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Гимн Емельяновского района 
 

              Слова и музыка И.Т. Турбина 
Обработка А. Пискуновича 

 
 

Нас крестили в церковной купели, 
Дорог нам очагов наших дым.        
Допоем, что отцы недопели,         
Верность Родине свято храним. 
 
Припев: 
Емельяново – наша столица 
Между Качей и трассой "Байкал".    
Будем мы вдохновенно трудиться,   
Чтоб район наш еще краше стал. 
 
Мы – ворота воздушные края,       
А над нами простор голубой,        
И пшеница растет золотая          
На земле нашей милой, родной.   
 
Припев: 
 
Мы гордимся спортивною славой,   
Наши песни к свершеньям зовут.  
И в частице великой державы     
Люди дружно и вольно живут. 
 

Припев: 
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Приветствие – благословение от батюшки  
Шестым Пасхальным чтениям 

 
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! 
Дорогие мои братья, сестры, учителя и все православ-

ные, возлюбленные Господом! Христос Воскресе! – Воис-
тину Воскресе! 

Я думаю, что каждый из Вас хоть раз в жизни задавал 
себе вопрос: «Для чего я рожден, и зачем живет на свете 
человек?»  

Кто-то по молодости и пылкости своей души подума-
ет: «Блестяще окончу школу, поступлю в университет, 
займусь наукой, стану ученым, и моя жизнь наполнится 
смыслом». Другой мечтает стать прекрасным врачом, что-
бы найти лекарство от всех болезней потому, что очень 
часто болеют родители, третий захочет стать бизнесменом, 
чтобы вывести семью из бесконечной нужды и бездене-
жья, кто-то мечтает выйти удачно замуж и родить детей, 
создать уютный домашний очаг, и это будет  его крепость. 
Никто не думает  «сесть на шее» у родителей, стать вором, 
убийцей или наркоманом. 

Но если у человека возникают препятствия, скорби 
или болезни, он начинает искать поддержки близких, 
надеется на их помощь и не находя её, впадает в отчаяние. 
Наше современное поколение, подобно нежному цветку, 
возрастая в тепличных условиях, в виртуальном мире ком-
пьютеров при малых испытаниях или неприятностях, не 
привыкшее к трудностям, начинает искать утешения в 
вине, уходя в виртуальный мир, наркотики, и общество 
теряет целое поколение. 

Но, если бы только мы не потеряли ВЕРУ наших от-
цов и дедов, которые выстояли в войне, стойко пережива-
ли голод, лагеря, казалось бы, вселенскую несправедли-
вость, но их сердца не лишились любви, сострадания к 
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ближнему, они умели радоваться жизни и смысл жизни, 
конечно, был для них открыт. Наши деды знали, что ис-
тинный источник жизни для всего живого на земле –это 
наш Творец, это наш Господь! Все упование возлагалось 
на Господа нашего. Веря  в то, что душа у человека вечна, 
что её надо сохранить чистой, а это – жить по совести, по 
заповедям Божиим. 

Почему ПАСХА  в России, в нашей Богоизбранной  
стране  является самым светлым и главным праздником, 
когда душа наполняется  радостью, когда любой прохожий 
приветствуют друг друга:  Христос Воскресе! – Воистину 
Воскресе! Даже, порой, не осознавая,  откуда эта радость, 
что хочется всех обнимать и желать только хорошее, даже 
если этот сосед когда то снёс твой забор ….это день 
СВЕТЛОЙ ПАСХИ!!! 

 «Радуйтесь!" и "Не бойтесь!" – вот первые слова 
Иисуса Христа, обращенные к людям после Воскресения. 
Господь повелевает наполнить нашу жизнь радостью, ведь 
смерть побеждена и страху нет в нашем сердце. 

Святитель Игнатий Брянчанинов очень доступно нам 
говорит о нашем спасении: Христианин, желающий насле-
довать своё спасение, должен совершить следующие дела: 

– Уверовать в Бога так, как Бог повелевает веровать в 
Него, 

– Уверовавший должен принести покаяние о прежней 
греховной жизни и твердо решить начать жизнь богоугод-
ную, 

– Принять Святое Крещение: «Если кто не родится от 
воды и духа, – сказал Господь, – не может войти в 
Царствие Небесное», 

– Соблюдать заповеди Божии, 
– Причащаться Святых Даров – «Ядущий Мою плоть, 

– сказал Господь, – и пиющий Мою Кровь пребывает во 
Мне и я в Нем», 
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– Исповедовать свои грехи перед Богом. 
По милости Божией, по молитвам Великого Святителя 

Николая Чудотворца в селе Никольском уже много сдела-
но для Вашего спасения и для спасения Ваших детей. 
Начиная с 21 мая 2015 г. служатся  Божественные литур-
гии, где можно исповедаться и причаститься, проводятся 
крещения. Первые литургии на престольные праздники мы 
служили в вашем клубе, а в 2017 году администрация по-
селка выделила помещение для временного устроения 
храма. Храм обустраивали ваши же односельчане соб-
ственными силами: Анатолий Яковлевич Экель, Виктор 
Яковлевич Экель, Камаев Василий Вячеславович, и чтобы 
успеть к Престольному Празднику на 19 декабря 2017 го-
да, они трудились всю ночь, успели и праздник состоялся.   

Получился очень уютный небольшой Храм, где сейчас 
и проводятся службы и каждый четверг читаются акафи-
сты Святителю Николаю Чудотворцу. 

Спаси Господи за помощь – главе поселка Никольское 
Нахаеву Александру Николаевичу,  Тарасенко  Светлане 
Александровне, за просвещение детей в православной вере 
– директору Никольской школы, Наталье Артемьевне 
Скорозвон, директору фонда «София» Нине Федоровне 
Черняевой, учителю русского и литературы Слободчико-
вой Тамаре Адамовне.                                                    

Поздравляю Вас всех с великим Праздником с Пасхой 
Христовой! 

И всем Вам Божией помощи во всех делах.  
Христос Воскресе! – Воистину Воскресе! 

 
Михаил Гренадеров, 

 Настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 

д. Покровка,  Протоиерей  
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Дорогие земляки! 
Христос воскресе! 

 
Вновь Никольская шко-

ла встречает уже Седьмые 
Пасхальные чтения! 

Пасхальные чтения – это 
большой совместный труд 
всего педагогического кол-
лектива под руководством 
директора Н.А. Скорозвон. 
Желаю всем участникам 
чтений получить положи-

тельный заряд на будущее. Ваша деятельность по духовно-
нравственному воспитанию детей требует от учителя по-
стоянного личностного роста. И я надеюсь, что общение на 
Пасхальных чтениях, даёт  возможность набраться опыта, 
поделиться идеями, обогатиться новыми знаниями. 

С радостью представляю нашим читателям шестой 
краеведческий сборник об истории Никольского сельсове-
та, в который вошли также научные работы учащихся и 
доклады. 

В следующем году Россия будет отмечать 75-летие 
Великой Победы, и было бы правильным издать Книгу 
Памяти о никольцах, которые приняли участие в Великой 
Отечественной войне,  а также и о тех, кто положил на ал-
тарь Победы свою жизнь. 

Это очень кропотливая работа, но это - наш долг перед 
нашими предками и земляками. 

 
С уважением Нина Черняева, 

Председатель Общественной палаты  
Емельяновского района 
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НИКОЛЬСКОЕ  
 
Село Никольское является административным цен-

тром Никольского сельсовета Емельяновского района 
Красноярского края. Одноименные села есть в Идринском 
и Уярском районах Красноярского края. 

По данным Всероссийской переписи населения 
2010 г., в Никольском проживает 1061 человек. По данным 
Красноярскстата, на 1 января 2014 г. в Никольском сельсо-
вете проживают 1239 человек. 

В Никольский сельсовет входят деревни Борлок, Ве-
черницы, Гладкое, Подолка, Раскаты, Тыжновка и Ясная 
Поляна, а также новые поселки:  Пересвет,  Святогор, Сад-
ко,  Финист. Ранее были еще деревни: Майское, Ильинка и 
Успенка. 

Никольское удалено от районного центра – поселка 
Емельяново – на расстояние 30 км.  

Село Никольское было основано в 1869 г., его первы-
ми жителями были 30 крестьянских семей, переселивших-
ся из деревни Суханово, предварительно послав туда каза-
ков-ходоков. Они построили свои дома в двух километрах 
от реки Кемчуг на плодородных землях, где ранее собира-
ли богатый урожай жители деревни Глядено. 

Прибывшие сухановцы сумели добиться закрепления 
этих массивов за собой и обосновали новое селение – Ни-
кольское. Сразу был спор среди поселенцев, где строить де-
ревню: там, где она сейчас стоит, или около реки Кемчуг. 
Решили, что около реки опасно, очень высокие и обрыви-
стые берега. И деревню построили в 2-х километрах от реки. 
Земли, где сейчас находится д. Подолка, принадлежали ка-
закам д. Дрокино. Никольцы выкупили эти земли. (Расска-
зывали Александр Гаврилов и Сысоева из воспоминаний 
своего отца, которого привезли в Никольское 7-летним 
мальчиком). 
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Село Никольское до революции значилось как деревня 
Николаевская. По Николаевской (Никольской) деревне в 
1895–1899 гг. значилось 46 домов, где проживали 194 
мужчины и 152 женщины. 

В 1905 г. из Никольска вели дорогу в с. Михайловка. 
Один из строителей дороги – Сысоев Гавриил Васильевич, 
который родился в с. Никольское в 1877 г. и прожил там  
87 лет. 

У Сысоева Антона была большая пасека, мельница, у 
Черемных Анифатия – пасека.  

Деревня относилась к Гляденскому Петро-Павловскому 
приходу наряду с селом Гляденским, с деревнями Тыжнов-
ской в 13 верстах, Ивановской в 23 верстах и Шерчульской 
в 25 верстах. Никольское от Глядено было в 12 верстах. 

В Раскатах жил Калинов Дмитрий – участник Первой 
мировой войны. 

В гражданскую войну, в 1920 г., через Никольское 
проходила небольшая группа колчаковцев. В окрестностях 
были найдены остатки пулемёта, части от винтовок.  

В 1930-х гг. от политических репрессий пострадали 
никольцы: Никитюк Василий Григорьевич, Никитюк Ми-
хаил Васильевич, Рыженков Гордей Семенович, Сысоев 
Александр Петрович, Сысоев Василий Антонович, Шкутан 
Бронислав Константинович, Шмидт Иван (Ян) Францевич, 
Екель Федор Иванович и многие другие. 

Около 400 человек ушли на фронт в годы Великой 
Отечественной войны, 190 из них с фронта не вернулись, в 
том числе 35 человек из села Никольского. 

Женщины из Никольского с/совета Варвара Кирил-
ловна Валькова, Елизавета Дмитриевна Ефанова тоже вое-
вали. В тылу трудились ветераны труда: Хитрина Анна Мак-
симовна, Побойкина Анна Дмитриевна, Клитенкова Мария 
Егоровна, Рыженкова Любовь Васильевна, Калоша Юлия 
Константиновна, Шебеко Надежда Ефимовна и другие. 
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За годы войны стали вдовами Панурская Анна Федо-
ровна, Рыженкова Агафья Герасимовна, Слабодчук Нина 
Романовна, Спочкова Евдокия Ивановна и другие.  

19 сельчан были награждены медалью «70 лет Победы». 
 

Школа 
 
В 1927 г. открылась школа. Её первые учителя – Петр 

Сергеевич Цаплин и Александр Дмитриевич Мамонтов – 
приехали в Никольское из Устюга и Талого. Александр 
Дмитриевич Мамонтов в 1942–1945 гг. воевал в составе  
1-го Украинского, 49 лет своей жизни посвятил образова-
нию. Он строил школы в деревне Вечерница, затем в Та-
лой, работал инспектором отдела народного образования, 
председателем совета ветеранов войны в Емельяновском 
районе.  

В 1932–33 гг.  были открыты детсад и ясли. 
В 1948 г. на базе начальной школы была образована 

семилетка. В 1956 г. школа стала восьмилетней, а в 1972 г. 
решением крайсовета была реорганизована в среднюю. 
В январе 1984 г. школа переехала в новое типовое здание. 
Сегодня здесь обучаются 140 детей, из них 20 – 
из близлежащих деревень. Педагогический коллектив со-
ставляет 22 человека. 

Директора школ: Островский Иосиф Андреевич, 
Вигуль Антон Францевич, Штатская Прасковья Иосифов-
на, Балакирев Николай Петрович, Елисеев Кирилл Федо-
рович, Славский Виталий Григорьевич, Рыженков Василий  
Михайлович. С 1959 по 1984 гг. руководила школой Федо-
това Александра Николаевна, с 1.09.1984 по 31.08.2012 гг. – 
Козлова Вера Николаевна.  Директор школы в настоящее 
время – Скорозвон Наталья Артемьевна. 

