поперек, сохраняя верхушку целой, чтобы
покрывать ею оставшуюся часть сладкого блюда.
Утром после того, как во всех храмах прошли праздничные службы и
крестные ходы вокруг церквей, люди собираются к своим родственникам
или близким, чтобы подарить кулич или покрашенное яйцо. Подарки
преподносятся со словами: «Христос воскресе!», на которые получатель
должен ответить: «Во истину воскресе!» и подарить в ответ или кулич, или
крашеной яйцо. Этот обычай именуется «Христосование».





Свадебные обряды

С древних времен русская свадьба была одним из самых ярких и своеобразных ритуалов культуры Руси.

Молодых на Руси было принято женить в раннем возрасте, начиная с 12 лет. При этом в порядке вещей было то, что жених
и невеста до своей свадьбы не знали друг друга достаточно хорошо, а зачастую вообще друг друга ни разу не видели.
Решение за молодого человека принималось родителями, и ему только сообщалась «его судьба» незадолго до самой свадьбы.
Но в некоторых районах страны для потенциального жениха было не все так строго (например, в нашем районе).
Приглядевший невесту парень должен был, прежде всего, сказать об этом своему отцу. Если он получал от него одобрение, то
в дом девушки направляли двух сватов с хлебом.

Вообще свадьбы длились в среднем 3 дня. Иногда они продолжались и по неделе. Но любой свадьбе, конечно,
предшествовали так называемые «сговор» и «сватовство». Бывали случаи, когда инициировали свадьбу именно родители
будущей невесты. Они засылали в дом к жениху близкого им человека, и тот выступал в роли свата. Если он получал согласие,
то будущие родственники приступали к сватовству в обычном порядке.

Иногда родители невесты прибегали к хитрости: если их дочь была не особо красива и хороша, они на время смотрин
подменяли ее на служанку. Жених не имел права видеть свою невесту до свадьбы, поэтому, когда обман все же раскрывался,
то брак мог быть расторгнут. Впрочем, случалось это очень редко.

В дом к невесте обычно ходили свататься вместе с родственниками. Родителям невесты преподносились различные подарки.
По традиции отец невесты некоторое время не должен был соглашаться отдавать свою дочь. Но следуя результатам сговора, в
конце концов, он благословлял ее на свадьбу. Уговор между семьями происходил так: перед тем как подписать бумагу о
подробностях предстоящего торжества, родители усаживались напротив друг друга и некоторое время молчали. В договоре
также указывалось приданое, отдаваемое вместе с невестой. Обычно оно состояло из вещей невесты, разных мелочей для
дома и если позволял достаток, то и денег, людей и некоторой недвижимости. В том случае, если невеста происходила из
бедной семьи, то
жених был обязан передать родителям невесты определенную сумму денег для создания видимости приданого.

Накануне свадьбы в домах жениха и невесты устраивались соответственно мальчишник и девишник. На мальчишник отец
или брат жениха созывали многочисленных друзей. В качестве «зватых» они ходили по домам с подарками и приглашали на
мальчишник.

На девишнике невеста готовилась к предстоящей свадьбе: подружки заговаривали злых духов. Нередко невеста причитала,
прощаясь с родной семьей и девичьей долей, страшась неизвестного будущего в чужой семье. Иногда подруги невесты
исполняли хоровые песни.

После всех приготовлений к свадьбе проходил обряд венчания. У молодых с собой было хлебное вино, которое священник
три раза давал им испить. Далее по одной традиции молодые не спешили к столу, а расходились по домам — каждый обедал у
себя. Получив последнее благословение родителей, жених ехал к невесте. Вот тогда и начинались свадебные игры. Что
получить невесту, жених платил выкуп, после чего несколько раз хлестал девушку плетью, чтобы отныне слушалась мужа. С
этого момента празднеств перемещалось в дом жениха.

