
АКСУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, ФИЛИАЛ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДУБРОВИНСКОЙ СРЕДНЕЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ВАГАЙСКОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

_______________________________________________________________________________ 
Юридический адрес: 626244. Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Запольная, 6., Электронный 

адрес: dubrownoe@mail.ru,  тел. 8 (34539) 31-203, 8 (34539) 31-439;Фактический адрес: 626269. Тюменская область, 
Вагайский район,  с. Аксурка, ул.Центральная,9. Электронный адрес: aksurka2007@mail.ru.ru, телефон /факс 

8 3453945247 

 

 

 

 

 

Всероссийский детский фестиваль 

народной культуры «Наследники традиций» 

 

                                                       номинация 

 

Образовательный бренд территории 

 

«Месторождение:Аксурка» 

(название (тема конкурсной работы (образовательного проекта) 

 

 

 

 

 

 

Автор: Петакова Руфина Каймановна, 

учитель русского языка и литературы 

Аксурской средней общеобразовательношколы, 

филиала МАОУ Дубровинской СОШ 

Вагайского района Тюменскойобласти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Аксурка, 2022 год 

 

 

mailto:dubrownoe@mail.ru
mailto:aksurka2007@mail.ru.ru


 

 

Актуальность 

Как большие реки образуются от многочисленных речушек и родничков, 

так и большие государства состоят из больших городов, маленьких 

деревень и сёл. 

Село Аксурка  находится в 80 км от районного центра Вагай  и в 400 км 

от Тюмени,  и соответственно, имеет право считаться маленьким 

родничком большой реки, называемой Россией. 

Но как в сегодняшнее время поднять село? Как привлечь сюда 

молодежь?  

Учитывая, что в настоящее время общеобразовательная школа является 

чуть ли не единственным массовым и доступным образовательным 

учреждением, в котором осуществляется непрерывное социально-

педагогическое сопровождение подростков, целесообразно реализовать 

проект  «Месторождение:Аксурка». 

Проект позволит больше узнать об этнографии села, деревенском быте, 

крестьянских традициях. В работе рассмотрены особенности истории, 

этнографии и культуры края.  

Цель и задачи проекта: 

Цель: создание маршрута, комплексно раскрывающего историко-

краеведческую, культурную, природную ценность села Аксурка 

Вагайского района. 

Задачи: 

1. Изучить литературу, собрать информацию о селе, об истории, 

этнографии, культуре, о быте и традициях села; 

2. Спроектировать маршрут экскурсии, что предоставит возможность 

учащимся познакомиться с историей, культурой, обычаями и традициями 

села; 

3.Развивать познавательный интерес к изучению природы, истории, 

культуры родного края; 

4. Воспитывать у детей патриотические чувства, любовь к родному краю, 

уважительное отношение к историко-культурному наследию 



 

Гипотеза: невозможно за одну неделю, даже за месяц воспитать любовь 

к родному краю. Но в ходе реализации проекта школьники приобретут 

знания об истории своего села, в котором живут, узнают, чем богат 

родной край,начнут проявлять интерес, стремление расширить свои 

знания и отражать свои впечатления в продуктивной деятельности. 

Тогда цели и задачи проекта будут достигнуты.  

Объект исследования  – село Аксурка 

Предмет исследования – история и этнография села, особенности 

деревенского быта, обычаи и традиции, ремесла крестьянства. 

Участники проекта: учащиеся 1-11 классов, родители,односельчане 

    Практическая значимость исследования: Материал может 

использован на уроках ОРКСЭ,географии,литературы,технологии,истории, 

а также во внеурочной деятельности. 

   Этапы реализации Проекта: 

 

№ Сроки Мероприятия  

1 2019 год сентябрь - 

октябрь 

Поиск социально-значимой задачи 

2 2019 год ноябрь - 

декабрь 

Проектирование действий по выбору темы,   

определению вида продукта и способов  

деятельности для его получения 

3 2020 год январь Определение этапов и сроков выполнения  

работы 

4 2020 год февраль - 

август 

Поисково-исследовательский, 

информационный, производительный этапы 

работы над проектом 

5 2020 год сентябрь -

ноябрь 

Оформление работы 

6 2020 г декабрь  -2021 г.  Получение конечного продукта 

7 2022 г январь - декабрь Творческий отчет и публичная презентация 

работы ( в социальных сетях) 

 

 

 

 



Новизна проекта 

На начальном этапе реализации Проекта учащимся предоставится 

возможность познакомиться с историей села Аксурка. В ходе реализации 

пройдет образовательный квест по селу. Каждый маршрут можно 

разделить на 2-3дня, чтобы научиться тому,что умеют односельчане. 

