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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

14 апреля 2023 года Институт развития образования Республики 

Татарстан совместно с Отделом образования Исполнительного коми-

тета Спасского муниципального района Республики Татарстан и Бол-

гарским государственным историко-архитектурным музеем-

заповедником провели в городе Болгар V Республиканский краевед-

ческий форум «Встреча краеведов на Спасской земле». Целью форума 

было выявление лучших образовательных практик в области краеве-

дения в Республике Татарстан и других субъектах Российской Феде-

рации.  

В программе конференции были заявлены секции как для уча-

щихся, так и для педагогов. В работе секции «Воспитательный потен-

циал традиций народов, проживающих на территории Республики 

Татарстан» приняли участие педагогические работники различных 

уровней образования из городов и муниципальных районов Татар-

стана. Лучшие материалы собраны в данное издание, в котором рас-

сматриваются вопросы приобщения обучающихся к исследователь-

ской работе в области изучения истории края, музейного дела и тра-

диционной народной культуры, а также представлен передовой опыт 

педагогов. 
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Гарифуллина Гөлназ Габдельгазиз кызы  
Теләче районы Сауш урта гомумбелем бирү мәктәбенең  

тарих укытучысы 

МБОУ Саушская основная общеобразовательная школа  

Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан 

 

КАБАТЛАНМАС ТУГАН ЯГЫМ 
 

Аннотация. Балачак хәтирәләре кешене гомере буена озата бара. Ел-

лар узып, инде чәчләренә чал керә башлаган өлкән яшьтәгеләр, элеккеге са-

бакташлар үзара очрашкач, самими карашлары белән бала-чагага әйләнеп 

калгандай булалар. Бер-берсен бүлә-бүлә күңелдәге истәлекләрен яңарталар, 

артта калган балачакны эчке бер тирән моңсулык белән искә алалар.  

Телебезне, милләтебезне саклап калуда, туган җиребезгә һәм хакыбыз-

ның үткәненә мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияләүдә мәктәпнең “Туган якны 

өйрәнү” музее зур роль уйный. Чөнки туган як тарихын өйрәнеп, милли 

традицияләргә нигезләнгәндә генә мәктәп үзенең тәрбияви һәм белем бирү 

бурычларын тулысынча үти ала. 

 

Авыл кайдан башлана? Кемдер шушында яшәүче халык суын 

эчеп үскән чишмәдән, дияр. Хак сүз. Чыннан да безнең бабайлар, 

авылга нигез корганда, өйләрен җир куеныннан саркып чыккан 

көмештәй сулы кизләү тирәсенә салырга тырышканнар. Әгәр кеше 

чит җирләрдә озаграк йөреп кайтса, ул иң башта чишмә буена ашыга, 

бала чактан ияләшкән таныш, татлы дымга иренен тидереп, туган як-

ка җирсегән күңеленең сусавын баса һәм..., әлбәттә инде, ул туган 

мәктәбенә юл тота. Әйе, авыл чишмә белән мәктәптән башлана. Мо-

нысы да гыйлем чишмәсе! 

Бүгенге Сауш – төзек, матур, милли йөзен саклаган авыл. Анда 

тырыш, булдыклы, туган ягы табигатен яраткан һәм тарихын белгән, 

хөрмәт иткән кешеләр яши. Яшь буында да шушы күркәм сый-

фатларны тәрбияләү, барыннан да элек мәктәпкә төшә. Милли 

бәйрәмнәр, йолалар, халкыбыз традицияләре аша туган ягын яра-

тучы, хөрмәт итүче, үз халкының үткәнен белгән, аның белән горур-

ланган һәм киләчәктә аңа хезмәт итәргә әзер булган белемле, зыялы, 
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тәрбияле, мәрхәмәтле шәхес тәрбияләү бурычын мәктәптә оешты-

рылган «Туган якны өйрәнү» музее башкара. 

Музеебыз – тәрбия учагы. Казаннан, районнан, күрше-тирә 

авыллардан кунаклар еш була анда. Кытайдан килгән татарлар му-

зейга компьютер бүләк иттеләр. Бөтендөнья татар корылтае кунакла-

ры да безнең мәктәп музеена килделәр, андагы экспонатларның төр-

лелегенә һәм күплелегенә хәйран калдылар. 

Рашат Низамиев, Сәйдә Зыялы, Нурислам Хәсәнов, Фәрит Ха-

тыйпов, Татарстан «Мәгариф» нәшриятының директоры Дамир Ша-

кировлар –мәктәбебезнең көтелгән кунаклары.  

Музеебызның хөрмәтле кунакларын теркәү дәфтәрендә ша-

гыйрьләр Резедә Валиева, Шәүкәт Галиев, Лена Шагыйрьҗан, Харрас 

Әюп, прозаик Мөсәгыйт Хәбибуллин, якташыбыз Сәйдә Зыялылар-

ның истәлек язулары урын алган. Музейда аларның автографлы 

бүләк китаплары саклана. 

Сауш мәктәбе музее – үзе бер тарихи хәзинә. Үтә кыйммәтле һәм 

кызыклы экспонатлар тупланган биредә. Аларда балаларның туган як 

тарихына карата булган тирән ихтирамы чагыла. Музей туган як та-

рихын, мәдәниятен өйрәнүчеләр өчен чын мәгънәсендә методик үзәк 

тә булып тора. Авыл тарихының еракларга барып тоташуын Вахит 

Имамовның «Татар яугирләре», «Сәет Батыр» әсәрләрендә күрә ала-

быз. Анда Сауш авылы территориясендә Пугачев явы һәм Бәхтияр 

Канкаев җитәкчелегендәге крестьяннар хәрәкәте турында тулы 

мәгълүмат тупланган. 

«...1774 елның 15 июльдә Михельсон Меллинның ярдәменә өмет 

итсә дә, ул акланмый. Меллин отряды Казанга 16 июль көнне генә ки-

леп җитә (Н.Дубровин). Габдулла Мостаев исә үзенең калдык отряды 

белән әүвәл Мирәтәк авылында тукталыш ясый, ә 18 июльдә Саурыш 

(Сауш) авылында Бәхтияр Канкаев янына кайтып кушыла. 15 

июльдән  башлап Гаврила Лихачев та турыдан-туры Бәхтиярга буй-

сына, ләкин Бәхтияр янына ул 19 июльдә генә килеп җитә...» [1, Б.346-

347]. 

