
1 

1. Дом – храм нравственных ценностей 

 

С чего начинается Родина? Мама, семья, дом, род – храм нравственных 

ценностей, корни будущей духовной жизни. Неважно – большая семья или маленькая, 

родные родители или приемные, главное – любовь, уважение. 

Что такое Родина? Это наша страна, Отечество, Россия. Но есть еще и Малая 

Родина – место, где ты родился. Все, что для тебя  родное, что близко и любимо, – твоя 

Малая Родина: природа, родная деревня, дом в конце улицы, городской дворик, 

родители и родственники, друзья. Как бы далеко ты ни оказался от родных мест, они 

всегда будут в твоем сердце.   Знание  традиций своей Малой Родины, ее истории,  

ее особенностей в сфере быта, культуры, фольклора, народного говора помогает лучше 

понять родной край, стать сопричастным ему, а с ним, конечно, и всей большой 

Родине. Помочь родным местам стать лучше, бережно хранить и передавать 

последующим поколениям все богатство и мудрость наших предков – долг каждого. 

 

Ро́дина (от праславянского «родъ»,«родина», – место 

рождения человека, его происхождения; родная 

страна, Отечество; страна, в которой человек родился и 

гражданином которой является. 

Тради́ция (от лат. trāditiō «предание», обычай) – 

сложившаяся в результате накопленного опыта 

система норм, представлений и правил, которыми люди 

руководствуются в своем поведении. Традиции передаются 

из поколения в поколение. 

Семейные традиции – духовная атмосфера дома, обычаи, 

уклад жизни и привычки его обитателей. 

 

2. Духовные традиции сибиряков 

 

Сибиряки гордятся своим краем, любят Сибирь. Могучие реки, сосны-великаны, 

причудливые скалы, просторы степей и цветущая тундра весной – разве можно не 

любить такую красоту! Сибиряки бережно хранят народные традиции, уникальную 

культуру.  

В Сибири исторически сформировались особенные духовные, культурные 

традиции, здесь тесно переплеталась жизнь коренных народов и переселенцев из 

центральных областей, перебиравшихся в суровые края, часто не по своей воле. 

Трудности быта формировали твердый сибирский характер. Взаимовыручка, помощь 

односельчанам – традиционные отношения сибиряков. Главные качества человека – 

трудолюбие, деловитость; вести праздную жизнь в Сибири было практически 

невозможно – не удалось бы выжить. Сибиряки создавали большие семьи, часто до 30 

человек. Глава семьи – старший в роду, он нес ответственность за всех членов семьи и 

пользовался особым уважением. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Каждый человек знал свою родословную, истории о жизни предков бережно 

хранились, было заведено передавать из поколения в поколения семейные реликвии.  

 

Знаешь ли ты историю своего рода, своей семьи?  

Заполни семейное древо.  Подключи к этому занятию взрослых. 

 

3. Заботы и забавы маленьких «енисейцев» – традиции семейного воспитания 

 

Во времена, когда Красноярский край назывался Енисейской губернией, жизнь 

была совсем другой. Детей воспитывали иначе, у них были другие обязанности и 

занятия, но всегда культивировалось уважение к старшим и забота о младших членах 

семьи. Детей в сибирских семьях было много. Их воспитанием занимались все старшие 

члены семьи, но главная роль в этом важном деле отводилась бабушке. Она обучала 

ребенка первым жизненным навыкам, правилам поведения и нормам духовной жизни. 

На первое место ставилось нравственное воспитание ребенка, чтобы он стал честным, 

отзывчивым, трудолюбивым, смелым. Отгадайте по приговорке, каким хотели видеть 

малыша в будущем. 

 

Приговорка при рождении: «Не будь крикливым, 

не будь ревливым, будь уемным, будь угомонным, не будь 

жадным, будь аушным». 

 

На Руси часто ребенку присваивали церковное имя того святого, которого 

чествуют в день рождения малыша. По поверьям, такое имя будет защищать его от 

злых сил и помогать в жизни. 

Дети много времени проводили на улице: играли в прятки, горелки. Старшие 

родственники делали игрушки из дерева, бересты, соломы. В основном игрушки 

представляли собой орудия труда взрослых, только в уменьшенном виде: топорик, 

лошадка. 

Детей с  раннего возраста приучали к труду. С 9 лет мальчики стерегли лошадей, 

пригоняли с речки гусей, загоняли во двор возвращавшийся с пастбища скот. Дети 

собирали ягоды, грибы, учились распознавать травы, ловить рыбу. С 11 лет мальчики 

умели ездить верхом на лошади, перенимали плотничьи, сапожные, земледельческие 

навыки. С 14 лет подростки учились пахать, работали на покосе, самостоятельно 

водили лошадей в «ночное». 

Девочки к 11 годам должны были уметь обрабатывать пряжу, прясть на прялке, 

выполнять все посильные виды женской работы по дому и на подворье. К 14 годам 

девочки умели вышивать, вымачивать холсты, шить рубахи. Они уже доили коров, 

ухаживали за скотом, учились жать серпом и вязать снопы. 