Ветераны школы:  Большакова Мария Васильевна, Но-
восёлова Нина  Максимовна, Катцына Анна Ивановна, Лу-
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бянова Людмила Николаевна, Шинкарева Нелли Алексе-
евна, Ведерникова Валентина Викторовна, Семенова Тать-
яна Павловна. Сейчас продолжают трудиться: Зайцева Ни-
на Викторовна, Слободчикова Тамара Адамовна, Макарова 
Екатерина Ивановна, Шилкова Людмила Алексеевна.  

Гордостью школы является картинная галерея, где со-
браны работы первого выпускника Никольской школы-
семилетки Михаила Афанасьевича Румянцева, знаменито-
го художника, выпускника Одесской академии художеств, 
родившегося  и выросшего в Подолке. 

 
Сельское хозяйство 

       
В 1929 г. был организован колхоз «Красный таежник». 

Обслуживала колхоз МТС из д. Устюг.  
Ранней весной 1964 г. таежная часть Емельяновского 

совхоза из 14 деревень были выделены из его состава в сов-
хоз «Майский»  мясомолочного направления, с центральной 
усадьбой в с. Никольское. В трудных условиях тех лет за-
кладывался фундамент хозяйства, строились мастерские га-
ражи, гаражи, машинные дворы, жилье, дорога Емельяново–
Никольское, животноводческие помещения. 

Председатели: Неумержицкий Гавриил Яковлевич,                 
Мандрус Павел Евстафьевич. Управляющий: Кравченко 
Виктор Иванович. 

В 1957 г. стали строить деревянные коровники,  появил-
ся свет – двигатель (подеревка). Сами ставили столбы, кто 
хотел провести свет. 

Управляющие в совхозе: Иванов Николай Иванович,    
Вальков Михаил Павлович,  Рыженков Иван Гордеевич. 

Начальник почты Л. Стрелецкая, почтальоном работала 
с 1961 г. Нина Артемьевна Алексеева. 

21 февраля 1964 г. прибыл первый директор совхоза 
Тархаев Карл Тимофеевич. Он работал 10 месяцев.  Севру-
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нов Петр Лаврентьевич – 3 года. Шамашов Виктор Проко-
пьевич – 3 года. Майснер Виктор Федорович – 3 года. 8 ян-
варя 1974 г. принимает совхоз Шкутан Владимир Иванович. 
Последнее время директором работал Ю.Ф. Вальков. 

В Никольск приехали семьи Черемных из Суханово, 
Волковы, Хитрины из Талого. Со временем все породнись.  

Митюхина Анна Сергеевна заведовала Никольским 
фельдшерским пунктом, обслуживала семь населенных 
пунктов, длительное время работала в Калининке. 

В 1974 г. в Майском совхозе принимается решение 
строить откормочный комплекс на 10 тысяч голов крупного 
рогатого скота. Определен подрядчик – трест «Красно-
ярскалюминстрой». 

В 1978 г. еще без промышленного комплекса было про-
дано 1100 тонн мяса. 14 апреля 1978 г. была завезена первая 
группа телят на комплекс в количестве 360 голов.  

Построены новая школа на 392 ученика, спортивный 
зал, два телятника, родильное отделение, ферма, жилье, 
торговый центр, детский сад, работают амбулатория, кол-
басный цех, хлебозавод.  

Совхоз «Майский» успешно работал на протяжении 30 
лет. В 1990-х гг. комплекс разрушен, имущество продано 
за долги. 

В ведомости совхоза 1970–1980-хх гг. указаны фами-
лии: Черноморец Н.Ф. – гл. агроном, Пряжников В.И. – гл. 
инженер, Журавикин А.И.– гл. зоотехник, Хитрин Б.М. – 
зам. гл. бухгалтера. 

Тыжневская бригада – 65 человек. Много было однофа-
мильцев и родственников под одной фамилией: Куркины – 8 
человек, Белики, Алексеевы, Беловы, Токарусы, Коршуко-
вы. 

Вечерницкая бригада – 63 человека. Акуловы, Котовы, 
Маргеловы, Меркуловы, Коклыко, Старовойтовы. 

Михайловское отделение – 257 человек. 
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Раскатское отделение – Прокопчук, Дубко, Дулейко, 
Орловы. Доярка Елена Николаевна Прачкина – кавалер ор-
дена Октябрьской революции, Александр Григорьевич Ка-
линов награждён орденом «Трудовой Славы» 3 степени. 
Дубко Зоя Ивановна и Степень Федосия Ивановна из Бор-
лока награждены орденами Трудового Красного Знамени. 

Гляденское отделение – 287 человек. Вишталюк – 7, 
Болсуновские – 6, Шуба – 6, Никитюк – 6, Бадуновы – 6, 
Бондаренко – 4, Абрамук, Близнец. 

Никольское отделение – 117 человек: Вальковы, Зимо-
новы, Сайбель, Лауман, Побойкины, Марковы, Толстихин, 
Рыженков, Ефанов. Котов награжден Орденом Славы.   

Администрацию сельсовета возглавляла Людмила Ива-
новна Горбачева, сейчас Александр Николаевич Нахаев. В 
декабре 2011 года он избран главой сельсовета. Председа-
тель Совета депутатов Анатолий Яковлевич Экель. 

В настоящее время в селе находятся школа, врачебная 
амбулатория, Дом культуры, библиотека, спорткомплекс, 
почта, отделение связи, пожарное депо. Основными пред-
приятиями являются сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Никольский», предприятие по пе-
реработке леса ООО «Кемчуг» и предприятие по перера-
ботке молочного сырья ООО «АгроНик». 

 
ООО «АгроНик» 

 
В 2000 году ООО «АгроНик» выпустило первую пар-

тию молока – 500 литров. Сегодня «Никольское здоровье» – 
это достаточно широкий ассортимент молочной продук-
ции. Сейчас в сутки предприятие перерабатывает около 
тридцати тонн молока. И если раньше было одно наимено-
вание  – молоко, то сейчас это три вида молока, два вида 
кефира, два вида йогурта, три вида сметаны, два вида мас-
ла: крестьянское и традиционное, творог, снежок, ряженка, 
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ацидофильный напиток, сыр Адыгейский. Ассортимент-
ный перечень предприятия – двадцать четыре наименова-
ния продукции. 

Всего в коллективе около шестидесяти человек. Прак-
тически с первых дней основания завода работают: Андрей 
Рябцев – мастер по ремонту оборудования; Любовь Валь-
кова – начальник цеха; Александра Жарких – главный тех-
нолог. Генеральный директор ООО «Агроник» – Валерий 
Михайлович Карандин. 

 
Почетные жители 

 
В списке почётных жителей Емельяновского района 

достойное место занимают фамилии земляков-никольцев: 
Вальков Михаил Павлович – управляющий отделением 

совхоза «Майский», ветеран Великой Отечественной вой-
ны. Трудовой стаж 51 год. Умер 5 мая 2004 года. 

Слободчикова Тамара Адамовна – учитель русского 
языка и литературы МБОУ Никольской СОШ. Трудовой 
стаж 48 лет.   

Федотова Александра Николаевна – директор Николь-
ской школы с 1955 по 1984 г. Отличник народного образо-
вания. 

Хитрина Анна Максимовна – механизатор, доярка сов-
хоза «Майский». Умерла в 2006 году. 

Шмидт Павлина Александровна – доярка, бригадир 
животноводческой фермы совхоза «Майский». Награждена 
орденом Трудовой Славы, медалью «За доблестный труд». 

В селе Никольское на 1995 год был 31 фронтовик. 
Среди них была женщина Ефанова Елизавета Дмитриевна. 

Правительственными наградами награждены: Влади-
мир Николаевич Нахаев – орденом «Мужества», Нина Ро-
мановна Побойкина – орденом «Материнская слава» 3 сте-
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пени, житель д. Подолка Юрий Евгеньевич Комаровский – 
орденом «Знак Почета». 

 
Культура 

 
Директор дома культуры Нина Едифанова, художе-

ственный руководитель Ирина Амунова. В настоящее вре-
мя директор клуба – Татьяна Ивановна Тебенко, художе-
ственный руководитель Владимир Тихонович Лалетин.  

Клуб местных поэтов «Родничок» возглавляет Людми-
ла Дмитриевна Сайбель, хранитель истории муниципаль-
ного образования. В клуб «Родничок» входят: Раиса Алек-
сеевна Снак, Валентина Николаевна Экель, Александр 
Викторович Рогулин и другие. Леонид Фёдорович Куле-
шов издал сборники своих стихов: «Денница», в 1998 году – 
«Деревня детства», в 1999 году – «Осенние капели». 

Библиотекой заведовала Марина Владимировна Тоще-
ева, в настоящее время – Светлана Владимировна Елан-
ская. 

В селе Никольском при ДК был чувашский нацио-
нальный коллектив, аккомпаниатор Л.И. Горбачева. 

17 мая 2013 г. в селе заложен камень и освящен крест 
на строительство храма во имя Николая Чудотворца мит-
рополитом Красноярским и Ачинским Пантелеимоном. 

В 2018 году прошло первое богослужение в храме в с. 
Никольском. 

В статье использованы материалы, опубликованные на 
сайте: 

http://my.krskstate.ru/docs/villages/selo-nikolskoe-
emelyanovskiy-rayon/ 
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РАСКАТЫ 
 
Деревня Раскаты начала строиться в 20-е годы. Для 

проживания были благоприятные условия, рядом находил-
ся пруд. Первыми жителями были переселенцы из Бело-
руссии, которые поселились на месте д. Ясная Поляна.  

Сначала деревня называлась «Раскатица». От того, что 
за деревней находилась гора и дети с нее скатывались. 
Позже деревню  назвали  Раскаты. 

22 жителя Раскат не вернулись с фронтов Великой 
Отечественной войны. «Учительница Куклина сдала на 
фронт рукавицы и овчину», – писала газета 18.09.1941 г. 

В июле 1943 г. в урочище Кресты возле Раскат были 
убиты второй секретарь райкома партии Тимофей Степа-
нович Копытов и заведующий районным земельным отде-
лом Николай Федорович Огневой. 

В 1960-е года библиотекарем и по совместительству 
заведующим клубом в деревне Раскаты работал Ф. Шуба.  

Доярка Елена Николаевна Прачкина – кавалер ордена 
Октябрьской революции, Александр Григорьевич Калинов 
награждён орденом «Трудовой Славы» 3 степени.  Доярки 
Борлокского отделения Дубко Зоя Ивановна и Степень 
Федосия Ивановна награждены орденами Трудового Крас-
ного Знамени. 

Кузнецом был Дударь Пётр. В дерево-мастерской ра-
ботали Илюшенко Дмитрий и Грицко Матвей, на мельнице 
работал Вальнёв Иван. Конюхом был Болсуновский Яков. 
Были коровники с коровами и телятами, пригоны для про-
гулок коровам и телятам. Была молочная избушка, доярка-
ми работали: Прачкина Поля, Илюшенко Надя, Богдашина 
Манюта, Богдашина Мотя. Заведующим был Напреев Ми-
тя. В свинарнике работали Боровская Ольга и Кулешова 
Тоня. На пасеке работал Хомайка Николай. Был сад с ра-
неткой и малиной, садоводом был Боровский Николай.  
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Был амбар, подтоварники с семенным зерном. Кла-
довщиком работал Иванов Григорий. В подвале хранили 
картошку на семена.  

За выполненный план председателя Попова Михаила 
наградили машиной и дали путевку в Москву на ВДНХ. 
Ездил он с женой Поповой Анной, Чуплюком Леонидом и 
Бугановым Виктором.  

В конторе счетоводом был Богдашин Василий, брига-
диром Кублинский Михаил. 

Была четырехклассная школа. Учительница Кардашо-
ва Екатерина Ивановна, она преподавала все уроки и пе-
ние. На практику приезжали две учительницы. В клубе 
ставили спектакли, возили в деревню Ясную Поляну. В 
клубе проводились колхозные собрания, на Новый год, в 
праздники собиралась молодежь, играла гармошка, пели, 
плясали. Отмечали Рождество, Пасху, Троицу. Киномеха-
ник – Боровский Пётр. 

Летом работали ясли. Заведующая  – Соболь Лиза.  
В пятидесятых было много молодежи: Кублинская 

Шура, Белоцкая Тоня, Ключук Катя, Болсуновская Лиза, 
Мукомол Тамара, Мукомол Валя, Прокопчук Надя, Про-
копчук Маруся, Кардашова Люся, Козырская Тоня, Боров-
ская Надя и другая Боровская Надя, Семёнова Ольга, Коз-
лова Маруся, Потепень Даша, Рябинин Петя, Попов Юра, 
Козырский Володя, Грицко Саша, Калинов Гриша, Илью-
шенко Толя, Иванов Володя, Прокопчук Володя, Неколов 
Ваня, Повор Коля, Соболь Эдик, Боровский Петя, Буганов 
Виктор, Ключук Коля.  

В колхозе две грузовые машины, шофера: Кардаш 
Иван и Калинов Сергей, комбайнёр Дрозд Саша, тракто-
рист Семёнов Саша. Мазут подвозил на лошади Ильюшен-
ко Фёдор. Деревенских коров пас Гасан.  
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Свет провели в 1957 году. В этом же году появился 
совхоз. Был уже не председатель, а управляющий, Про-
копчук Иван, и был Галаганов.  