«Ә бик тиздән Бәхтиярга инде тагын да өметсезрәк хәбәрләр ки-

леп ишетелә. 15-17 июльләрдә ул Шәтке, Янсуар аша үтә һәм Саурыш 

авылына килеп, Апакай Ишмәтов йортында вакытлыча штаб корып 
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урнаша. Үзе үткән һәр авылда отрядына сугышчылар туплый, ераграк 

төбәкләргә озатылган махсус эмиссарлар да аерым командалар алып 

кайта. 17 июль тирәсендә исә Саурышка Казан янындагы яулардан 

соң картельләр кулыннан качып котылган фетнәчеләр дә кайтып 

җитә. Балтач (Юлбусино) крестьяны Атнагол Курманаев, Арыш 

вәкилләре Якуб Әрмәтов, Мостафа Юлдашев, Тенисовка (Тегермән-

лек) авылыннан Юзәй Сәламов һәм билгесез авылдан Биккенә атлы 

крестьян карательләр җәзасыннан котылып кайта һәм, һичшиксез, Ка-

зан янында булган яулар турында дөресен сөйләп бирә. Картельләр 

кулыннан качып котылган крестьяннар саны алдагы көннәрдә арта 

гына бара...» [2, Б.172-173].  

Бу китаплар безнең музейда саклана һәм укучыларга тарих ту-

рында өстәмә белемнәр алырга ярдәм итә. 

Сауш мәктәбе күп кенә күренекле фән, мәдәният һәм хуҗалык 

эшлеклеләренә олы тормыш юлына тәүге фатиха биргән. Тәлгать һәм 

Йосыф Сираҗетдиновлар үрнәге укучыларыбызга маяк булып тора. 

Аларның әтиләре Касыйм Сираҗетдинов – Ленин ордены алган укы-

тучы, авылыбызның танылган шәхесе. Аның истәлекләре безнең му-

зейда да урын алган. Укучылар аеруча «Кем ул Моталлап бабай?» ис-

емендәге мәкаләсен яратып укыйлар. Ул хикәядә Саурыш авылыннан 

Моталлап исемле  яшь егетнең боярга хезмәт итүе, соңрак 25 ел солдат 

хезмәтендә булуы турында сөйләнә. Аның хәрби хезмәте патша сара-

еның ишеген саклау була.  Хезмәтен төгәлләп кайткан чорда (XIX га-

сырның соңгы чиреге) Казан губернасында ислам динен кысу аеруча 

көчәеп китә. 25 ел  патшага хезмәт итеп, сарай серләрен яхшы аңлаган 

Моталлап,  патша янына тизрәк үтү өчен, кемгә нинди бүләкләр би-

рергә кирәклеген дә онытмый. Анда тоткарланмыйча үтә дә, малаен 

җитәкләп, патша каршына барып тезләнә: «Мин сезгә егерме биш ел 

хезмәт иттем. Минем дүрт малаем бар, дүртесен дә ал, егерме бишәр 

ел хезмәт итсеннәр, тик динемне генә кысмагыз, үз динем үземә бик 

кадерле, – ди» [3, «Кем ул Моталлап бабай?»].  

Шушы мизгелләрдә Моталлапның эчкерсез сүзләре, үтенечле 

кыяфәте патшаны кызгану хисләре уята, патша губернаторга цирку-

лярь яздырып җибәрә. Шуннан соң динне кысулар йомшарып китә.    
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Туган як тарихын өйрәнү – әти-әниләр, әби-бабайларның тор-

мыш-көнкүрешен генә өйрәнү түгел, өлкән һәм хәзерге буыннарның 

изге эш гамәлләрен дәвам иттерергә әзерләү, яшьләрне туган якның 

күркәм традицияләре үрнәгендә тәрбияләү ул.  

Халык телендә «Үлгәннәрнең каберен бел, исәннәрнең кадерен 

бел», дигән мәкаль бар. Безнең дә мәктәп янындагы Бөек Ватан 

сугышы каһарманнарына куелган обелискка, авыл зияратында 

җирләнгән Әнәс Кари каберлегенә укучылар сукмагы өзелми: даими 

чистартып, яңартып торалар, чәчәкләр, агачлар утырталар. 

Шагыйрь Әнәс Кари (Әнәс Кари улы Кариев) 1920 елда Татар-

стан АССРның Азнакай районы Уразай авылында крестьян 

гаиләсендә туа. 1937 елда урта мәктәпне һәм 1939 елда Үзбәкстандагы 

Үргәнеч укытучылар институтын тәмамлаганнан соң шул ук инсти-

тутның әзерлек курсларында укытучы булып эшли, аннары туган 

якларына кайтып, 1942 елның җәенә кадәр урта мәктәптә укыта. Шул 

елның көзендә Әнәс Кари фронтка китә, Орлов тирәсендә барган 

сугышларда катнаша һәм, каты яраланып, ахырда армия хезмәтеннән 

бөтенләй азат ителә. 

Армиядән кайткач, Ә.Кари берникадәр вакыт яңадан Үргәнеч 

укытучылар институтында укыта, ә 1945 елдан алып, гомеренең соңгы 

көненә кадәр Татарстанның Арча педагогия училищесында һәм 

Питрәч районының Янсуар урта мәктәбендә укытучы булып эшли. 

Әнәс Кари 1954 елның 4 апрелендә вафат була. Ул Теләче районы 

Сауш авылында җирләнә. 

Әнәс Кари үзенең кыска иҗат гомерен балалар әдәбиятына ба-

гышлаган. Аның «Балаларга бүләк» исемле беренче җыентыгы 1947 

елда басылып чыга. Шуннан соң 1954-1957 еллар арасында тагын алты 

китабы дөнья күрә. Шагыйрь иҗатының иң уңышлы үрнәкләре «Сы-

налган мәхәббәт» исемле сайланма шигырьләр җыентыгында һәм 

«Татар балалар поэзиясе антологиясе» (1980) китабында урын алган.  

Сөекле халкың, туган җирең тарихы, ата-бабалар тормышы 

берәүне дә битараф калдырмый. Чөнки кешенең үткән заманнарга 

мөнәсәбәте, ата-бабаларына ихтирамы һәм мәхәббәте аның граж-

данлык позициясен, шәхес булу дәрәҗәсен һәм, гомумән, тормышка 

карашын билгели. Менә шуңа күрә дә без музей эшчәнлеге аша эз-



8 

ләнү, барлау эшләре башкарабыз. Укучылар белән берлектә Сауш 

авылы тыл һәм хезмәт ветераннары турында «Сугыш елы балалары 

сөйли» исеме астында материал тупланды. Бүгенге көндә «Батырлык-

ны йөрәгең аша үткәр» исеме белән Бөек Ватан сугышы ветераннары 

турында мәгълүмат туплап, презентацияләр төзибез. 

Эзлекле эш алып барганда, мәктәп музее зур тәрбия учагы 

булып тора. Ә үз иленең, халкының тарихын, үткәнен белгән, табига-

тен яраткан бала мәрхәмәтле булып үсә. 

 

Кулланылган әдәбият 

1. Имамов В. Сәет Батыр. — Яр-Чаллы: «КАМАЗ» газета-

китап нәшрияты. 1994. — 495 б. 