Также на занятия внеурочной деятельности будут приглашены 

интервьюируемые, которые покажут мастер – классы для учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации Проекта будет:  

вовлечено 100% учащихся и их родителей; 

получен опыт взаимодействия детей и взрослых как внутри класса, так и с 

жителями села, в процессе подготовки и проведения мероприятий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к Проекту 

Происхождение и этимология названия Аксурки 

Раньше место деревни было покрыто тёмными лесами. По 

природным условиям оно расположено в одном из лучших мест в районе, 

здесь богатые лесные насаждения, имеется большая площадь укосных 

лугов и пастбищ, много плодородных полей.   Как таковой раньше деревни 

не существовало. До 1920 года люди жили единолично, хуторами. В Тюпу 

жило несколько семей, за Малой речкой было 7 домов. Уже в 20-е гг 

заселился некий Булыгин, первый основатель деревни (который в 

последнее время жил в г. Тобольске). По его фамилии образовалась 

деревня Булыга из 15 домов.  Село находилось вблизи леса, поэтому дома 

у крестьян были рубленные из брёвен, хотя крыты соломой. Часто это 

были хатки в два окна, у более зажиточных крестьян — дома 

«пятистенные» — так их называли в селе -   это дом из двух комнат. Позже 

начали съезжаться сюда ссыльные Писники, Давыдовы, Одинцовы, 

Рябышевы, поляки Шабановы, белорусы Василевич, Брик из Омска.    В 

истории села, как в зеркале, отразилась история страны. Коллективизация 

сельского хозяйства в селах района, началась в 1928 году. Победой 

колхозного строя в Аксурке принято считать 1930-ый год. В эти годы  

началась коллективизация, пошло раскулачивание крепких хозяйств. В 

каждой деревне образовался колхоз. Жизнь постепенно стала меняться в 

лучшую сторону. Люди зажили лучше, в домах появились книги, газеты, 

радио. В 1920 году деревня была переименована в Аксурку, название 

происходит от речки Аксурка (Ак – белая, Су - вода) Позже в деревню 

потянулись и другие семьи. Род Одинцовых, Борковых, Брик считался 

самым многодетным (9-10 детей). В 1939 году был образован 

Второсалинский сельский совет, первым председателем работал Саитов 

Салих, секретарём Нигматуллин Вафа Никонович, а после войны  Вафа 

Никонович работал председателем с/совета, дальше работали Хамитов 

Ситдик К., Атышев Рахматулла. В 1949 году году Второсалинский был 

передан в Аксурский сельский совет, председателем стал  Одинцов М.С., 



секретарём Одинцова Л.М. Затем работал Одинцев Иван Григорьевич 

(ныне проживающий в   с. Вагай), в 1955 году председателем был Одинцев 

Михаил Прокопьевич. По сельскому совету насчитывалось  11 деревень: 

Второсалинская, Таргачи, Крапива, Саитова, Аксурка, Тюп (или 

Пчёльник), пос. Ближняя Киша, пос. Дальняя Киша, Аллагулово, Бурлук, 

Малореченская, Сажины, Первомайка, Алексея.После войны за Малой 

речкой образовался смольный завод, где гоняли дёготь, добывали смолу, 

также существовала ферма, где держали кур, лисят, пчёльник в Тюпу. В 

Аксурке колхоз переименовался несколько раз: сначала коммуна 

«Красный путь», затем «Новая жизнь», потом колхоз имени 22 съезда. 

После колхозов пришли совхозы. 13 апреля 1965 г. образовался совхоз 

«Аксурский», объединивший все коллективные хозяйства на данной 

территории. Первым директором совхоза был Миннибаев Тимербай 

Юнусович. Началось строительство жилых домов и других объектов. 