Школы в основном были церковноприходскими. Дети изучали Закон Божий, 

обучались письму, чтению, арифметике, церковному хоровому пению. Любимые 

занятия: рисование, пение, игра на дудочках-свистульках. 

В заботах дети были частью семьи, готовились к будущей взрослой 

ответственной жизни, получали первые профессиональные навыки. В забавах – 
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обучались умению жить в обществе. Почти все игры имели трудовую направленность. 

Например, в детской считалке (село Казачинское) использовались наименования 

еженедельных занятий. Попробуйте отгадать, что это за занятия. 

 

В понедельник – по комельник (по бревна), 

во вторник – по кокорник (по коряги, по сучья), 

во среду – по берегу, 

в четверг – по ячмень, 

в пятницу – по ярицу, 

в субботу – на работу, 

в воскресенье – на веселье. 

 

Семейные традиции создают положительный заряд и дают хорошие 

воспоминания на всю жизнь. Продолжением старинных семейных традиций могут 

служить совместные ужины, где каждый из членов семьи рассказывает о прошедшем 

дне, чтение и обсуждение прочитанного, семейные советы для решения важных дел. 

Садоводство, рукоделие, приготовление еды, рисование, уроки музыки способны стать 

хорошей семейной традицией, если каждый из членов семьи принимает в этом участие.  

Продолжение традиций нашей семьи дает нам силу: мы знаем, помним, вместе 

участвуем, становимся духовно богаче. Семейные традиции очень важны: они 

сохраняют связь между поколениями, добрые отношения между детьми и родителями. 

 

4. Народные традиции, праздники 

  

Традиционные народные праздники в Сибири – очень важный элемент духовной 

культуры. Отмечают праздники семьями  с детьми, жителями всего села. Праздник дает 

человеку ощущение своей причастности к обществу, является одним из способов 

передачи традиций и нравственных норм от поколения к поколению. 

Взятие снежного городка – военно-спортивная игра, получившая 

распространение во время Масленичной недели в казачьих поселениях Сибири. 

Традиция строительства крепостей или городков из утрамбованного снега известна с 

начала ХVIII века. Городки возводили на открытых местах – на льду рек и озер, на 

площадях в крупных селах и городах. Складывали их из больших ледяных или 

снежных глыб. Всю эту конструкцию обливали водой до смерзания.  

Игру начинали в последний день праздника (Прощеное воскресенье) перед 

заходом солнца. В село или город, где был сооружен городок, с самого утра собирались 

празднично одетые жители со всех ближайших окрестностей. Участники игры 

разделялись на две группы: одни защищали крепость, другие нападали. Задача 

нападающих – взобраться по обледенелым стенам на вершину крепости и разрушить 

ее. Защитники городка оказывали яростное сопротивление. Когда укрепление было 

разрушено окончательно, игра считалась законченной, победители и побежденные 

отправлялись вместе весело завершать праздник.  
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Масленица – праздник проводов зимы и встречи весны. Название праздника, 

вероятно, связано с большим количеством употреблявшейся во время его проведения 

масляной пищи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 

56 дней до Пасхи и приходится на время сыропустной недели, предшествовавшей 

началу Великого Поста. 

Масленица издавна была общенародным праздником, не имевшим каких-либо 

возрастных, социальных, семейных ограничений. К Масленице начинали готовиться 

еще с середины предыдущей недели. В это время хозяйки наводили чистоту во всех 

уголках дома – от чердака до погреба: белили печи, скоблили столы, лавки и полы, 

готовили к использованию праздничную посуду. Закупали большое количество 

продуктов: пряники, конфеты и орехи для детей, собирали молоко, сливки, сметану и 

коровье масло. 

Праздновать Масленицу начинали с понедельника,  предстоящие семь дней 

были самым веселым и любимым временем. К масленичным дням тщательно 

готовились: заливали на морозе крутые склоны берегов рек, строили высокие ледяные 

и снежные катальные горы, снежные крепости и городки, висячие и круглые качели, на 

ярмарках сооружали балаганы для представлений кукольников. 

Праздник начинался на высоком месте деревни или на специально возведенной 

катальной горе, где устанавливали фигуру Масленицы из соломы, наряженную самым 

фантастическим образом в разномастную старую одежду. От начинающегося 

праздника ожидали радости, веселья, обильных трапез и развлечений.   

Принято было ходить в гости к родственникам и знакомым, кататься с гор, 

ездить на ярмарки. Дети и подростки ходили по домам, распевая специальные песни – 

колядки и требуя от хозяев угощения за свои старания. 

Кульминация праздника – сжигание чучела Масленицы или зажигание большого 

костра. В его сооружении участвовали все жители деревни, отдававшие для этого 

старые ненужные вещи: рассохшиеся кадушки, развалившиеся сани, обветшалую 

утварь.  

Иван Купала (Рождество святого Иоанна Крестителя, Иванов день – один из 

важных праздников славянского календаря: 24 июня / 7 июля отмечается день летнего 

солнцестояния, в христианской традиции – праздник в честь Рождества святого Иоанна 

Предтечи, Крестителя Господня).  