2. Имамов В. Татар Яугирләре (Татарлар Пугачев янын-

да):Тарихи очерек. — Казан: Мәгариф, 2003. — 335 б.  

3. Сираҗетдинов К. «Кем ул Моталлап бабай?», «Баш имәгән 

халкым». «Җиңү байрагы» газетасы, май, 1996 ел. 
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Горбунова Аида Петровна 
МБУДО «Центр дополнительного образования детей «Заречье» 

Кировского района г. Казани 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
«ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ИГР»  

И «ЭКСПЕДИЦИЯ "ЭТНОХАУС"» КАК СРЕДСТВО  
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ СОЗИДАТЕЛЬНЫХ  

МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  
В ДЕТСКО-МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация. В данной статье автор и разработчик образовательных 

проектов «Фестиваль народных игр» и «Экспедиция "Этнохаус"» рассмат-

ривает проблему развития культуры созидательных межэтнических отно-

шений в детско-молодёжной среде на примере такого полиэтнического реги-

она, как Республика Татарстан. В качестве основного средства предлагается 

собранная игротека, в которую вошли игры народов России и зарубежья, 

турниры по подвижным народным играм, семинары и обучающие занятия 

для педагогов и волонтеров по их организации.  

 

Республика Татарстан является многонациональной республи-

кой. Татарстанстат объявил, что по итогам 2022 года численность 

населения Татарстана впервые превысила 4 миллиона человек [1], это 

8-е место по численности среди регионов Российской Федерации [2]. 

При этом национальный состав жителей республики очень многооб-

разен: татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, украин-

цы, башкиры, азербайджанцы, узбеки, армяне, таджики, белорусы, 

евреи, немцы, казахи, грузины, киргизы, молдаване, туркмены, ко-

рейцы, лезгины, цыгане, турки, булгары, греки, поляки, чеченцы, осе-

тины, коми-пермяки, аварцы, даргинцы, арабы, вьетнамцы, литовцы, 

болгары и др. В связи с этим, по данным исследователей, Татарстан 

является регионом с высокой степенью межнациональной напряжен-

ности, что может послужить причиной конфликтов в детско-

молодёжной среде.  

Современные дети уже в школе сталкиваются с ровесниками – 

представителями разных национальностей, поскольку в республике 
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растет внешняя и внутренняя миграция. По данным Татарстанстата, 

ежегодно в республику переселяется около 17 тысяч мигрантов [1]. 

Благодаря большой работе общественных и государственных органи-

заций ситуация постепенно улучшается. 

В рамках решения одной из приоритетных задач государствен-

ной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года – «формирование системы ценностей с учетом многонациональ-

ной основы нашего государства, предусматривающей создание усло-

вий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно 

реализующей свои конституционные права и обязанности, обладаю-

щей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нрав-

ственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего 

культурного, исторического, национального наследия и уважение к 

его многообразию, а также развитие в молодежной среде культуры со-

зидательных межэтнических отношений» [3] – и находит свое отраже-

ние реализация проекта. 

На наш взгляд, причиной неприятия людей других националь-

ностей является незнание культуры и истории собственного народа и 

народов-соседей. Когда, как не в детстве, самое удачное и эффектив-

ное время для познания многообразия мира, воспитания терпимости 

и уважения к другим людям. Проект «Фестиваль народных игр» поз-

волит участникам разрушить стереотипы о народностях и повысит в 

их глазах ценность новых национальных культур через игры, музыку, 

танцы, ремесла. Проект «Экспедиция "Этнохаус"» является продолже-

нием проекта «Фестиваль народных игр». 

По итогам первого проекта был накоплен большой опыт по ор-

ганизации игротек настольных игр народов России, турниров по по-

движным народным играм, семинаров и обучающих занятий для пе-

дагогов и волонтеров.  

Во втором проекте «Экспедиция "Этнохаус"» больше внимания 

уделяется масштабированию проекта путем обучения команд волон-

теров и предоставления комплектов игр загородным лагерям, детским 

центрам, заинтересованным педагогам и волонтерским сообществам.  

В первый период проекта нами были проведены 

4 стажировочные площадки для команд волонтеров и педагогов не-
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скольких регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Нижний 

Новгород). В рамках стажировочных площадок состоялось обучение 

команд волонтеров, которые включали семинары, командообразую-

щий тренинг, показательные игротеки, культурную программу, встре-

чи с волонтерами и известными людьми — представителями разных 

национальностей. Каждая команда волонтеров научилась организовы-

вать и проводить игротеки, составлять пресс- и пострелизы мероприя-

тий, анализировать их, получила комплект игрового оборудования, 

призовых материалов, брендированный информационный инвентарь 

для проведения игротек. Волонтеры Татарстана и новые участники 

обменялись опытом, познакомились друг с другом поближе, приняли 

участие в культурно-экскурсионной программе по городу. 

Школьники — участники проекта познакомились с игровыми 

традициями народов России и научились играть в народные игры. По-

лучены отзывы участников игротек и проведен мониторинг, показы-

вающий уровень знаний игровых традиций России. Педагоги, заинте-

ресованные в развитии проекта, получили информацию о проекте, иг-

ротеках, организационную помощь. Начата работа по созданию ви-

деороликов с правилами игр, подготовка к выпуску сборника правил. 

На протяжении восьми месяцев проведены занятия по обучению 

организации игротек, игротехнике, коммуникационным навыкам, 

журналистике. Проведены 5 игротек в Казани, Елабуге, Бугульме. 

Прошли выступления для педагогов в рамках республиканских кур-

сов повышения квалификации, Школ вожатых и семинаров, в кото-

рых приняли участие 52 человека.  

В детском оздоровительном лагере «Мирас» («Наследие») с 

28 марта по 3 апреля 2023 г. состоялась профильная смена «Фестиваль 

«Этнохаус», которая стала победителем республиканского конкурса 

профильных смен и программ детских лагерей и получила бюджет-

ное субсидирование. Участниками смены стали 122 школьника и 18 

педагогов и взрослых волонтеров, проводивших мастер-классы. В рам-

ках программы состоялись образовательные занятия, мастер-классы 

по народным ремеслам, играм, традициям, досуговые и творческие 

мероприятия, связанные с культурами народов Республики Татар-

стан, спортивные соревнования, в том числе турниры по лапте, чижу, 
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городкам, гостиные, в которых ребята могли познакомиться с тради-

циями разных народов, ярмарка. Состоялась большая игротека и 

награждение победителей и лучших волонтеров проекта. Для прове-

дения программы были продуманы и реализованы краткосрочные 

образовательные программы по ремеслам и скаутским специально-

стям («Ремесленник», «Художник», «Актер», «Сигнальщик» и другие). 