Были хлебные поля: «маленькое Лебяжье» и «большое 
Лебяжье». На Вольнёвой горе сажали картошку и свеклу. 
Колхозные покосы: «Длинный лог» и «Рассохина», дальше 
хлебное поле соединялось с полем «Кублинская гора» до 
деревни Ясная Поляна.  

 
 

ВЕЧЕРНИЦЫ  
 
Деревня Вечерницы основана в 1926 г. Одними из пер-

вых жителей в ней были Акуловы. Приезжали и другие се-
мьи, большинство с Украины. Все вместе жили в шалашах, 
вместе строились, вместе пашни корчевали. Строили из 
бревен или бруса, который пилили вручную. Отходов дре-
весных не было, все годилось в хозяйстве. Даже гвозди де-
лали деревянные, железные достать было трудно. 

В 1922 году в Вечерницы приехал Пустовит (Пусто-
вой) Герасим Павлович из села Городище Винницкой об-
ласти. 

Люди приезжали, деревня строилась. Много думали, 
как назвать ее, но не смогли сами решить. Когда поехали в 
район в п. Емельяново, сообща назвали Вечерницы. Все 
жители деревни были украинцами, а сборы сельчан по ве-
черам для отдыха и гуляний, где можно было спеть свои 
любимые песни, сплясать гопака, по-украински называют-
ся вечорницы. 

Построили дома для жителей, ферму, конюшню, сви-
нарник, а также клуб, больницу, школу-десятилетку. Была 
своя контора.  

Пшеницу еще долго жали вручную серпами, комбайны 
не сразу дошли до глубинки. 
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В деревне была сельхозартель «Культура». С фронта 
не вернулось 23 жителя Вечерниц. В годы войны на полях 
трудились вязальщицы снопов Софья Высоцкая, Пелагея 
Свириденко, Софья Литвин, Елизавета Цитрикова, Екате-
рина Медведева, Марфа Дьяченко, Ульяна Миронова. 

Образцы трудового героизма показывали на жатве 
вручную Мария Коваль, Марфа Высоцкая, Федосья Сви-
риденко, Федосья Высоцкая, Варвара Мыкал, Мария Цит-
рикова, Пелагея Мыкал. 

Но все-таки настали другие времена, появилась мода 
уезжать в город, и стала таять, пустеть деревня: некому 
стало работать, хозяйство пришло в упадок. Остались пен-
сионеры и несколько рабочих. Один из них – Пиндюра 
Николай Иванович, родился и вырос в Сибири. Такие кре-
стьяне, как Пиндюра,  не дали совсем умереть деревне. 
Она опять стала строиться: горожане вернулись к земле. 

 
 

ТЫЖНОВКА 
 
Тыжновка – деревня, входящая в состав Никольского 

сельсовета Емельяновского района. На 4 февраля 2016 г. 
население Тыжновки составляло 10 человек.  

Деревня образовалась на берегу Кемчуга в 1906 г. Кто 
такой был Тыжнов? Есть сведения, что этот человек являл-
ся землемером.  

Начиналась деревня от Кемчуга, на водоразделе двух 
рек – Енисея и Оби – проходил этот водораздел на Белико-
вой горе. Ручей, что протекал за огородами нижней сторо-
ны, впадал в Кемчуг, а ручей, что начинался за огородом 
Кичатинова Данилы, впадал в Слабоденков ключ. Вместе 
они несли воды в Чулым, Иртыш и Обь.  

Во время весеннего разлива вода шла по ручью и зали-
вала огороды до середины деревни. Сейчас уже исчезли 
оба  ключа.  
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Кемчуг был полноводным: через него был большой 
мост, на котором устраивались вечерки, на них приходила 
молодежь из Ивановки и Шершуля.  

XX век – освоение новых земель. Первые переселен-
цы, приехавшие в деревню, были из Украины. Из пересе-
лившихся было трое ссыльных, двое позднее покинули де-
ревню. 

Первыми приехали Семенюк Андрон с Лидией и Гера-
симчук Алексей с Домной Васильевной. За два года посе-
лились на левой стороне от речки Терешко Лукьянчук Ва-
силий с Дуней Пивневой и Антошка. Вторая усадьба, по-
строенная в деревне, была из глины. 

В 1908 году приехало огромное семейство – Никифор 
Макович и вся его семья, в том числе и сын. До этого Ни-
кифор Макович прослужил в Санкт-Петербурге 7 лет мо-
ряком. В деревне все поселились во дворе одного жителя, у 
которого была маленькая изба. Венчались все в Глядене. 

Дед Никифор был мастером по выделке деревянных 
ложек да деревенского сельскохозяйственного инвентаря. 
Построил большой крестовый дом.  

Четвертый сын деда Никифора – Андрей. Он сразу 
вернулся в Белоруссию. Дед Никифор был женат два раза. 
Жену деда Никифора звали Анной, она умерла. Её первой 
хоронили на кладбище. 

Детей у них было много: Николай, Алексей, Катерина, 
Ольга, Иван, Татьяна, Александра, Анна и Сергей.  

От этой огромной семьи остались Александра и Анна 
Николаевна Злобина. Дом вывезли в Вечерницы со всем 
хозяйством. На усадьбе был колхозный двор. 

На колхозном дворе были добротные ворота в ёлочку с 
калиткой и двускатной крышей над ними. В избушке была 
колхозная разнарядка, шорная, куда собирались мужики 
получать наряд на работу. 

За избушкой был добротный хлев во всю ширину дво-
ра, крытый соломой. В хлеву содержался колхозный скот. 
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Одну из семей в январе 1930 г. арестовали. Всех увез-
ли на одних дрогах.  

Макович Пётр служил в морфлоте, участвовал в Рус-
ско-Японской войне. Был в плену.  

Миралевич Петр с Макович Катериной сначала по-
строили зимовье к меже т. Прасковьи, там была русская 
печь, потом построили избу. А в зимовье хранили овощи, 
соленья на белорусский манер. Там ведь были болота и 
подполья копать нельзя. На ночь вносили жар в ведре для 
поддержания температуры. 

В 1928 г. Миралевичи, уехавшие в Америку, вернулись 
и построили большую мастерскую. Там Миралевич Пётр 
занимался выделкой кож. В 1932 г. их семья снова решила 
уехать в Америку, но границу уже закрыли. 

Не обошла деревню Тыжновка и Гражданская война. В 
деревню приходили то белые, главнокомандующим кото-
рых был Александр Васильевич Колчак, то красные. До 
сих пор в земле находят заржавевшие боевые патроны. 

В мастерских Миралевича была школа. А в 1941–42 гг. 
школу перенесли в другую избу. Сначала учил молодой 
Алексей Иванович Колузанов, потом Иван Иванович, а по-
том Ерахтина Мария Ивановна. Затем Сергей Куркин учил 
ребятишек в пустой избе Макович Н., а когда её увезли в 
Вечерницы, детей учили в Куркиной хате, по вечерам там 
был ликбез. 

С фронта не вернулось 22 жителя Тыжновки. 
Начальная школа была основана в 1949 г. Первыми учи-

телями были Сулеины Семен Петрович и Вера Петровна.  
В 1955 г.  в школе начала преподавать Лубянова Люд-

мила Николаевна. Она проработала очень много лет. Про-
должила свою работу в с. Никольское.  

В 50-е годы дом, стоявший возле колодца, стали счи-
тать клубом.  
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В деревне был магазин. Сначала он находился в одной 
половине дома. Затем его перенесли в другую избу.  

Ближе к бане Николая Точилова стояла мельница Ма-
ковича Никифора. Мельница сгорела, но ещё долго лежали 
мельничные круги из белого кварца. Потом в 1994 г. 
остался один круг, уже нет и его.  

Лесопилка основана с самого появления деревни. 
Строили дома из половинчатого дерева. Пилили сосны, 
листвяги.  

Света в деревне сначала не было, но потом возле речки 
была построена электростанция. Зимой 1959 г. она загорелась.  

В деревне была овчарня, содержали очень много овец. 
С них собирали шерсть, складывали ее в амбар и потом 
вязали нужные вещи или же катали валенки. 

Была кузница. На ферме было много коров. В амбаре 
хранили инвентарь. Пасекой занимались многие жители. В  
деревне была установлена вышка. Благодаря такой вышке 
можно было быстро увидеть, где пожары.  

В1935 году был организован колхоз «Пробуждение». 
Зимой колхозники пилили дрова.  

Паспортов не было, справок с места жительства не да-
вали. В 1937 г. был чудесный урожай гречихи. Засыпали 
всю избу Макович Данилы.  

В годы Великой Отечественной войны 30 человек по-
кинули пределы родной деревни и ушли на фронт, из них 
вернулись только 12 человек.  

В нашем селе поставили памятник в честь тех, кто 
ушел на фронт из Никольского сельского Совета, в том 
числе и Тыжновки.  

Сейчас в деревне осталось три семьи: Алексеевы, Та-
карус, Вальковы.  

В Тыжновке много грибных и ягодных мест. Возле 
Тыжновки находятся довольно замечательные места «Бе-
лова гора» и «Корчажки».  
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…Берегите семью:  
в семье опора государству 

 
 Из Духовного завещания чувашскому народу. 1921 г.                    

И.Я. Яковлев        
                   

Введение 
Сегодня все хотят знать корни своего народа, а также 

линию своих предков. Они в истории, культуре и языке. 
Этногенетические  корни чувашей лежат в глубоких пла-
стах истории, они неразделимо и порой причудливо пере-
плетены с корнями многих народов.  

...Связь времен неразрывна. Сегодняшний день, как бы 
он ни отличался от дня вчерашнего, корнями уходит в 
прошлое. Насколько это удается – судить потомкам.  

Наше время – эпоха пробуждения исторического со-
знания общества. Люди желают знать правду о прошлом 
своих городов, стремятся найти в истории ответы на зло-
бодневные вопросы бытия. Знание особенностей проис-
хождения народов имеет фундаментальное значение не 
только для прояснения всех сторон их истории, языка, 
культуры, но также и для лучшего понимания процессов, 
происходящих в современном обществе.  

Моя работа посвящена этнической истории и традици-
онной культуре одного из крупнейших народов России, 
являющихся моими предками. Зародившись в глубокой 
древности, чувашский народ, пройдя через горнило неве-
роятных по драматизму испытаний, достойно выстрадал 
свою оптимистическую историю.  

Проблемы этнической истории чувашей неоднозначны 
и масштабны как во временном, так и в пространственном 
отношении. 

Цель исследовательской работы – разобраться и выяс-
нить, что представляла из себя культура, жизнь, развитие 
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чувашского народа, а также проследить, как мои предки 
переселялись с территории Чувашии и как они оказались в 
Сибири. 

При исследовании этой темы у меня возникли различ-
ные вопросы:  

Кто из моих предков прожил самую долгую жизнь? 
Откуда родом были мои предки? 
Кто из моих предков являлся героем семейных легенд? 
Кому из моих предков приходилось решать наиболее 

сложные жизненные проблемы? 
Это что касается моих предков. А вот что касается са-

мого народа, я рассмотрела следующие вопросы:  
Происхождение чувашского народа. 
 Какие земли были прародиной Чувашии.  
Вхождения чувашей в состав Русского государства.  
Какой популярной ветви религии относился и отно-

сится чувашский народ? 
Какой вклад в науку, культуру и искусство произведен 

чувашским народом? 
Участие чувашей в народных конфликтах.  
Героизм чувашского народа, проявленный во время 

Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной 
войны. 

Современное политическое и территориальное 
устройство Чувашской Республики. 

 
Биографии моей семьи 
История моей семье по отцовской линии связана с од-

ним из крупнейших в России народов – чувашами.  
С детства в доме бабушки я  слышала совсем непонят-

ные мне ребёнку слова. Повзрослев, я стала спрашивать, 
кто мой народ, откуда мои предки, какая наша история, 
культура, родной язык. Позднее я выяснила, что предки – 
родители бабушки – чуваши, носившие фамилию Ершовы. 
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Жили в селе Атыково Батыревского района Чувашского 
края, являлись крупной зажиточной семьей. В хозяйстве 
имелись кони, коровы, большие наделы земли. Семья была 
богата не только хозяйством, но и детьми. В семье было 
шестеро славных девчушек, среди которых и моя праба-
бушка.  

Но в 1929-м году с приходом новой власти семья была 
раскулачена. Сразу же после раскулачивания их дом со-
жгли, и предки осталась на пепелище. Но старались духом 
не падать, и в 1933-м году общими усилиями удалось вы-
строить новый небольшой дом. Обзавелись небольшим  
хозяйством.  

Не в дом постучалась новая беда. Не зря бытует 
народная молва, что она не приходит одна. Вторая дочь, 
Раиса, прежде работая на ткацкой фабрике в Чебоксарах, 
взяла самовольно кусок ткани для девичьего платка. За это 
её осудили на 25 лет каторжных работ. Во время Великой 
Отечественной войны Раису амнистируют.  

Глава семьи – Андрей Ершов – был грамотным чело-
веком для тех времен. Особенно отличался правильной 
каллиграфией. Поэтому во время войны находился в сек-
ретном штабе. Этим он и поплатился. Андрея обвинили в 
подделке документов и заключили под арест, и только в 
1953 году после смерти Сталина он был амнистирован. 