Труженики совхоза включились в районные и областные 

соревнования.Менялись директора совхозов: Одинцов Михаил Юрьевич, 

Аликаев Мухамади Аликаевич, Абраров Булат Атабалович. 

По рассказам старожилов первые поселенцы появились в конце 19 века. 

Первое документальное упоминание относится примерно к 1880 году. Но 

просматривая ряд научных статей по топонимике, мы нашли интересную 

заметку, что в собрании Р.Т. Вагаповой из с.Б.Карагай хранится рукопись с 

кораническим текстом конца 19в. (позднее 1879г.) из д. Аксурка 

Вагайского района Тюменской области. (По мнению Риммы 

Тухватулловны Вагаповой, старый мулла передает новому собрания книг, 

мулле же приносятся книги умерших людей (А.К.Бустанов).   Однозначной 

версии о названии села не существует. Первоначально по рассказам 

старожилов село называли «Булыги», затем «Сугырлар» («Слепые»), и 

только с приходом Советской власти «Аксурка».    Следовательно, можно 

предположить, название села было испокон веков «Ак-су», что означает 

«Белая вода», возможно название связано с тем, что село стояло на берегу 

Иртыша, со временем река поменяло русло, и село оказалось на отдалении. 



В начале  XX века, с приходом Советской власти, когда поменялось 

отношение к религии, и ко всему, что связано с ней, атеисты старались 

искоренить, заменить одно другим. И это коснулось названий городов, 

районов, сел. Так «Ак-су» было переименовано в «Аксурка». Первые 

коренные жители села были Борковы и Одинцовы, до сих пор в селе живут 

Одинцовы, а продолжателями рода Борковых – внуки и правнуки. 

Коренными  жителями села Аксурка испокон веков были русские, они 

построили деревню, школу, был колхоз. На данный момент в селе 

проживают только татары, сибирские татары. 

Этнография Аксурки 

Больше века находятся в самом тесном контакте с русским народом и 

его предками татарский народ и его предки. Как отмечают исследователи, 

татары под влиянием русского народа «развили огородничество, переняли 

целый ряд предметов домашнего обихода и одежды: стулья, столы, 

вязаные чулки и др.»Вместе с тем, нельзя забывать и об обратном 

воздействии материальной и духовной культуры нашего народа и его 

предков на культуру других, вышеназванных народов. 

Общая характеристика материальной культуры 

Традиционная материальная и духовная культура Аксурки является 

общей для всех сибирских татар, живших в соседних деревнях. Население 

деревень является устойчиво – оседлым с развитием земледельческо-

скотоводческими традициями в сельском хозяйстве и прочными навыками 

в различных ремёслах и промыслах. Земледелие всегда имело зерновое 

направление, традиционным был и состав земледельческих культур - 

пшеница, рожь, ячмень и просо. 

Скотоводство у населения издавна носит подсобный характер и имеет мясо 

– молочное направление. Любовь к коню, умелая обработка 

скотоводческих продуктов – кожи, шерсти, заготовка впрок мяса и 

молочных продуктов свидетельствуют о сохранении у них древних 

скотоводческих традиций. 

 



Ремёсла 

Несмотря на запрет татарам в 16-18вв. заниматься ремесленным, 

особенно железоделательным производством, сохранялись другие ремёсла 

– деревообрабатывающие, сапожно-ичижное, валяльное, ткачество и т.п. – 

уходящие своими корнями в более раннее время. И сегодня в Аксурке 

многие зарабатывают на жизнь своими ремёслами, такими как вязание, 

пчеловодчество, работа с деревом, рыболовство, охота, сбор и продажа 

дикоросов, животноводство.  

Усадьбы и подворья 

Признаком прочной оседлости татарского населения является его 

жительство в длительное бытующих на одном и том же месте селах и 

деревнях. 

В расположении и планировке усадьбы в Аксурке наблюдается 

своеобразие. Деревня в основном состоит из 5 улиц и множества 

переулков. На некоторых улицах дома вставлены по линии улицы, на 

других – вставлены несколько в глубине усадьбы и отделены от улиц 

глухими заборами. Дома построены из брёвен с двускатной крышей. 

