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Сибиряки суворовской закалки
литературно-музыкальная композиция

Аудитория: учащиеся средних и старших классов, студенты 
Продолжительность: 60 мин.

Составители: Галунская И.Л, Миронова О.Н

Цель: познакомить с творчеством и подвигами красноярских поэтов-фронто-
виков, погибших во время Великой Отечественной войны.

Оборудование:

• фрагменты документального фильма «Неизвестная война» (Фильм I. 22 
июня 1941 года)

• фотографии поэтов-фронтовиков
• записи военных песен «До свиданья, города и хаты», «Эх, дороги...», «Темная 

ночь», «День Победы», запись звука метронома
• гимнастерки, ремни и пилотки (обр. 1943 г.).

Интерактивные методы и приемы:

•хоровое исполнение песен военных лет под аудиозапись (тексты песен раз-
даются перед началом мероприятия). 

Демонстрация эпизодов из документального фильма «Неизвестная война» 
(Фильм I. 22 июня 1941 года).

Ведущий 1. Старая смоленская дорога помнит многое. В 1812 году по ней, от-
ступая из Москвы, бежали наполеоновские вояки. Сам Бонапарт едва избежал 
плена. В 1941-1943 гг. по ней также панически бежали «непобедимые» фрицы и 
гансы, возомнившие себя представителями высшей расы.

Среди воинов, гнавших фашистов на Запад, были и наши земляки-краснояр-
цы. Многие из них явились на призывные пункты в первые же часы войны, не до-
жидаясь военкоматовских повесток. Добровольцев было много, в армию уходили 
чуть ли не семьями.

У командармов, принимавших сибиряков под свое начало, теплилась надеж-
да: они не подведут, они - люди крепкой выделки. Командармы не ошиблись.
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•Увидел скворца - весна у крыльца•

Как они прощались,
Крепко целовались.

Ой, сад-виноград,
Зеленая роща,
Ой, сад-виноград,
Зеленая роща.

Хозяйка: Встретили мы тебя, красавица Весна, по всем правилам. А теперь да-
вай проверим, что же ребята наши запомнили. 

Проводится опрос:
1. Какой месяц в старину называли капельником? (март)
2. Какой - снегогоном? (апрель)
3. А какой месяц назывался травень? (май)
4. Про какой месяц в народе говорили: то плачет, то смеется?
5. Про какой месяц в народе говорили: водою славен?
6. Про какой месяц в народе говорили: все принарядится - там листком, тут 

цветком, а где и травинкой?
7. Чем занимались весной крестьяне?
8. Как встречали весну?
9. Как называются небольшие стишки и песенки, которыми закликали весну?
10. Печенье какой формы пекли, чтобы закликать весну?

До свиданья, гости дорогие! 

Хозяйка и ребята прощаются по русскому народному обычаю, поклонившись 
до земли.

Литература

1. Андюсев Б.Е. Сибирское краеведение. Хозяйство, быт, традиции, культура ста-

рожилов Енисейской губернии XIX - начала XX вв. Учебное пособие для учащихся и 

студентов. Красноярск, 2003. 

2. Бондаренко Э.О. Праздники христианской Руси. Калининград, 1993.

3. Ботякова О.А Солнечный круг. Детский народный календарь: В помощь педаго-

гам дошкольных образовательных учреждений. СПб., 2004. 

4. Заинька во садочке // Составители Л.В. Суровяк, Н.А. Тарасевич. Новосибирск, 

2002.

5. Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и 

сценарии календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов 

дошкольных учебных образовательных учреждений // Авт.-сост. Л.С. Куприна, 
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Принеси весну
На своем хвосту!

•••
Пришла весна красная,
Пришла весна ясная:
С солнышком, с ливнями,
С песнями дивными.
Гуси прилетели,
Со стрехи капели.

Весна-красна: А сейчас порадуем солнышко да хоровод ему поводим. Хорово-
ды начинали водить весной и всегда «по солнышку». 

«Летели две птички» (хороводно-игровая)
Водится кругом, в центре которого две птички изображают то, о чем поют 

играющие.

Летели две птички
Ростом невелички.

Ой, сад-виноград,
Зеленая роща,
Ой, сад-виноград,
Зеленая роща.

Как они летели,
Все люди глядели.

Ой, сад-виноград,
Зеленая роща,
Ой, сад-виноград,
Зеленая роща.

Как они вставали,
Крыльями махали.

Ой, сад-виноград,
Зеленая роща,
Ой, сад-виноград,
Зеленая роща.
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•«Сибиряки суворовской закалки»•

Приведем отрывок из документального рассказа: 

Ведущий 2. «По приказу начальника Генерального штаба М. Шапошникова 
ночью, 7 октября 1943 года, в нескольких километрах от Гжатска был вы-
сажен из автомашин 356-й стрелковый полк, костяк которого составляли 
сибиряки-красноярцы. Три дня и три ночи длился трудный бой. Каждый боец 
и командир понимал, какая цена поставлена на карту в этом бою. Не потре-
бовалось ни команд, ни приказов. Бойцы, увидев поднимающихся в атаку гит-
леровцев, сами бросились навстречу им. Никто не планировал рукопашный 
бой, он возник сам и был единственным выходом из создавшегося положения. 
Немцы, вооруженные автоматами, сразу потеряли свое преимущество, ряды 
их дрогнули, и они побежали. Русская винтовка со штыком в рукопашном бою 
бала незаменима».

Ведущий 1. За три дня из трех тысяч человек в полку осталась лишь одна пятая 
часть. На участке полка немцы не продвинулись ни на шаг. Полк дал возмож-
ность командарму К.К. Рокоссовскому выйти со своим штабом из окружения, со-
брать войска для отпора врагу. В октябре 1991 года в семи километрах от города 
Гагарина в честь геройского подвига 356-го стрелкового полка был установлен 
памятник.

Ведущий 2. Родина высоко оценила подвиг сибиряков в годы Великой Отече-
ственной войны. Более тысячи (1110) сибиряков удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, среди них - 192 жителя нашего края. В память о них названы улицы 
нашего города:

Ведущий 1. Улица Александра Матросова. 23 февраля 1943 года в бою за 
деревню Чернушки Псковской области закрыл телом амбразуру пулеметного 
дзота гитлеровцев, препятствовавшего продвижению нашего подразделения. 
Ему было всего 19 лет.

Ведущий 2. Улица Николая Макаренко. 18 февраля 1944 года, сражаясь на 
переднем крае обороны, не дал врагу прорваться, хотя один оставался у ору-
дия. Ему было 20 лет.

Ведущий 1. Улица Николая Тотмина. 4 июля 1941 года в воздушном бою под 
Ленинградом, когда не осталось патронов, летчик пошел в лобовой таран. 
Ему было 23 года.

Ведущий 2. Улица Николая Шишкина. В боях при форсировании Днепра в 
сентябре 1943 года проявил героизм, не давая прорваться врагу, и один отра-
жал вражеские контратаки в течении 42 часов. Он совершил подвиг в 19 лет.
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Ведущий 1. Улица Ефима Белинского. В декабре 1944 года, прикрывая группу 
разведчиков, закрыл своим телом амбразуру немецкого дзота. Ему было 19 лет.

Ведущий 2. Сибиряки в боях под Москвой были ударной силой многих воин-
ских подразделений. К 60-летию Победы под Москвой, на 42-м километре Воло-
коламского шоссе, в их честь воздвигнут мемориальный комплекс. Инициатива 
создания монумента принадлежала депутатам Государственной Думы, нашему 
землячеству в Москве, представителям администрации сибирских краев и обла-
стей, ветеранам.

Ведущий 1. Контрнаступление советских войск немцы не выдержали. Крах 
операции «Тайфун» был налицо. Под Москвой был похоронен миф о «блицкриге» 
- молниеносной войне. В дневниках, найденных у убитых немцев, нередко встре-
чались записи об их паническом страхе перед нашими воинами, особенно перед 
сибиряками. Немецкая газета «Берлинер берзенцейтунг» в 1942 году писала: «Мы 
недооценили русскую армию и ее оружие. Особенно ясно это теперь, когда про-
тив нас брошены сибирские дивизии, прекрасно снаряженные для войны в зим-
них условиях».

Ведущий 2. Литература о событиях Великой Отечественной войны родилась 
в первый же день - 22 июня 1941 года. Вслед за правительственным сообщением 
о нападении на нашу страну фашисткой Германии прозвучали строки из поэмы 
«Первый день войны» молодого ленинградского поэта Юрия Инге. На следую-
щий день, 23 июня, в «Правде» были напечатаны стихотворения известных тогда 
уже поэтов Алексея Суркова «Присягаем Победой» и Николая Асеева «Победа 
будет за нами». Еще через день в «Известиях» появилось стихотворение «Свя-
щенная война» Василия Лебедева-Кумача, ставшее затем военным гимном.

Ведущий 1. Ведущее место в литературе, особенно в первые годы войны, заня-
ла поэзия. Достойный вклад в поэтическую летопись военных лет внесли поэты-
сибиряки, в том числе и поэты-красноярцы: Игнатий Рождественский, Казимир 
Лисовский, Иван Ерошин, Лев Черноморцев.

Особое место в литературе нашего края занимает творчество поэтов, не вер-
нувшихся с войны. Среди них немало молодых и талантливых, не успевших при 
жизни издать ни одной книги. Их дарование развернулось в полную силу в годы 
войны. Они стали известны широкому кругу читателей только много лет спустя, 
после войны. Это Борис Богатков из Ачинска, Георгий Суворов из Хакасии, Ана-
толий Седельников из Туруханска. Для них Великая Отечественная война стала 
не только жизненным рубежом, но и рубежом нравственным, предопределив-
шим всю их дальнейшую судьбу. Молодых поэтов сближало одно общее чувство 
- горячая любовь к Родине, родному краю, искреннее желание помочь народу.

Звучит песня «До свиданья, города и хаты», участники подпевают.
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•••
Жаворонушки,
Перепелушки,
Прилетите вы к нам,
Принесите вы нам

Тепло летушко.
Нам зима-то надоела,
Весь хлебушек поела,
И соломку подобрала,

И мякину подмела,
И суконце подрала,
И лаптишки изорвала.

•••
Жаворонушки,
Мои матушки,
Прилетите к нам,
Принесите нам
Весну теплую,
Лето красное. 

•••
Чивили, чивили,
Журавушка!
К нам в дом летит,
Хвостом шевелит -
Пошевеливает.
Зиму провожает,
Весну встречает.

•••
Маленькая пташка
Высоко летала,
У солнышка пытала:
- Дай, солнышко, ключи
От новенькой клети -
Зимушку запереть,
Летечко отпереть.
•••
Чок, чок, чок, чок,
Прилети, куличок!
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Игра «Утки летят»: водящий произносит «Утки летят», «Гуси летят», «Жу-
равли летят», при этом остальные играющие взмахивают руками (если называ-
ются большие птицы - взмахи рук широкие, если маленькие - двигаются только 
кисти). Когда водящий в шутку скажет: «Собаки летят», руки нужно держать опу-
щенными. Кто ошибется - выходит из игры.

Хозяйка: Что я видела, пока вы играли! Ребятишки на крышу залезли и птич-
ками махали-махали, чуть не свалились. Ребята, а вы что же сидите? Или не хо-
тите, чтобы поскорее зима ушла, тепло настало? Весна-красна, расскажи нам, что 
для этого нужно сделать?

Весна-красна: По народным представлениям, весна без приглашения не при-
дет. Вот и зазывали меня, исполняя своеобразным речитативом «заклички». 

Заклички - стишки, в которых люди обращались к солнцу, ветру, дождю, снегу, 
радуге, деревьям, насекомым. А песенки, в которых обращались к весне и весен-
ним птицам, называются веснянками. 

Раньше дети залезали на дерево или на крышу дома и старались как можно 
громче прокричать заклички и веснянки. Давайте послушаем, как же их испол-
няли.

Звучит веснянка «Кулики».

Весна-красна: Главным обрядовым действием праздника встречи весны было 
выпекание из пресного теста птичек: «куликов», «жаворонков», «птушек». Их 
форма могла быть различной, все зависело от вкуса и умения хозяйки, но счита-
лось важным подчеркнуть расправленные крылья - птички всегда изображались 
летящими. Что бы печенье было повкуснее (сдобу класть в тесто не полагалось, 
потому что начало весны - время Великого поста), глаза птушкам делали из из-
юминок, орехов или сушеных ягод. 

Выпеченные фигурки птичек давали на забаву детям. Целый день ребятиш-
ки играли со своими куликами и жаворонками: привязывали к веткам, качали, 
подбрасывали вверх, засовывали птушек под стрехи (нижний свисающий край 
крыши) домов, а оставшееся печенье съедали или скармливали скоту. 

Также печенье привязывали веревкой к длинному шесту и бегали с ним по де-
ревне, изображая прилет птиц. Игра сопровождалась пением веснянок, которые 
давным-давно считались заклинанием. 

Хозяйка: Ребята, а давайте и мы с вами сделаем птичек и исполним заклички 
да веснянки.

Дети лепят птичек из пластилина (либо делают их из бумаги), исполняют 
выученные заклички.

•9•

•«Сибиряки суворовской закалки»•

Ведущий 2.
Тропа войны

Я исходил немало горных троп 
Высокого и строгого Саяна;
Шел по ущельям хмурым Абакана,
Был постоянным спутником ветров.

Мое ружье - железный верный друг.
(О, мне ли привыкать теперь к винтовке!)
Оно гремело, - падали кедровки,
И фейерверк пера носился на ветру.
Не раз обвалам каменным в ответ
Оно зеленый воздух сотрясало,
И падала тогда звезда устало,
И зверь шарахался, теряя след.

А я и мой лохматый черный пес -
Мы шли вперед развилкой троп над бездной,
Где темная струя руды железной
Врезалась в накренившийся утес.

Не сосчитать, как много горных троп
Измерил я среди сырых ущелий.
Не раз стрелку увесистые ели,
Даря приют, склонялись на сугроб.

Но вот тропа. Не сразу понял я
Ее опасные места, ее изгибы.
Нет, не бросается она на глыбы
Полночных скал, уступами звеня.

И я... я, исходивший сотни троп,
Я слово дал идти тропой сражений,
Платя ценою крови и лишений
За каждый шаг. Да. Я на все готов!

И если мне среди голубизны
Хакасских дебрей вновь сверкнули тропы,-
Я не покину своего окопа,
Нет, не сверну с крутой тропы войны.

И, лишь достигнув в долгожданный миг
Ее конца в седой ночи Европы,
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Я вновь приду к моим таежным тропам
И выберу труднейшую из них.

Ведущий 1. Георгий Суворов родился 19 апреля 1919 года в селе Абаканском 
(ныне Краснотуранск) Енисейской губернии в крестьянской семье. Детство про-
шло на берегу Енисея на лоне сибирской природы. Но скоро закончилось безза-
ботное детство. Умерла мать, затем отец.

В 1933 году юноша поступает в Абаканское педагогическое училище. Здесь 
проявились его литературные способности, он пишет стихи, переводит с немец-
кого, который изучает самостоятельно, с большим увлечением изучает художе-
ственную литературу, играет в самодеятельных спектаклях.

Ведущий 2. Жить было нелегко. Каждое лето в каникулы приходилось где-
нибудь подрабатывать. Окончить училище «из-за экономической обеспеченно-
сти не удалось», и он, недоучившись три месяца, уехал работать в село Иудино. 
Устроился учителем русского языка и литературы, а сам он сдавал экзамены во 
время учительского отпуска.

Из Иудино в редакцию газеты «Красноярский рабочий» стали приходить тол-
стые конверты со стихами сельского учителя, написанными под явным влиянием 
Есенина.

Ведущий 1. Летом 1939 года Суворов приезжает в Красноярск сдавать вступи-
тельные экзамены в Педагогический институт. Но надвигалась война. И Суворов, 
по существу, не приступив к учебе в институте (всего месяц с небольшим пробыл 
он студентом), в 1939 году был призван в армию. Военную службу Георгий про-
ходил в Омске.

Ведущий 2. Фронтовая судьба Суворова складывалась следующим образом: с 
конца сентября 1941 года он защищал Ленинград; после ранения был эвакуиро-
ван в Сибирь; а с начала 1942 года - снова в строю. Недолгое время он провоевал 
на Орловском фронте, окончил курсы младших лейтенантов, побывал в Москве; 
с лета того же года Суворов снова в Ленинграде. У защитников Ленинграда поль-
зовалось известностью стихотворение «Чайка», которое в определенной степени 
можно назвать поэтическим кредо автора.

Чайка

Как полумесяц молодой,
Сверкнула чайка предо мной.
В груди заныло у меня...
Зачем же в самый вихрь огня?
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погода в Евдокию, такое и лето: если шел снег, то лето будет дождливое, если со-
сульки длинные, то весна долгая.