По другой традиции в первый день пиршества свадебный обед проводился в доме невесты. Молодые практически ничего не
должны были есть и пить. На второй день свадьба переезжала в дом жениха. На третий день уже невеста хвасталась своим
мастерством готовить и угощала гостей своими пирогами.

Существовало верование, что нечистые силы наносят порчу на тот дом, где празднуют свадьбу. Поэтому первую ночь
молодожены никогда не спали внутри самого дома. Обычно для этого они использовали сенник.

Вот примерно так происходила старинная русская свадьба. Некоторые традиции сохранились до сих пор, и в разных
вариациях успешно используются и по сей день.





Татарские праздники, традиции и обычаи.

Мавлид
Мавлид — празднование дня рождения пророка Мухаммада . Проводится 12 числа

третьего месяца мусульманского лунного календаря.
В некоторых мусульманских странах отмечается достаточно пышно и в течение

всего месяца: в городах развешивают плакаты с аятами из Священного Корана, в
мечетях собираются люди, поются религиозные песнопения (нашиды), читаются
проповеди о жизни пророка Мухаммеда и т.д.

Мавлидом также называют собрания мусульман, на которых собирающиеся
делают тоже, что и в праздник, однако такие собрания не приурочиваются к какой-то
конкретной дате. В некоторых народах, традиционно исповедующих ислам, мавлидами
также принято называть и собрания по случаю свадьбы, рождения ребёнка и т. д.

Впервые мавлид начали праздновать в XII веке по указанию Музаффауд-дина ибн
Заинуд-дина, правителя сирийской местности Ирбиль. Для проведения первого
мавлида он собрал известных учёных и суфиев, хорошо знающих хадисы.
Мавлид состоит из чтения молитв и слов поминания Аллаха, славословия пророку,
стихотворных повествований и лекций о его жизни и рождении. На мавлиде принято
выражать радость по поводу прихода в этот мир Мухаммеда, которого мусульмане
считают последним посланником Аллаха, и возносить за это благодарность
Всевышнему, обращаться к Аллаху с мольбами, раздавать милостыню бедным и вести
благочестивые разговоры друг с другом.



Мечеть «Нур» в Варне



Ураза — Байрам
После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных

праздников ислама, называемый праздником разговения Ид уль-Фитр. Праздник
разговения для мусульманина — это, в первую очередь, прощание с благословенными
днями месяца Рамадан, когда для каждого мусульманина предоставлялась хорошая
возможность вырасти духовно, усмирить страсти посредством соблюдения поста,
большего стремления к благочестию, оказания помощи нуждающимся.

В Ураза-Байрам мусульманам предписывается предаваться настроению праздника,
вкушая пищу и питье, поститься же в этот благословенный день нельзя. В этот день
мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают праздничную одежду и спешат
в мечеть на коллективную молитву.
После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают

к себе на праздничную трапезу. Праздник также отмечен крайне важным
предписанием религии: в этот день мусульмане выплачивают нуждающимся людям
обязательное пожертвование, называющееся закят уль-фитр.
После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают

к себе на праздничную трапезу. Праздник также отмечен крайне важным
предписанием религии: в этот день мусульмане выплачивают нуждающимся людям
обязательное пожертвование, называющееся закят уль-фитр. Также в этот день
принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая
усопших, читать над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего
об облегчении их участи.



Свадебные обряды

Основная свадьба у татарского народа проводится в доме невесты.
Особыми приглашенными являются родители жениха, они привозят с собой калым и угощения. Все это
доставляется в красивом сундуке и на особой подводе. Вместе с родителями жениха приезжают и его
близкие: братья и сестры, тетки и дядьки. Начиналась свадьба с религиозного бракосочетания.
Приглашенный мулла записывал в книгу регистрации условия заключаемого брака, размер калыма.

Свадебное застолье начиналось с выноса меда и масла. Гости угощались и клали на блюда деньги,
которые передавались молодой паре. После подачи мяса на стол выносили угощения, привезенные
женихом. Свадьба в доме невесты продолжалась два или три дня. На третий день устраивалась
прощальная трапеза; основным угощением в этот день были пельмени и пшенная каша.