Пища и блюда 

Пища жителей с. Аксурка характеризовалась особенностями, 

присущими, с одной стороны, для оседлого, а с другой – для 

земледельческого – скотоводческого населения. Широко распространена 

выпечка хлеба из квашеного теста. Характерны мучные и крупяные 

заправки супов с применением овощей, печеные различные изделия – 

пироги с разной начинкой, перемечи,бялеш, блины, уралма,а также оллы – 

баурсак, который стряпают по особым событиям. Наряду с этими известно 

приготовление мучных изделий впрок – баурсаки. На «никах» традицией 

было испокон веков стряпать козык – баурсак (баурсаки в виде орешков). 

Вторая основа пищи – мясо - молочные продукты. Наиболее популярные 

среди них – мясо крупного и мелкого рогатого скота и птицы – гуси, куры. 

Известны способы изготовления мяса впрок: соление, копчение, 

приготовление домашней колбасы  «асип» 



Любимыми блюдами являются бялеши, перямичи. 

Молоко употребляется больше для варки каш, супов, а также 

изготовления молочных продуктов – кислого творога, выпаренного 

творога, сметаны, квашеного молока – катыка, айрана, масла. 

Архитектура 

Наполненный за много веков богатый строительный опыт особо 

выразительно проявлялся в приемах внешнего архитектурногооформления 

жилищ. Байские дома украшались резным и накладным орнаментом. 

Иногда дополнительную архитектурную выразительность жилищу 

придавали устройство балкончиков, оформленных фигурными 

столбиками, решёткой. Особо вычурно оформлялись наличники, 

плоскость фронтона, карниза. Мотивы резных узоров были разнообразны, 

составлялись из набора растительных и геометрических фигур. 

В настоящее время дома современных татар соответствуют своему 

времени: дома обшиты сайдингом, железные заборы, но каждый двор как 

усадьба: широкий двор, обязательны стайки для содержания скотины, 

птицы, ведь без них татары не представляют своей жизни. 

Семья и семейный уклад 

В Аксурке, в основном, господствовала малая семья, хотя и 

существовали большие семьи из 3 –4 поколений. Семья была основана на 

патриархальных принципах, существовало избегание женщинами мужчин. 

До начала ХХ века браки совершались в основном по сватовству, хотя 

были браки убегом и случались похищения девушек. В Аксурке очень 

много многодетных семей: от 3 до 8 детей. И нет таких семей,где дети 

были бы не устроены в жизни: кто – то после учебы остался в городе,а кто 

– то свою жизнь связал с селом. 

Обряды и обычаи, национальные праздники 

 У народа каждой национальности есть свои песни, музыкальные 

инструменты, своеобразные праздники. Они – вечные спутники, опора, 

радость и отрада  этого  народа.  В  них  накоплены  мудрость,  

чистосердечность,нравственность, красивые обычаи и всё лучшее. 



Поэтому невозможно представить будущее и судьбу народа без родного 

языка, национальных праздников, традиций и нравов. В Аксурке среди 

старинных обычаев можно выделить омэ – помощь. Помогают друг – 

другу родственники и соседи во время сенокоса или строительства дома. 

Также помогают убирать урожай, накосить сено для скотины семьям, где 

оставались только женщины и дети. Помогают старым людям справиться с 

домашними делами. 

Были и другие причины для взаимопомощи. Также старались помочь 

старикам весной – вспахать пашню, осенью – убрать урожай. Да дров на 

зиму заготовить. 

У татар традиционным народным праздником является Сабантуй – 

праздник весенней пашни, сева. Это самый большой и любимый праздник. 

И вот ранней весной, чуть только сойдёт снег, устраивали Сабантуй. 

Прямо в поле варили кашу и вместе с яйцами и зерном закатывали её в 

землю, чтобы земля стала доброй и щедрой. 

Также у нас справляют праздник «Навруз». Он праздновался ещё в 

древности у тюркских и восточных народов каждый год 21 марта – в день 

весеннего равноденствия, как новый год (по восточному календарю). В 

нашем селе именно в этот день проводится праздник Амаль. В  этот день 

взрослые и дети почти с восходом солнца начинаем обходить дворы. К ним 

навстречу выбегают хозяева и кидают конфеты, пирожки, даже монеты. 

Считается,чем больше соберешь,тем будет год богаче,плодотворнее.  

Ближе к обеду все заканчивается и начинаются праздничные 

обеды,приглашают друг друга в гости на чаепитие с 

баурсаками,беляшами,дарят подарки друг другу. 