Во втором этапе проекта команда волонтеров отправилась в ав-

тобусную экспедицию по 11 муниципальным районам Республики 

Татарстан с проведением игротек с народными подвижными и 

настольными играми в загородных и пришкольных лагерях, на пло-

щадках детских и молодежных центров. В мероприятиях этого этапа 

проекта приняли участие более 1500 школьников Татарстана. Мы по-

лучили много положительных отзывов от родительского и педагоги-

ческого сообщества, от самих волонтеров-школьников. Также получи-

ли множество запросов на обучение педагогов и вожатых детских ла-

герей технологиям проведения образовательных и досуговых меро-

приятий, связанных с игровыми традициями разных народов России, 

на проведение игротек, на приобретение комплектов игр. 

Мы подготовили и загрузили видеоролики с правилами народ-

ных игр, сборником игр, опубликовали на электронных ресурсах ор-

ганизации и партнеров методические разработки. Для печатного и 

электронного текстового сборника были собраны правила всех игр, 

представленных в нашем проекте. 

В декабре была проведена итоговая стажировочная площадка 

для команд волонтеров и педагогов 12 регионов России (Санкт-

Петербург, Москва, Уфа, Нижний Новгород, Московская область, Тю-

мень, Пермский край, Республика Крым, Новгород, Республика Каре-

лия, Республика Чувашия, Республика Татарстан). Она началась 

круглым столом в Общественной палате Республики Татарстан. На 

круглом столе обсудили ход реализации проекта в регионах, вопросы 

масштабирования, успехи и проблемы, вопросы привлечения школь-

ников к добровольческому движению, влияние волонтёрской работы 

на становление юного гражданина своей страны.  

Второй день итогового семинара проекта «Экспедиция "Этноха-

ус"» начался с брифинга команд волонтеров, на котором руководите-
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ли и ребята поделились своими впечатлениями о целом годе реализа-

ции проекта, опытом проведенных мероприятий, дали советы начи-

нающим командам. Затем состоялась показательная игротека для 

младших скаутов Казани, их родителей и участников семинара из 

других городов. На мастер-классе игропрактики Григорий Кудашов 

(г. Тюмень) познакомил участников с авторскими играми и игротех-

ническими приемами.  

В третий день состоялся мастер-класс по древним играм Калах 

методиста Центра технического образования ГБПОУ г. Москвы «Во-

робьевы горы» Артема Богданова, были представлены региональные 

народные игры, произошло более близкое знакомство с играми наше-

го проекта. По итогам проекта были отмечены организации-

партнеры, лучшие волонтёры и команды. Было привлечено внимание 

широкой общественности, органов власти, общественных организа-

ций, учреждений образования, молодежной политики и организаций 

летнего отдыха к этому вопросу.  

Формирование культуры созидательных межэтнических отно-

шений – системная работа, которая должна регулироваться и поддер-

живаться государством. Благодаря финансовой поддержке Фонда 

президентских грантов приобретены инвентарь и оборудование, со-

браны игровые комплекты, подготовлена методическая база, разрабо-

таны разные форматы игровых мероприятий, составлены правила 

игр, сняты видеоролики, заключены соглашения о сотрудничестве с 

учреждениями образования, культуры, органами молодежной поли-

тики городов проекта, некоммерческими организациями; школьники 

и молодежь ознакомлены с национальными традициями разных 

народов, проживающих в Республике Татарстан и за ее пределами.  

Таким образом, основная цель проекта — развитие культуры со-

зидательных межэтнических отношений в детско-молодежной среде, 

повышение знания культурного, исторического, национального 

наследия и уважение к его многообразию посредством реализации 

комплекса мероприятий проектов «Фестиваль народных игр» и «Экс-

педиция "Этнохаус"» — успешно воплощена.  

Проект продолжает свою деятельность и после завершения фи-

нансирования проекта. По итогам реализации проекта подготовлен 
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сборник правил игр, ролики с правилами и видеофильм для мульти-

пликативного эффекта. В образовательных учреждениях (партнерах 

проекта) для педагогов регулярно проводятся практические семина-

ры, на которых в формате мастер-классов волонтеры и руководители 

проекта знакомят участников с игровыми традициями разных наро-

дов. 
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Даутова Алевтина Петровна 
Неустроева Светлана Габдульхатовна, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 

с углубленным изучением отдельных предметов»  

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 

 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КРЯШЕНОВ  
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ  

И ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация. Статья раскрывает вопрос, какие механизмы можно ис-

пользовать при трансляции народной культуры кряшенов в системе школь-

ного образования. Авторы на примере своего опыта показывают способы 

приобщения школьников к изучению культурного наследия данного народа. 

C целью обучения школьников навыкам разработки и реализации проектов 

в сфере изучения, сохранения и использования памятников истории и куль-

туры особое внимание уделяется исследовательской деятельности.  

 

В Республике Татарстан проживают люди 173 национальностей, 

количество жителей на 2023 год составляет 4 001 941 из них 2 091 175 — 

татары, 25 189 — кряшены [2, с.27]. 

Все соседствующие на территории современной республики 

народы проживают в согласии и мире, они имеют общие черты, но в 

то же время имеют этнокультурные различия, которые необходимо 

сохранить и передать из поколения в поколение. В общеобразова-

тельной школе № 31 города Нижнекамска учатся дети разных нацио-

нальностей как зеркальное отражение многонациональной страны. 

Понимая это, мы, учителя, ведем большую работу в области реа-

лизации задач данного направления воспитания: знакомим с богатым 

культурным наследием народов, проживающих в родном крае. Меха-

низмов, позволяющих транслировать обучающимся народную куль-

туру, множество. На примере своего опыта раскроем базовые возмож-

ности школьного и внешкольного образования в этом направлении: 

использование богатого и интересного материала на уроках, разра-

ботка и проведение классных часов, организация посещения концер-
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тов фольклорных коллективов, народных гуляний и праздников, поз-

воляющих детям не только увидеть, но и даже стать участником дей-

ствий. 

Самый продуктивный инструмент — организация поиска, ис-

следования. Залогом успеха школьного исследования может стать за-

интересованность ученика, стремление к поиску и желание открыть 

что-то новое. Изучая историю своего народа, ученик делает для себя 

маленькие открытия, познает свои корни, свои истоки.  

Накопленный опыт организации исследовательской деятельно-

сти мы обобщили через разработку авторской программы «Культура 

народа кряшенов».  

Программа «Культура народа кряшенов» содержит дорожную 

карту изучения наследия одного народа. Через общение с носителями 

языка и культуры ученики узнают, как жили кряшены. У обучающих-

ся формируются навыки этнографической работы. В процессе рекон-

струкции костюма они детально изучают традиционный костюм: 

учатся подбирать ткани, делать выкройки, кроить ткань. При этом 

понимают, каким мастерством и богатой фантазией обладали наши 

предки.   