Послушайте приметы, подумайте, что предвещает теплую весны: 
➢ если курочка из лужицы напьется - весна будет скоро (Казачинский район), 

если на Евдокию петух напьется - то весна будет теплая (с. Козулька), 
➢ есть где курочке напиться - то урожай будет хороший (Нижнеингашский 

район), 
➢ если воробей пьет воду из лужи - весна будет теплая (с. Мотыгино), 
➢ если голубок в лывке напьется - год будет хороший (с. Мотыгино).

В большинстве деревень Енисейской губернии обряд закликания весны со-
вершали на «Сороки», которые называли второй встречей весны. Матери гово-
рили о наступлении весны своим детям так: «Жаворенки прилетели, на головку 
малым деткам сели». 

Звучит пение птиц. Входит Весна-красна.

Весна-красна: Слышу-слышу птичьи голоса. В старину люди думали, что меня, 
Весну-красну, приносят перелетные птицы, возвратившиеся домой из дальних 
стран. Верили, что птицы приносят ключи волшебные, «отпирают» ими весну и 
«замыкают» зиму. Раньше говорили: прилетел кулик из заморья, принес весну из 
неволья.

А вы знаете, какие птицы осенью улетают на юг, а весной домой возвраща-
ются? Сейчас я загадаю вам загадки о первых весенних птицах, а ответ вам под-
скажут картинки:

Кто на болоте плачет,

А с болота нейдет?

(Кулик)
Шило спереди,

Клубок середи,

Ножницы сзади.

(Ласточка)
По поднебесью

Веревка протянулась.

(Журавли)
Стоит ствол,

На стволе кол,

На колу дворец,

Во дворце певец.

(Скворец)
Весна-красна: Молодцы, справились вы с моим испытанием. Но есть у меня 

для вас еще одно задание. Выполните, так уж и быть, останусь, а не выполните - 
уйду, и будет зимушка-зима еще долго здесь хозяйничать.
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«Красна весна, да холодна еще», «Весна и червяка оживит», «Весна: март с во-
дою, апрель с травою, май с цветами».

Три долга у весны, три завета: тьму зимнюю одолеть - с этим март справляет-
ся; снег согнать, землю разбудить и отогреть - апрель тридцать дней только этим 
и занимается; третий долг - теплую землю в зелень нарядить - достается маю, 
который лес наряжает, лето в гости приглашает.

А сейчас отгадайте весенние загадки:

Мать меня рождает, а я ее.

(Вода и лед)
Из окна в окно золотое бревно.

(Луч солнца)
Старый дед, ему сто лет,

Мост намостил во всю реку,

А пришла молода -

Весь мост размела.

(Мороз, лед и весна)
Белая морковка вверх ногами растет!

(Сосулька)

А как же в старину на Руси месяцы весенние называли? Ведь «март», «апрель» 
и «май» слова заимствованные, иностранные.

• Март - протальник, капельник. Почему так этот месяц назывался? В стари-
ну говорили: «Март не верен: то плачет, то смеется». А почему?

• Апрель - снегогон, солнечник. А этот месяц почему так называли? И об 
апреле есть поговорка: «Апрель ручьями землю будит». Согласны вы с ней?

• Май - травень. Почему? Вот как о мае люди говорили: «В мае все принарядит-
ся - там листком, тут цветком, а где и травинкой». Верно?

А чем же занимались весной крестьяне? В старину говорили: «Весенний день 
год кормит». Потому-то и ждали весну с нетерпением. 

В Сибири с марта начинался древоруб: «Не нарубишь до пахоты - так зиму 
сырником топить будешь». В марте готовились к огородным и полевым работам: 
«Пришли Евдокеи - мужику затеи: соху точить, борону чинить». В апреле начина-
лись полевые работы. 22 мая, на Николу Вешнего, был разгар посевной.

6 мая, на Егорьев день (Егория Вешнего), первый раз выгоняли скот на паст-
бище.

В России в разных городах да деревнях весну встречали в разное время: на Ев-
докию (14 марта), на Герасима-грачевника (17 марта), на «Сороки» - день сорока 
мучеников (22 марта) или на Благовещение (7 апреля). 

В Сибири Евдокия считается первым весенним днем. Этот день сибиряки на-
зывали Дуней-купельницей, Авдотьей-каплюжницей. С этим днем связано мно-
жество примет, помогающих узнать, какими будут весна и лето. Для крестьянина 
все было значащим: и капель, и первые лужицы, и сосульки на крышах. Какая 
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Что гонит?.. Что несет ее?
Не спрячет серебро свое...
Зачем?

Но тут припомнил я...
Зачем?
Но разве жизнь моя...

Зачем?
Но разве я не так
Без страха рвусь в огонь атак?!

И крикнул чайке я:
«Держись!
Коль любишь жизнь -
Борись за жизнь!»

Ведущий 1. В памяти лично знавших Суворова отчетливо живет впечатление 
от первого знакомства с поэтом: таким ярким и сильным оно было.

«Он был высоким и белокурым. Под волнистой шапкой волос синели глаза 
с прищуром. Загорелое, округлое лицо украшали щеголеватые усики. Краснова-
то-бронзовые щеки его, обветренные дорогами и опаленные огнем непрерывных 
сражений, делали его похожим на индейца. Он как будто весь был сделан из крас-
ного металла. Закалка охотника и солдата чувствовалась в сильных руках и ши-
роких плечах. И еще. Ему удивительно шла офицерская форма.

Он был из тех ладных молодцов, в которых чувствуется что-то богатырски-
молодое, и застенчивое, и дерзкое вместе, которые на вопрос: - Кто пойдет в са-
мое пекло? - отвечают, делая шаг вперед: - Я пойду!

Все в нем было настоящее: и страсть, и храбрость, и эти неустоявшиеся и пья-
нящие, как молодое вино, стихи»

Ведущий 2. Георгий Суворов был офицером и высоко ценил это звание. Поэто-
му не случайно он постоянно держит в поле зрения образ офицера, обращается к 
нему. Он даже написал целый цикл стихов, посвященных офицерам той дивизии, 
в которой состоял. Стихотворение «Есть в русском офицере обаянье» посвящено 
командиру дивизии гвардии полковнику Путилову.

•••
Есть в русском офицере обаянье.
Увидишься - и ты готов за ним
На самое большое испытанье
Идти сквозь бурю, сквозь огонь и дым.
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Он как отец, - и нет для нас дороже
Людей на этом боевом пути.
Он потому нам дорог, что он может,
Ведя на смерть, от смерти увести.

Каждую строчку этого удивительного стихотворения с абсолютным правом 
можно отнести к самому Георгию - командиру взвода противотанковых ружей.

Ведущий 1. Суворов писал стихи в окопах, в паузе между боями, перед атакой, 
в болотах, окутанных пороховой гарью, на отдыхе под соснами, расщепленными 
осколками бомб и снарядов. Он писал свои строки как дневник, как свидетель-
ство боевого пути. У него не было времени отделывать свои стихи, поэтому на 
первый взгляд все кажется слишком просто.

Брусника

Я шел в разведку. Времени спокойней,
Казалось, не бывало на войне.
Хотелось отдохнуть на горном склоне,
Присев к густой приземистой сосне.

Хотелось вспомнить край золотоликий -
Мою Сибирь, мою тайгу... И вот
Пахнуло пряным запахом брусники
Над прелью неисхоженных болот.
О, неужели, упоен мечтою,
Я вызвал аромат моей страны...
Брусника каплей крови предо мною
Горит у корня срубленной сосны.

С какою дикой радостью приник я
К брусничным зорям, тающим в траве...
Но мне пора. Иду. В глазах брусника, -
Как бы далекой родины привет.

Ведущий 2. Именно на фронте встретил Георгий свою любовь, 17-летнюю 
Нину Румянцеву. Но, к сожалению, как это часто бывает на войне, Нине с Георги-
ем пришлось расстаться - его дивизия уходила на передний край, а ее перевели в 
другую часть. На прощанье он попросил ее, если вдруг с ним что-нибудь случит-
ся, иногда приходить к тому холму, под которым будет зарыт его прах. Они часто 
писали друг другу письма. В последнее письмо Георгий вложил цветы и стихот-
ворение "Ухожу".
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Увидел скворца - весна у крыльца
музейное занятие

Аудитория: дошкольники, учащиеся 1 класса 
Продолжительность: 45 мин.

Составители: Бармина Л.М., Миронова О.Н. 
Цель: познакомить детей с сибирскими традициями встречи весны.

Интерактивные методы и приемы:

• драматизация;
• имитационная деятельность (обряд встречи весны);
• игра «Утки летят»;
• хоровод «Летели две птички».

Оборудование:

• аудиозапись с весенним пением сибирских птиц;
• аудиозапись веснянки «Кулики» (ансамбль «Живая старина»);
• аудиозапись хороводной песни «Летели две птички»;
• птички из бумаги, глины (свистульки), дерева;
• картинки с изображением перелетных птиц.

Предварительная работа воспитателя, учителя: разучить с детьми веснян-
ки, заклички.

Действующие лица:

Хозяйка, Весна-красна.

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие! Будем мы сегодня говорить о том, как в 
старину встречали… Да что же я все сразу рассказываю. Отгадайте мою загадку 
и сами узнаете:

Была белая да седая,

Пришла зеленая, молодая.

(Зима, весна)

Еще не сошел снег с полей, и кажется, что до настоящей весны далеко, но она 
приближается: скоро начнется движение сока у деревьев, станут распускаться ли-
стья, зацветут первые цветы, и мы скажем: «Весна пришла!». 
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Вот и встретили мы Пасху. Навеселились, наигрались. Пришла пора прощать-
ся, но сначала ответьте на вопросы, расскажите, что вы запомнили? 

1. Как называется время перед Пасхой, когда люди усиленно молятся и огра-
ничивают себя в еде?

2. Как называется последняя неделя перед Пасхой? Почему?
3. Какой праздник отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой? Что 

принято делать в этот день?
4. В какой день даже «ворона своего вороненка в луже моет»?
5. Назовите обрядовые пасхальные блюда.
6. Скажите, как называются яйца, которые мы вам сейчас покажем (писанки, 

крашенки, крапанки).

Молодцы! Все ответили правильно! 

Хозяйка и ребята прощаются по русскому народному обычаю, поклонившись 
до земли.

Литература

1. Сценарий «Праздник праздников». Сост. М.В. Фролова, В.В. Березинская, сотрудни-

ки КККМ.

2. Даль В.И. Пословицы русского народа. М., 1999. 

3. Заинька во садочке. Сост. Суровняк Л.В., Тарасевич Н.А. Новосибирск, 2002. 

4. Пасха. Сост. И.А. Панкеев. М., 2001. 

5. Полная энциклопедия быта русского народа. I том. Сост. И. Панкеев. М., 1998.

Приложение
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Ухожу

Ухожу. Вернусь ли я, не знаю.
Встречу ль вновь когда-нибудь тебя?
Ухожу туда, где умирают,
Ненавидя, грезя и любя.

Ухожу. Будь верной в дни тревоги.
И чего ж еще тебе скажу?
Нелегки солдатские дороги.
Вот и все, родная. Ухожу...

Нина сдержала слово. Прошло уже много лет с тех пор, как погиб Георгий, а 
она продолжает приходить на его могилу. Каждый год в его день рождения она 
возлагает цветы к обелиску.

Ведущий 1. 13 февраля 1944 года в бою на реке Нарове, близ древней крепости 
Ивангород, отражая контратаку немецких танков, он осколками разорвавшегося 
рядом снаряда был смертельно ранен в лицо, в живот и ноги.

Свой добрый век мы прожили как люди, и для людей.

Эти слова на чугунной плите обелиска, возвышающегося над братской моги-
лой в городе Сланцы, где похоронен и Георгий Суворов, заканчивают одно из 
последних стихотворений поэта и подводят черту всему, что было сделано им за 
его короткую, но яркую жизнь.

Слова эти, написанные за несколько дней до гибели, были не только проро-
ческими. Они предельно точно и емко выразили всю суть прожитой им жизни и 
свершенного подвига. Он жил и умер как Поэт.

•••
Еще на зорях черный дым клубится,
Над развороченным твоим жильем,
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций,
И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день, - мы выпьем боль до дна,
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Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время утекло!

В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили как люди,
И для людей.

Ведущий 2. После гибели Георгия боевые товарищи нашли в полевой сумке 
Суворова несколько блокнотов, исписанных стихами. Лучшие из них были ото-
браны и объединены в сборник, который называется «Слово солдата» - так хотел 
озаглавить книгу сам автор. Первое издание вышло из печати через несколько 
месяцев после гибели поэта, в 1944 году.

Звучит песня «Эх, дороги...», участники подпевают.

Ведущий 1.
Причина грусти

У поэтов для грусти причины важные
Или трогательные, по крайней мере...
Грусть и меня охватила однажды,
Только причины назвать не смею.

А впрочем... решусь!
И судите сами - плохо это или хорошо.
Причина грусти моей - горшок,
Погибший вместе со щами.

Если вы двести верст пешком
Шагали в колонне походной
И питались притом
Пищей только холодной.

Если вы в тесной теплушке
Едите шестые сутки
Сухарики давней сушки
И супу хотите жутко,
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Хозяюшка: Яйца на Пасху дарили друг другу не только простые люди, но и 
купцы, и дворяне. Даже императоры (Александр III и Николай II) заказывали 
одно - два яйца для своей семьи в качестве подарка на Пасху. Всему миру из-
вестны яйца фирмы Фаберже. Большинство пасхальных яиц Фаберже заключало 
в себе сюрприз. Например, в яйце, украшенном золотыми завитками с брилли-
антами, прячется модель крейсера «Память Азова». А в этом яйце помещается 
складывающаяся модель сибирского императорского поезда из золота и платины 
и маленький ключик, приводящий в движение механизм. Фирмой Фаберже было 
создано более 50 пасхальных яиц для императорской семьи.

Гостьюшка: Существовало множество народных традиций и поверий, связан-
ных с пасхальными яйцами. А вы знаете какие-нибудь из них? Крашеными яйца-
ми обменивались при встрече, по ним гадали о судьбе, разбивая определенным 
образом скорлупу. 

Яйцу приписывались магические свойства: если яйцо кинуть в огонь, то мож-
но остановить пожар; оглаживали им корову и скармливали птицам, чтобы из-
бавить их от всех болезней. 

Хозяюшка: Развлекалась молодежь в Светлую седмицу по-разному. Любимы-
ми развлечениями были различные игры с яйцами, хороводы и качание на ка-
челях. Ребята, а вы знаете, как играли с яйцами? (Дети на Пасху состязались, 
чье яйцо дольше крутится, бились яйцами, катали яйца по желобам, устраивали 
эстафеты, нося яйца в ложках на скорость).

Проводятся игры с яйцами.

Гостьюшка: В народном календаре Пасха - указатель погоды и предсказатель-
ница будущего урожая. Вот какие приметы связаны с Пасхой: «На Пасху небо яс-
ное и солнце играет - к хорошему урожаю и красному лету», «На Святой дождь 
- добрая рожь», «Мороз или гром на первый день Пасхи предвещают хороший уро-
жай льна».

Хозяюшка: Молодец, соседка, сколько примет знаешь! А я хочу ребятам зага-
дать загадки, как думаешь, справятся?

Стоит бочка - без замочка и без зарубинки. (Яйцо)
Что на стол нельзя поставить? (Яйцо)
Меня бьют, колотят, режут, а я всё терплю - людям добром плачу. (Хлеб)
Мешано, квашено, валено, на стол поставлено. (Хлеб)
Бела беляна домой пришла, по рукам пошла. (Белый хлеб)
Бела беляна по полю пошла, домой пришла, в сусек легла. (Мука)
Из-под липова куста, бьёт метелица густа. (Муку сеют)
Слушаю, послушаю: вздох за вздохом, а в избе никого нет. (Тесто в квашне)
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Накануне Пасхи, в Великую субботу, православные собираются в храмах на 
молитву. Приносят с собой в храм и особую пасхальную пищу, чтобы освятить её. 
Наступает полночь, Великая суббота сменяется Светлым Христовым Воскресе-

нием, в церкви служится торжественная литургия, совершается крестный ход. 
Наступает Праздник праздников и Торжество торжеств. Отмечаться он будет 
всю неделю, которую принято называть Светлой седмицей.

Гостьюшка (входит): Христос воскресе, соседка!

Хозяюшка: Воистину воскресе! (обмениваются пасхальными яйцами) С 
праздничком тебя!

Гостьюшка: Спасибо! И я тебе подарок приготовила. Дорого яичко в Свет-
лый день! Все ли с утра успели? А мы уже в церковь сходили, куличи да пасху 
освятили. А потом за стол сели да разговляться начали: отведали пасхального 

кулича, пасхи творожной да крашеных яиц. А пасхальное яичко я прежде по 
столу прокатила да на всех членов семьи разделила, чтобы семья была крепкая-
прикрепкая. 