Национальный и численный состав села 

  Численный состав села составляет 325 человек, которые проживают в 104 

хозяйствах. Из них пенсионеров 158 человек: 7 из которых старше 80 лет, 2 

- 90 лет, детей до 18 лет -150 человек, остальные относятся к экономически 

активному населению (работающие, безработные, инвалиды).  

Имеется 14 многодетных семей – (в них  54  детей).  



В настоящее время в Аксурке больше проживают татары, русские, 

туркмены, украинцы, марийцы. 

Результаты исследований 

В ходе изучения истории, этнографии и культуры села было выявлено, 

что  село образовалось в XIX веке;-как отмечают исследователи, татары 

под влиянием русского народа развили огородничество, переняли целый 

ряд предметов домашнего обихода и одежды: стулья, столы, вязаные 

чулки и др.; 

Образовательный квест по маршрутам 

Быт 

1 маршрут. Разведение пчел 

Объект маршрута - хозяйство Нурмухаметова Г.М. 

Пчеловодство занимается разведением медоносных пчёл для получения 

мёда, пчелиного воска и других продуктов, а также для опыления 

сельскохозяйственных культур с целью повышения их урожайности. 

Пчеловодство дает: воск, маточное молочко, мёд, перга и пыльца, 

прополис, пчелиный подмор, пчелиный яд, забрус, трутовый гомогенат, 

настойка восковой моли, пчелиное мумиё, опыление растений. 

Пасека— это, в основном, сезонное, но достаточно прибыльное и 

почетное дело. Натуральный мед всегда пользуется огромным спросом, а 

срок его хранения долог, пчелы крайне полезны для растениеводства. 

Мед очень полезен для здоровья, его можно продавать или обменять на 

другой товар. 

2 маршрут.Национальная кухня 

Объект маршрута - кухня Тухтаметовой Н.Х. 

Кулинарное искусство татарского народа богато своими 

национальными и культурными традициями, уходящими в глубь веков. В 

процессе многовековой истории сложилась оригинальная национальная 

кухня, сохранившая свои самобытные черты до наших дней и в нашем 

селе. Всему этому можно научиться на мастер-классе у нас. Например, с 



рецептами и навыками выпечки каких блюд татарской национальной 

кухни можно у нас ознакомиться? 

Самое большое разнообразие в татарской кухне по сей день существует в 

рецептуре выпечки из пресного, дрожжевого, сдобного, кислого, сладкого 

теста. Символом благополучия и достатка у татар служил хлеб - икмэк, 

который раньше пекли впрок 2-3 раза в неделю. Не менее древним 

является бялеш (или бэлиш) - большой пирог из пресного или дрожжевого 

теста с начинкой из кусочков жирного мяса (баранина, говядина, гусятина, 

утятина) с крупой или картофелем. К этой же категории выпечки 

относятся эчпочмак (треугольник) и перемячи - лепешки из дрожжевого 

или пресного теста с различной начинкой. Перемячи бывают открытыми 

или закрытыми, жарятся во фритюре или пекутся в духовке. Также у нас 

любят жарить в масле уралма – хворост. А в зимние вечера жители готовят 

блюда из мяса. Делают домашнюю колбасу из говядины «асип»: из 

требухи накручивают фарш, получается вкусная ливерная колбаса. 

3 маршрут.Национальное рукоделие 

Объект маршрута – мастерская Абусагитовой Н.К. и семьи Бариевых 

М.А. и Т.М. 

Испокон веков народ стремился к красоте и искусству. Женщины с 

большой любовью занимались рукоделием. Шили себе и своим близким 

одежду. Вкладывая в работу всё своё умение и эстетический вкус, 

создавали удивительные костюмы. Всегда привлекала красота и 

оригинальность национальных костюмов разных народов. 

Семья Бариевых – это очень талантливые люди. Хозяин увлечен 

вырезанием по дереву, хозяйка – мастерица на все руки: вяжет, 

шьёт,вышивает .  

Абусагитова Н.К. любит вязать крючком, спицами, в её красивых вязаных 

тапочках, которые она дарит всем, ходит вся округа. 

 

 

 



4 маршрут.Животный двор  сельчан 

 Объект маршрута - хозяйство Хамитова Х.Х. 