Наши учащиеся провели исследования на темы «Исторические 

особенности национального костюма народа  кряшенов», «Письмен-

ность народа кряшенов», «Исторические особенности формирования 

традиционного мужского повседневного костюма кряшенов и его ре-

конструкция», «Особенности традиционных костюмов кряшенов 

Нижнекамского, Менделеевского и Чистопольского районов Респуб-

лики Татарстан», «Исторические особенности традиционного женско-

го платья сельской татарки и кряшенки XIX века и их реконструкция», 

«Сравнительная характеристика особенностей традиционного ко-

стюма кряшенов и чувашей», «Этнокультурные параллели в традици-

онной одежде народов Среднего Поволжья и Приуралья на примере 

женской нагрудной перевязи типа хаситэ (хәситә)», руками наших 

учеников создана настольная игра «Предметы быта наших предков». 

Такие исследовательские и проектные работы являются спосо-

бом передачи подрастающему поколению истории жизни и быта 

предков, национальных особенностей, идеалов народной красоты. Об 
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этом ещё в начале прошлого века писал известный советский педагог 

К.Д. Ушинский: «Воспитание, созданное самим народом и основанное 

на народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в 

самых лучших системах, основанных на абстрактных идеях» [1, с. 28]. 

Итогом полевых работ являются круглые столы в школьном му-

зее, творческие отчеты, через которые юные исследователи передают 

культурные ценности: традиции, обычаи, обряды, фольклор – своим 

сверстникам. 

Краеведческий музей школы действует со дня открытия школы 

и за 28-летнюю деятельность стал центром притяжения для едино-

мышленников: учителей, обучающихся и их родителей. Музей насчи-

тывает более 2 тысяч экспонатов краеведческого характера, это пред-

меты быта, домашняя утварь, сельскохозяйственный инвентарь, одеж-

да и обувь XIX века. Последние три года на базе школьного музея реа-

лизуется проект реконструкции традиционных костюмов народов 

Среднего Поволжья, который получил высокую оценку специалистов 

Института развития образования РТ, известных этнографов и масте-

ров-реконструкторов народного костюма. 

Исследовательская и проектная деятельность – это не только са-

мореализация творческой личности, но и возможность общения с 

единомышленниками, с интересными людьми – сверстниками и 

взрослыми. Ежегодно наши ученики принимают результативное уча-

стие в конференциях и конкурсах муниципального, республиканско-

го, регионального, всероссийского и международного уровней. Ведь 

ничто не заменит ребёнку наслаждения от собственного творческого 

проекта, который доставляет радость, стимулирует процесс мышле-

ния, способствует удовлетворению эстетических потребностей и пока-

зывает внутреннюю красоту познания — это мотивация к дальней-

шему развитию и в будущем возможность пополнить наши образова-

тельные учреждения научными кадрами. 

Таким образом, через организацию исследовательской и проект-

ной деятельности в области изучения традиционной культуры кря-

шенов руководители передают воспитанникам ценность наследия 

прошлого, формируя у школьников стремление к познанию, самосто-

ятельность мышления, научное мировоззрение. Решается главная за-
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дача – формирование у человека одной из ключевых компетенций – 

толерантности, которая означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культуры разных народов, форм 

самовыражения и способов проявления человеческой индивидуально-

сти.  
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Макарова Татьяна Алексеевна 
МБОУ «Куркульская средняя общеобразовательная школа  

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ НОРМ  
ШКОЛЬНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИИ ПРАЗДНОВАНИЯ 

ДНЯ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
 

Аннотация. Люди забывают об истории своего края, о традициях, по 

которым строилась и велась жизнь наших предков. В процессе работы ис-

пользовались методы теоретического сбора информации (книги, словари, 

интернет-ресурсы и т. д.) и опроса (интервью, анкетирование). Экспери-

ментальная работа была направленна на выявление отношения к празднику 

Св. Троицы у школьников. Полученные результаты позволили сделать вывод 

об эффективности проведенного мероприятия, способствовавшая повыше-

нию у школьников уровня знаний о традициях русского народа. 

 

В настоящее время общество волнует задача повышения качества 

воспитания школьников в части духовной нравственности, которая 

вырабатывает у детей твердые моральные убеждения и навыки пове-

дения. Вопрос формирования духовно-нравственных норм школьни-

ков особенно актуален в современной педагогике. 

Проблемы формирования духовно-нравственных норм отраже-

ны в работах Н.М. Болдырева, А.М. Архангельского, И.Ф. Харламова, 

А.С. Макаренко и др. Ученые выявили сущность теории воспитания, 

нравственности, указали способы развития принципов, содержания и 

методов воспитания нравственности. Академик, доктор педагогиче-

ских наук Г.Н. Волков говорил о необходимости воспитания школь-

ников с учетом национальной культуры и народных традиций. Таки-

ми учёными, как А.Э. Измайлов, Г.С. Виноградов, В.С. Кукушин, 

Л.Д. Столяренко и др., были выражены идеи гуманизма, подчёркнута 

необходимость привития молодому поколению нравственности и его 

воспитания в духе уважения, любви к труду, честности и правдивости. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 9, п. 1) обеспечивает реализацию ФГОС с учётом запросов воспи-
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танников и обучающихся, включая учебный план, рабочие програм-

мы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и других мате-

риалов, обеспечивает духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки обучающихся [2]. Развитие нравственного воспи-

тания обучающихся является одной из главных задач современного 

образования и важным компонентом социального заказа. 

Духовно-нравственное воспитание — это взаимодействие педа-

гогов и школьников, целью которого является формирование и разви-

тие гармоничной личности через духовно-нравственные и нацио-

нальные ценности. Под духовно-нравственными нормами подразуме-

ваются отношения людей друг к другу, в семье и обществе, основан-

ные на культуре, добре и зле, истине и лжи. К источникам нравствен-

ности относятся: патриотизм (любовь к Отечеству, малой родине), 

гражданственность (долг перед Отечеством, закон и порядок), семья 

(любовь, почитание родителей, забота о младших), трудолюбие, толе-

рантность, сотрудничество [2]. Поэтому школьников нужно знако-

мить с традициями народа, поскольку они способствуют укреплению 

самосознания, которое необходимо для сохранения истории и опре-

деления будущего нашего народа и самобытности общества [1].  

Средством формирования духовно-нравственных норм школь-

ников может быть изучение традиций русского народа. Для этого мы 

выбрали празднование Дня Святой Троицы, так как этот древний рус-

ский праздник чтит традиции и обычаи народа, учит быть едиными, 

воспитывает уважение к старшим, позволяет усвоить и принять наци-

ональные ценности, привить трудолюбие, созидание, целеустремлен-

ность, душевность. Одним, словом, всё то, что несет объективную 

пользу для общества и самих школьников. 

Перед работой была поставлена цель: выявить и эксперимен-

тально проверить эффективность формирования духовно-

нравственных норм школьников на примере участия в празднике 

Святой Троицы. 