А яйца-то какие у меня, посмотри-ка, соседка! И крашенки, и писанки, и кра-
панки! А вы, ребята, знаете секреты расписывания яиц?

По древней традиции пасхальные яйца принято красить. Яйцо, покрашенное 
в один цвет, называется «крашенка». В старину обычно яйца красили в красный 
цвет луковой шелухой. Согласно преданию, после воскресения Христа его учени-
ца Мария Магдалина понесла людям благую весть. Когда Мария пришла к рим-
скому императору Тиберию и объявила о воскресении Христа, император сказал, 
что это так же невозможно, как и то, что куриное яйцо будет красным, и после 
этих слов куриное яйцо, которое он держал, стало красного цвета.

Позже стали красить яйца в разные цвета. Красители использовались природ-
ные: зелёные яйца получали при варке с зеленью, фиолетовые - с цветами ольхи, 
красные - с корой вишни или свёклой, бронзовые - с корой дуба, золотые - с шаф-
раном или жёлтой резедой. 

Яйца с узором называют «писанками». Узоры наносили воском, а затем яйцо 
опускали в краску (желтую, красную, черную), после окончания работы яйцо 
подносили к горящей свече, воск начинал плавиться, и его аккуратно снимали 
тряпочкой. Считалось, что яйцо с символическим узором обладает магической 
силой. Потому его и хранили весь год рядом с иконой в красном углу. «Крапанки» 
делали таким же образом, только вместо рисунка на яйцо просто капали воском.

А чтобы получить яйца с мраморным рисунком, надо вымытые и высушенные 
яйца обвязать яркими цветными тряпочками и нитками и варить 10-15 минут. 
Чтобы навести блеск, необходимо протереть яйца тряпочкой, пропитанной рас-
тительным маслом.

Ребята, посмотрели вы, как раньше яйца расписывали на Пасху, а теперь поста-
райтесь придумать свой узор (дети рисуют узор пасхального яйца на листочках).
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Но посудины нет у вас,
Хоть достали и мяса, и соли, -
Тогда вы поймете сейчас
Мое огромное горе.

Под Муромом, в станционном сельпо,
Горшок у девушки бойкой
Я взял посмотреть и купил его
За последнюю тройку.

Ручки горшок тот имел по бокам
И носик, у чайника словно.
Верой и правдой служил он нам,
Себя оправдывая безусловно.

В нем мы варили гороховый суп
И «эшелонную» кашу,
Состоящую из картофеля, круп
И огурцов даже...

Вот теперь понимаете сами,
Как это вышло нехорошо:
Разбил я, неловкий, мой верный горшок,
Наполненный свежими щами.

Ведущий 2. Середина августа 1943 года. В течение нескольких суток бойцы 
22-й Сибирской добровольческой дивизии и других соединений ведут упорные 
бои за овладение Гнездиловскими высотами в Смоленской области. Нужно взять 
ключевую позицию - таков приказ командования. Пять раз они ходили в атаку, но 
безуспешно. Наступило временное затишье.

Вдруг на бруствер окопа поднялся высокий белокурый юноша без пилотки. С 
автоматом наизготовку и вместе с другими бойцами, последовавшими его при-
меру, он рванулся вперед. Они пели:

Нас месть ведет в атаку

И наш порыв неистов -

Он все преграды превращает в пыль!

Это была песня 22-й сибирской дивизии, ее сразу же подхватили другие атаку-
ющие в центре и на флангах:

Чем дальше мы на запад

Идем, громя фашистов,

Тем ближе нам родимая Сибирь!
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Это было незабываемое зрелище: через открытое поле, каждый метр которого 
простреливался прямым перекрестным огнем, шли цепи взводов и гремела пес-
ня. А впереди - ее автор, Борис Богатков, наш земляк из города Ачинска.

Враг был сломлен. Но в этом бою не стало и гвардии старшего сержанта Бо-
риса Богаткова, он героически погиб в рукопашной схватке. Жизнь и творчество 
ачинского поэта были прекрасны, но коротки, как песня.

Ведущий 1. Он прожил всего двадцать один год. Родился в 1922 году, а подвиг 
совершил в 1943. Детство и юность прошли в нашем крае, в Ачинске, в семье учите-
лей. Учился в автодорожном техникуме, писал стихи. Печататься начал с 1939 года.

С началом Великой Отечественной войны кончилась юность поэта. Он пишет 
заявление в военкомат, и его направляют в сентябре 1941 года в школу авиатех-
ников. По дороге на фронт эшелон, в котором ехал Богатков, подвергся налету 
вражеской авиации. Борис получает серьезную контузию.

После выписки из госпиталя военную форму пришлось надеть нескоро. В 
кармане категоричное: «Не годен к дальнейшему несению военной службы». Но 
желание защищать свою Родину было сильнее всего. Окончив школу снайперов, 
Борис записывается в Сибирскую добровольческую дивизию. На фронте он про-
должает писать стихи. Их любили солдаты, а песни «У эшелона» (муз. Левашова), 
«Андрюшка-миномётчик» гремели по всему фронту.

Ведущий 2.
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У эшелона обнимемся.
Искренняя и большая,
Солнечные глаза твои
Вдруг затуманит грусть.

До ноготков любимые,
Знакомые руки сжимая,
Повторю на прощанье:
«Милая, я вернусь.

Я должен вернуться, но если...
Если случится такое,
Что не видать мне больше
Суровой родной страны, -

Одна к тебе просьба, подруга:
Сердце свое простое
Отдай ты честному парню,
Вернувшемуся с войны».
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день? (Иисус Христос воскрес из мертвых).
Пасха - праздник переходящий, т.е. каждый год отмечается в разные даты. В 

этом году Пасха выпала на 8 апреля.
Празднование Пасхи имеет свои традиции. Перед Пасхой все православные 

соблюдают долгий Великий пост. Длится он семь недель (48 дней) от Прощеного 
Воскресенья до Пасхи. Последняя неделя Великого поста называется Страстной 

седмицей /неделей/ в память «страстей» (страданий) Господа, проводится она в 
усиленном посте, молитве и посещении церковных служб.

В последнее воскресенье перед Пасхой празднуется Вход Господень в Иеру-
салим. В народе этот праздник называется Вербным воскресеньем. Почему же 
воскресенье назвали вербным? В этот день Иисус Христос вошел в Иерусалим, 
а народ радостно встречал его пальмовыми ветвями. В память об этом право-
славные люди каждый год в Вербное воскресенье приносят в дом веточки только 
что распустившейся вербы (единственного «проснувшегося» после зимы дерева в 
России), которые сначала освещают в церкви. 

На Руси считали, что вербные почки целебны. Потому в Вербное воскресенье 
пекли булочки с маленькими пушистыми почками. Их ели сами и давали скоту. 
А детей, чтобы они не болели, в праздник хлестали вербными веточками, при-
говаривая:

Хозяйка легонько ударяет ребятишек веточками вербы да приговаривает:
Верба, верба,
Верба хлест
Верба хлест
Бьет до слез.
Верба синя
Бьет не сильно.
Верба красна
Бьет напрасно.
Верба бела
Бьет за дело.
Верба хлест
Бьет до слез!

За Вербным воскресеньем следует Страстная седмица /неделя/. На Страстной 
люди уже готовились к празднику: хозяюшки хлопотали в избах, белили печи, 
мыли лавки, скоблили столы. Разгар бабьих дел выпадал на Чистый четверг. В 
это день даже «ворона своих воронят в луже моет». В старину говорили: «Если в 
Чистый четверг дом вымоешь, весь год чистота в избе водиться будет». 

Обязательно в Чистый четверг умывание и купание, желательно в холодной 
воде, что по народным поверьям смывает худобу и болезнь. Чтобы быть богатым 
и здоровым, крепким, умывались, прежде опустив в воду серебро и золото. Ребя-
та, а кто из вас хочет умыться? (умывание лица и рук)
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Праздник праздников
музейное занятие

Аудитория: учащиеся 1 - 4 классов 
Продолжительность: 50 мин.

Составители: Фролова М.В., Миронова О.Н., Бармина Л.М.

Цель: познакомить дошкольников и учащихся 1 - 4 классов с народными тра-
дициями празднования Пасхи, пасхальными играми, приметами.

Понятия: Великий пост, Страстная седмица, Вербное воскресенье, Чистый 
четверг, пасхальный кулич, творожная пасха, пасхальные яйца.

Интерактивные методы и приемы:

• имитационная деятельность (имитация обряда «вербохлест», умывание на 
Чистый четверг);

• игры с пасхальными яйцами;
• театрализация.

Оборудование:

• веточки вербы;
• икона с изображением Воскресения Христова;
• церковная свеча;
• колечко, таз, полотенце для умывания;
• кулич, крашеные яйца;
• карточки с изображением яиц Фаберже;
• листочки с контуром яйца (для раскрашивания).

Действующие лица: 

Хозяюшка, Гостьюшка.

Хозяюшка: Здравствуйте, гости, милости просим, Пасху открываем, праздник 
начинаем!

Пасха - величайший христианский праздник. Православные называют его 
«праздником праздников» и «торжеством торжеств». Что же произошло в этот 
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Ведущий 1. При штурме Гнездиловских высот гвардии старший сержант Бо-
рис Богатков погиб. Посмертно он был награжден орденом Отечественной войны 
I степени.

Звучит песня «Темная ночь».

Ведущий 2. 
Вдалеке от тебя

Ты с улыбкой склонилась к кроватке.
Взгляд задумчивый полон мечты.
День большой - год исполнился Вадьке.
Сын смеется - смеешься и ты.

А с обклеенной стенки так низко,
Что ручонкой достать пустяк,
Для тебя и далекий, и близкий
Я смотрю, затаенно грустя.

Прядь упала на бровь так знакомо,
Я как будто вернулся домой...
Ни печаль, ни глухая истома
Для тебя не затмит облик мой.

А на утро, как солнце заглянет
Сквозь стекло. К изголовью упав,
Вадик к карточке руку протянет,
Засмеется и вымолвит: «Па!»

Ведущий 1. Это стихотворение написал Анатолий Седельников своей жене в 
1940-м году ко дню рождения маленького сына. Поэт не мог в этот день быть вме-
сте с семьей, т.к. в феврале этого года был призван на службу в Красную Армию. 
Уходя служить, Анатолий Седельников и не предполагал, что он уже никогда не 
увидит свою семью.

Ведущий 2. Родился поэт в 1919 году в Туруханске, писать стихи начал еще в 
школьные годы. После окончания школы Анатолий мечтал поступить в инсти-
тут, но для этого был нужен стаж и опыт практической работы. И тогда будущий 
поэт, не задумываясь, принимает предложение стать разъездным корреспонден-
том газеты «Большевик Енисея». Его стихи, статьи, заметки появляются на стра-
ницах краевых газет.

Когда началась война, Анатолий Седельников служил в армии. Уезжая на 
фронт, он писал родным: «Сражаться мы будем беспощадно и до конца».
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Ведущий 1. Тяжелые испытания выпали на долю Седельникова в 1941 году: 
жестокие бои, окружение. Затем в 1942-1943 гг. он воюет в составе партизанской 
бригады, прошедшей по лесам Белоруссии многие сотни километров.

Разведчику Анатолию Седельникову давались самые сложные задания. Так, 
например, преодолев расстояние по тылам противника 300 километров и вы-
рвавшись на железную дорогу Ковель-Ровно, его отряд подорвал в течение двух 
дней 9 немецких эшелонов.

В середине 1943 года Анатолий Седельников становится заместителем коман-
дира по разведке одного из отрядов.

Много дерзких рейдов и операции в тылу врага проводит он вместе со сво-
ими товарищами по сбору информации, необходимой командованию Красной 
Армии. А на привалах Анатолий Седельников писал стихи о буднях партизан.

Ведущий 2.
Помню

Я до сих пор переживаю
Мгновенья этих грозных лет...
Опять приказ я выполняю
И доставляю в штаб пакет.

Метель метет. Мороз и ветер
Облавой шарят по кустам,
И я один на белом свете
В чужих неведомых местах.

Сочится кровь сквозь бинт из раны,
Пятная маскхалата бязь.
А где-то наши партизаны
С полком стрелковым ищут связь.

А у меня в пути заминка:
Раненье, слабость, боль и страх -
Ведь от меня шальная мина
Разорвалась в пяти шагах.

Преодолеть хочу преграду...
Лежу распластан на снегу.
В висках стучит сознанье: «Надо».
А губы шепчут: «Не могу».

Пожар мое пронзает тело.
То сердце трепетно замрет.
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Приложение
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Постарайтесь ответить на мои вопросы.
1. Из каких материалов русские мастера делали игрушки?
2. Какие игрушки делали для своих детей деревенские женщины? 
3. Назовите игрушки, о которых пойдет речь.

Игрушки эти не простые, а волшебно-расписные:

Белоснежны, как березки, кружочки, клеточки, полоски -

Простой, казалось бы, узор, но отвести не в силах взор.

(Дымковские игрушки)

Алый шелковый платочек, 

Русский сарафан в цветочек.

Упирается рука в деревянные бока.

А внутри секреты есть:

Может, три, а может, шесть.

Разрумянилась немножко наша русская … 

(Матрешка)

Ростом разные подружки,

Но похожи друг на дружку.

Все они живут друг в дружке,

А всего одна игрушка.

(Матрешка)

Литература
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народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для детей стар-
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А время сжато до предела,
И надо двигаться вперед.

И я ползу под лютым ветром.
Смерть яро пляшет у лица.
И этим трудным снежным метрам
Здесь нет ни края, ни конца.

Ведущий 1. За боевые заслуги Анатолий Седельников был награжден орденом 
Ленина и орденом Отечественной войны I степени.

В начале 1944 года отряд Седельникова базировался под Люблином (Польша), 
где была собрана очень ценная информация Верховного командования. В одной 
из разведок оборвалась жизнь Анатолия.

Друзья-партизаны отзывались о нем так: «Прекрасный рассказчик и поэт, че-
ловек, чувствующий и тонко воспринимающий все: и природу, и боль человече-
скую. Через шквал сражений, великие трудности партизанской жизни он сумел 
пронести любовь к жизни и поэзии».

Ведущий 2. Каждый подвиг сибиряков был шагом на пути к Великой Победе. 
Почтим минутой молчания всех, кто погиб в борьбе за свободу нашей Родины, 
наши жизни.

Минута молчания. Метроном.
Звучит песня «День Победы», участники подпевают.

Литература

1. Поэзия народного подвига. Поэтический Красноярск в годы ВОВ. Сост. М.И. Мо-

скаленко. Кр. кн. изд., 1988.

2. Солдатский долг. Стихи сибиряков-красноярцев, участников ВОв. Сост. Ю.М. 

Плотников, В.Н.Пугачев. Кр. кн. изд., 1985.

3. Улицы Красноярска. Справочник. Кр. кн. изд., 1987.

4. Шленская Г.М. Рядовой истории. / Дом и мир. Красноярск, 1984.

Приложение

До свиданья, города и хаты

До свиданья, города и хаты,

Нас дорога дальняя зовет.

Молодые смелые ребята,

На заре уходим мы в поход.
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На заре, девчата, выходите

Комсомольский провожать отряд.

Вы без нас, девчата, не грустите -

Мы с победою придем назад!

Грозной силой на земле и в море

Встретим мы непрошеных гостей.

И фашистской кровожадной своре

Не собрать вовек своих костей.

Мы развеем вражеские тучи,

Разметем преграды на пути.

И врагу от смерти неминучей,

От своей могилы не уйти!

Наступил великий час расплаты,

Нам вручил оружие народ.

До свиданья, города и хаты,

На заре уходим мы в поход!

Темная ночь

Темная ночь, только пули свистят по степи,

Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают.

В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,

И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.

Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,

Как я хочу к ним прижаться сейчас губами!

Темная ночь разделяет, любимая, нас,

И тревожная черная степь пролегла между нами.

Верю в тебя, в дорогую подругу мою,

Эта вера от пули меня темной ночью хранила.

Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,

Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной ни случилось.

Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи.

Вот и теперь надо мною она кружится.

Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь,

И поэтому знаю: со мной ничего не случится!
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мальчиков разного возраста: от самой старшей (большой) девушки с петухом до 
завернутого в пеленки младенца. 

Задание: нарисовать узор на сарафане матрешки. Предлагается придумать 
узор самостоятельно, или скопировать образец цветочного узора Полхов-Майда-
на, или раскрасить уже готовую матрешку. 

Мастерица: Тряпичная кукла - первая среди народных игрушек. В русской 
деревне тряпичная кукла была наиболее распространенной игрушкой. 

Таких кукол (показать игрушку) дети начинали «вертеть» лет с пяти. Свер-
тывали «в скалку» кусок ткани, белой тряпицей обтягивали лицо, перевязывали 
льняной ниткой - и вот готова простейшая кукла. После этого ее начинали «ря-
дить». Обязательно пришивали кукле кудельную либо волосяную косу. 