Жители городов уже давно забыли, что такое благодать деревенской 

природы. Когда человек меняет обстановку и начинает общаться с 

природой в любых её проявлениях, улучшается самочувствие, появляются 

силы и энергия. 

Животные  ближе всего к человеку, так как они могут реагировать на 

обращение к ним. Наши предки приручали диких животных для того, 

чтобы те им служили. Но добрые сердца людей увидели в животных 

истинных помощников, верных друзей. 

Этот двор не такой, как городской, но в нём есть то, что напоминает 

наш старый сельский быт, хозяйственный двор. 

  Кроме того, население села почти все увлечены рыболовством – это и 

увлечение, и достаток в дом, а осенью мужчины села уходят на «болото», 

как у нас говорят, собирают дикоросы 

Обсуждение результатов 

Проект создан решать социально-значимые задачи и представляет 

собой проект - исследование с последующим созданием конечного 

продукта - этнотуристического маршрута. Содержание работы полностью 

соответствует и раскрывает заявленную тему. Промежуточные результаты 

проекта были представлены на конференциях, была проведена 

виртуальная экскурсия по маршруту. В Вагайском районе  проживают 

народы, в основном, таких национальностей, как татары, русские, марийцы 

и удмурты, немцы, чуваши, азербайджанцы. Аксурка граничит с Омской 

областью, и, не выезжая за границы области, получается, что каждый день 

можно оказаться за её пределами. Поэтому, проживая даже не в городе, а 

на селе, постоянно живя в тесном контакте и общении с другими 

национальностями, проводятся мероприятия, помогающие укреплять 

дружбу, изучить культуру, быт, интересы друг друга.В работе 

использованы различные источники информации по теме исследования, 



архивные материалы, собственные впечатления и наблюдения, 

фотоматериалы. 

Выводы 

Для достижения поставленных задач 

1. Изучена литература, собрана информация об истории, этнографии, 

культуре, о быте и традициях, эколого-природных и историко-

краеведческих памятниках села. 

2. Спроектирован маршрут экскурсии, что предоставит возможность 

учащимся и взрослым  познакомиться с историей, культурой, обычаями и 

традициями села. 

В работе проводится исторический обзор вопроса темы, 

исследование объекта, проведен анализ и обобщение результатов работы, 

сформирован конечный продукт деятельности. 

Программа действий 

Разработка этого проекта не означает, что работа закончена. 

Необходимо в будущем: 

1) Продолжить изучение истории и этнографии села; 

2) Улучшить состояние краеведческих и природных памятников, 

ухаживать за ними, привести в должный вид; 

3) Привлечь к этой работе население села, молодежь. 

На сегодняшний день наблюдается интерес к сельской жизни, 

крестьянскому быту, экологически чистой природе, и в районе по этому 

вопросу очень много делается.Здесь можно будет насладиться 

полноценной, насыщенной жизнью, начиная от рыбалки на раннем 

рассвете, продолжая купанием, завтраком в национальной кухне, 

прогулкой по селу. 

Гостям предоставится возможность пожить в деревенском доме, 

научиться доить корову, топить баньку, запрягать лошадь, ухаживать за 

скотом, топить печь и многому другому! 

Каждый народ имеет никогда не пропадающие ценности. Это – его 

мудрость, его искусство, его правила жизни, его обычаи и праздники, 



экология души. И у всех народов – свои костюмы, любимые блюда, 

одежда. Много лет назад наши предки перенимали от соседних народов то, 

что им казалось полезным и интересным: мудрые мысли, правила жизни, 

архитектуру, любимые блюда, песни – сказки – и сделали своим. 

Это делало людей добрее, сближало народов – соседей. 

А мир и согласие, добро и любовь – это и есть главное богатство и 

счастье в жизни каждого человека, большого или маленького. 

Надо беречь это богатство и дом-природу, где Мы живем! 

 

Использованная литература и источники 

1. Материал собран на основе материалов сельского библиотекаря 

Абдулиной Ф.Х. 

2. Воспоминания Надеиной М.А., Одинцовой М.В. 

3. Материалы газеты «Сельский труженик» 

4. Данные из Аксурского сельского поселения 

5. Архивный материал школы  

6. Интернет - ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 