Андрей бросает свою семью и уходит к другой жен-
щине. Жена Наталья остается одна со своими дочерьми. 

Повзрослевшая дочь Мария, моя прабабушка, сразу 
после окончания 7 класса пошла работать в колхоз. Так 
начался трудный жизненный путь со всем еще юной, но 
уже сильной девушки, которая проживет яркую и достой-
ную жизнь.  

В 1943 году Мария покидает родной дом и уезжает на 
добычу торфа в Коми АССР.  
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В декабре 1952 года Мария выходит замуж за Петра. 
Вместе с ним и уже пятью детьми отправляется в 1964 го-
ду из Чувашии в Сибирь, в Красноярский край. Голод вы-
нудил их покинуть родные края.  

Приехали в Сибирь, поселились в селе Никольском. 
Трудилась Мария  в совхозе «Майский», растила детей,  
внуков и правнуков. Мария Андреевна является заслужен-
ным человеком села Никольского и Емельяновского райо-
на. Награждена медалью  Ветерана труда. 

Прожив много лет в Сибири, далеко от родины, Мария 
Андреевна не забывала свои корни и всегда гордилась ими. 

Вот уже несколько лет нет моей любимой прабабушки, 
а я, наверное, никогда не забуду  интересные, совсем непо-
нятные мне, ребенку, песни и сказки и вкусную чуваш-
скую тыквенную кашу. 

 
Генеалогическое древо 
Генеалогическое древо мне передала прабабушка. 

Изучив его, я не могла разобраться в двух вещах: каково 
значение имени «Ман Сумун» и «Тип Энтри», а также, как 
появилась фамилия «Ершовы». 

Проработав много справочников, научной литературы, 
я выяснила, что постепенно русские православные имена 
стали для чувашей привычными, а дохристианские стали 
выходить из употребления. Однако на почве чувашского 
языка русские имена подвергались значительной перера-
ботке, так, русское имя Андрей у чувашей стало звучать  
как «Унтри», а Семен – «Сумун». Следует отметить, что 
вплоть до недавнего времени имена  у чувашей чаще всего 
служили в качестве номинации отсутствующего лица. Со-
беседники друг друга обычно по имени не называли. Но 
для обозначения третьего лица имя человека называлось 
либо в сочетании с именем отца (Ман Сумун-Мануил Се-
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менов сын), либо в сочетании с прозвищем (Варам Палик-
кар–Поликарп длинный). 

Этот  обычай наложил отпечаток на формирование 
фамилий: большинство чувашских фамилий образовано 
либо от русских имен, либо от русских фамилий.  

 
История чувашского народа.  
Вхождение чувашей в состав Русского государства 
Со времени основания Нижнего Новгорода – 1221 года – 

Чувашия оказалась в непосредственном соседстве с рус-
скими. В 1372 году русские основали на Суре город Кур-
мыш. В 1523 году на месте впадения Суры в Волгу по-
явился город Васильсурск.  

Летом 1546 года в Казани воцарился Московский 
ставленник. Однако через месяц его сняли, сменил его 
ярый сторонник Османской империи, пообещав ногайским 
князьям передать им горную и Арскую стороны Казанско-
го ханства. 

7 декабря 1546 года в Москву прибыли посланцы чу-
вашей и горных марийцев, которые просили великого кня-
зя Ивана IV о том, чтобы государь пожаловал послать рус-
ское войско. В конце февраля 1551 г. царь остановился в 
устье Свияге соорудить здесь  город-крепость. Новый го-
род Свияжск был заложен 24 мая 1551 года и построен за 
четыре недели. В его строительстве участвовали чуваши и 
марийцы.  

В течение всего лета 1551 года в Москву к Ивану IV 
ездили депутации чувашей и горных марийцев, насчиты-
вавшие по 500–600 человек. Летописец отмечал, что царь 
жаловал угарных людей. 

В июне 1552 г. войска во главе с Иваном IV в составе 
150 тысяч воинов при 150 пушках выступили из Москвы. 
Они следовали двумя колоннами – через Муром и через 
Рязань. 
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В осаде Казани, которая продолжалась более месяца, 
активно участвовали чуваши и горные марийцы. 2 октября 
1552 г. русские войска штурмом взяли Казань.  
Вхождение в состав России было прогрессивным событи-
ем для чувашей, так как в ее составе они обрели возмож-
ность жить в мирных условиях: прекратились бесконечные 
разорительные военные действия на территории Чувашии, 
а также опустошительные набеги ногайцев, крымцев и 
других кочевников.  

Вхождение Чувашского края в состав Русского госу-
дарства в XVI в. и последствия этого события, в том числе 
последующее обращение чувашей в православие, оказа-
лись для них событиями эпохального значения. Они опре-
делили весь ход новой социальной и этнической истории 
чувашей, избавив их, в частности, от исламизации и, как 
следствие, реальной перспективы исчезновения как этноса.  

 
Крещение чувашей 
Историки согласны в том, что в царской России в от-

ношении нерусских народов, в том числе чувашей, гено-
цида не допускалось.  

В XVII в. московское правительство издает ряд указов, 
облегчающих положение принявших православие чувашей 
и существенно сужающих права язычников. Некрещеный 
местный феодал не мог владеть крещеными крестьянами, а 
в случае его смерти имущество передавалось в казну или 
только православному родственнику. 

В 1720–1722 гг. Петр I издал несколько указов о хри-
стианизации народов Поволжья, по которым тем, кто при-
нял крещение, на три года предоставлялись льготы (осво-
бождение от податей и сборов, от рекрутской повинности).  

В начале ХХ в. в Чувашии действовали свыше 400 
церквей. Обращение чувашей в христианство способство-
вало развитию просвещения, в открываемых в чувашских 



29 

селениях «инородческих новокрещенских» школах вво-
дился родной язык. 

 
Участие в пугачевском движении 
В конце третьей четверти 18 века в Российской импе-

рии развернулась мощная крестьянская война под предво-
дительством Пугачёва, охватившая Приуралье, Зауралье, 
среднее и нижнее Поволжье. Крестьянская война началась 
в сентябре 1773 года с выступления казаков на реке Урал. 
Активное участие в ней приняли чуваши, работавшие на 
Уральском заводе. 

На заключительном этапе крестьянской войны, потер-
пев поражение в Казани, Пугачёв с остатками своего вой-
ска в ночь на 17 июля 1774 года переправился на чуваш-
ский берег.  

В Чебоксарском и Цивильском уездах с 17 по 27 июля 
проходили крупные восстания в десятках селений. Кресть-
яне Чувашии группами и в одиночку вливались в пугачев-
ское войско. 

 
Этносоциальное развитие чувашского народа  
в XIX – начале XX века 
До середины XVIII в. чуваши в абсолютном большин-

стве занимались земледелием и животноводством. К концу 
XVIII – первой половины XIX вв. значительное развитие 
среди них получили сельские промыслы (бондарное дело, 
производство корзин, валяние войлока, шляп, кошмы, ро-
гож и кулей, витье канатов, производство смолы, дегтя, 
древесного угля и т. д.) 

К началу XIX в. в чувашских селениях увеличилось 
количество зажиточных крестьян, занимавшихся предпри-
нимательством и торговлей, они содержали мельницы, 
мелкие предприятия, постоялые дворы, открывали в базар-
ных селениях трактиры.  
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Жизнь на берегах великой реки Волги, особенно в 
условиях оживления водного пути в связи с появлением 
паровых судов (с 1820 г.), благоприятствовала вовлечению 
чувашского населения во всероссийский рынок. 

Чуваши приняли деятельное участие в Отечественной 
войне 1812 г. В Чувашском крае было успешно проведено 
три набора рекрутов, набрано солдат почти на два полка. 
Чуваши служили в составе Казанского ополчения. Из Чу-
вашии доставлялись фураж и продовольствие для нужд 
армии, особенно для тех войск, которые проходили через 
Чувашию по Московскому тракту. 

Оживлению экономических связей между различными 
территориальными группами чувашей способствовала по-
стройка в 1894 г. Казанской железной дороги, проложен-
ной по географическому центру Чувашского края. 

Начавшаяся в 1906 г. столыпинская реформа сказалась 
на увеличении переселенцев чувашских крестьян в Си-
бирь. 

Немало чувашей было в составе Экспедиционного 
корпуса, сражавшегося во Франции и на Балканах. 

 
Поиски путей национального развития 
Впоследствии при ЧНО организовался Союз чуваш-

ских женщин, Союз чувашских учащихся, Союз чуваш-
ских учителей. 

Несмотря на произошедший в 1918 г. раскол чуваш-
ских национальных организаций на сторонников и против-
ников Советской власти, продолжается выработка в обще-
чувашском масштабе целей и задач национального разви-
тия. Переход власти в руки большевиков в Казани 30 ок-
тября 1917 г. ускорил установление Советской власти в 
уездах и городах Чувашии в ноябре-декабре. Среди актив-
ных участников установления Советской власти в Чуваш-
ском крае самих чувашей было совсем немного. 
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Гражданская война, занятие Народной армией эсеров-
ского правительства Комуча Симбирска и Казани, после-
довавший затем разгром этой армии красными размежева-
ли интеллектуальные силы чувашского народа. Большая 
группа национальных деятелей, активные члены ЧНО, все 
делегаты-чуваши Учредительного собрания участвовали в 
антибольшевистском движении. По имеющимся данным, в 
эсеровской армии служили до 2 тыс. чувашей. 

Часть чувашей приняла участие в военных действиях в 
рядах Красной армии. В основной массе чуваши воевали в 
частях, сформированных в Казанской и Симбирской гу-
берниях. 

Уроженцем Чувашии был один из легендарных полко-
водцев времен гражданской войны В. И. Чапаев. 

 
Чувашская Республика 
Чувашская Республика – это родина не только для ро-

дившихся здесь чувашей, русских, татар, мордвы и пред-
ставителей других национальностей, ее считают «второй 
родиной» и чуваши, родившиеся и живущие за ее предела-
ми.  

Массовые сталинские репрессии уничтожили значи-
тельную часть сформировавшейся чувашской интеллиген-
ции, а также молодой зарождающейся национальной и по-
литической элиты. 

Боевые и трудовые подвиги сынов и дочерей чуваш-
ского народа в годы Великой Отечественной войны стали 
одним из ярких примеров преданности нерусских народов 
своей общей Родине.  

Краем ста тысяч песен, ста тысяч слов, ста тысяч вы-
шивок называют Чувашию. Особую значимость приобрел 
за последние десятилетия национальный праздник «Ака-
туй», устраиваемый ежегодно в районах, селах и городах и 
один раз в пять лет – в общереспубликанском масштабе. 
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Традиционное хозяйство и материальная культура 
чувашей  
В середине XVII века наиболее богатые чувашские хо-

зяйства имели до 15 лошадей, в 10–15 коров, быка, 20–30 
овец. Издревле чуваши занимались пчеловодством. Они 
устраивали на лесных полянах песеки из колод. 

Среди верховых чувашей распространилось изготов-
ление плетеной, гнутой мебели. Чувашские женщины за-
нимались изготовлением холста, крашением тканей, шить-
ем одежды для всех членов семьи. В конце XIX века – 
начале XX века состоятельные чуваши начинают строить 
большие дома с богатой резьбой. 

В целом ремесло и домашнее производство у чувашей 
носили натуральный характер. 

Чувашская одежда отличается своеобразием: платья, 
обувь, головные уборы, украшения – все делалось в кре-
стьянском хозяйстве. Главным материалм для изготовле-
ния одежды служили холст и кожа. Почти в каждом кре-
стьянском дворе имелся прядильный и ткацкий инвентарь. 
В  основе традиционного костюма у женщин – туникооб-
разное кёпе – рубаха, богато украшенная вышивкой. Летом 
в прохладные дни мужчины и женщины носили кафтано-
образные шубы. Осенью – поддевку из шерстяной ткани. 

Разнообразием и изяществом отличались женские го-
ловные уборы и украшения. В обычные дни девушки, не-
замужние женщины носили льняные и посконные платки. 
Замужние носили сурбан – род длинного полотенца с вы-
шитыми и обшитыми тесьмой концами. Праздничными 
головными уборами были: у девушек – тухья – шлемовид-
ная шапочка, покрытая бисером и мелкими монетками, у 
женщин – хушпу – шапка в виде усеченного конуса, обши-
тая бисером и монетами или заменявшими их оловянными 
кружочками – тухланками. Сзади к хушпу пришивался 
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длинный хвост, который украшался бисером, монетами, 
тесьмой и т.п. 

Чувашский стол разнообразен, но не богат. Потребле-
ние мяса и животных жиров значительная часть крестьян 
рассматривала  как признак близкого к роскоши состояния. 
Основу питания составлял хлеб из ржаной муки – хура. В 
прошлом все праздники и обряды чуваши устраивали 
только с пивом – сара. 

Одновременно пиво было и повседневным напитком. 
У чувашей почти вся домашняя утварь изготовлялась 

из дерева. 
 