Задачи: 

1. Изучить историю праздника Святой Троицы. 

2. Выявить уровни отношения к праздникам у школьников. 
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3. Посетить празднование Святой Троицы в селах Куркуль и 

Масловка Алексеевского муниципального района Республики Татар-

стан.  

4. Систематизировать полученный материал. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась поэтапно (кон-

статирующий, формирующий, контрольный этапы) и была направ-

лена на выявление и формирование уровня определения знаний и 

отношения к празднику Св. Троицы у школьников. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Куркуль-

ской средней общеобразовательной школы Алексеевского района 

Республики Татарстан. В нём принимали участие 40 школьников. 

Участники были разделены на две группы: контрольную и экспери-

ментальную.  

После бесед школьников со старожилами села возник вопрос, 

знают ли ученики школы о празднике Святой Троицы. Им было 

предложено ответить на несколько вопросов:  

 Нужно ли перенимать праздничные традиции старших 

поколений?  

 Является ли традицией в вашей семье празднование таких 

праздников, как Рождество, Пасха, Троица и других?  

 и т.д. 

Результаты, полученные с помощью анкетирования, представ-

лены на рис.1 
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Рис. 1. Уровни определения знаний и отношения к празднику Св. Троицы 

у школьников на констатирующем этапе эксперимента 
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На формирующем этапе школьники принимали участие в под-

готовке к празднику, заучивали русские народные песни для выступ-

ления. Посетили несколько занятий перед праздником в церковной 

школе, где познакомились с историей праздника, выучили молитвы. В 

праздничный день посетили праздничное богослужение в храме. По 

окончании праздничной литургии приняли участие с гостями на 

площади в народном гулянии, посвященном Дню Святой Троицы в 

селе Куркуль. На сцене пели весёлые песни, водили хороводы, при-

нимали участие в мастер-классах по плетению венков.  

Для сравнения посетили праздник в селе Масловка Алексеевско-

го района. Мы заметили, что праздник в селе отмечают в другой тра-

диции. Характерной чертой для этого села является посещение после 

праздничной литургии сельского кладбища. День празднования про-

водят в воспоминаниях о предках, поминании усопших. В основном, 

все родственники собираются на кладбище, приносят с собой еду и 

там же совершают помин.   

Для проверки проделанной работы был проведен контрольный 

этап. Задача контрольного эксперимента — выявление динамики 

уровней знаний и отношения к празднику Св. Троицы у школьников 

контрольной и экспериментальной групп. Результаты представлены 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Уровни определения знаний и отношения к празднику Св. Троицы  

у школьников на контрольном этапе эксперимента 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод об эффектив-

ности проведенных мероприятий, а значит, можно с уверенностью 
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сказать, что они способствовали повышению у школьников уровня 

знаний о традициях народа.  

Формирование у школьников духовно-нравственных норм на 

примере традиции празднования Дня Святой Троицы предполагает 

становление отношений и поведения к окружающим людям (родите-

лям, сверстникам, Родине и т. д.). Работа по их формированию нужна 

и должна проводиться в каждом образовательном учреждении целе-

направленно, систематически и под руководством педагога, а больше-

го результата она достигнет, если работу вести с привлечением роди-

телей обучающихся. 
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Празднование Дня Святой Троицы в селе Куркуль в 1980-х гг.  

(фото из домашнего архива Бакеевой П.М.) 
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Празднование праздника Дня Святой Троицы в селе Куркуль, 2019 г. 

 

 

        
 

        
 

Подготовка и празднование Дня Святой Троицы в селе Куркуль, 2023 год 
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НеслуЧАЙные ИСТОРИИ —  
ТРАДИЦИЯ, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ НАРОДЫ 

 

Аннотация. В статье представлена работа над реализацией проекта 

«НеслуЧАЙные истории — традиция, объединяющая народы», итогом ко-

торого стало открытие музея чая в школе. В ходе проекта учащиеся  

5–9 классов познакомились с традициями русского и татарского чаепития, 

нашли рецепты старинных напитков, собрали экспонаты для музея чая, 

изучили их историю. Для реализации проекта были привлечены родители 

школьников и общественность. 

 

Еще Д. С Лихачев сказал, что «любовь к родному краю, знание 

его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост 

духовной культуры всего общества», и я, как учитель истории, с ним 

полностью согласна. Именно изучение истории, а особенно истории 

родного края, города воспитывает у подростков причастность к жизни 

своих предков, заставляет задуматься о прошлом и настоящем через 

поиск, исследования, изучение традиций и обычаев родного края, по-

знание своих корней, то есть формирует те ценности, которые необ-

ходимы именно сегодня: патриотизм, духовность, национальное са-

мосознание.   

В своей внеурочной деятельности в Болгарской общеобразова-

тельной школе № 2 я ориентируюсь на формирование краеведческих 

знаний у обучающихся. Моя целевая аудитория — это ученики  

5–9 классов, вместе с которыми мы изучаем историю города Болгар 

Спасского района Республики Татарстан как неотъемлемую часть 

большой страны. 

Я долго думала, как заинтересовать учеников краеведческой ра-

ботой, исследовательской деятельностью. Так появилась идея проекта 

«НеслуЧАЙные истории». 
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Что такое «НеслуЧАЙные истории»? Это и посиделки за чашкой 

чая, и виртуальные и реальные экскурсии краеведческой направлен-

ности, призванные привлечь учащихся к изучению краеведения и до-

стопримечательностей родного города, и встречи с интересными 

людьми, и возрождение чайных традиций предков, выявление их не-

преходящей ценности. Особенностью проекта является нестандартная 

форма проведения занятий: за чашкой чая или старинных напитков 

(сбитни, взвары), что повлияло на положительный настрой участни-

ков к более легкому восприятию краеведческой информации в игро-

вой и познавательной формах. 

Для реализации проекта был определен срок — один год, проект 

состоял их трех этапов.  

Первый – подготовительный этап – занял два месяца, его целью 

было привлечь ребят, заинтересовать краеведческой работой в форме 

посиделок за чашкой чая. В течение сентября было создано «ВКонтак-

те» сообщество любителей истории «Школа юного архивариуса». Это 

клуб для любителей истории, на страницах которого подробно осве-

щалась работа объединения, проводились опросы, чтобы лучше 

узнать интересы аудитории, викторины с розыгрышем призов, инте-

ресные исследования в области истории города Болгара. Все наши по-

сиделки за чашкой чая были выложены в форме постов, клипов, это 

позволило привлечь и родителей в качестве не просто подписчиков 

сообщества, но и активных участников.  