Наряжали куклу с большим старанием, знали, что по ней люди судят о вкусе 
и мастерстве будущей хозяйки. Самые красивые лоскуты ситца, яркого кумача, 
китайки берегли на кукольный костюм. 

В игре дети непроизвольно учились шить, вышивать, прясть, постигали ис-
кусство одевания.

Русские куклы не имеют лица. По народным поверьям, кукла «с лицом» об-
ретала душу и становилась опасной для ребенка, а «безликая» считалась пред-
метом неодушевленным и не могла ему повредить. Она должна была принести 
ему благополучие, здоровье, радость. Во многих русских сказках встречаются и 
помогают героям волшебные куклы-помощницы. 

Хозяйка: Родилась в веселом доме я,
Солнечной стране Соломия,
Раньше я была пшеницею,
Куклой теперь стала златолицею.
Как вы думаете, о какой игрушке идет речь? Правильно, о соломенной. А сде-

лать такую куклу было очень просто: скручивался большой жгут из золотистой 
соломы - это тело, а другой, поменьше, использовался, чтобы сделать руки. Укра-
шали такую куклу пестрым передничком, повязывали ярким ситцевым платоч-
ком (показать игрушку). Как вы думаете, эти куклы умеют танцевать? Как они 
это делают? (Их ставили на стол и начинали его трясти, куклы пускались в пляс).

Для своих кукол девочки делали: кроватки из бересты и проволоки, деревян-
ные сани.

А какие игрушки были у самых маленьких детей? Верно, погремушки. Их де-
лали из тряпочек, прутьев, бересты, а внутрь клали сухой горох, чтобы игрушка 
могла греметь.

Мастерица: На занятиях мы с вами познакомились с некоторыми промысла-
ми по изготовлению игрушек. Хочу узнать, что вы запомнили.
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Игрушки изображали фигурки людей и животных, которые заняты повсед-
невными крестьянскими делами: пилят дрова, куют металл, пьют чай, причем 
часто делают это вместе: крестьянин и медведь, лиса и журавль. 

Найдите игрушку, сделанную по сказке «Вершки и корешки».
Весело смотреть, как в строгом порядке куры клюют нарисованные на кругу 

зерна. Кружится ритмично баланс, дергаются веревочки, и поочередно качаются 
на проволочках птичьи головки с острыми клювами и большими красными греб-
нями. Игрушка «Куры на кругу» до сих пор остается любимой детской забавой 
(показать игрушку, дать детям поиграть). 

Мастерица: О какой игрушке сейчас пойдет речь? А вот угадайте, только уж 
загадку до конца дослушайте, она вам о многом расскажет:

Словно репка, она крутобока,
А под алым платочком на нас
Смотрит весело, бойко, широко
Парой черных смородинок-глаз.
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может, три, а может, шесть.

Фигурка матрешки вырезана из деревянного бруска. Она разнимается на две 
части, а в ней оказывается еще одна фигурка, и так до 10-12 куколок. Вначале 
делается самая маленькая, неразъемная фигурка. Затем фигурки обрабатывают 
шкуркой и расписывают, иногда покрывают лаком.

Наиболее известны семеновские, загорские и полхов-майданские матрешки. 
Все они отличались элементами росписи, но каждая была «одета» в крестьянский 
костюм: расписной сарафан, платок, полушалок, передник.

Хозяйка: Кажется, что матрешка пришла к нам из мира легенд и сказок, из 
седой древности. На самом деле ей всего немногим больше ста лет. Много есть 
версий, как и когда она родилась. Одни говорят, что первая русская матрешка 
была выточена и расписана в Москве в 90-х гг. XIX в. по образцу, привезенно-
му из Японии. Этот японский образец, выполненный с большим юмором, пред-
ставлял собой множество вставляемых друг в друга фигурок японского мудреца 
Фукурума - лысоватого старичка с головой вытянутой вверх от многочисленных 
раздумий. 

Другие утверждают, что прообразом матрешки послужили ярко раскрашен-
ные пасхальные яйца, которые издавна вытачивали из дерева и расписывали 
русские мастера. Эти яйца были полыми внутри, в большое вкладывалось малое. 

Первая русская матрешка состояла из восьми кукол, изображавших девочек и 
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Эх, дороги

Эх, дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян

Знать не можешь

Доли своей:

Может, крылья сложишь

Посреди степей.

Вьется пыль под сапогами

Степями, полями.

А кругом бушует пламя

Да пули свистят.

Эх, дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян.

Выстрел грянет,

Ворон кружит:

Твой дружок в бурьяне

Неживой лежит...

А дорога дальше мчится,

Пылится, клубится.

А кругом земля дымится,

Чужая земля.

Край сосновый.

Солнце встает.

У крыльца родного

Мать сыночка ждет.

И бескрайними путями,

Степями, полями

Всё глядят вослед за нами

Родные глаза.

Эх, дороги...

Пыль да туман,

Холода, тревоги

Да степной бурьян.
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Снег ли, ветер,

Вспомним, друзья!

Нам дороги эти

Позабыть нельзя.

День Победы

День Победы, как он был от нас далек,

Как в костре потухшем таял уголек.

Были версты, обгорелые в пыли, -

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей

Не смыкала наша Родина очей.

Дни и ночи битву трудную вели -

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы прошагали, пол-Земли -

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.
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хорошо ложились краски. Красная глиняная игрушка превращалась в ослепи-
тельно белую и была готова для росписи.

Скажите, эти игрушки лепили и разрисовывали веселые мастера или груст-
ные? А как они передали нам свое радостное настроение?

Раскрашивали игрушки красками, разведенными на яйце с квасом. Всего их 
было не более десяти: синяя, желтая, зеленая, малиновая, голубая, розовая, ко-
ричневая, оранжево-красный сурик, сажа черная,. Ими украшали игрушки в са-
мых разных сочетаниях. Вместо кистей использовались палочки и перья. 

Какие узоры рисовали мастера на игрушках? (Круги, зигзаги и полосы, клетки, 
овалы, точки. Обязательно украшали ромбиками из сусального золота). 

Задание: Детям показываются карточки с изображением игрушек. Необходи-
мо определить, к какому промыслу относится игрушка (каргопольскому, филимо-
новскому или дымковскому) и назвать характерные признаки (орнамент, цвет, 
форма).

Хозяйка: А где же можно было купить все эти замечательные игрушки? Ко-
нечно же, на ярмарке. Там можно было купить все, что угодно! Устали? Давайте 
поиграем в старинную игру «Курочка». 

Мастерица: Ребята, вспомните, из какого материала еще делали игрушки? 
Верно, из дерева. Посмотрите теперь на эти игрушки. Они вам знакомы?

Кораблик и паровоз сделали городецкие мастера, а называются эти игрушки 
«городецкой топорщиной». 

Мастера Городца делали игрушки топорами из плоских сосновых и осиновых 
дощечек. Раскрашивали «топорщину» тремя основными красками: сначала дере-
вянное изделие покрывали отваром луковой шелухи, и оно приобретало желтый 
цвет, а потом для росписи брали красный и зеленый цвета. 

Ребята, теперь посмотрите на эти игрушки. Они приехали к нам из села Бого-

родское. Чем они отличаются от всех остальных? (серые, без росписи)
Однажды одна женщина вырезала из дерева деревянную куклу «ауку». А муж 

мастерицы продал куклу торговцу в Сергиев Посад. Так началась история бого-
родских игрушек. 

Богородские игрушки сохраняют цвет натурального дерева, ведь обычно их 
не раскрашивали. Поэтому и стали называть игрушки «серыми».

Стараясь сделать свой потешный товар привлекательным для покупателя, 
богородские мастера придумывали для своих игрушек различные механизмы 
(игрушки на планках, с балансом, на веревочках и пр.) Эти делало игрушку «жи-
вой», особо привлекательной для маленьких детей. 

Хозяйка: Особенно любили мастера делать игрушки на темы русских сказок. 
Добродушен, неповоротлив богородский медведь. Это один из самых любимых 
образов русской народной игрушки (показать игрушку).
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Хозяйка: А это игрушки из Дымково, слободы близ города Вятка. Люди на-
чали делать эти игрушки давным-давно. Сначала их изготавливали не для забавы. 
Раньше русские люди верили, что у них есть много богов-покровителей. Самым 
главным был бог солнца Ярило. Дымковские мастера стали изображать его в 
виде коня, иногда двух- или трехглавого. Сам конь был белым, с золотой гривой, 
а на груди его рисовали красный круг - символ красного солнышка. Еще одной 
важной покровительницей всех русичей была богиня Роженица. Она хранила до-
машний очаг и семью. Ее изображали в виде величественной барыни, сильной и 
красивой женщины. Рядом с фигурками этих божеств ставили всё, что просили у 
них: домашний скот, младенцев и т.д.

Потом дымковцы стали придумывать и другие игрушки, начали раскрашивать 
их яркими красками. Детьми и взрослыми очень любимы были глиняные сви-
стульки, которые умели петь на разные голоса (Сказочница свистит в игрушку).

Жители Дымково каждый год отмечали праздник Свистопляски и посвящали 
его богу солнца Яриле. На народных гуляньях в дни Свистопляски в Дымковской 
слободе собиралось множество народа, и игрушки-свистульки пользовались в 
эти дни особым спросом. Утром жители города поминали предков, а во второй 
половине дня ходили по улицам и свистели в небольшие свистки, вылепленные 
из глины и ярко расписанные.

В Дымково сочиняли целые сценки, рассказы в глине. Дамы и кавалеры ката-
ются в лодке или чинно рядком сидят на диване или в креслах, или пляшут под 
гармошку и балалайку - и все фигурки на одной «земле примазаны», что харак-
терно именно для дымковской игрушки. Любая фигурка: всадник, конь, баран, 
уточка, корова, дама в шляпе и кавалер в цилиндре - могла оказаться забавной 
пронзительной свистулькой.

А теперь отгадайте мои загадки о дымковских игрушках:

Кофточки цветные,

Юбки расписные,

Шляпы трехэтажные -

Статные и важные.

(Дымковские барышни)

Хвост узорами,

Сапоги со шпорами,

Очень рано встаю,

Детям спать не даю.

(Петушок)

Мастерица: (показывает дымковскую игрушку - коня) Как вы думаете, как 
дымковские мастера из красной глины получали белые игрушки?

Их опускали в раствор из молотого мела и молока и ставили на сквозняк. Мо-
локо быстро скисало, и фигурки покрывались ровным белым слоем, на который 
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День Победы! День Победы! День Победы!

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...

Босиком бы пробежаться по росе!

Пол-Европы прошагали, пол-Земли -

Этот день мы приближали, как могли.

Этот День Победы

Порохом пропах.

Это праздник

С сединою на висках.

Это радость

Со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!
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Страна Див
музейное занятие-игра по творчеству красноярских детских писателей

Аудитория: учащиеся 2 - 5 классов 
Продолжительность: 60 мин.

Составитель: Миронова О.Н. 

Цель: познакомить учащихся с творчеством красноярских детских писателей: 
В. Астафьева, Н. Устиновича, Е. Крутовской, И. Пантелеева, О. Аксеновой, Б. Петрова.

Задачи:

• знакомство с произведениями красноярских писателей;
• развитие навыков литературного анализа текста, умения доказывать свою 

точку зрения; 
• развитие логического и ассоциативного мышления.

Оборудование:

• портреты писателей;
• биографии писателей;
• тексты произведений;
• иллюстрации к произведениям.

Сюжет игры:

Однажды в Литературном музее нашли старый чемодан с материалами для 
детской книги, но тексты, биографии и портреты перемешались…

Кто из шести писателей изображен на фотографии? Кто написал рассказ или 
стихотворение? К какому произведению сделана иллюстрация?

Посетителям необходимо составить «портрет» писателей: соотнести фотогра-
фии с биографиями, произведениями и иллюстрациями к ним.

Виктор Петрович Астафьев

(1924 - 2001)

В.П. Астафьев родился 1 мая 1924 г. в селе Овсянка под Красноярском в кре-
стьянской семье. Виктор Петрович рано потерял мать. Она утонула в Енисее. По-
сле ее гибели мальчика взяли на воспитание бабушка с дедом.
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Мастерица: Здравствуйте, ребята!
Как вы думаете, из чего раньше делали игрушки? (Делали из разных материа-

лов: из глины и дерева, из ткани и соломы.)
Посмотрите внимательно на эти игрушки, ребята. Это игрушки керамические, 

они сделаны из глины.
Эти игрушки называются каргопольскими. Глина под Каргополем очень вяз-

кая, чистая, без камней, выносит большой жар. 
Кого изображали каргопольские мастера (женские фигуры, животных, сви-

стульки- утушки, крестьян)? Что делают наши герои? Что у них в руках?
Какие узоры используют мастера в росписи игрушек? (Кресты, ромбы, овалы, 

круги - узоры, сохранившие древние следы культа солнца и земли). А цвета какие? 
(серебристо-серые, нежно-розовые, блеклые зеленые и желтые оттенки). Все это 
краски северной природы, ведь эти игрушки приехали к нам с Севера. 

Ребята, посмотрите теперь на эти игрушки. Они похожи на каргопольские? 
В Тульской области есть замечательная деревня Филимоново. Она была названа 
так в честь горшечника Филимона. Он первый сделал здесь глиняную игрушку, и 
назвали игрушки в его честь филимоновскими.

Рядом с деревней есть богатейшие залежи глины - восемь разных сортов. Из 
красной глины делали кирпич и черепицу, из желтой глины гончары «вертели» 
посуду, а самая лучшая глина - «синика» - шла на игрушки. 

Хозяйка: Игрушечное дело знали в деревне только женщины, и девочки уже с 
7-8 лет начинали лепить «свистульки». Ведь эти яркие игрушки свистеть-свири-
стеть умеют!

Приемы лепки и росписи передавались от бабушек внучкам. Внучек, занимающих-
ся лепкой игрушек, здесь называли «свистульками». Готовые игрушки возили прода-
вать на ярмарки, а вырученные от продажи деньги откладывались для приданого.

Мастерица: Глина в Филимоново особенная: иссиня-черного цвета, вязкая, 
жирная, пластичная. Показать филимоновскую игрушку - корову. Из «синики» 
«тянули» всю фигурку сразу, чтобы в руках не оставалось ни одного лишнего ко-
мочка. При таком способе лепки фигурки сами собой получались вытянутыми, 
грациозными, пластичными. Застывая, глина «садится», «бугрится», отчего по-
верхность игрушки становится неровной, форма ее чуть меняется. Тогда масте-
рицы снова подправляли игрушки, и они вытягивались еще больше. Подобная 
процедура повторялась несколько раз, пока игрушка не застынет.

Кого изображали филимоновские мастерицы? людей (солдат, барынь), жи-
вотных (корова, лиса, кот), птиц (петух, утка). А чем отличаются филимонов-
ские игрушки от других? (Для филимоновской игрушки характерны вытянутые 
пропорции, удлиненные формы, связанные с пластическими свойствами местной 
глины «синики»). Какие краски используют филимоновские мастерицы? (Роспись 
состояла из сплошной окраски, с чередующимися цветными полосами алого, ма-
линового, желтого и зеленого цветов).
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Игрушка - не балушка
музейное занятие по выставке народной игрушки

Аудитория: учащиеся 1 - 4 классов
Продолжительность: 50 мин.

Составители: Миронова О.Н., Бармина Л.М.

Цель: познакомить дошкольников, учеников младших классов с деревянными 
и глиняными игрушками различных промыслов, крестьянскими игрушками из 
ткани, соломы, бересты.

Интерактивные методы и приемы:

1. Деятельность с музейным предметом (игрушка «Куры на кругу»);
2. Игра «Купим мы, бабушка, тебе курочку…»;
3. Срисовывание и/или придумывание узора для матрешки;
4. Рисование.

Оборудование:

• богородские игрушки («Медведь», «Куры на кругу»), дымковские «Конь» и 
«Свистульки», филимоновская «Корова», тряпичная кукла;

• карточки с изображением дымковских, филимоновских и каргопольских 
игрушек;

• аудиозапись песни «Купим мы, бабушка, тебе курочку…»;
• образцы цветочных узоров Полхов-Майдана, схематичное изображение ма-

трешек;
• цветные карандаши.

Действующие лица:

Хозяйка, Мастерица Настенька.

Хозяйка: Здравствуйте, мои дорогие! Как я рада, что вы ко мне в гости зашли. 
Сегодня я хочу рассказать вам о старинных народных игрушках. Вот здесь они у 
меня все и стоят. Да посмотрите сами, какие они яркие, интересные.