Народное творчество и знания 
Традиционная музыкальная культура чувашей сложи-

лась в результате взаимодействия тюркского, древнеиран-
ского и  финно-угорского компонентов. Исполнение боль-
шинства песен сопровождалось игрой на разнообразных 
музыкальных инструментах: пузырь, волынка, варган, сви-
рель, дудка, скрипка, гудок, гули и другие. 

Среди многочисленных чувашских сказок (юмах) пре-
обладают волшебные. Слова сумм, сом, укса сохранились с 
болгарских времен. Мелкая монета во многих тюркских 
языках называется акча. Единицей следующего порядка 
для тюрков был сум, означавший слиток серебра в виде 
лепешки. Затем рубль начали называть тенк (таньга). 

Важное место в быту занимала народная медицина. 
Чуваши хорошо знали лечебные свойства растений, меда, 
молока, жиров, кислот, щелочи и различных минералов. 

 
Вывод 
Закончив свое исследования, я пришла к выводу, что 

знание корней своего народа, своей семьи просто необхо-
димо. Изложив теорию происхождения линии предков, ис-
торическое и нравственное развитие, я провела четкую ли-
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нию, выражающую типичные особенности разных сторон 
прошлого и настоящего развития чувашского этноса. 

Проблема этнической истории чувашей настолько 
неоднозначна, что, пытаясь ее изучить, я окунулась еще и в 
историю разных народов, которые исчезли (гунны), или 
наоборот, ныне здравствует (народы Поволжья). 

Разбираясь в семейных вопросах, еще раз четко удо-
стоверилась, что мои предки особо берегли честь своей 
нации и трепетно относились к культуре своего народа. 

Я считаю, что такие работы по исследованию своей 
семьи особо ценны и важны для каждого человека, потому 
что они пробуждают у будущих поколений уважение к 
своим предкам. 
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Нормы ударения в речи  
жителей села Никольского 

 
Митрошенко Татьяна, 10 класс 
Слободчикова Тамара Адамовна,  

учитель русского языка и литературы  
МБОУ Никольской СОШ 

Введение 
Русский язык – один из наиболее богатых и сложных 

языков мира. Наверное, это связано с большим количе-
ством народов, проживающих на территории России. И в 
каждом народе есть свой говор и диалект.  

В своём селе я очень часто замечала в речи местных 
жителей неправильную постановку ударения, что связано 
не только с неграмотностью, но и с тем, как я ранее гово-
рила, что в каждом уголке страны, в каждом народе свой 
говор и свои правила произношения. И в нашем селе тоже 
проживают люди разных национальностей,  поэтому часто 
можно встретить неверную и даже странную постановку 
ударения. 

Проблема 
Общаясь с людьми, в частности, с жителями моего 

родного села, я часто замечаю в их речи ошибки в соблю-
дении норм ударения, их делают как представители стар-
шего, так и младшего поколения. Казалось бы, времена, 
когда образование было редкостью или даже малодоступ-
ной роскошью, уже прошли. Сейчас же, когда образование 
стало доступно всем,  почти каждый человек имеет от 4 до 
9 классов образования как минимум. Так откуда же берут-
ся такие слова, как звОнит, свеклА, тортЫ, кранЫ, шарфЫ 
т.п.? С чем это связано и как с этим бороться? Можно ли 
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этого избежать? Этими вопросами и займётся автор данной 
работы.  

Цель исследования: выявление причин нарушения 
норм ударения в лексиконе  жителей села Никольского. 

Объект исследования: произношение ударения жите-
лями села Никольского. 

Практическое значение исследования состоит в том, 
что результаты проделанной работы позволяют выявить 
причины неправильного ударения и разработать рекомен-
дации, которые могут помочь жителям села Никольского 
следить за грамотностью своей речи. 

План исследований 
Осуществить теоретический анализ учебных пособий 

по теме "Нормы ударения в русском языке". 
Изучить, как влияет национальность на произношение 

ударения.  
Изучить причины изменения орфоэпических норм 

русского языка. 
С помощью анкетирования выявить причины наруше-

ния норм ударения в лексиконе жителей села Никольского. 
Разработать рекомендации для повышения культуры 

речи жителей села Никольское. 

Глава 1. Орфоэпия и нормы ударения в русском языке 

 
1.1. Прежде чем рассматривать ошибки в постановке 

ударения, нужно разобраться, что представляет собой раз-
дел языка, который изучает ударение. 

Орфоэпия – это, прежде всего, правильное произно-
шение. Слово орфоэпия употребляется в двух значениях: 
1) система единых норм произношения в литературном 
языке и 2) наука (раздел фонетики), занимающаяся норма-
ми произношения, их обоснованием и установлением.  
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Предмет и задачи орфоэпии – безукоризненное произ-
ношение звуков и обучение тому, как правильно ставить 
ударение. Известно немало случаев, когда гласные и со-
гласные в разговорной речи меняются с глухих на звонкие, 
и наоборот. Например, произносят муз[э]й, а следует гово-
рить муз[е]й, или компьютер с мягким [т] вместо твердого. 

Немало случаев неверно поставленного ударения. Всё 
это искажает речь, делает её звучание некрасивым. 

Наиболее характерно это для людей старшего поколе-
ния, которое росло и воспитывалось в период, когда ин-
теллигентные, образованные люди отвергались обществом, 
а в моде был слегка исковерканный разговорный язык.  

Правила произношения орфоэпии призваны исправить 
ситуацию и помочь всем современным людям (а не только 
литераторам и педагогам) говорить на правильном  языке. 
И не допускать ошибок в произношении. Основная задача 
этой науки – обучить каждого человека не только прогова-
ривать звуки, но и правильно ставить ударение в прилага-
тельных, глаголах и других частях речи. 

Фонетика и орфоэпия. Фонетика напрямую связана с 
орфоэпией, т.к. фонетика – один из главных разделов ор-
фоэпии. 

Нормы произношения зависят от действующих в рус-
ском языке фонетических законов (как пример, рассмот-
рим фонетическую реформу 2009 года). Фонетика и орфо-
эпия тесно  связаны между собой. 

Они изучают звучание речи. А различает их то, что 
фонетика может допускать несколько вариантов произно-
шения звуков, а орфоэпия русского языка определяет пра-
вильный вариант их проговаривания согласно нормам. 

Нормы орфоэпии требуют произносить [звонИт], а не 
[звОнит], [кУхонный], а не [кухОнный], [алфавИт], а не 
[алфАвит]. Различия в произношении, как и другие 
языковые различия, мешают людям при общении, пе-
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реключая их внимание с того, о чем говорится, на то, 
как говорится. 

 
1.2. Нормы ударения напрямую связаны с орфоэпиче-

скими нормами, т.к. ударение – это один из разделов орфо-
эпии. 

Нормы ударения – одна из самых главных проблем 
русского языка. Они многочисленны и нелегки для усвое-
ния. Ударение усваивается вместе со словом: надо его за-
помнить, перевести в речевой навык. Часто проще и быст-
рее запоминается неверное ударение, что впоследствии 
очень сложно устранить. В этом и состоит задача грамот-
ного человека – освоить нормы ударения и правильно 
применять их на практике.  

Русское ударение отличается наличием большего ко-
личества произносительных вариантов, чем ударение 
в других языках (например, во французском языке ударе-
ние всегда падает на последний слог): тво́рог и творо́г, 
сре́дства и средства́. 

Трудности в усвоении русского ударения связаны с 
двумя его особенностями: разноместностью и подвижно-
стью. 

Разноместность – это способность ударения падать 
на любой слог слова: на первый – и́конопись, на второй – 
экспе́рт, на третий – жалюзи́, на четвёртый – апарта-
ме́нты. Во многих языках мира ударение закреплено за 
определённым слогом. 

Подвижность – это свойство ударения перемещаться 
с одного слога на другой при изменении (склонении или 
спряжении) одного и того же слова: вода́ – во́ду, хожу́ – 
хо́дишь. Большая часть слов русского языка (около 96 %) 
имеет подвижное ударение. 

Разноместность и подвижность, историческая измен-
чивость произносительных норм приводят к появлению 
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у одного слова акцентных вариантов. Иногда один 
из вариантов рассматривается словарями как соответству-
ющий норме, а другой – как неправильный.  

Сравните: поло́жил, мага́зин – неправильно; положи́л, 
магази́н – правильно. Иногда варианты даются в словарях 
как равноправные: и́скристый и искри́стый. 

Также в русском языке есть ещё логическое ударение – 
это выделение слова или группы слов, которые являются 
важными с точки зрения смысла в данной фразе. Напри-
мер, в стихотворении А. Ахматовой «Мужество» (1942 го-
да) строки: 

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет… 

Эти строки произносятся с логическим ударением на 
союзных словах – местоимениях что, которые обязательно 
должны быть выделены силой голоса, так как именно они 
определяют содержание всей этой фразы.  

Или рассмотрим басню И. Крылова «Ворона и лисица»  
«Лисица видит сыр» – слово «сыр» – главное по смыслу, 
так как из-за сыра Лиса остановилась и завела с Вороной 
разговор, поэтому именно это слово следует выделить ло-
гическим ударением. 

Логическое ударение имеет очень большое значение 
для выразительного чтения. Фраза, прочитанная без вы-
деления голосом слова, несущего основной смысл, звучит 
неясно, ее сущность не доходит быстро до сознания слу-
шателей. 

«Ударение, – писал Станиславский, – указательный 
палец, отмечающий самое главное слово в фразе или такте! 
В выделяемом слове скрыта душа, внутренняя сущность, 
главные моменты подтекста!» 
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Логическое ударение достигается различными сред-
ствами: силой голоса, его понижением или повышением, 
паузой перед выделяемым словом или замедлением темпа 
при произнесении этого слова. Однако надо помнить, что 
при постановке логического ударения никогда не следует 
злоупотреблять чрезмерным нажимом на выделяемое сло-
во, так как это нарушает смысловую связь его с другими 
словами в фразе и вырывает из текста. 

Чтобы правильно поставить логическое ударение, не-
обходимо очень внимательно ознакомиться с текстом, 
вникнуть в его содержание, понять, что в нем главное, ос-
новное, о чем, как и с какой целью ведется в нем рассказ 
автором. 

Сложности в постановке ударения могут возникнуть и 
из-за слов иноязычного происхождения. Очень распро-
странённое заблуждение, что «иноязычные слова обяза-
тельно должны сохранять ударение языка-источника». По-
скольку в наши дни без иностранного языка – никуда, а 
число заимствованных слов неуклонно растет, вполне 
естественно, что и миф, о котором идет речь, не исчез, а, 
напротив, получил еще большее распространение. 

Однако, если обратить внимание на историю заим-
ствований, можно убедиться: многие иноязычные слова 
вошли в русский язык вовсе не с тем ударением, с которым 
они произносятся в наши дни. На это есть свои причины: 
Во-первых, есть языки, не имеющие достаточно четко вы-
раженного ударения. Во-вторых, есть языки, в которых 
при словоизменении ударение передвигается на другие 
слоги, поэтому в русском языке может быть отражено уда-
рение либо именительного падежа, либо косвенных паде-
жей, но отнюдь не всей иноязычной парадигмы. Дело в 
том, что для русского языка характерно ударение на двух 
последних слогах, и это способствует наиболее легкому 
вхождению в русский язык слов, заимствованных из тюрк-
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ских, французского и польского языков, а также наиболее 
частому сохранению в них ударения языка-источника. 
Слова, заимствованные из германских, балтийских, угро-
финских языков, воспринимаются как заимствованные, а в 
процессе освоения русским языком нередко испытывают 
колебания в ударении, в результате которых либо побеж-
дает ударение языка-источника, либо устанавливается уда-
рение по русским моделям.  

В настоящее время в мире происходят постоянные из-
менения стратегий и методов, и проблематика данного ис-
следования по-прежнему носит актуальный характер. 

 
1.3. Языковая реформа 2009 года 
Министр образования А. Фурсенко вслед за ЕГЭ и 

хозрасчётной основой школ ввёл в действие с 1 сентября 
Приказ № 195 от 08 июня 2009 г. "Об утверждении списка 
грамматик, словарей и справочников". 

При этом в данный перечень не вошли известнейшие и 
популярнейшие словари под редакциями Лопатина, Даля, 
Ожегова. 

Давайте  посмотрим, какие же нововведения нам пред-
лагают.  

В слове "договОр", ударение теперь можно ставить на 
первый слог – "дОговор". Слово "бАржа" можно заменять 
словом "баржА", "йОгурт" теперь равен "йогУрту" и пр. 
Вот несколько примеров: 

пЕтля – петлЯ - словарь ударений И. Резниченко;  
Августовский – августОвский – словарь ударений рус-

ского языка И. Резниченко;  
апартАменты – апартамЕнты – словарь ударений рус-

ского языка И. Резниченко;  
асимметрИя – словарь ударений русского языка 

И. Резниченко;  
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бижутЕрия – бижутерИя – словарь ударений русского 
языка И. Резниченко. 