Один из праздников древнего земледельческого календаря, когда отмечается 

летнее солнцестояние и наивысший расцвет природы. Традиция празднования Иванова 

дня практически не изменилась. В самую короткую ночь года принято одеваться 

в национальную одежду, готовить блюда традиционной кухни и устраивать игры, 

связанные с огнем, водой и травами. Считается, что в праздничную ночь до захода 

солнца нужно обязательно искупаться в реке или озере. Ближе к закату разжигают 

костры и устраивают через них прыжки. В купальскую ночь также собирают цветы, 

из которых плетут венки. После праздника эти венки высушивают и хранят дома: 

считается, что они имеют особые целебные и защитные силы. Также с помощью 

купальских венков можно гадать: нужно опустить венок в реку и посмотреть, как 

далеко он уплывет – если отдалится от берега, то, значит, обещано скорое замужество, 

долгая жизнь и счастье. 

https://www.culture.ru/materials/206685/kak-sygrat-svadbu-i-zhit-dolgo-i-schastlivo
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Троица – великий двунадесятый праздник православного календаря. В народной 

традиции на Троицу славили цветущую растительность, завивали березку, устраивали 

девичьи гадания, православные храмы украшали свежей зеленью. Троица почиталась в 

народе за большой праздник, к нему тщательно готовились: занимались уборкой в 

доме, собирали праздничный стол. 

Считалось, что плодоносящую силу земле придавал хоровод в поле на Троицу. В 

хороводе молодые люди получали уроки общения в коллективе. Нужно вести себя так, 

чтобы быть в ладу с остальными, не задевать интересов других, подчиняться общему 

ритму и правилам. Робкий, застенчивый ребенок смелел в хороводе, мог проявить свои 

способности к пению, танцам, сценический дар, а значит, стать более раскованным, 

открытым, завоевать признание других участников игры. В процессе непринужденного 

общения дети и подростки неосознанно, благодаря примеру и собственной активности, 

перенимали определенные образцы поведения взрослых. 

Хоровод раскрывал перед детьми целый мир: рассказывал и показывал, как 

живет природа, как трудится человек, какие взаимоотношения связывают 

родственников. Ребенок именно в хороводе из песен узнавал, как пашут и сеют хлеб, 

как выращивают лен; узнавал о повадках некоторых животных и птиц.  

Сибирь – многонациональный край, где рядом живут, трудятся и чтут  

национальные праздники разные народы. 

Так, с давних времен сибирские татары отмечают праздник Сабантуй. На этом 

празднике соревнуются  в силе и ловкости,  молодежь состязается  в искусстве пения, 

танца, игры. К празднику готовились целый год: девушки вышивали полотенца и 

платки для награждения батыров, юноши упорно тренировались в поднятии тяжестей, 

набирали силы для соревнования. В организации Сабантуя заключен глубокий 

гуманный смысл – никого не обидеть, не оскорбить, не унизить. По неписаным законам 

и обычаям, выработанным народом, никто из пришедших на этот праздник, 

объединявший зрителей и выступающих, не должен был уйти с тяжелым сердцем, с 

обидой: например, обязательно награждали бегуна, повредившего ногу. Каждый из 

присутствующих в любой момент мог включиться в состязания или выступить с 

песней, с танцем, показать свой талант.  

Чыл пазы (праздник начала года) – один из главных календарных праздников 

хакасского народа – приходится на день весеннего равноденствия – 22 марта. Новый 

год весной знаменовал начало новой жизни. 

До начала Чыл пазы на всей территории аала весь мусор, все нечистое 

тщательно убиралось и выметалось. Юрту внутри и снаружи очищали от снега и пыли, 

выносили из юрты и трясли постель, одежду, обувь. При этом соблюдался обычай – 

оставить возле дверей дома, в углу, небольшую соринку, чтобы не вымести свою удачу. 

В день весеннего равноденствия, рано утром, жители аала выходили на 

ближайшую возвышенность и встречали восход солнца. У хакасов береза – священное 

дерево, поэтому в день праздника березу трижды обходят, навешивают на нее ленточки 

белого, красного, синего и зеленого цветов с пожеланиями своим близким здоровья, 

любви, благополучия, доброго урожая. 

Традиционные народные праздники – это не только совместное 

времяпрепровождение, но коллективное действо, когда каждый участник вносит свой 
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вклад в общее дело. Люди не просто веселились вместе, а были объединены общими 

заботами, интересами, совместной подготовкой и проведением праздника, что 

укрепляло дружеские связи, рождало добрые чувства. На праздниках дети, наблюдая за 

взрослыми, осваивали нормы поведения, принятые в их культуре.  

Праздники, как правило, сближают молодежь различных национальностей. 

Ребята охотно вступают в контакт со своими сверстниками, принимают участие в 

национальных праздниках, что способствует укреплению дружеских связей между 

народами-соседями. Дети, участвуя в празднике, сохраняют духовные традиции 

предков, включаются в общественно значимую деятельность, учатся быть 

уважительными по отношению к окружающим, добрыми и отзывчивыми. 
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