Свадьба в доме жениха устраивалась попозже. При переезде молодой жены в дом мужа, встречать
молодоженов собирались не только родственники, но и соседи. Всем хотелось посмотреть на молодую
жену и оценить по своему: умна ли, хороша собой, щедрая ли? Молодых осыпали хмелем, изюмом,
монетами, рисом и мукой.

Существовал обычай обряжения дома, когда в день приезда молодой жены в доме снимали занавески
и настенные матерчатые украшения и вешали новые из ее приданого. Все сопровождалось веселыми
шутками, а за каждую вещь умудрялись получить выкуп. Был еще обряд передачи молодой жене
живности, обычно это была овца или телка. Молодая жена в ответ дарила родителям мужа шитое
полотенце.

Вводя жену в дом, ей в руки давали уздечку, и она держала ее до тех пор, пока свекор не
объявлял, что подаренная живность становиться собственностью молодой жены. Затем молодых
сажали за стол, а молодой жене предлагали съесть горбушку хлеба, помазанного маслом и медом, для
того, чтобы она была покладистой и уживчивой в доме мужа, а жизнь ее была мягкой, как масло и
сладкой как мед. Она выпивала пару чашек чая, после чего ее руки погружали в муку, чтобы не знала
бедности и недостатка ни в чем. Вот так проходила церемония встречи жены в доме мужа.





Строительство дома
Очень важное событие в татарской семье — это

строительство собственного дома. Дом для одной семьи
по традиции не должен быть слишком большим, как
амбар, но и не слишком маленьким.

При строительстве дома не принято спешить:
согласно древним обычаям за один день следует
возводить один ряд кирпичной или каменной кладки и
рубить не более одного венца деревянного сруба.
Новый дом обычно украшается резными наличниками и
карнизом. По татарским обычаям запрещается держать
в доме собаку, в виде исключения допускается иметь ее
для охраны дома или охоты. При входе в дом нельзя
наступать на порог — это запрещает древний обычай. В
доме должна быть комната для гостей или отдельно
стоящий гостевой домик.



Рождение детей
Главное действующее лицо в этом обряде — специально

приглашенная бабка-повитуха. Когда ребенок рождался, она
его купала в специально приготовленной воде.

В эту воду обязательно добавлялась соль и опускалась
серебряная монетка, которая после купания доставалась
бабке-повитухе. Затем дитя заворачивали в чистую рубашку
отца, чтобы новорожденный был любим родителем.
Произнося подобающие молитвы, повитуха смазывала ротик
младенца медом или маслом и желала ему благополучия и
удачи в жизни.
Самой почетной гостьей в день родов была мать роженицы.
Для первенца она приносила детское приданое: одеяло,
подушку, пеленки и угощения. На седьмой день рождения
ребенку давали имя.





Сабантуй

Сабантуй яркий и самобытный праздник татарского 
народа — он собрал в себе все лучшее из далекого 
прошлого и настоящего, сохранив свои традиции,
ритуалы. А обогатился он за счет новых 
современных видов спорта и стал еще интереснее и 
красочнее. Особенно по душе молодежи приходятся 
спортивные соревнования: это ходьба на ходулях, 
достань петуха, бой мешками на бревне,
перетягивание каната, поднимание двухпудовых 
гирь, бег с коромыслами,
традиционная национальная борьба Курэш, 
перетягивание палки.  
На празднике можно  отведать разнообразный  и 

большой ассортимент блюд  татарской национальной 
кухни.







На Варненской земле в мире и согласии 
дружно живут русские и татары, 
несмотря на разные обряды, традиции, 
культуру и быт. И даже в песни о Варне 
есть такие строки:

Живут в моей Варне уральской

Единой и дружной семьей

Татарин и русский по - братски

Дорогой идут трудовой