Тем временем в рядах филологов – неразбериха. Непо-
нятно, почему в этот список не попал ни один из словарей, 
которые до сегодняшнего дня считались эталонными – 
книги Розенталя, например, или академический справоч-
ник Лопатина, где, кстати, слово "кофе" все же мужского 
рода. Однако ряд экспертов ссылается на то, что языковые 
нормы со временем меняются, и это нормально. Словарь 
лишь фиксирует то, как принято говорить в данную эпоху. 
Так, к примеру, в 30-е годы говорили как "мой" так и "моя" 
такси. И если сейчас всё больше людей говорят "дОговор", 
или "крепкое кофе", то это входит в норму. Такой точки 
зрения придерживается один из авторов орфографического 
словаря из нового списка. Приживутся ли новые словари в 
госучреждениях? И станет ли их употребление в учебных 
заведениях обязательным – приказ Министерства не ого-
варивает. 

 
1.4. Особенности ударения в русских народных  
говорах. Диалектные явления в области ударных 
гласных 
Одной из причин нарушения постановки ударения яв-

ляются различные диалекты и говоры. 
Диале́кт – разновидность языка, которая употребляет-

ся как средство общения между людьми, связанными меж-
ду собой одной территорией. 

Сибиряк тоже отличается своей речью. Великий писа-
тель, этнограф, собиратель фольклора Владимир Даль 
первое, что отметил, – сибирское «че»: «Че говоришь?» 
Или более культурное: «Че вы сказали?» 

А еще мы любим прибавить «ка»: «Дай-ка мне вон ту 
конфету!», «Мне помоги-ка». Сибирское «ну» вместо «да» 
многие считают словом-паразитом и тщательно от него 
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избавляются. Конечно, в литературном языке «дай-ка», 
«че» и «ну» неприемлемы. В разговоре же вполне логичны 
и объяснимы. Некрасивых слов не бывает, есть неправиль-
ное употребление, считает Алевтина Сперанская, кандидат 
филологических наук, доцент кафедры русского языка, ли-
тературы и речевой коммуникации ИФиЯК СФУ: 

– Например, слова «ложить» нет в литературном языке 
и не было никогда. Но в народной речи оно родилось лет 
700 назад и еще будет жить, хотя литературным не станет. 
Не стоит пренебрежительно называть его и другие особые 
словечки некрасивыми. Филолог не будет ни от одного 
слова отказываться. Только надо определить, в какой оно 
ячейке живет. Диалект, говор, наречие – как раз такая 
ячейка, где находятся сибирские слова, тот родной язык, на 
котором говорят в наших деревнях и городах. С годами 
наш диалект развивается, пополняется новыми словами. 
Сибиряки не стоят на страже своей языковой идентично-
сти. Мы скорее любим заимствовать, как губка впитываем 
все иностранное. Перенимать чужие слова – это нормаль-
но, такова наша историческая особенность. Ведь Сибирь 
осваивали постепенно, в результате большого переселения. 
Казаки с разных областей страны пришли к нам со своим 
диалектом и обогатили сибирское наречие.  

Заключение Сперанской: как нам удобно, так и будем 
говорить между собой в быту, дома. А на работе, как пра-
вило, у нас свой язык, жаргонный. Как говорится, если хо-
тя бы два человека общаются, они сразу же порождают 
свой язык. У нас в крови заложено подчеркнуть опреде-
ленными словечками, что мы «свои», что друг друга пони-
маем с полуслова. Жаргон очень правильную функцию 
выполняет: он социализирует человека, погружает его в 
среду. И вообще, очень удобно и забавно говорить по-
своему. Знамениты своим жаргоном медики, полицейские, 
программисты. 
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Даль зафиксировал много сибирских слов. Наше си-
бирское свойство – усекать формы: «ты знашь» вместо «ты 
знаешь». «Пойти по воду» вместо «пойти за водой». Алев-
тина Сперанская объясняет данную конструкцию мифо-
творчеством: мол, за водой пойдешь и не найдешь, долго 
будешь бегать, искать. 

Чем дальше едешь в глушь Сибири, тем самобытнее 
язык. Например, вошкаться (суетиться, тормозить) – ста-
рое сибирское слово. Наши земляки говорили «перводело» 
вместо сначала, сперва. И прибавляли «всяко-разно». Се-
мью и родных называли «родова». Смешное слово «по-
коцанный» родилось именно в Сибири. И так полюбилось 
за свою образность, что благодаря Интернету проникло по 
все территории страны. 

 
1.5.Особенности ударения в белорусском языке 
По соседству с нашим селом находится деревня По-

долка. Основана она в 1923 году выходцами из Белорус-
сии. Мне выпал шанс послушать жительницу этой дерев-
ни. Хоть она и переехала сюда из Гомельской области в 
возрасте 6 лет, в её речи всё равно великое множество 
нарушений в постановке ударения. К примеру, слушая её, 
я заметила такую постановку ударения: былО, бУло,  Еще, 
зЯмлю; некАда, вместо никогда; веселО, идЕшь, вместо 
идЁшь; замЕрзнуть, вместо замЁрзнуть, дрОвы, прИдут, 
далЁко, ужО, спяЮ вместо спою; такие слова: тады вместо 
привычных нам туда и тогда, какейное, вместо какое, 
ушесть – наше шесть, буряк – так называют свёклу в Бело-
руссии.  

И на территории нашего села тоже проживает немалое 
количество белорусов (приняли участие в анкетировании, 
см. главу 2), поэтому рассмотрим правила ударения в бе-
лорусском языке. 
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Белорусское ударение характеризуется как свободное, 
это значит, что ударение не закреплено за определённым 
слогом в слове и может падать на любую морфему: ?лета, 
да?рога, сала?вей. Это качество белорусского ударения 
позволяет различать слова, одинаковые по количеству, со-
ставу и порядку последовательности звуков: ?пара – па?ра, 
?любы – лю?бы. Ударением может выделяться любой слог 
слова от первого до последнего. Но нужно отметить, что в 
белорусском языке существует не так много многослож-
ных слов. По результатам анализа двух тысяч слов, кото-
рые наиболее часто встречаются в языке, видно, что 
наиболее часто встречающиеся слова – это двусложные и 
трёхсложные слова (42 и 35% от общего количества 
наиболее встречающихся слов). 

В некоторых белорусских словах ударение неустойчи-
вое, и вследствие этого в начальной форме этих слов оно 
падает то на один, то на другой слог. Такое вариативное 
произношение слов в белорусском языке развивается по 
разным причинам: под влиянием местных диалектов, под 
влиянием воздействия соседних языков, по аналогии с дру-
гими словами вследствие различных путей заимствования 
иностранных слов. Наряду с литературной нормой встре-
чаются и принятое в языке вариантное произношение слов: 
аб?кусаны – абку?саны, дзяў?чына – ?дзеўчына, дарма?вы – 
дар?мовы. 

Признаки белорусского произношения и ударении: 
− Все гласные звуки произносятся внятно и четко. 
− Благозвучие белорусского языка состоит в гармо-

нии между гласными и согласными звуками: как правило, 
за согласным следует гласный, а за гласным – согласный. 
Белорусский язык часто избегает сочетаний одинаковых, 
рядом стоящих согласных звуков. Сравните белорусские и 
русские слова: нагарОда – награда, пОлымя – пламя, вОраг 
– враг, віхОр – вихрь. 
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− Націск (ударение) оказывает заметное влияние на 
изменение звука. Неударные произносятся четко, что обу-
словливает неспешный, напевный темп речи. В некоторых 
случаях в белорусском слове слышится не силовое, а ме-
лодическое ударение. Это особенно хорошо проявляется в 
кратких вопросах. Например: [ты чУ-У-ў?] Здесь 
звук [у] тянется, как бы поётся, и за счёт этого в слове чуў 
слышится ещё один гласный [у], на который ударение 
плавно переходит. 

Ударение в слове разноместное и подвижное. Оно мо-
жет падать на любой слог: дОбры (в начале), высОкi (в се-
редине), маладЫ (в конце). 

В связи с подвижностью ударение может быть един-
ственным средством различения по значению слов, состо-
ящих из одинаковых звуков. Сравните: 

кавалi – кавАлі 
кАра – карА 
пАра – парА 
сьвЯты – сьвятЫ 
тугА – тУга 

кузнецы – ковали (от слова ко-
вать) 
наказание – кора  
пар – пора (года) 
праздники – святой  
печаль – сильно (перевязать) 

Следует обратить внимание, что в близких по звуча-
нию белорусских и русских словах место ударения может 
быть различным: 

адзінАццаць 
вЕсьці 
хОраша 
вУсы 
чатырнАццаць 
прЫяцель 
малЫ 
у вадУ 
дай рукУ 
зьвіхнуўнагУ 

одИннадцать 
вестИ 
хорошО 
усЫ 
четЫрнадцать  
приЯтель  
мАлый  
в вОду  
дай рУку  
подвернул нОгу 
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В отличие от русского, в белорусском языке ударение 
никогда не падает на предлог. Сравните: за гОрад –
 зА город, на гарУ – нА гору, на нагУ – нА ногу, за рУкі –
 зА руки, за пОўнач – зАполночь. 

Слова не и без не имеют своего ударения и как бы свя-
заны с тем словом, перед которым стоят. Именно поэтому 
в некоторых случаях пишется ня, бяз, а в некоторых – не, 
без, в зависимости от того, в каком слоге перед ударением 
они стоят. Ня бУду, бязхлЕба (если первый слог под уда-
рением), но не хачУ, без вадЫ (если первый слог безудар-
ный). Заметьте, что в белорусском языке в первом слоге 
перед ударением всегда пишется и произносит-
ся я (яканье). 

 
Выводы по главе 1 
Итак, в завершение первой главы можно сказать, что 

причины неправильной постановки ударения могут быть 
не только в неграмотности, но и в происхождении людей 
как носителей языка. Например, если рассматривать бело-
руса, который говорит на русском языке, то в его речи 
можно заметить такие ошибки, как неверная постановка 
ударения, но это будет рассматриваться ошибкой только 
по нормам русского языка, однако же по нормам белорус-
ского языка это будет совершенно верно. 

Семь никольских белорусов, участвовавших в опросе, 
сделали в среднем 16 ошибок по нормам русского языка, 
однако по нормам белорусского языка ошибок практиче-
ски  нет. 

Эти показатели подтверждают то, что одной из причин 
неверной постановки ударения является влияние норм бе-
лорусского ударения на русское. 
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Выводы по главе 2 
Итак, проанализировав полученные методом опроса 

данные, можно сказать, что уровень ошибок в постановке 
ударения достаточно высок, но теперь, зная причины этой 
проблемы, найти решение будет гораздо легче. 

Во-первых, всё-таки главная причина неверной поста-
новки ударения – это неграмотность, то есть дело или в 
неусвоении правил из школьного курса или в неумении их 
применить. 

Во-вторых, не менее важная причина этой проблемы – 
влияние норм ударения другого языка. 

Особенно стоит обратить внимание на то, что даже ес-
ли в школе детей учат правильному ударению, дома ребё-
нок всё равно может слышать неверное произношение от 
старшего поколения. Например, если бабушка белоруска, 
то учить своего внука она будет не по правилам русского 
языка – магазИн, четЫрнадцать и т.д., а по правилам свое-
го родного языка – магАзин, четырнАдцать. 

Чтобы избежать ошибок в речи, дадим следующие ре-
комендации:  

– акцентировать внимание на процесс говорения; 
– избавлять свою речь от просторечия; 
– при затруднении обращаться к орфоэпическим сло-

варям русского языка, в которых даются произношения 
слов.  

 
Заключение 
Нормы ударения – одна из самых главных проблем 

русского языка. Почти на каждом углу можно слышать, 
как люди звОнят, а не звонЯт, причём это, как показали 
результаты исследования, не самая распространённая 
ошибка. 

У каждого языка имеются свои особенности правопи-
сания и произношения, конечно, делиться своими прави-
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лами и перенимать новые неплохо, наоборот, даже полез-
но, дабы так происходит некое знакомство с чужой куль-
турой языка. Но всё-таки нормы своего родного языка 
нужно соблюдать, а также их нужно хранить и оберегать. 
Потому что, если только перенимать правила и особенно-
сти другого языка и при этом забывать про свои, то впо-
следствии наш язык может совсем исчезнуть.   

Поэтому очень важно следить за грамотностью своей 
речи, развивать её, устранять пробелы в знаниях, чтобы 
уметь литературно и правильно излагать свои мысли. 
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Имя «Захар» в православной культуре 
 

Кудрявцев Захар, 5 класс, 
КГБОУ «Кедровый кадетский корпус» 

Руководитель Ногина О.Э. 
 
В русской православной традиции принимающему 

крещение человеку дают имя из специального перечня 
святых – святцев. Таким образом, новокрещённый получа-
ет одного или нескольких небесных покровителей – реаль-
ных земных людей, которых Церковь причислила к лику 
святых. Мне всегда было интересно узнать, что означает 
моё имя, каково его происхождение, кто мой небесный по-
кровитель. У нас в России многие храмы и населённые 
пункты связаны с именем Захарии, интересно также, поче-
му они получили это название. 