Как Вы думаете, кто делает игрушки? Верно, мастера! Давайте позовем в гости 
мастерицу Настеньку, уж она-то все знает о русских игрушках.
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«Витька Катеринин» - так звали в Овсянке маленького Астафьева, то есть по 
имени не матери, как обычно зовут деревенских детей, а бабушки Катерины Пе-
тровны. О ней писатель вспоминает с неизменной благодарностью, ее заботами 
было скрашено сиротское детство мальчика. За строгий нрав в деревне называ-
ли Катерину Петровну «генеральшей». Но именно она научила маленького Витю 
распознавать добро и зло, жить в мире с людьми и природой. С любовью говорит 
о бабушке и деде, Илье Евграфовиче, Астафьев в повести «Последний поклон».

Елена Александровна Крутовская

(1914 - 1984)

Для Е.А. Крутовской заповедник «Столбы» - второй дом. Елена Александров-
на знала многие секреты тайги и нравы ее обитателей, писала об этом научные 
книги и занимательные истории.

Елена Александровна не просто изучала живой мир леса, но помогала ему, 
оберегала его. Случалось, охотники убивали взрослого зверя, а детеныши остава-
лись, и что ожидало б их, если бы человек не пришел на помощь? Случалось, кто-
то ранил птицу - как ей выжить в лесу? Всех их Елена Александровна собирала 
в «приюте» для животных, который называла «Приют доктора Айболита». Здесь 
зверей лечили, возвращали к нормальной жизни. Только в 1961 году он получил 
статус «Живого уголка».

Елена Александровна страстно хотела научить всех, особенно детей, любить 
природу. Она мечтала, чтобы на «Столбах» звучали детские голоса, а дикие звери 
и птицы доверчиво бежали и летели навстречу, утратив страх перед человеком.

Приключения своих питомцев Елена Александровна записывала. Так и поя-
вились книжки «Ручные дикари», «Лоська», «Дикси». Первая книжка-раздвижка 
«Лесные чудеса» (1955 г.).

Иван Иванович Пантелеев

(1924 - 1994)

Иван Иванович Пантелеев - один из самых любимых сибирских детских пи-
сателей. 

Вот как он начал писать для детей:
«…Я решил, что можно садиться за роман о войне. Так и сделал, но уже в самом 

начале работы отвлекся от него, как мне думалось тогда на неделю, не больше, чтоб 
написать небольшой детский рассказ, а получилось - навсегда. Рассказ у меня тоже 
тогда не вышел, а написалась повесть «Экспедиция на Кияшку» о том, как ребята 
удрали из пионерского лагеря на поиски сокровищ. Долго я не решался ее печа-
тать - сомнения тревожили: что если прочитают повесть мальчишки в пионерских 
лагерях да примут все за чистую монету и начнут пачками удирать из лагерей? 
То-то скажут мне спасибо и папаши, и мамаши! С папашами, куда ни шло, можно, 
пожалуй, договориться, а вот с мамашами не договоришься, это уж точно!

Напрасно я беспокоился - никто из лагерей не удирал. Через месяц, примерно, 
после выхода книжки потекли ко мне ребячьи письма. Хорошие письма. И тогда я 
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невольно подумал: а что если еще что-нибудь написать для них?. Ведь был же пи-
сатель Аркадий Петрович Гайдар, писал он исключительно для ребят, и это было 
его призванием. А что как и мое тоже? Написал один рассказ, второй, третий, 
десятый. Отправил рукопись в Иркутск, и там она вышла отдельной книжкой под 
названием «Тапочки». И опять пошли письма...

Так, незаметно для самого себя, стал я писать о детях и для детей. Немало 
способствовала и способствует этому обстановка, в которой я жил и живу. И тут 
не могу отдать должного своей жене, Ии Степановне, посвятившей всю себя вос-
питанию детей. Редкий день у нас дома не бывает ее теперешних и бывших вос-
питанников. А я нет-нет да и нахожу среди них своих героев...»

Николай Станиславович Устинович

(1912 - 1962)

Николай Станиславович Устинович родился в маленькой деревушке Горелый 
Борок в Красноярском крае.

Лет с 7-8 лет он начал бродить с блокнотиком и ружьем вдоль речек, заси-
живаться у таежного костра, любоваться красотами леса. А в 14 лет Устинович 
начинает вести таблицу, в которую в течение 10 лет записывал все весенние изме-
нения в природе. Такое внимательное изучение природы затем ему очень помогло 
в творчестве.

Писать Устинович начал рано, с 8 лет. И еще во время учебы в школе его рас-
сказы были опубликованы в охотничьих журналах.

Николай Станиславович работал в газете «Красноярский рабочий», много пу-
тешествовал по краю.

В 1944 году вышел первый сборник рассказов Устиновича «Лесная жизнь».  
Эту книгу Николай Станиславович написал для детей. В ней он рассказал ребя-
там о таежных тайнах, рыбацких и охотничьих хитростях.

Огдо Аксенова

(1936 - 1995)

Первые стихи Огдо Аксенова написала оленьей кровью между строчек какой-
то старой книги. Только что кончилась война, время было суровое, и в интернате, 
где жила Огдо, не хватало ни чернил, ни бумаги.

За эти первые стихи и отличную учебу Огдо получила бесценную премию - 
две совершенно чистые тетрадки и белую рубашку. То-то обрадовались мать и 
две младшие сестренки, когда, приехав на каникулы, Огдо привезла подарки до-
мой, в родной чум, что посреди северного Таймыра.

Первые стихи Огдо писала на русском языке. А потом начала писать на родном, 
долганском. Слово «писать» в данном случае, правда, весьма условно, так как у дол-
ган в ту пору не было своей письменности. Ни азбуки, ни шрифта, ничего. И стихи 
можно было только передавать «с голоса на голос», «с памяти на память», как песню. 

Долганская азбука была создана при участии самой Огдо Аксеновой лишь в 
1973 г.
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Дед Мороз: А стихи они читать умеют? Очень я стихотворения про Новый год 
да про елку люблю. 

Желающие выходят к Деду Морозу, читают стихи, получают сувениры.

Снегурочка: Вот и праздник новогодний
Нам заканчивать пора.
Много счастья вам сегодня
Пожелаем, детвора!
Чтобы вы росли большими,
Чтоб не знали вы забот,
А мы с Дедушкой Морозом
Еще придем к вам через год!
Дед Мороз: Пора, друзья!
Проститься нужно.
Всех поздравляю от души!
Пусть Новый год встречают дружно
И взрослые, и малыши!
Желаю смене молодой
Под гордой красною звездой
Шагать вперед с народом
В дорогу с Новым годом!
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По всей стране советской
Елочки горят.
Новый год встречают
Тысячи ребят.
Так и мы давайте
Встанем в хоровод
И веселой песней 
Встретим Новый год.

Снегурочка: А теперь давайте поводим вокруг елочки хоровод. Под какую пес-
ню раньше все советские ребятишки водили хоровод?

Звучит песня «В лесу родилась елочка». 
Дети водят вокруг елки хоровод со Снегурочкой и Дедом Морозом.

В лесу родилась елочка,
В лесу она росла,
Зимой и летом стройная,
Зеленая была. 

Метель ей пела песенку:
«Спи, елочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри не замерзай!»

Трусишка зайка серенький
Под елочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк
Рысцою пробегал.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит, 
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит. 

Везет лошадка дровенки,
А в дровнях мужичок,
Срубил он нашу елочку
Под самый корешок.

Теперь ты здесь, нарядная,
На праздник к нам пришла
И много, много радости
Детишкам принесла.

Весь первый куплет дети в спокойном ритме идут хороводом вокруг елки. На 
слова: «Метель ей пела песенку» - дети останавливаются, на слова: «Спи, елоч-
ка, бай-бай» - закрывая глаза и подложив под щеку руки, сложенные ла¬донями 
внутрь, делают вид, что спят. На слова: «Мороз снежком укутывал...» - обхватывают 
себя руками - окутывают и грозят пальцем елочке: «Смотри не замерзай!» На третий 
куплет дети прыгают зайчиком и бегут волком. Приложив руку к уху, на четвертом 
куплете дети слушают, как скрипит снег. Вторую часть куплета дети изображают 
лошадку. В начале следующего куплета дети изображают мужичка. На вторую часть 
куплета останавливаются лицом к елке и рубят ее, руками изображая топор. Шестой 
куплет - хлопают все в ладоши и прыгают, кружась, изображая веселье.

Снегурочка: Дедушка, пока тебя не было, мы со всеми ребятами познакоми-
лись. Они такие умные и веселые, быстрые и ловкие!
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Огдо Аксенова стала первой долганской писательницей. В стихах, песнях, 
сказках она рассказала всему миру о своем народе.

Петров Борис Михайлович

(Род. в 1932)

«Борис Петров родился 2 января 1932 года в Туле. Отец его, Михаил Николаевич, 
был потомственным оружейником, страстным охотником и не менее страстным ра-
детелем природы. Как большинство отцов на свете, он хотел, чтобы сын пошел по 
его стопам, поэтому (на радость мальчишке) с малых лет возил его с собой по зна-
менитым охотничьим местам, где в свое время охотились Лев Толстой, Иван Турге-
нев, Иван Бунин, Афанасий Фет... Дома велись нескончаемые разговоры об охоте, о 
ружьях, о повадках зверей и птиц. Все это было захватывающе интересно и навсегда 
отложилось в памяти. Отец добился своего - сын сердцем прикипел к природе, толь-
ко вот оружейником не стал...» - так пишет Иван Иванович Пантелеев о своем друге. 

В школе у Бориса Петрова появилась заветная мечта: найти настоящую при-
роду Руси. Он повидал многие уголки страны. Приехал в Сибирь и здесь нашел 
то, что искал, - Русь Енисейскую, которая покорила его навсегда.

Герои произведений Б. Петрова - деревья, травы, реки, звери, птицы. 
Книга «Почему - карась?» рассказывает о том, почему и как разные рыбы, цве-

ты, птицы получили свои имена. Но это не справочник, в котором перечисля-
ются объяснения названий. Это - книжка-игра. Ее герои, отец и сын, придумали 
однажды игру «Почему так называется?». От веселой забавы - к увлечению, от 
увлечения - к серьезному занятию, от любопытства - к первым открытиям. 

Произведения

Огдо Аксенова
Первая добыча

Есть у долган такой обычай -
Делиться первою добычей.
Запомни, мальчик.

Дай гостю лучший из кусков,
Второй кусок - для стариков.
Запомни, мальчик.

Поверье древнее гласит:
Удача у того гостит, 
Кто от людей ее не прячет.

Поверь мне, мальчик.
Есть у долган такой обычай:
Делись - и будешь сам с добычей.



•28•

•Музейный хоровод•

Н.С. Устинович
Двухвостая щука

Мы сидели с дедом Акимом у рыбачьего шалаша. Ярко светило полуденное 
солнце, дымились развешенные сети. Над костром приятно булькала уха. Дед, 
сидя на корточках, помешивал в котелке деревянной ложкой и неторопливо рас-
сказывал о подводных тайнах.

- Под водой - там своя жизнь. Разное встречается. Вам того и не приснится, 
что я видывал. Много всякой всячины. Ничем не удивишь...

Между кустов сверкала гладь речного залива. В камышах сдержанно крякали 
и шелестели утята.

- Дед! Дед!.. - выскочил вдруг из кустов Сергунька. - Там.. там...
Он прыгнул к Акиму через костер, опрокинул котелок, вцепился в рукав.
- Что? - всполошился дед. - Медведь?
- Щука! С двумя хвостами!
- Тьфу! - сплюнул Аким! - Приснилось? Уху пролил, скаженный. Возьму вот 

прут...
- Пойдем, посмотрим, - теребил его за рукав Сергунька.- Два хвоста: сзади и 

спереди.
- Такое выдумал, - ворчал дед. - Где это видано? 
Однако он заинтересовался диковинной щукой не меньше нас и кряхтя стал 

подниматься. Мы торопливо зашагали к заливу.
- Тут... у берега... - прошептал Сергунька.
Мы осторожно выглянули из кустов.
- Где? - подслеповато щурился дед. - Я говорил - приснилось. Уху пролил. Сей-

час выломаю прут...
И вдруг мы увидели необыкновенную щуку: сзади и спереди у нее было по 

хвосту. Она беспокойно металась по заливу. 
- Давайте сеть!.. - скомандовал Аким.
Сеть была моментально принесена.
- Ставьте в протоку!
Мы с Сергунькой бесшумно спустились в воду, затянули сетью выход из за-

лива.
Бух!.. - прыгнул с берега дед. Мы почувствовали, как сеть рванулась вперед.
- Тащи! Тащи! - закричал Аким.
Мы потянули к берегу. В сети металась диковинная рыба.
- Ну? - нетерпеливо понукал дед.
Развернули сеть. На песке забилось двухвостое чудовище.
- Ха-ха-ха!..- захохотал Сергунька, приседая.
- Цыц! - топнул ногой дед.
Рассмеялся и я, поняв, в чем дело.
Аким долго присматривался к щуке и вдруг, задрав бороду так, что картуз с 

расщепленным козырьком съехал на затылок, схватился за живот:
- Хе-хе-хе-хе!..
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Дед Мороз: Ну, наконец-то я попал в этот зал!
Компас мне правильный путь указал.
Сани мои, как по воздуху мчались, 
Мне помогали метель и пурга.
Передо мною в пути расступались
Льды и торосы, тайга и снега.
Дорога, ребята, была не простая.
Спешил я к вам так, что едва не растаял.
Но, видите, успел! Здравствуйте, дорогие мои! Как у вас красиво, какая елка 

нарядная.… Ай-ай-ай!!! Непорядок…

Снегурочка: Где же, дедушка, непорядок?

Дед Мороз: Елочку нарядили, а огоньки зажечь забыли. Новогодняя елка без 
огней - все равно, что сказочный лес без чудес.

Снегурочка: Так ведь без тебя мы елочку зажечь не можем. Волшебные слова 
сказать надо, а их только ты знаешь.

Дед Мороз: Конечно! Пять, четыре, три, два, один…

Снегурочка: Пуск!

Ведущий: Не те слова ты, дедушка, вспомнил. Елочка-то не зажглась.

Дед Мороз: Елочка, елочка, повернись к лесу задом, ко мне передом!

Ведущий: Опять не то. 

Снегурочка: Ребята, помогите Деду Морозу вспомнить волшебные слова.

Дети (хором):  Раз, два, три, елочка, гори! 

Дед Мороз взмахивает посохом. Елочка загорается. Звучат куранты.

Ведущий: Праздничная елка,
Пусть горит всегда
На твоей верхушке 
Алая звезда!
Пусть расскажет людям
Этот алый цвет,
Что ребят счастливее
В целом мире нет!
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Ведущий: В послевоенные 1950-е Советский Союз активно развивался. Се-
мимильными шагами вперед шла наука. Это отражалось и на экране, в фильмах 
и мультиках. А какие мультфильмы про Новый год вы знаете? А как назывался 
самый первый мультик про Новый год? «Новогодняя ночь» (1948 г.). Давайте его 
посмотрим.

Показ мультфильма «Новогодняя ночь» (1948, реж. Ольга Ходатаева)

Снегурочка: В 1960-е годы о СССР заговорили во всем мире. Почему? В космос 
полетел человек. А вы знаете, когда это произошло? (12 апреля 1961) Кто стал 
первым космонавтом? Юрий Алексеевич Гагарин. Как вы думаете, какой карна-
вальный костюм был самым популярным в эти годы? Конечно же, костюм космо-
навта. Ведь Юрий Гагарин был настоящим героем, на него мечтали походить все 
мальчишки тех лет. И сейчас мы предлагаем вам послушать поздравление Юрия 
Гагарина и других советских космонавтов на «Голубом огоньке» 1962 года.

Звучит поздравление Ю. Гагарина

Ведущий: В 1960-е годы СССР прославился на весь мир. Завоеванный авто-
ритет и уважение нельзя было терять. Необходимо было стать еще «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» Именно под этим лозунгом прошли 1970-е. - время подготовки 
к Олимпийским играм 1980 года в Москве. Кто был символом моковской олим-
пиады? Олимпийский Мишка (Звучит песня «Олимпийский Мишка»). К олимпи-
аде было выпущено множество сувениров (монеты, плюшевые медведи, открыт-
ки). Очень ответственно готовились к состязаниям советские спортсмены. Они 
должны были стать самыми быстрыми, сильными и ловкими. А есть такие среди 
вас? Сейчас проверим. 

Проводится эстафета «Бег в мешках» (звучит «Новогодняя детская песня»), 
метание снежков (звучит песня «Белые снежинки»), хоккей с воздушным шариком 
(звучит песня «Трус не играет в хоккей»).

Ведущий: А вам не кажется, что на нашем празднике чего-то не хватает?

Снегурочка: Нет, мы очень весело провели время: играли, смотрели мультики, 
слушали песни. Ребята, мы же ничего не забыли? 

Дети (хором): Деда Мороза!!!

Снегурочка: Ну, конечно же!!! Какой Новый год без Деда Мороза?! Давайте его 
позовем. 