Тематика посиделок была различной. Мы говорили об истории 

чая в нашем крае по темам «Традиции татарского и русского чаепи-

тия», «Исторические праздники за чашкой чая», «Старинные напит-

ки» и др. Самым интересным был поиск и сбор старинных рецептов, 

которые ученики опробовали дома с родителями, приносили в школу 

и не только проводили дегустацию напитков, но и организовывали 

мастер-классы по их правильному приготовлению, делились рецепта-

ми. Все рецепты собраны в форме буклетов с QR-кодами, поэтому их 

можно посмотреть и приготовить каждому самостоятельно. 

Процесс знакомства с историей чая, традициями предков нашел 

свое отражение в виде постов «ВКонтакте» 

https://vk.com/club216063587/ .  

https://vk.com/club216063587/
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Следующий, основной этап работы над проектом — «Работа 

лекториев и сбор экспонатов для школьного музея и музея чая» — за-

нял семь месяцев, для этого мы посетили туристические объекты в го-

роде Болгаре и Республике Татарстан, тесно сотрудничали с город-

ским ЗАГСом, архивом. Итогом работы стали собранные экспонаты 

для музея чая и проведение экскурсий в музее чая. 

В русской и татарской чайных традициях есть свои устоявшиеся 

обычаи. Например, мы узнали, что чай — излюбленный националь-

ный напиток жителей Татарстана. Редкая беседа у татар проходит без 

ароматного чая — необходимого народного ритуала. «Чәй эчү» — 

именно так называют татары процесс чаепития. Черный чай был ред-

костью для большинства татарских крестьян, но они умели делать чай 

из смеси различных трав: душицы или зверобоя, мяты, листьев дикой 

малины, смородины и вишни. Постоянное употребление настоящего 

чая было в основном привилегией зажиточных крестьян, богатых го-

рожан. Они же могли позволить себе покупку лимонов, фиников, ин-

жира и других фруктов, которые считаются обрядовыми у мусульман.  

Заключительный этап, который длился три месяца, — это пре-

зентация музея чая и защита индивидуальных проектов учащихся по 

его тематике с приглашением родителей, общественности на роди-

тельскую субботу для привлечения интереса родителей к музею чая. 

Мы провели общешкольное мероприятие «НеслуЧАЙные истории — 

традиция, объединяющая народы», на котором познакомили гостей с 

историей чая, определили характерные черты, объединяющие тради-

ции, мастер-классы учеников по приготовлению старинных напитков. 

Как учитель истории, в своей работе я использовала различные 

методические приемы: исследовательскую деятельность, поисковую 

деятельность (поиск рецептов чая), организационную деятельность 

(организация и проведение экскурсий, тематических лекций, празд-

ников, конкурсов, викторин, авторский посиделок за чашкой чая, ор-

ганизация дегустаций старинных напитков); индивидуальную работу 

с обучающимися по проектам. Мы нашли материалы для проведения 

экскурсий, определили тематику экскурсий. В ходе работы были со-

ставлены сценарии развлекательно-познавательных программ, твор-

ческих отчетов, авторских посиделок. 
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Ожидаемые результаты работы над проектом себя оправдали: 

школьники научились работать с дополнительным историческим ма-

териалом, городским архивом, семейным архивом, использовать и си-

стематизировать статистические данные по разным периодам разви-

тия края и давать свои обоснованные оценки событиям, локализовать 

исторические процессы и явления во времени, используя научную 

периодизацию истории, сформировали навыки работы с архивными 

материалами. 
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Якличева Валентина Михайловна 
ГБООУ «Болгарская санаторная школа-интернат»,  

МБОУ ДО «Дом детского творчества» 

Спасского муниципального района Республики Татарстан 

 

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ  
ЧУВАШСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

КРУЖКОВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕСПЕЛЬ»  
(«ПОДСНЕЖНИКИ») 

 

Аннотация. Данная статья отражает опыт работы по сохранению 

и укреплению чувашских национальных традиций в кружковом объединении 

«Сеспель». Определены основные направления, по которым ведётся работа. 

Представлены некоторые методы и приёмы, формирующие приобщение 

воспитанников к культурному многообразию народов Поволжья, которое 

проявляется в особенностях речи людей, национальных костюмах, в обычаях 

и традициях. Данная статья является актуальной и предназначена для 

учителей. Материал, предлагаемый в статье, может быть использован во 

внеклассной работе с учащимися. 

 

Дерево без корней обречено на засыхание, а народ без памяти о 

прошлом обречён на исчезновение. «Уважение к прошлому – вот чер-

та, отличающая образованность от дикости», – писал А.С. Пушкин. 

Приобщение детей к истокам традиционной народной культу-

ры является актуальным в наше время. Сегодня проблема этнокуль-

турного воспитания приобретает все более значимый характер. Об-

щество вновь и вновь возвращается к своим истокам. Начинается по-

иск утраченных ценностей, делаются попытки вспомнить былое, по-

забытое, и оказывается, что обряд, обычай направлен на сохранение 

вечных общечеловеческих ценностей: мира в семье, любви к природе, 

заботы о доме, хозяйстве, добре, чистоплотности и скромности. 

У чувашского народа много традиций и обрядов. Некоторые из 

них позабыты, другие не дошли до нас. Они дороги нам как память о 

нашей истории. Без знания народных традиций и обрядов невозмож-

но полноценное воспитание молодого поколения. Отсюда и стремле-
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ние осмыслить их в контексте современных тенденций развития ду-

ховной культуры народа. 

Во все времена и у всех народов основной целью воспитания яв-

лялась забота о сохранении, укреплении и развитии родного языка, 

добрых народных обычаев и традиций, забота о передаче подраста-

ющим поколениям житейского, духовного, педагогического опыта, 

накопленного предшествующими поколениями. 

В рамках своей деятельности мы работаем над проблемой при-

общения воспитанников к культурному многообразию народов По-

волжья, которое проявляется в особенностях речи людей, националь-

ных костюмах, в обычаях и традициях. 

В целях сохранения чувашского языка, народных культурных 

традиций, привития у детей любви к родному краю, его традициям, в 

течение нескольких лет работает чувашское фольклорное объедине-

ние «Сеспель» («Подснежники») Дома детского творчества на базе 

ГБООУ «Болгарская санаторная школа-интернат». 

Мною разработана авторская образовательная программа «Бол-

гарские подснежники», которая знакомит детей с народными празд-

никами, играми, песнями, танцами, костюмами, чувашской нацио-

нальной вышивкой, кухней, бытом и т. д.  

С учащимися объединения мы ведём исследовательскую работу, 

в ходе которой ребята изучают правила жизни наших предков, их 

обычаи и праздники, сказки и легенды, игры и песни, любимые блю-

да и одежду. 

Участники чувашского фольклорного объединения «Сеспель» 

организовывают выставку изделий с чувашскими вышивками и рас-

сказывают о ней. 