Мужское имя «Захар» было довольно распространен-
ным, его носили и простые люди, и родовитые дворяне, 
деятели науки, религии, культуры и искусства, военные. В 
настоящее время имя «Захар» встречается нечасто. Однако 
в России распространены образованные от этого имени 
фамилии, топонимы. Представляется интересным найти 
причины обращения к этому имени в качестве названия 
фамилий, поселений, географических объектов, а также 
осмыслить отношение к имени «Захар» в разное время и 
разных географических местах России.  

Для систематизации информации о имени «Захар» в 
православной культуре необходимо проанализировать ли-
тературу по заявленной теме, познакомиться с житиями 
святых Захариев, найти изображения этих святых, позна-
комиться храмами в честь святых Захариев, познакомиться 
с топонимикой, использующей имя «Захар». 
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Имя «Захар» имеет древнееврейское библейское про-
исхождение (звучит как «Захария») и означает «помнящий 
Яхве (Бога)», «Память Господня», «Господь вспомнил». 

В православных святцах упоминаются шесть святых с 
именем Захария: пророк Захария, Серповидец, из 12 малых 
пророков (8/21.02), праведный Захария, священник, про-
рок, отец  Иоанна Предтечи (05/18.09), трое преподобных: 
Захария Египтянин, Скитский (5/18.12), Захария Отвер-
стый, затворник (24.03/06.04), Захария Печерский, постник 
(24.03/06.04) и священномученик Захария (Лобов), архи-
епископ Воронежский.  Иконография этих святых соответ-
ствует их типам святости. 

Среди Захарьевских храмов подавляющее большин-
ство посвящено праведным Захарии и его жене Елизавете. 
Логично связать это с особымпочитанием Крестителя Гос-
подня Иоанна Предтечи, родителями которого они явля-
лись. Также можно предположить, что, так как многие из 
этих храмов были построены в XVIII веке, когда правила 
императрица Елизавета Петровна, многие храмы называ-
лись в честь её небесной покровительницы праведной Ели-
заветы, житие которой неотделимо от жития её супруга. 

По данным электронного Народного каталога право-
славной архитектуры (2), насчитывается 47 храмов в честь 
Захариев, включая и приделы. Они сосредоточены в ос-
новном в Европейской части России и ближнего Зарубе-
жья: Украине, Белоруссии, Польше, Финляндии.  

Выдающимся памятником сибирского барокко являет-
ся храм в честь праведных Захария и Елизаветы в Тоболь-
ске (1759–1776), с которым, как замечает архитектор К. 
Шумов, «типологически и стилистически связана Троиц-
кая церковь в п. Емельяново»[7].  

Самым восточным является надвратный храм Спасо-
Преображенского монастыря в Енисейске. Кирпичная 
надвратная церковь, сооружённая в 1785–1796 на средства 
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купца Д. Лобанова в духе тобольского барокко. Освящена 
после окончания отделки в 1822 г., галереи перестроены в 
1855–1859 гг. А. С. Баландиным, ворота заложены в 1863 г. 
Центрический кубический храм, окружённый галереями и 
перекрытый куполом с люкарнами. Закрыта в 1923 г., око-
ло 1946–1947 гг. в основном разобрана. Уцелел только 
первый ярус здания со Святыми воротами. Восстановлена 
в 2012 году.  

Топоним – слово-понятие, фрагмент прошлого, в нём в 
сжатом виде заключены социальные нормы и духовные 
ценности прошедших веков. 

В России, по мнению исследователей [1], есть более 70 
населенных пунктов (сел, деревень, поселков) в различных 
областях, носящих имя Захарово/а; имеется 20 деревень – 
Захарино; 7 деревень – Захаркино; 3 деревни – Захаровцы. 
В каждой области есть подобные топонимы: в Московской 
области – 10 деревень, Нижегородской – 6, в Костромской 
– 5, в Тверской – 10, в Ярославской – 6 деревень, Вологод-
ской – 9 деревень. Цепочка имен Захарово–Захарино–
Захаркино протянулась от Архангельска до Белгорода, от 
Калуги до Забайкальского края. Есть подобные топонимы 
и в Украине, и в Белоруссии. Топоним Захарово–
Захарьевка–Захарьино встречается в России более семиде-
сяти раз.  

По мнению исследователя С. Колибабы, «связь имени 
первого жителя с названием поселения в ранней топони-
мике не прослеживается, нет конкретных описанных фак-
тов, все данные носят легендарный характер. Известно, что 
свои прозвища и фамилии основная масса населения полу-
чала от названия населенного пункта (XV–XVII вв.), в том 
числе и дворянство.  Усвоение библейской терминологии и 
образов происходило в результате беспрерывного (веково-
го) обучения и воспитания населения, проводимого Церко-
вью (ежедневная молитва, проповедь, праздники). Христи-
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анин, принимая участие в церковном действии (на протя-
жении всей жизни) сталкивался со словами-понятиями 
древнееврейского языка, многократное повторение имен и 
терминов приводило к запоминанию» [1]. Священнослу-
жители и монахи разъясняли прихожанам содержание 
имени при крещении ребенка или при освящении поселе-
ния. Село могли назвать в честь святого, апостолов, но не 
по имени крестьянина, маловероятно, чтобы священник 
освятил это поселение; действовала библейская заповедь: 
«не возведи себе кумира». Со временем библейские назва-
ния превращались в русские термины, имена, фамилии и 
топонимы, которые употребляли в устной или письменной 
речи автоматически, часто не задумываясь об их значении. 

Справедлива точка зрения С. Колибабы, который ис-
толковывает этот топоним в связи с библейской термино-
логией: «Захар» – память: помнить, запоминать, вспоми-
нать (о ком-либо), хранить память, памятный знак, памят-
ная запись. Таким образом, топонимы ЗАХАРОВО и по-
добные имеют этическое, религиозно-наставническое со-
держание – ПОМНИ БОГА или ПОМНЯЩИЙ БОГА. 

Популярным имя «Захар» было в XV–XVII веках, ко-
гда в русском обществе главенствовало религиозное миро-
воззрение. Позже с обмирщением идеалов имя перестало 
быть таким популярным и особенно в советские годы 
встречалось редко. Поэтому популярность этого имени, а, 
соответственно, и храмов, и топонимов касалась, большей 
частью, Европейской части России, и была менее свой-
ственна Сибири, так как освоение нашего региона нача-
лось только в XVII веке. Так, в Красноярском крае мы 
нашли только один храм в честь Захарии – Надвратный 
храм Спасо-Преображенского монастыря и только один 
топоним – деревню Захаровку в Казачинском районе. 
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Надвратная церковь Захарии и Елисаветы  
в Спасо-Преображенском мужском монастыре г. Енисейска  

до разрушения и после восстановления. 
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Некоторые архивные сведения  
о деревнях Михайловской волости 

 
Татьяна Гавриленко, внучка Гаврилы Ивановича Левицкого 

и Елены Леонтьевны Болсуновской, переехавших  
из деревни Болсуны Волынской губернии в Сибирь  

и венчавшихся в Михайловской церкви в июне 1918 года 
 

Михайловка, Петропавловка, Богословка – это дерев-
ни, заселённые переселенцами из европейской части Рос-
сии в начале ХХ века. Организованным перемещением 
крестьян в то время занимался специальный правитель-
ственный орган – Переселенческое управление, которое 
вело активную агитационную работу в местах постоянного 
жительства крестьян. Пожелавшие перебраться в Сибирь 
семейства выбирали одного ходока, который ехал смотреть 
земли. Выбрав понравившиеся участки и зачислив их за 
собой и своими доверителями, ходок возвращался домой. 
Зачисленные участки ждали его до будущего года, когда 
уже осуществлялось само переселение [1]. 

Отводимые для освоения переселенцами территории 
сначала исследовались землеустроителями из губернского 
Переселенческого управления. В 1899 году, после прове-
дённых натурных обследований, казённые земли в бас-
сейне рек Большой Терехтюль и Малый Терехтюль были 
признаны хорошими для освоения крестьянами [2]. Однако 
по закону того времени, участок мог быть заселён пересе-
ленцами только при наличии более-менее приличного пути 
сообщения. Большая удалённость терехтюльского участка 
от существующих населённых пунктов и отсутствие доро-
ги, пригодной для сношения с волостным правлением и 
движения гужевого транспорта делали невозможным, как 
сейчас бы сказали, ввод его в эксплуатацию. В 1900 году 
общее присутствие Енисейского Губернского управления 
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определило: «признать участок Терехтюль годным для во-
дворения переселенцев, но не ранее, как после устройства 
на него более или менее удобной и доступной дороги, а до 
выполнения сказанной участок зачислить в запас» [3]. 

Таким образом, годом образования переселенческого 
участка Терехтюль считается 1900-й[4]. Административно 
участок сначала относился к Заледеевской волости, а после 
образования Погорельской волости перешёл в неё. Уже в 
Представлении Енисейскому губернатору от 14 декабря 
1900 года участок Терехтюль упоминается, как относя-
щийся к Погорельской волости [5]. 

Местность понравилась ходокам из Гродненской гу-
бернии, которые в 1901 году в своем ходатайстве на имя 
Енисейского губернатора просили «зачислить за собою зе-
мельные доли на переселенческом участке Терехтюль даже 
при условии, что на этот участок не будет устроена с по-
мощью от правительства тележная дорога» [3, 5, 6]. После 
споров между чиновниками и проведения изысканий было 
принято решение о строительстве дороги, связавшей впо-
следствии населённые пункты: Алексеевку, Петропавлов-
ку, Михайловку, Богословку, хутор Васькин Ключ, Преоб-
раженку, Успенку, Ильинку и Гладкое с выходом на доро-
гу от деревни Никольской до Красноярска. 

Сначала участок Терехтюль имел площадь в 90701 де-
сятин (7916 – удобной земли, 1154 – неудобной) и был 
рассчитан на 519 мужских душ, исходя из нормы по 15 де-
сятин на одну мужскую душу. Однако размеры участка 
превышали рекомендованные департаментом государ-
ственных земельных имуществ 4 ½ тысяч десятин удобной 
земли2, поэтому в июне 1901 года чиновники разбили его 
на два: Ушканчиков и Терехтюль [6]. Всей земли, закреп-

                                                            
1Одна десятина равна 1,0925 гектара. 
2Статья 1-я циркуляра департамента государственных земельных 
имуществ от 17 сентября 1894 года. 
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ленной за участком Ушканчиков, оказалось 5665 десятин 
(в том числе удобной земли – 4834, неудобной – 831). Зе-
мельная норма при этом на одну мужскую душу составила 
15 десятин, число долей водворения (домохозяев) – 314 [4]. 

Название второго участка неоднократно менялось, 
например, в документах 1902 года упоминаются пересе-
ленцы Нижне-Терехтюльского участка [5], а в документах 
на выдачу дополнительных ссуд перечисляются крестьяне 
участка Большой Терехтюль [7].  

Первые поселенцы на Терехтюле появились весной 
1902 года, по крайней мере, в Представлении Енисейскому 
губернатору старшего производителя работ от 3 августа 
1901 года говорится, что «некоторое количество пересе-
ленцев можно поселить с весны (следовательно, с весны 
1902 года) и на участок Терехтюль, и на участок Ушканчи-
ков, ибо проектная раздельная линия, разделяя прежний 
участок на два, в то же время разделяет и усадьбы на две 
деревни, которая была распланирована в 1900 году» [6]. 
Первые переселенцы – это Онуфрий Михайлович Зайцев 
(Заяц), Иван Онуфриевич Зайцев (Заяц), Василий Зайцев 
(Заяц), Яков Крот, Фома Яковлевич Крот. Ещё один пред-
ставитель семьи Зайцевых переселенец Василий Зайцев 
вернулся назад в Россию, где и умер [5]. Известно, что 
Зайцевы прибыли из Дисненского уезда Виленской губер-
нии3 [8]. 

В каждом переселенческом поселке, состоявшем не 
менее, чем из десяти дворов, образовывалось своё сельское 
общество. Оно являлось коллективным владельцем земли 
селения и через него осуществлялось самоуправление по-
средством сельских сходов, избиравших сельских старост. 
Постановления сельского схода требовали большинства 
голосов. Особо важные из них (расклад податей, продажа и 
покупка общинной земли, переход от общинного пользо-
                                                            
3Сейчас эти земли относятся к Витебской области Белоруссии. 



59 

вания землёй к участковому или подворному, передел зем-
ли) требовали двух третей голосов. Михайловское сель-
ское общество было создано на участке Ушканчиков, Пет-
ропавловское – на участке Большой Терехтюль, Богослов-
ское – на участке Малый Терехтюль.  

Петропавловское сельское общество в 1904 году со-
стояло из 12 домохозяев: Анищук (Онищук) Максим Сидо-
рович, Дуриманов Сергей Сафронович, Заяц Онуфрий Ми-
хайлович, Заяц Иван Онуфриевич, Зимницкий Иван Анто-
нович, Ключук Галактион Яковлевич, Ключук Яков Яковле-
вич, Крот Фома Яковлевич, Крот Яков, Наливайко Ники-
фор, Никитюк Семён Андреевич, Романюк Прокопий. Се-
мейства обладали примерно одинаковым имуществом, и к 
1904 году у них было разработано по 4–5 десятин земли на 
семью. Например, в хозяйстве Заяца Онуфрия числилось:  
1 рабочая лошадь, 1 корова, 1 теленок, 1 свинья, изба, ам-
бар, приготовленный лес на баню. Также зафиксировано, 
что было посеяно ярового хлеба – 1 десятина, озимой ржи 
– 2 десятины, приготовлена 1 десятина паров [9, 10]. 