Дети (хором):  Дед Мороз!!!
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Все объяснилось очень просто: жадная щука набросилась на окуня, но жертва 
оказалась не по силам, и, проглотив его до половины, щука подавилась. Глотать 
дальше она не могла, назад окуня не пускал колючий спинной плавник.

- Поделом! - произнес дед. - Не хватай не под силу!

И.И. Пантелеев
Тапочки

(отрывок из рассказа)
В школе меня зовут Лоркой, отчаянной девчонкой. И вовсе я не отчаянная. Я 

просто люблю, чтоб все было по правде…
Я ужасно люблю разговаривать. Наша классная руководительница Елена Ми-

хайловна один раз сказала на уроке:
-Тебе, Лариса, хоть язык привязывай. Ты, наверное, все равно будешь разго-

варивать.
Все расхохотались. Мишка Старостин аж ногами задрыгал от удовольствия. А 

на перемене подходит ко мне и ухмыляется:
- Давай, Лорка, для опыта тебе язык привяжем. У меня веревочка есть.
Я будто не слыхала. А он:
- Не веришь?
И достает из кармана толстую шпагатину.
Тут я не вытерпела и стукнула его по носу. Он - меня. Я - его.
Нас потом к директору вместе потащили. У Мишки - нос картошкой (это я его 

так разукрасила), а у меня - синяк под левым глазом.
Отругал нас директор как следует, хотел родителей в школу вызвать, да не вы-

звал почему-то. Видно, передумал.
Зато Мишка больше не пристает ко мне с веревочкой.
Вообще-то наш пятый «Б» дружный. Об этом все говорят. Он бы еще дружней 

был, если бы не мальчишки. Мальчишки, они ведь все балованые. Вон в пятом 
«А» так просто жуть. Один раз они нарочно стул клеем намазали, Алина Петров-
на, учительница по арифметике, села и прилипла.

У нас так не делают, потому что это уже не баловство, а настоящее хулиган-
ство. Наши мальчишки лучше, они только девочек за косы таскают и на уроках 
бумажными шариками из резинок стреляют. И еще - вредничают и дерутся…

Непонятный народ мальчишки...

Е.А. Крутовская
Потап Максимович

Потап Максимович - длиннохвостый суслик. Хорошенький такой зверёк: 
ушки маленькие, круглые, глаза чёрные, как ягоды смородины, а шкурка жёлтая, 
в крапинку. Если его рассердить - хрюкает и хвостиком дёргает, а хвостик у него 
от злости делается похожим на ёршик, которым чистят бутылки.

Жил он у нас в небольшой клетке, ел всякую всячину - хлеб, овёс, одуванчики, 
- пил молоко и на даровых харчах скоро стал гладенький, толстый, как поросёнок, 
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- даже розовое сало просвечивало на брюшке сквозь редкие волосики.
Потап Максимович вечно всё припрятывал на чёрный день. В клетке у него 

был склад всяческих продуктов: в одном углу - отборный орех, в другом - пшено, 
в третьем - овёс. И притрагиваться к своим запасам он никому не позволял...

Забавно он спал: обязательно в своей «кроватке» - картонной коробке из-под 
ботинок, на мягкой подстилке, да ещё сверху прикроется, бывало, какой-нибудь 
тряпочкой, как одеяльцем.

Развалится в «кроватке», лапки на толстом животике сложит и спит…
Однажды подхожу к клетке - нет Потапа Максимовича! Убежал. Прогрыз в 

сетке дыру и был таков!
Весь день его не было, а вечером смотрим - бегает у крыльца, старается по-

пасть домой. Ручная ворона Карыш и кошка Кисана принялись было за ним охо-
титься - спрятался под крыльцо. Потом вдруг оказался в комнате. Прибежал и 
стал столбиком - на свою клетку заглядывает. Я взяла его на руки, посадила в 
клетку. Он попил молока и улёгся спать.

Так и повелось: каждое утро Потап Максимович убегал из клетки, а в сумерки 
возвращался домой.

В.П. Астафьев
Пищуженец

… Я рано начал рыбачить - на пятом году. Дом наш стоял на берегу Енисея. 
Возле реки всегда сидело много ребятишек с удочками. Стал и я просить, чтобы 
мне удочку сделали. На просьбу мою отозвалась бабушка. Она привязала к палке 
суровую нитку, а за нитку гайку ржавую от плуга. Крючка у бабушки не оказа-
лось, и она узлом перехватила за середину червяка, сказав, что у хорошего рыбака 
и так рыба клюнет.

Закинул я свою удочку, сижу, жду. У ребят удилища длинные и лесы далеко, а 
у меня возле самого берега. Но я жду и никакого внимания на насмешки ребят не 
обращаю. Вдруг задрожала моя леска и натянулась. Я, как хватил ее, вижу: болта-
ется что-то на конце лесы.

- Добыл! Добыл! - завопил я на всю деревню и во двор кинулся, схватив удочку 
в беремя.

Бабушка выбежала из дома, лица на ней нет, думала, уж не упал ли я в воду. А 
я и слова сказать не могу от радости. Посмотрела бабушка на мою добычу, хотела 
взять ее, но тут же руки отдернула:

- Батюшки! Пищуженец!
Посмотрел я на рыбку: головастая, скользкая, пучеглазая, ну прямо чертенок 

водяной. А мне-то что, все равно рыба. Я бегаю по двору и всем кричу:
- Я пищуженца поймал!
С тех пор меня стали дразнить «пищуженцем», и тогда же проснулась во мне 

рыбацкая жилка. А рыбу-то я поймал, оказывается, бросовую... Нигде эту рыбу, 
сколь мне известно, не едят - брезгуют, очень уж она отвратительная на вид. Зато 
сам пищуженец жрет что попало и на удочку берет охотно. Вот и тогда пожад-
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Ведущий: Снегурочка, посмотри, какие интересные игрушки. Их можно легко 
сделать из бумаги, а цветные флажки - это самое любимое украшение праздников 
для советской детворы! Подготовку к Новому году хорошо описал Аркадий Гай-
дар в повести «Чук и Гек».

Снегурочка: Вот эта книга (чтение фрагмента повести, в котором описывается 
изготовление игрушек). А вы, ребята, умеете игрушки мастерить? Давайте с вами 
сейчас разделимся на команды и посмотрим, кто окажется лучшим игрушечных 
дел мастером. 

Ребята делятся на две команды, каждая команда получает материал (заранее 
приготовленные полоски бумаги, клей). Задание: сделать самую длинную цепоч-
ку за определенное время. 

Звучит песня «Что под елкой спрятано»

Снегурочка: Вслед за 30-ми годами пришли грозные 40-е. Это было очень труд-
ное и страшное время. Началась Великая Отечественая война Но несмотря ни на 
что люди не отказались от празднования Нового года, потому что верили в побе-
ду. И хотя елка была наряжена очень скромно, костюмов и подарков практически 
не было, взрослые устраивали веселые игры и конкурсы, чтобы дети хотя бы на 
время забыли о войне.

Проводится игра «Это я, это я, это все мои друзья!».

- Кто ватагою веселой
Каждый день шагает в школу?
- Это я, это я, это все мои друзья!
- Кто из вас, скажите вслух,
На уроке ловит мух?
- Это я, это я, это все мои друзья!
-Кто мороза не боится,
На коньках летит как птица?
- Это я, это я, это все мои друзья!
- Кто из вас как подрастет
Сразу в летчики пойдет?
- Это я, это я, это все мои друзья!
- Кто из вас не ходит хмурый, 
любит спорт и физкультуру?
- Это я, это я, это все мои друзья!
- Кто из вас такой хороший,
Загорать ходил в калошах?

- Кто домашний свой урок
Выполняет точно в срок?
- Это я, это я, это все мои друзья!
- Кто из вас, из малышей,
Ходит грязный до ушей?
- Это я, это я, это все мои друзья!
-Кто из вас хранит в порядке
Книжки, ручки и тетрадки?
- Это я, это я, это все мои друзья!
- Кто из вас по мостовой
Ходит к верху головой?
- Это я, это я, это все мои друзья!
- Кто из вас приходит в класс
С опозданием на час?
- Это я, это я, это все мои друзья!
- Кто из вас, хочу я знать,
Любит петь и танцевать?

- Это я, это я, это все мои друзья!              - Это я, это я, это все мои друзья!
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елочку. «Необходимо украсить верхушку елки пятиконечной красной блестящей 
звездой. На верхних ветках лучше повесить на самые концы легкие, блестящие 
украшения, а по контуру веток положить нити серебряного инея. На средних вет-
ках надо вешать такие игрушки, которые не требуют близкого и детального рас-
сматривания, например, хлопушки, крашеные шишки, бутафорские овощи, а на 
краях ветвей - аэропланы, парашюты, птички, бабочки и т.п. На нижних ветках 
ближе к стволу можно расположить кукол, слонов, обезьянок, зайчиков. Необ-
ходимо сохранить изобилие и разнообразие приятных для глаз вещей в самом 
необыкновенном их соседстве - парашют и медведь, бабочки и хлопушки и т.п. 
Особое внимание необходимо уделить декорированию подножия елки. Сказоч-
ность и необычайность этого чудесного дерева должна быть сохранена целиком. 
Можно положить на пол немного белой материи или закрыть подножие елки вет-
ками».

Но какой же праздник Новогодней елки без сказочных персонажей? Назовите 
героев, без которых не обходится ни один новогодний праздник. Правильно, это 
Дед Мороз и Снегурочка. Наши предки еще более тысячи лет назад почитали Дух 
Холода, называли его Дедом Трескуном, приносили ему дары, старались задо-
брить. В XIX веке существовало несколько прообразов Деда Мороза. Всем извест-
на сказка В. Одоевского «Мороз Иванович», народная сказка «Морозко», поэма 
Н. Некрасова «Мороз, Красный нос». А в каком произведении есть Снегурочка? 
«Снегурочка» А. Островского. Но главными героями новогоднего праздника Дед 
Мороз и Снегурочка стали только на Новогодней елке в Советском Союзе. Да-
вайте их позовем!

Все (хором): Снегурочка! Дед Мороз!

Входит Снегурочка. Звучит песня «Расскажи, Снегурочка, где была?» (М/ф 
«Ну, погоди!»).

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! С Новым годом!
Спешила сквозь пургу и сквозь метели я,
Бежала по сугробам и по льду,
Чтоб пожелать, ребята, вам веселья 
И счастья в наступающем году!
Ах, какая у вас елочка красивая! Сколько на ней игрушек, какие они яркие и 

блестящие! А разве всегда елочки были такими нарядными? 

Ведущий: Нет, такой нарядной елка была не всегда. Ее облик, как мозаика, со-
бирался в течение всего XX-го столетия, и каждое десятилетие подарило ей свои 
особенности. В 30-е годы, когда игрушек производили совсем мало, дети часто 
делали украшения своими руками.

Снегурочка: И чем же тогда елочки украшали? 
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ничал пищуженец на червяка, заглотил его так сильно, что я рыбу и без крючка 
добыл.

Права была бабушка: у терпеливого - а это значит у хорошего - рыбака - всегда 
клюнет!

Б.М. Петров
Волшебный ключ

У дороги, из-под горы струится ручеек. В самый жаркий день вода в нем хо-
лодная, а уж вкусная и прозрачная! Ключ-студенец.

У нас теперь привычка и слова пробовать на «вкус» да на «цвет». Сережка 
спрашивает:

- Папа, почему ручей называется КЛЮЧ? Ведь ключ железный, для замка.
- Это не простой ручей, а родник - здесь ручей рождается.
- Родник?.. Я понял, почему РОДНИК! - закричал Сережка. - Правда, ручей 

рождается! А почему же КЛЮЧ?
- Что делают железным ключом?
- Замок отпирают.
- Замок замкнут, а ключом его отмыкают.
- Значит ключ - воду открывает?!
- Вот и догадался. Текла вода под горой, а ключ отомкнул подземную темницу 

и выпустил ручей из заключения.
- Волшебный ключ! Не из железа, а запоры раскрывает! 
Мы напились студеной воды и пошли своей дорогой. А Сережка так был рад 

своему открытию, что все напевал:

Выключает, отключает,

Расключает, заключает,

Исключительно!
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А теперь подойдите поближе к главному украшению нашего праздника - но-
вогодней елке. Традиция украшать елку пришла к нам из глубины веков. В XVIII 
веке по приказу Петра I на Новый год украшали дома еловыми и пихтовыми 
ветвями, в XIX веке в домах дворян и купцов на Рождество ставили настоящую 
елочку. Но только в XX веке, в Советском Союзе, елка стала символом праздника. 
Каждый Дом культуры, клуб, школу и детский сад в праздничные новогодние дни 
обязательно украшала лесная красавица.

Посмотрите на наряд нашей елки. Обратите внимание на верхушку. Красная 
пятиконечная звезда - символ советского государства. Такие красные звезды 
украшали башни Кремля, подобные звезды были на каждой елочке в стране. Где 
вы уже видели красную звезду? (Значки)

На нашей елке много разных игрушек, они хорошо знакомы вашим родите-
лям. Большинство елочных украшений делали из стекла: большие и маленькие 
шары, фигурки людей и животных, бусы и украшения из стекляруса. До середины 
1950-х годов также были популярны игрушки из ваты (их изготавливали из прес-
сованного хлопка, раскрашивали, покрывали клейстером со слюдой). 

В период войны штамповали, а затем раскрашивали жестяные фигурки жи-
вотных, крутили проволочные украшения: переплетенные золотисто-красными 
нитями домики для птиц, аккуратные корзиночки, пятиконечные красные звез-
ды. В 1950-1960-е годы появляются игрушки на прищепках. 

Основные темы советских елочных украшений: дети, спорт, советская симво-
лика, пионеры, красные звездочки. В честь полетов в космос была выпущена се-
рия игрушек «Космонавты», «Спутники и ракеты». В первые годы производства 
легковых автомобилей «Победа» появились игрушки-машины. К юбилею А.С. 
Пушкина (1949 г. - 150 лет со дня рождения) были выпущены елочные наборы 
с изображениями героев из произведений великого поэта: «Золотой петушок», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Руслан и Людмила». Кроме того, появились фигурки 
из сказок «Чипполино», «Доктор Айболит», «Красная Шапочка» и другие. 

В 50-60 годы XX в. в моду вошли игрушки на сельскохозяйственную тему: 
помидоры, морковки, снопы пшеницы, хлеб. Початки кукурузы пользовались 
особой популярностью. В конце 1950-х гг., когда на экраны кинотеатров вышел 
фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», появились елочные игрушки-ча-
сы, на которых всегда было без пяти двенадцать.

Одной из главных новинок советской елки стали электрические гирлянды. 
История новогоднего праздника в Советском Союзе начинается в 1935 году. 

28 декабря в газете «Правда» появилась статья Павла Постышева «Давайте ор-
ганизуем к новому году детям хорошую елку». С этого времени каждый год все 
жители Советского Союза праздновали Новый год. Самая главная елка в СССР 
была в Колонном зале Дома Союзов в Москве. О ней мечтали многие ребята, но 
попадали только отличники и хорошисты.

В те же годы издано специальное пособие для организаторов Нового года 
в детских учреждениях «Елка в детском саду и в школе» (Учпедгиз, 1937 год). 
Сейчас я прочту отрывки из этой книги, а вы внимательно посмотрите на нашу 
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Действующие лица:

Пионервожатая, Снегурочка, Дед Мороз.

Ведущий: Здравствуйте, ребята! С наступающим Новым годом! Сегодня мы 
совершим путешествие в прошлое, во времена счастливого детства ваших роди-
телей. А чтобы понять, что это было за время, обратимся к истории.

Раньше самым любимым зимним праздником в России было Рождество. И 
взрослые, и дети ждали его с нетерпением, наряжали елку и готовили подарки. 
Так было до 1917 года, когда произошло важное историческое событие - рево-
люция. С 1922 года наша страна стала называться Союзом Советских Социали-
стических Республик (СССР). В новом государстве все было новое: новый флаг, 
новый гимн, новый календарь и, конечно же, новые традиции и новые праздники 
(1 Мая, 7 ноября, Международный женский день - 8 Марта, День Советской Ар-
мии и Военно-морского Флота - 23 февраля). Самым значимым зимним празд-
ником стал Новый год. Конечно, Новый год праздновали и раньше. Еще Петр I в 
1699 году издал приказ о праздновании Нового года в России 1 января. Однако, 
в XVIII-XIX вв. Новый год отмечали скромнее, чем Рождество, и только в Со-
ветском Союзе, в веке XX, он стал самым любимым и ожидаемым праздником. 
Особенно его любили дети. 

Я приглашаю вас на праздник Новогодней елки (именно так называли ново-
годние утренники для детворы в СССР). Мы проведем его так, как это делали 
ваши дедушки и бабушки, мамы и папы.