Чувашская вышивка была массовым видом художественного 

творчества, которым владела каждая женщина. Наши бабушки и ма-

тери вышивали, словно сочиняли песню – излагали на холсте свои са-

мые глубокие и душевные переживания. Они украшали вышивкой 

одежду, предметы быта и различного рода обрядовые принадлежно-

сти. Домашний холст в их руках превращался в подлинное произве-

дение искусства. Дети с удовольствием показывали вышитые фарту-
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ки, подзоры, ковры, салфетки, выполненные руками своих близких и 

родных: мам, бабушек, прабабушек. 

Мы стараемся сохранить культуру своего народа, изучаем и про-

водим мероприятия, связанные с традицией своего края, изучаем чу-

вашские народные обрядовые песни, танцы, игры. 

Проводим творческие открытые занятия. На школьной сцене 

показываем чувашские обрядовые праздники «Симек ваййи», «Улах», 

«Кер сари», «Сере яни» и многие другие. 

Национальная культура — это национальная память народа, то, 

что выделяет данный народ в ряду других. Для того чтобы ощутить 

связь времен и поколений, в школе при помощи родителей, воспи-

танников и педагогов создана этнографическая комната (националь-

ная комната).  

В национальной комнате оформлены уголки народного быта, 

подобран дидактический материал, художественная литература, из 

которой можно почерпнуть знания об истории народов Поволжья, их 

обычаях, традициях и языке, где представлены предметы быта, деко-

ративно-прикладного искусства, которые помогают детям понять 

многогранность народной культуры. Экспозиция музея постоянно 

пополняется и обновляется.  

Прежде чем научиться жить в большом мире, каждый ребёнок, 

играя, создаёт свой маленький мир, как бы проводит репетицию своей 

будущей жизни. В большинстве игр девочки и мальчики играли вме-

сте. Во время игр чувашские дети обычно пели. Часто дети сами при-

думывали песни, стихи, шутки и считалки.  

В древности все детские игры были полезны для здоровья ребён-

ка, большинство из них проходили на свежем воздухе, во дворе или на 

улице, только в очень холодную погоду дети играли дома. Участники 

фольклорного объединения «Сеспель» собирают игры нашей местно-

сти, но, к сожалению, их очень мало: «Колечко» («Сере памалла»), 

«Узнай меня» («Пел мана»), «Уголки» («Карт кетесле»), «Иголка с нит-

кой» («Йеппе ёиппи»), «Краски» (Краскалла), «Лапта» («Лапталла»), 

«Прятки» («Пытанмалла»), «В камешки» («Шак чулла»). В некоторые 

игры мы играем до сих пор. Особенность народной игры как воспита-

тельного средства заключается в том, что она входит в качестве веду-
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щего компонента в народные традиции: семейные, трудовые, празд-

нично-игровые и прочие. Это позволяет взрослому ненавязчиво, це-

ленаправленно вводить детей в мир народной культуры, этики, чело-

веческих отношений.  

На занятиях объединения «Сеспель» большое внимание уделяю 

работе по формированию образа семьи на основе традиционных се-

мейных ценностей.  

С родителями воспитанников проводим совместные мероприя-

тия, используя различные формы взаимодействия: организация се-

мейных клубов, родительские собрания, мастер-классы, вечера-

встречи. Популярностью у родителей и педагогов пользуются такие 

формы взаимодействия, как народные праздники. Наряду с традици-

онными праздниками в объединении ежегодно проводятся различные 

национальные мероприятия, такие как ярмарки семейного творче-

ства, «Саварни», «Сурхури», «Кер сари», где родители принимают ак-

тивное участие.  

На чувашском вечере «Улах» дети и родители имеют возмож-

ность окунуться в прошлое, увидеть своими глазами сам процесс, по-

знакомиться с чувашскими народными танцами, играми («Ашакла», 

«Мечĕкле», «Япала пытармалла») и убедиться, как в старину умели с 

пользой проводить драгоценное время, совмещая отдых с трудом. Ро-

дители через устное народное творчество, выраженное в песнях, при-

певках, закличках, колядках, обрядах, передают детям красоту родно-

го языка. Делятся секретами приготовления блюд национальной кух-

ни, обмениваются опытом семейного воспитания. Праздник проходит 

в дружеской и уютной атмосфере взаимопонимания, заканчивается 

всегда традиционным чаепитием с дегустацией блюд «Хуплу», «Йава» 

национальной кухни.  

Праздники несут большую эмоциональную и воспитательную 

нагрузку, обеспечивая передачу традиций из поколения в поколение. 

«Уважай старых, ведь и сам ты будешь стар», – гласит русская 

народная пословица. Учащиеся нашего объединения отлично усвои-

ли значение этой пословицы. Каждый год они радуют концертной 

программой пожилых жителей «Теплого дома». Здесь звучат душев-

ные чувашские народные песни, учащиеся исполняют чувашские 
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народные танцы. После нашего выступления бабушки и дедушки за-

теяли разговоры о том, как сами проводили свои молодые годы, вспо-

минали «Вайа карти» (Хороводные) в те времена.  

Планомерная система работы по данному направлению опреде-

ляет решение следующих задач: 

- воспитание чувства гордости за свой народ и культуру своего 

края, за родной язык,  

- формирование уважения к другим культурам, развитие толе-

рантности; 

- ознакомление воспитанников с культурой других народов, со-

хранение родного языка; 

- формирование навыков общения с представителями различ-

ных культур, приобщение к национальным традициям. 

Результатом работы объединения «Сеспель» является успешное 

участие воспитанников в культурно-досуговых мероприятиях, фести-

валях и конкурсах регионального, республиканского и районного 

уровней. 

Наша работа не была бы такой плодотворной, если бы не наши 

партнеры. Мы очень тесно взаимодействуем с объединениями допол-

нительного образования, с филиалом МБОУ «Антоновская СОШ» в 

с. Иж-Борискино (это единственная школа в Спасском районе, где 

преподаются чувашский язык и литература), районным Домом куль-

туры, социальными институтами: ЧГУ им. И.Н. Ульянова, Чувашской 

национально-культурной автономией РТ и чувашскими националь-

но-культурными центрами соседних районов, с городской детской 

библиотекой, музеями БГИАМЗ и т. д. 

В заключение хочется отметить, что основным компонентом 

народной культуры выступает язык народа. С помощью языка любой 

народ из поколения в поколение передает свое мировоззрение, цен-

ностные ориентиры.  

Развитие самобытной культуры чувашей происходило и проис-

ходит в постоянной связи с культурами других народов Поволжья. 

Каждая нация – часть человечества, его достояние. Познание и изуче-

ние традиций, обрядов, обычаев в кружковом объединении «Сеспель» 

способствует сохранению и укреплению чувашских национальных 
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традиций и самобытности народа. Молодое поколение должно стать 

приемником народных традиций и, может быть, в будущем своим ре-

меслом прославит свое имя и родной край. Пусть хранятся в нашей 

памяти традиции наших предков! 
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