В начале 1907 года Петропавловское общество всё ещё 
включало в себя 12 домохозяев, хотя в село уже прибыли 
первые переселенцы из украинской деревни Болсуны. Это 
следует из хранящегося в архиве Приговора (решения 
сельского схода) от 2 февраля 1907 года, посвящённого 
распределению податей между домохозяевами. Писарем 
был Болсуновский [11], возможно, Иван, который был во-
дворен на участок 2 января 1907 года, а перечислен 27 ян-
варя 1908 года [7]. В апреле 1907 года из Болсунов прибы-
ли на поезде в Красноярск и первые переселенцы, поже-
лавшие поселиться на участке Малый Терехтюль [12]. 

Переселенческое движение было подкреплено различ-
ными льготами. В течение трёх лет со времени водворения 
на участки новоявленные сибиряки могли получить льгот-
ные (беспроцентные) возвратные ссуды на хозяйственное 
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устройство. Ссуда выдавалась по ходатайству, и её размер 
составлял от 100 до 160 рублей в различные годы. На эту 
сумму можно было поставить дом, купить пару лошадей и 
корову [1]. Также крестьяне имели право получить допол-
нительную ссуду по специальному ходатайству. В 1909 
году были выделены дополнительные ссуды по 50 рублей 
жителям Большого Терехтюля: Сильвестру Невмержиц-
кому, Сильвестру Гордейчуку, Прокопию Артемчуку, Ива-
ну Болсуновскому, Александре Болсуновской, Павлу Болсу-
новскому, Даниилу Кравцу, Луке Болсуновскому и Лукиану 
Болсуновскому. По участку Малый Терехтюль дополни-
тельные ссуды выделялись Александру Невмержицкому, 
Дементию Невмержицкому, Григорию Олейнику и Леон-
тию Романовичу Болсуновскому [7]. К моменту подачи хо-
датайства эти крестьяне уже имели, как правило, одно де-
ревянное строение, одну рабочую лошадь, многие – одну 
корову, телят. Дополнительную ссуду обычно просили на 
покупку второй рабочей лошади и семян. У большинства 
просивших было к тому времени «посевных земель по  
1 или ½ десятины озимого и столько же ярового» [7]. 

Переселенческие участки, расположенные на берегах 
рек Малый и Большой Терехтюль, были достаточно уда-
ленными от существовавших в то время населённых пунк-
тов. Так до города Красноярска расстояние составляло 98 
верст, до ближайшей деревни Покровское – 40 верст, до 
школы и церкви, которые находились в селе Гляденском, – 
50 верст. Из-за большой удалённости и отсутствия обу-
строенной дороги переселенцам было очень трудно посе-
щать церковь, поэтому 30 января 1910 года «тщанием Ени-
сейского Переселенческого управления» открылся новый 
церковный приход с одной церковью в Михайловке, освя-
щённой во имя Св. Архистратига Михаила [13, 14]. После 
открытия церкви деревня Михайловка получила статус се-
ла. 
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Здание церкви было построено в 1911 году. Это был 
деревянный однопрестольный храм на каменном фунда-
менте. Согласно клировой ведомости за 1915 год при хра-
ме была деревянная колокольня с четырьмя маловесными 
колоколами. «Церковная утварь скудна» [14]. 

Священником в приход был назначен Корнилий Григо-
рьевич Токарус. Он родился в Волынской губернии 13 сен-
тября по старому стилю 1875 года в крестьянской семье. 
Окончив курс церковно-приходской школы, Корнилий То-
карус стал преподавать церковное пение в школах своего 
уезда и служить псаломщиком. В октябре 1909 г. он по-
ступил на краткосрочные пастырские курсы в Москве, ко-
торые были открыты специально для подготовки священ-
ников переселенческих приходов. По их окончании в фев-
рале 1910 года Токарус принял священный сан и был 
направлен на службу в Михайловскую церковь, куда при-
был летом 1910 года вместе с женой Ксенией Иосифовной 
[16]. 

Согласно клировой ведомости за 1915 год, написанной 
рукой К. Токаруса, в селе Михайловском была открыта 
школа министерства народного просвещения, функциони-
ровавшая с 1909 года [15]. По другим данным первая шко-
ла в Михайловском приходе была открыта в 1910 году и по 
официальным документам почему-то она находилась в де-
ревне Чарыковке (переселенческий участок Черемшанный) 
[13, 17–19], находившейся в семи верстах от Михайловки и 
насчитывавшей всего 5 домохозяйств [15]. Корнилий Гри-
горьевич Токарус преподавал в школах своего прихода За-
кон Божий. Учителями в них в разные годы были: Иван 
Васильков, Мария Тимофеева, Лидия Гавриловна Фингов-
ская и Лидия Александровна Баловинцова [17–19]. 
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Шестые Никольские Пасхальные чтения 
 

В Никольской школе прошли Шестые Никольские 
Пасхальные чтения, XX-е по счёту педагогические чтения 
в нашем районе. Вот уже восемь лет преподаватели встре-
чаются четыре раза в год для очень полезного дела – для 
обсуждения вопросов, касающихся духовно-нравственного 
воспитания и развития подрастающего поколения. 

Подобного рода чтения – это форма методического 
объединения учителей, занятых преподаванием в общеоб-
разовательных школах предметов, связанных с духовно-
нравственным воспитанием. На чтения собрались учителя 
основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), ос-
нов духовно-нравственной культуры народов России (ОД-
НКНР) и преподаватели других гуманитарных дисциплин: 
историки, литераторы, биологи, замы по воспитанию. 

В Никольской школе гостям была представлена вы-
ставка книг, связанных с воспитанием, а также Пасхальная 
выставка прекрасных творческих работ. 

К участникам Пасхальных чтений с приветственным 
словом обратилась заместитель главы Емельяновского 
района по взаимодействию с ОМС и общественными 
структурами Т.В. Худяковой. Она передала Послание Пас-
хальным чтениям и.о. главы Емельяновского района  
Н.Н. Ганиной. Татьяна Валентиновна отметила: «Отрадно, 
что наше образование все больше ориентируется на духов-
но-нравственное воспитание, молодое поколение знако-
мится с основами православной культуры, с исторически-
ми истоками нравственной идеологии нашей великой 
страны». 

На чтениях присутствовал представитель МКУ 
«Управление образованием администрации Емельяновско-
го района» О.А. Гайдуцкая, главный специалист отдела 
управления. И.о. руководителя управления образованием 
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О.П. Самохвалова также передала своё послание: «Хочется 
верить, что добрые дела, олицетворенные в духовно-
нравственных чтениях, в сборниках, в беседах и встречах 
посеют в душе детей доброту, человечность, чуткость, 
доброжелательность, станут для детей школой «воспита-
ния добрых чувств». И наши дети вырастут достойными 
гражданами своей страны». 

Настоятель Покровского храма протоиерей Михаил 
Гренадеров передал благословение Главы Красноярской 
митрополии митрополита Красноярского и Ачинского 
Пантелеимона, долго общался с преподавателями и отме-
тил: «Школа дает детям знания по математике, физике, 
естествознанию, и все силы направлены на успешность, но 
эти знания не делают человека правдивым и совестливым. 
Сейчас всё просвещенное человечество приходит к выво-
ду, что гораздо важнее воспитать нравственного человека, 
с любовью и заботой о ближнем». 

Глава Никольского сельского совета А.Н. Нахаев ко-
ротко пожелал: «Желаю Вам успехов в работе. Молодежь 
у нас хорошая, но надо наставлять её на путь истинный - в 
этом ваша большая помощь». 

Директор школы Н.А. Скорозвон приветствуя участ-
ников чтений, отметила: «Замечательно, что именно в это 
время года сложилась добрая традиция – собираться в 
нашей школе, чтобы коллективно обсуждать вопросы, ка-
сающиеся духовно-нравственного воспитания и развития 
подрастающего поколения».   

Круглый стол «Нравственные ценности – будущее че-
ловечества» открыла старший воспитатель ГДО  Егорова 
Наталья Викторовна с докладом «Духовно-нравственное 
воспитание детей дошкольного возраста», продолжила 
учитель начальных классов Щетинина Надежда Алексан-
дровна с докладом «Преемственность в духовно-
нравственном воспитании детей», затем - выступление 
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ШМО гуманитарного цикла», учителя русского языка, ли-
тературы  и ОРКСЭ Слободчиковой Тамары Адамовны с 
сердечным докладом «Духовно-нравственное воспитание 
на уроках ОРКСЭ».  

Учитель истории и обществознания Экель Мария 
Александровна выступила с ярким сообщением «Пробле-
мы преподавания ОДНКНР». Тимченко Татьяна Борисовна 
сделала прекрасное сообщение: «Преподавание учебных 
дисциплин предметной области «Искусство». Преподава-
тель ОРКСЭ и литературы Элитовской СОШ Макаров Ни-
колай Сергеевич рассказал о работе с классными руково-
дителями – одном из аспектов при подготовке родитель-
ского собрания по выбору модуля ОРКСЭ. 

 «Построение миролюбивого общества – цель устой-
чивого развития» – с таким серьёзным докладом выступи-
ла молодежный посланник ООН на территории России 
Наталья Черняева. 

Учитель Шуваевской СОШ Кузьмина Эльвира Валерь-
евна сделала сообщение: «Проблемы воспитания нрав-
ственности в отечественной педагогике». Учитель литера-
туры Шуваевской СОШ Гафнер Ольга Александровна вы-
ступила с докладом: «Открываем православие в творчестве 
русских писателей школьной программы». 

Учитель Солонцовской детской школы искусств 
Стромова Нэля Петровна выступила на тему взаимодей-
ствия музыкальной школы, прихода и общеобразователь-
ной школы.  

Педагог-организатор Солонцовской СОШ Виницкий 
Николай Яковлевич и атаман станицы Емельяново Кизин 
Алексей Николаевич проинформировали собравшихся на 
актуальную тему: «Патриотическое воспитание. Юнармия 
и казачье крыло РДШ»  

Ежегодно к Пасхальным чтениям  приурочено издание 
краеведческих сборников «Село Никольское». В этом году 
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вышло в свет пятое издание,  в которое вошли не только 
история села Никольского и школы, научная работа об ис-
тории исчезающей деревни Тыжнёвки, но и сочинения и 
стихи детей на тему «Мое родное село» и «Пасха», публи-
кации о никольцах в газете «Емельяновские веси» 1992 го-
да и многое другое. Каждому участнику вручен  сборник 
«Село Никольское. Книга пятая».  

Необходимо отметить большой вклад всех учащихся, 
кто посвятил свои творческие работы селу и пасхальным 
традициям, и всех учителей, кто так или иначе принял уча-
стие в издании сборника, а также в проведении самых гос-
теприимных Пасхальных чтений, где собравшиеся учителя 
со всего района, а также гости из Красноярска, прониклись 
атмосферой праздника Пасхи,  углубились в безграничные 
возможности духовно-нравственного воспитания, основы-
ваясь на православную историю нашего народа. Вручены 
благодарственные письма от Фонда «София» в честь его 
прошедшего 10-летнего юбилея Т.А. Слободчиковой,  
Т.Б.  Тимченко, Н.И. Астафьевой, М.А. Экель,  и всему 
коллективу Никольской школы во главе с Натальей Арте-
мьевной Скорозвон за их сердечное отношение к этому 
проекту!  

Все участники чтений окунулись в мир детства на ма-
стер-классе «Изготовление пасхальных подарков»: «Ку-
рочка-подставка» – учитель иностранного языка Стехина 
Ольга Васильевна; «Подарок к светлому празднику Пасхи» – 
воспитатель ГДО  МБОУ Никольской СОШ Близнец Тать-
яна Эдвиновна; «Курочка на ложке» – учитель биологии 
Барсукова Светлана Владимировна; 

В  рамках чтений был представлен чудесный спектакль 
«Петр и Феврония» молодежного театра «Мы» КГПУ  
им. В.П. Астафьева. Участники чтений поблагодарили мо-
лодёжный театр бурными аплодисментами  за трогатель-
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ное выступление, прекрасный сценарий и великолепный 
спектакль! Все были тронуты до слёз!  

На чтениях выступила Наталья Владимировна Умино-
ва, кандидат педагогических наук, доцент кафедры миро-
вой литературы и методики ее преподавания КГПУ  
им. В.П. Астафьева с замечательным сообщением: "Проект 
"Пасхальные встречи": опыт культурно-просветительской 
деятельности преподавателей филологического факультета 
КГПУ им. В.П. Астафьева". 

Всем участникам чтений были вручены сертификаты. 
До новых встреч уже на Петропавловских чтениях в 

Шуваевской школе. 
   

Нина Черняева, 
Координатор чтений, председатель Общественной 

палаты МО Емельяновский район  
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