Посетители проходят в зал. Звучит песня «Наша елка» (1940).

Ведущий: Здравствуйте, ребята!
Пионеры и октябрята!
Везде от края и до края
Страна встречает Новый год,
Трудом победу умножая,
Идя за партией вперед!
С каждым годом все светлее для ребят
Наши елки пионерские горят.

Обратили ли вы внимание на то, как я вас назвала? Пионеры и октябрята. Кто 
это? В Советском Союзе была создана детская организация - Всесоюзная пионер-
ская организация им В.И. Ленина (19 мая 1922). Школьники, которые вступали в 
эту организацию в 4 классе назывались пионерами. В первом классе принимали 
в октябрята, октябрята носили красные звездочки, пионеры - пионерский значок, 
красную пилотку и красный галстук (парадная пионерская форма - белая рубаш-
ка и синяя юбка/брюки). Школьники 8-10 классов вступали в комсомол Всесо-
юзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи (ВЛКСМ). Комсомольцы 
тоже носили значки.
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Иллюстрации
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В конце занятия проводится опрос:
1. Имя какого писателя носит Литературный музей?
2. Кто из писателей страстно хотел научить всех, особенно детей, любить при-
роду?
3. Как звали первую долганскую писательницу?
4. Назовите автора книги «Почему - карась?»
5. Кто из красноярских писателей сочинял рассказы о детях и для детей?
6. Кто из писателей в своих произведениях рассказывал о таежных тайнах, ры-
бацких и охотничьих хитростях?
7. Назовите произведения В.П. Астафьева.

Литература

1. Аксенова О. Приезжайте в тундру к нам. М., «Малыш», 1987.

2. Аксенова О. Тундре - лучшие слова. «Книга - пента», 2003.

3. Астафьев В. Зорькина песня. Рассказы. Пермь, 1960.

4. Крутовская Е. Были заповедного леса. Красноярск, 1990. 

5. Крутовская Е. Лоська. М., «Детская литература», 1965.

6. Пантелеев И. На Агуле. Повести и рассказы. Красноярск, 1983. Серии «Писатели 

на берегах Енисея».

7. Петров Б. Почему - карась? Рассказы о природе. Красноярск, 1977.

8. Петров Б. Старые добрые вещи. Рассказы. Красноярск, 1991. Из серии «Писатели 

на берегах Енисея».

9. Слово родного края. Книга для чтения в младших классах. Сост. В.К. Размахни-

на, А.И. Алехин. Красноярск, 1997.

10. Устинович Н. След человека. Рассказы, очерки, письма, статьи. К 90-летию со 

дня рождения. Сост. Н. Устинович. Красноярск, 2002.

11. Устинович Н. Соки земли. Рассказы. Советский писатель, 1947.
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Новый год в стране Советов
музейное занятие

Аудитория: учащиеся 1 - 6 классов
Продолжительность: 60 мин.

Составители: Бармина Л.М., Некрасова Н.И.

Цель: познакомить учащихся с историей новогоднего праздника, с традиция-
ми празднования Нового года в СССР.

Понятия: Союз Советских Социалистических Республик, праздник Новогод-
ней елки, октябрята, пионеры, елочные игрушки

Интерактивные методы и приемы:

• драматизация;
• театрализация;
• конструирование;
• игра;
• хоровод.

Оборудование:

• живая елка, игрушки 1950-1980-х гг., электрические гирлянды 1980-х гг.;
• октябрятский и пионерский значки;
• полоски бумаги, клей, два мешка, два снежка из ваты, снежинка-мишень, две 

хоккейные клюшки;
• видеозапись мультфильма «Новогодняя ночь» (1948, реж. Ольга Ходатаева);
• аудиозапись поздравления Ю. Гагарина с Новым Годом (отрывок из Голубого 

огонька, 1962 г.);
• аудиозаписи песен «Наша елка» (1940 г.), «Расскажи, Снегурочка, где была?» 

(М/ф «Ну, Погоди!»), «Что под елкой спрятано», «Новогодняя детская песня», 
«Белые снежинки», «Трус не играет в хоккей», бой московских курантов, «В лесу 
родилась елочка»;

• повесть А. Гайдара «Чук и Гек» (любое издание).
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Литература

1. Большая книга Рождества. Сост. Н. Будур и И. Панкеев. М., 2000.

2. Горожанина С. Хрупкое чудо // Антиквариат, предметы искусства и коллекци-

онирования, декабрь 2006. 

3. Рождественская елка. Сост. и предисл. Г.Е. Левкодимова. М., 1993.
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Как я был писателем
музейное занятие по творчеству И.И. Пантелеева

Аудитория: учащиеся 3 - 5 классов
Продолжительность: 50 мин.

Составители: Бармина Л.М., Миронова О.Н.

Цель: познакомить учащихся с этапами создания литературного произведения, 
процессом становления писателя на примере жизни и творчества И.И. Пантелеева.

Задачи:

• знакомство с творчеством И.И. Пантелеева;
• развитие навыков литературного анализа текста;
• развитие письменной речи;
• развитие образного и логического мышления.

Оборудование:

• портрет И.И. Пантелеева;
• копия личного дела И.И. Пантелеева;
• рассказы «Как я был писателем», «Непрошеный снег» И.И. Пантелеева;
• автобиография И.И. Пантелеева «Думая о человечности»;
• иллюстрации к рассказу «Как я был писателем»;
• листок заданий.

Ребята, чем занимается писатель? Сегодня мы с вами узнаем, как писате-
лем становятся. А поможет нам жизнь и творчество красноярского писате-
ля Ивана Ивановича Пантелеева.

Задание № 1. См. приложение

Иван Иванович Пантелеев родился 8 июня 1924 года в деревне Мельнич-
ной Ирбейского района Красноярского края. Окончив школу, Пантелеев 
уходит на фронт. После войны работает на железной дороге и одновременно 
учится в Литературном институте им. А.М. Горького на семинарах Валенти-
на Катаева и Константина Паустовского. Освоить писательское мастерство 
Ивану Ивановичу помогла работа в книжных издательствах: сначала он был 
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редактором Хакасского книжного издательства, а потом - директором Крас-
ноярского.

Ребята, а как называют писателей, которые сочиняют стихи? А рассказы 
и романы? Пьесы и драмы? (поэт, прозаик, драматург)

Задание № 2. См. приложение

А что писал Пантелеев? Сейчас я прочитаю вам небольшой рассказ Ивана 
Ивановича, и вы попробуете определить сами (прозу, писатель-прозаик).

Задание № 3. См. приложение

Иван Пантелеев. Непрошенный снег.
Утром густо прошел крупный, хлопьями, снег, обелил всю землю, и стало 

чисто и светло вокруг. Потом грянуло ярило-солнце; снег начал быстро, на 
глазах, исчезать. Я вышел на крыльцо и, потрясенный, замер: из-за крыш над-
ворных построек валил дым. Пожар! Но тут же отлегло: пар! Валил пар! Это 
таял под солнцем непрошеный снег.

Так бывает только весной, в мае.

Как становятся писателем? В каком возрасте начинают писать свои пер-
вые произведения? 

Задание № 4. См. приложение

Обратимся к воспоминаниям Ивана Ивановича Пантелеева:
«Я никогда не собирался быть писателем, но уже в четвертом классе сочи-

нил свое первое «гениальное» стихотворение, сочинил и страшно обрадовал-
ся, решив, что у меня получилось не хуже, чем у Пушкина или Лермонтова. На 
меньшее я ни за какие коврижки не согласился бы.

А в пятом классе неожиданно сделался автором пьесы о Павлике Морозо-
ве. После написал об этом рассказ «Как я был писателем», в котором изложил, 
как это случилось и, за исключением некоторых незначительных деталей, ни-
чего не присочинил.

Восьмиклассником я впервые обратился к «чистой» прозе. Вот как это 
было. На дом нам задали сочинение на свободную тему. Я проволынил целую 
неделю и вспомнил о сочинении вечером в самый последний момент перед 
сном. С час, наверное, бессмысленно просидел над чистым тетрадным лист-
ком, не зная о чем писать, и тут вспомнил недавно услышанную от мальчишек 
историю о том, как через два-три дня после похорон вдова пошла на кладби-
ще и засиделась у могилы мужа допоздна. Хватилась - уже темно. И вдруг ви-
дит: над могилой рядом с крестом белая человеческая тень колышется. Вдова 
испугалась, и - бежать, тень - за ней. Вдова споткнулась и упала, тень окутала 
ее...

Эта картина так живо встала перед глазами, что я буквально на одном ды-
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«Я Вас люблю» - держа раскрытый веер перед глазами, свободную руку по-
ложить на сердце.

«Я презираю Вас» - открытый веер опущен вниз.

После игры ведущая разучивает с детьми польку на троих. Затем дети тан-
цуют под музыку.

Ведущая: Вот и подходит к концу наша рождественская елка. Мы с вами уви-
дели лесную красавицу в старинном наряде, поиграли, вспомнили забытые тан-
цы, но мне кажется, что я все-таки что-то забыла. Конечно, подарки! Но найдете 
вы их, если справитесь со всеми заданиями. Держите первое письмо.

Дети ищут подарки по запискам. Выполнять каждое задание выходит не-
сколько детей.

Записки

1. Подойдите к большому старинному зеркалу, сверху вниз на правой колонне 
отсчитайте 5 ящиков вниз, затем 3 ящика вверх, 4 ящика вниз, 2 ящика вверх, 
6 ящиков вниз. А теперь громко произнесите волшебные слова: «Абра Кадабра, 
Сим Салабим!» и открывайте ящик.

2. Автор следующих строк поможет вам в ваших дальнейших поисках.
У Лукоморья дуб зеленый
Златая цепь на дубе том.
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом…

3. Отгадайте-ка теперь мою загадочку. 
Ответ приблизит вас к подарочку.

С ногами - а без рук,
С боками - а без ребер,
Со спиной - а без живота.

4. Подумайте, где спрятан подарок.
Карта вам поможет! 

Вручение подарков, поздравление с наступающими праздниками.
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ведущей название своего любимого цветка, ведущая предлагает кавалеру выбрать 
из предложенных цветов один. Например, говорит: «Молодой человек, какой цве-
ток вам нравится больше: роза или тюльпан?». Кавалер выбирает и приглашает 
даму, загадавшую выбранный цветок. Чтобы внимание игроков не рассеивалось, 
загадывать можно не только цветы, но и сладости, цвет наряда, поэтов и т.д.

«Рыбка». 2-3 дамы встают за кавалером и, получив удочки с картонными рыб-
ками, поднимают их повыше, так, чтобы рыбки оказались перед кавалером. Ка-
валер выбирает рыбку и приглашает соответствующую даму.

«Цветы». Дамы незаметно от кавалера выбирают понравившийся букетик 
и через ведущую передают его кавалеру. Тот говорит, какой букет ему нравится 
больше, и приглашает на танец соответствующую даму.

Ведущая разучивает с детьми две фигуры московской кадрили. Дети исполня-
ют танец под музыку. 

Устали? Сделаем в танцах небольшой перерыв. Скажите, ребята, как называ-
ется этот предмет? (Ведущая держит в руках веер). Раньше дамы на танцы всег-
да приходили с веерами. Зачем они были нужны? Молодцы! Вы все правильно 
перечислили. А кто-нибудь из вас слышал о «языке» веера? С его помощью дамы 
могли незаметно от других «разговаривать» друг с другом, с кавалерами. Давайте 
познакомимся с некоторыми знаками этого «языка». Сейчас я попрошу девочек 
выйти и «поговорить» с остальными ребятами с помощью веера. Вы должны по-
казать описанные на листочках жесты, а ребята постараются понять, что они оз-
начают.

«Будьте осторожны, нас могут услышать» - дотронуться раскрытым веером 
до левого уха.

Если дама хотела сказать «Да», следовало приложить закрытый веер левой ру-
кой к правой щеке.

Если дама хотела сказать «Нет», следовало приложить открытый веер правой 
рукой к левой щеке.

«Свидание в условленный час» - число раскрытых пластин веера означало 
время свидания.

«Я дам Вам знать письмом» - концом веера водить по ладони, как будто пи-
шешь буквы.

«Наша беседа окончена» - раскрытый веер в правой руке поднести к левой 
ладони и резко захлопнуть.

«Вы мой идеал» - закрытый веер прижать двумя руками к губам, затем к сердцу.
«Сохрани нашу тайну» - держа раскрытый веер в правой руке, прикрыть им 

ладонь левой руки.
«Избавь меня от несносного общества» - держа двумя руками закрытый 

веер, прижать его к сердцу.
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хании написал рассказ «На кладбище». Учительница поставила за него «пять 
с плюсом» и, возвращая мне тетрадь, сказала:

- Не пиши, пожалуйста, так страшно. Я всю ночь не спала».

Прочитав рассказ «Как я был писателем», мы познакомимся с первым литера-
турным опытом самого Ивана Ивановича Пантелеева.

• Отрывок № 1:

«Готовились мы к общешкольному пионерскому сбору. Долго спорили и ре-
шили разучить новые песни, стихотворения, физкультурные номера. Больше ни-
чего не могли придумать.

Мой дружок Генка Михалев вздохнул:
- Пьесу бы про Павлика Морозова поставить. 
Председатель совета отряда Маша Колосова на него напустилась:
- У тебя есть такая пьеса? Нету. В библиотеке тоже нету - я спрашивала. Зна-

чит, нечего о пьесе думать.
Генка взъерошился:
- Ну и что... Если нету, так и думать нельзя? Пьесу можно самим написать.
Все засмеялись.
- Ты напишешь, да?
Генка нисколечко не смутился:
- Я пьес писать не умею. И вообще - какой из меня писатель? Вот Корнев мо-

жет написать. Вы знаете, какие он складные стихи сочиняет?
Я даже растерялся и чувствую - лицо гореть начинает. Вот, думаю, друг. Я ему 

под самым строжайшим секретом свои стихи читал, можно сказать, самую тай-
ную тайну доверил, а он при всем честном народе с головой выдал. Показал ему 
из-под парты кулак, а он:

- Что, неправда, скажешь?
Деваться некуда. Молчу. Все на меня смотрят, как будто никогда не видели. И 

тоже молчат. Маша Колосова сказала:
- Предлагаю объявить Корневу выговор, почему он талант скрывает.
Ребята зашумели:
- Не надо выговор! Пускай свои стихи почитает.
- Правильно!
Я совсем растерялся. Генка меня плечом толкает:
- Давай.
Пионервожатая вмешалась:
- Коля, тебя весь отряд просит - уважать надо. 
Встал я из-за парты. Сзади зашумели:
- Ты к доске выходи!
Вышел к доске. Стою, голову опустил, смотрю на облупившиеся носки боти-

нок. Как назло ни одной строчки не могу вспомнить.
Генка подсказывает:
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- Ты про лыжи, про лыжи!
Успокоился немного, начал читать. Я уж теперь ни начала, ни конца, ни сере-

дины стихотворения не помню. Только ребятам оно понравилось. Захлопали в ла-
доши. Кричат:

- Давай еще!
Я осмелел и еще три стихотворения прочитал. Колосова (вот вредная!) опять с 

предложением выскочила:
- Поручить Корневу сочинить пьесу про Павлика Морозова.
Я стал отказываться; меня, наперебой принялись уверять: раз я пишу стихи, то, 

сочинить пьесу для меня пустяковое дело, потому что в стихах нужно придумы-
вать рифмы, а в пьесе никаких рифм не надо, одни разговоры. Согласился. Если 
говорить по правде, то я особенно не упирался, наоборот, втайне гордился пору-
чением. Ведь сочинить пьесу не каждый сумеет. Взять, к примеру, Генку Михалева. 
Ему и двух строчек ни за что не придумать, а у меня в то время была уже толстая 
тетрадь собственных стихов».

Скажите, как зовут главного героя рассказа? В каком классе он учится, сколько 
ему лет? Кто раскрыл Колину тайну всему классу? Какое задание поручил класс 
Коле? Почему выбрали именно его? 

Задание № 5. См. приложение

• Отрывок № 2:

«Я где-то вычитал, что писатель, прежде чем писать книгу, собирает материал, 
изучает всякую там литературу, и тоже решил так сделать. В тот же день, придя из 
школы и наскоро пообедав, отправился в библиотеку.

Два дня я пропадал в библиотеке, перечитал все газеты и журналы, в кото-
рых было написано про Павлика Морозова. Потом дней пять сидел и читал пье-
сы. Прочитал несколько книжек. Попадались все какие-то длинные и скучные, а 
«Ромео и Джульетта» понравилась. Только очень жаль было и Ромео и Джульетту, 
почему они погибли. Я подумал, что Шекспир, который сочинил про них пьесу, 
наверно, был бессердечный писатель, раз так написал. Но ведь Павлик Морозов 
тоже погиб, и если я напишу, что он живой, - мне никто не поверит. Значит, и Шек-
спир, решил я, не мог написать так, чтобы Ромео и Джульетта остались живыми 
и счастливыми - ему бы все равно не поверили. После таких размышлений я про-
никся к Шекспиру уважением.

Настал вечер, когда я сел за стол, положил перед собой чистую тетрадь и стара-
тельно вывел на обложке: «Павлик Морозов». И ниже добавил: «Пьеса в трех дей-
ствиях». Подзаголовок мне показался слишком обычным, а мне хотелось необыч-
ного, чтоб сразу останавливало внимание. Подумав немного, исправил: «Трагедия 
в трех актах». Это было как раз то, что нужно. Главный герой, Павлик Морозов, 
погибает от руки врага, значит, это уже не просто пьеса, а трагедия. Что касается 
актов, то с актами трагедия выглядела куда солиднее и загадочнее.

Первый акт я написал быстро, за два вечера. Дальше дело застопорилось. 
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В XIX веке елки обычно украшали сладостями (орешками в блестящей бумаге, 
конфетами, пряниками) и картонажами, скелетиками (так называли в семье Л. 
Толстого деревянных куколок без одежды, для которых дети писателя сами шили 
наряды), самодельными игрушками и пр. 

Существует традиция и в украшении верхушки: вначале туда водружалась 
только Вифлеемская звезда. Навершие в виде шпиля появилось в последней чет-
верти XIX века. Пятиконечная звезда - советское нововведение. Она призвана 
напоминать о звездах, горящих на башнях Кремля.

Елочные игрушки отражают историю нашей страны. В советское время в на-
борах елочных игрушек появились самолеты, спутники, ракеты, космонавты и 
прочие реалии нового времени. 

(Ведущий показывает ребятам советские елочные украшения.)

Не менее интересна и еще одна традиция празднования Рождества в XIX веке. 
В рождественские дни было принято читать святочные рассказы. С 60-х годов 
XIX века в канун Рождества выходили специальные выпуски сборников, жур-
налов, газет, на страницах которых чего только не было: замерзающие сироты,  
бедняки, заблудившиеся в бурю путники. Но оттого, что действие происходит в 
ночь под Рождество Христово, сирот отогревали благодетели, бедняки получали 
наследство, а путники сквозь метель видели спасительный свет в окне.  В боль-
шинстве святочных рассказов происходит чудо, которое совершает не сверхъе-
стественная сила, а отзывчивый, способный к состраданию человек.

Сейчас мы с вами посмотрим фрагмент мультфильма «Святочные рассказы». 
Ваша задача: определить, происходит ли чудо в рассказанной истории, в чем оно 
заключается. 

Просмотр фрагмента мультфильма «Святочные рассказы» («Метель», по В. 
Булгаковскому, реж. И. Кодюкова, киностудия «Беларусьфильм», 1994). Обсужде-
ние мультфильма. 

Ведущая: Скажите, чудо произошло в мультфильме? Какое? А кто его совер-
шил? А какое чудо можете совершить вы?

Мы с вами поговорили о рождественских традициях, но как же проходил сам 
праздник? Как развлекались на рождественской елке мальчики и девочки сто лет 
назад? Какие танцы были популярны в то время? (Вальс, полька, полонез, коти-
льон, мазурка). А вы умеете танцевать эти танцы? Сейчас мы разучим с вами два 
очень веселых старинных танца: московскую кадриль и польку на троих. Кавале-
ры, приглашайте дам. 

Проводятся игры, которые помогают стеснительным кавалерам пригласить 
даму на танец.

«Роза или тюльпан». Выходят две дамы и один кавалер. Дамы шепчут на ухо 
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Многие поняли смысл этого чудесного знамения. На свет Вифлеемской звезды по-
спешили окрестные пастухи и мудрецы-волхвы, жившие далеко на Востоке. Даже 
птицы и звери, щебеча и мурлыча, устремились к новорожденному со всех кон-
цов света. Растения тоже принесли младенцу свои подарки. Одни - волшебный 
аромат, другие - вкусные сочные плоды, третьи - яркие цветы и мягкие листья. 
Последней пришла Ель - ведь ее путь с Севера был так далек! Подошла - и скромно 
встала в сторонке.

«Почему ты не хочешь войти?» - удивились все. «Я бы хотела, - отвечала Ель,  
но боюсь, что мне нечем порадовать Младенца Иисуса. Что у меня есть? Только 
шишки, твердые и невкусные. Да еще смола - такая липкая, что не отдерешь. Уж 
я лучше издали посмотрю на малыша, а то еще ненароком испугаю его или уколю 
своими иголками».

И тогда растения поделились с елью своими дарами. Зарумянились на ее вет-
вях яблоки, зазвенели колокольчики цветов, одуванчики осыпали колючие иголки 
мягким пухом…

Обрадовалась Ель, осмелела, подошла к Младенцу. Увидев красавицу, улыбнулся 
маленький Иисус. И Вифлеемская звезда ярко вспыхнула прямо над ее верхушкой.

С тех пор Ель раз в году приходит в каждый дом и радует детей и взрослых 
своим праздничным нарядом. 

В России елки стали украшать с конца 30 - 40-х гг. XIX века. Давайте подойдем 
к нашей елочке и рассмотрим ее украшения.

Великолепное убранство лесной красавицы имеет свою историю. Самый ран-
ний ее наряд состоял из свечей и лакомств: яблок, орехов, конфет, пряников. А 
значит, был одновременно и угощением для детей.

Стеклянные украшения придумали в Германии в XIX веке. Известна легенда 
о бедном стеклодуве, у которого однажды не нашлось денег на сладости, и он, 
чтобы как-то утешить своих детей, сделал елочные украшения из стекла. Замена 
оказалась настолько удачной, что вскоре вошла в моду. Русские мастера дополни-
ли традиционные шары, шишечки и грибочки забавными фигурками героев 

сказок. Этим «русская елка» отличается от европейских сестер. Елочные укра-

шения делали и из других материалов: воска, папье-маше, бумаги, фольги. 

(Рассматриваем картонные фигурки животных, ватных клоунов, мальчиков 
и девочек, овощи и фрукты, старинные стеклянные игрушки).

История многих елочных украшений тоже связана с событиями рождения 
Христа. Среди зеленых лап могли прятаться фигурки поющих ангелов, славящих 
Бога, и пастухов с овечками, пришедшими поклониться Младенцу. Об этом же 
напоминают и позванивающие серебряные и золотые колокольчики, подобные 
тем, что надеваются палестинскими пастухами своим стадам. Горящие свечи и 
фонарики напоминают огни костров и яркие звезды, светившие для Вифлеем-
ских пастырей в Светлую ночь.
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Сколько ни бился - ничего не получалось. В отчаянии хотел бросить все и заявить 
об этом ребятам, но от одной мысли, что кто-нибудь другой возьмет и напишет, 
мне становилось не по себе.

По школе прошел слух, что я пишу пьесу, и что ставить ее будет наш отряд. В 
глаза и за глаза меня называли писателем. Я сам несколько раз слышал; как ребя-
тишки из младших классов восторженно шептали мне вслед:

- Вон писатель пошел!..»

А теперь давайте посмотрим, как главный герой рассказа Коля работал над 
пьесой.

• Отрывок № 3:

«Я плохо спал по ночам, спустя рукава учил уроки, ухитрился в один день схва-
тить сразу две двойки - по арифметике и географии. Вскоре появилась третья - по 
литературе. Я сперва встревожился, но вспомнил, что у Пушкина тоже были двой-
ки, однако они не помешали ему стать великим поэтом, и махнул на все рукой.

…
Ребята с нетерпением ждали, когда я наконец закончу пьесу. Каждый день 

спрашивали меня. Я с достоинством отвечал, что писать трагедию - не дрова ко-
лоть, и просил не соваться ко мне с глупыми вопросами.

Генка Михалев несколько раз приходил ко мне домой. Я показывал ему наполо-
вину исписанную тетрадь и прятал в стол, говоря, что поклялся не давать никому 
читать, пока не напишу все.

И вот трагедия окончена. Я с удовольствием написал в скобках «Занавес», жир-
но подчеркнул и расписался. Хотелось немедленно поделиться с кем-нибудь своей 
радостью, но была ночь. Я разделся и лег в постель. Уснул моментально и спал 
крепким счастливым сном.

Утром в классе я торжественно объявил, что окончил «Павлика Морозова» и в 
понедельник, как только перепишу в чистую тетрадь, принесу в школу. Меня засы-
пали вопросами: большая ли получилась пьеса, сколько в ней действующих лиц и 
успеем ли подготовить ее, потому что до сбора осталось меньше месяца. Я обстоя-
тельно отвечал на вопросы и даже на память прочитал отрывок. Меня похвалили:

- Молодец, Колька!
Я сиял и думал, что профессия писателя - самая лучшая на свете».

Как герой писал пьесу? Почему в начале отрывка Коля не мог спать, а когда за-
кончил работу, заснул крепким счастливым сном?

• Отрывок № 4

«В воскресенье к вечеру я набело переписал свое произведение, любовно пере-
листал аккуратно исписанные страницы и уже хотел бежать к кому-нибудь из на-
ших ребят, но пришел Мишка Богунов.

…
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Мы познакомились в библиотеке и подружились. У Мишкиного отца было 
несколько томов сочинений Льва Толстого и десятка два потрепанных книжек. 
Мишка охотно давал их мне.

Я обрадовался его приходу и тут же начал читать ему «Павлика Морозова». 
Он внимательно прослушал, подумал и сказал:

- А что, ничего... Получилось.
Для меня это было высшей похвалой, как-никак, Мишка был на два года стар-

ше и, конечно, разбирался в пьесах. На радостях я рассказал ему, что наш класс 
будет показывать «Павлика Морозова» на общешкольном сборе. Он слушал, под-
дакивал. Потом взял тетрадь, зачем-то свернул ее в трубку, развернул и, ничего не 
сказав, положил на стол. Мишка всегда был немножко чудаком...»

Почему герой показывает пьесу именно Мишке Богунову? 

• Отрывок № 5

«И вдруг пьеса исчезла. Я хорошо помнил, что обе тетради, черновик и чи-
стовик, положил на этажерку, но в понедельник утром, добираясь в школу, не 
обнаружил их. Перерыв все книги, заглянул в ящик стола, под стол, под диван, 
под кровати, обшарил все углы, даже открыл заслонку русской печи - может, по 
какой-нибудь роковой ошибке она попала туда - никаких следов. Пьеса исчезла 
бесследно. Ни мать, ни отец, ни младшая сестренка, проснувшаяся от переполо-
ха, поднятого мной, не видели ее».

Как вы думаете, что случилось с пьесой?

Краткий пересказ дальнейших событий: разговор с Мишкой не помог выяс-
нить, что произошло с пьесой, Коля признается классу, что она пропала. Одно-
классники, решив, что Коля их обманул и не писал никакой пьесы, называют его 
предателем. 

• Отрывок № 6 

«Накануне сбора, после уроков, ко мне неожиданно подошел Мишка Богунов. 
Последнее время мы хоть и встречались каждый день, но прежней дружбы между 
нами не было.

…
- Идем, - коротко сказал он и, взяв меня за рукав, таинственно прошептал: - Я 

тебе такое покажу - ахнешь.
Дальнейшее произошло как во сне. Мишка затащил меня в свой класс, где уже 

собралось человек пятнадцать семиклассников, усадил за первую парту, ободря-
юще подмигивая, сел рядом.

Долговязый Ленька Клюев, известный всей школе по прозвищу Ленька-ар-
тист, объявил:

- Внимание! Начинаем генеральную репетицию!
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небольшом ящике, сооруженном из досок или картона. Внешне вертеп напоми-
нал домик, состоящий из одного, двух и даже трех этажей. События, связанные с 
рождением Христа, разыгрывались на верхнем ярусе, а эпизоды с Иродом и бы-
товая часть - на нижнем. Вертеп, прежде всего, народный театр. Но в некоторых 
дворянских домах устраивался «статичный» вертеп. 

Давайте рассмотрим наш вертеп и вспомним историю рождения Христа.

Неподалеку от Иерусалима, где жили Мария и Иосиф, находится Вифлеем. 
Римский император Август велел провести перепись всех Иудейских земель. 
Каждый иудей должен был записаться там, где он родился. Поэтому Иосиф и 
Мария отправились из Назарета в Вифлеем, ведь там родилась Мария. Трудной 
была дорога. В Вифлеем Иосиф и Мария добрались поздно вечером, но не смогли 
из-за большого скопления людей остановиться ни в гостиницах, ни в домах жи-
телей, поэтому остановились в пещере рядом с городом. В эту пещеру пастухи в 
ненастную погоду загоняли скот. Ночью у Девы Марии родился сын. Младенца 
спеленали и положили на солому в ясли, куда кладут корм для скота. Когда мла-
денец родился, на небе зажглась огромная яркая звезда. Первыми о рождении 
Иисуса узнали вифлеемские пастухи. Недалеко от пещеры они пасли скот в поле, 
когда перед ними внезапно появился ангел. Пастухи сильно испугались, но ангел 
успокоил их: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, будет не только для 
вас, но и для всех людей: ныне родился Спаситель, который есть Христос Господь. 
И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Когда ангел 
вернулся на Нe6o, пастухи поспешили в Вифлеем. Вскоре они нашли пещеру и 
увидели младенца, лежащего в яслях. Они рассказали Марии и Иосифу о том, что 
видели и слышали, а затем возвратились к своим стадам, радуясь рождению Сына 
Божьего. На восьмой день после рождения младенца Иосиф и Мария дали ему 
имя Иисус, что означает «Бог спасает» или «спаситель».

•••
То были времена чудес,
Сбывалися слова пророка;
Сходили ангелы с небес;
Звезда катилася с востока;
Мир искупленья ожидал -
И в бедных яслях Вифлеема
Под песнь хвалебную Эдема
Младенец дивный воссиял.

У Рождества много традиционных атрибутов, но главный из них - елка. Елка 
стала символом Рождества. Почему? Об этом нам расскажет легенда: 

Когда в Вифлееме родился младенец Иисус, в небе зажглась новая яркая звезда. 
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Рождественская ёлка
музейное занятие

Аудитория: учащиеся 1-6 классов
Продолжительность: 1 час.

Составитель: Миронова О.Н.

Цель: познакомить с традициями празднования Рождества в России XIX века.

Понятия: вертеп, ясли, святочный рассказ, полонез.

Оборудование:

• одноярусный вертеп;
• елка, наряженная в стиле XIX века;
• старинные елочные украшения;
• веера и описание жестов языка веера;
• письма (для поиска подарков);
• диск с записью музыки для исполнения польки на троих и московской ка-

дрили.

Интерактивные приемы:

• игры (язык веера, поиск подарков по запискам);
• танцы (полька на троих и московская кадриль);
• элементы театрализации.

Ведущая (в платье XIX в.):  Рождество Христово - самый светлый праздник, 
праздник семейный и детский, от которого ждут не просто подарков, игр и весе-
лья, а настоящего чуда. 

Когда православные отмечают Рождество? (По старому стилю - 25 декабря, по 
новому - 7 января). О каком событии напоминает нам праздник? От какого слова 
произошло название праздника? Сколько лет прошло с тех пор?

Вспомнить историю появления Христа на свет нам поможет вертеп. (Ведущий 
показывает одноярусный вертеп.) В прошлые века было принято в рождествен-
ские дни устраивать вертеп - кукольный театр. Слово «вертеп» в старославян-
ском языке означало «пещера». Вертепная драма разыгрывалась в специальном 
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И началась репетиция... «Павлика Морозова». Моей пьесы! Я не верил своим 
ушам, не верил своим глазам.

Так вот куда девалась пьеса! Ее всё-таки взял Мишка! Оборачиваюсь к нему:
- Ты... ты...
От волнения и обиды я не мог больше выговорить ни слова.
Мишка крепко сжал мою руку чуть ниже локтя:
- Тише ты, тише... Я потом тебе расскажу...
- Ты...
- Говорят тебе... ну... Я отобрал ее у девчонок из второго класса.
- Врешь!
- Не веришь?
И он в упор смотрит на меня такими правдивыми карими глазами, что я сразу 

как-то обмяк.
- А почему ты... не отдал мне?..
- Потом расскажу... Ты слушай, - умоляюще зашептал Мишка. - Слушай.
Я слушаю, вернее, стараюсь слушать, а из головы не выходят Мишкины слова. 

Неужели он сказал правду и во всем виноваты сестренка, ее подружки? Они, ка-
жется, приходили к нам в тот день. Почему же тогда Мишка не сказал мне сразу. 
Нет, врет он, врет!

- Ты слушай, слушай…
- Нет, я все равно узнаю правду. Тогда...
- Ты слушай...
Я слушаю. Репетиция продолжается. Словно откуда-то издалека до меня до-

летают сперва отдельные слова, потом фразы. Знакомые фразы. Это не сон. Это 
правда, что семиклассники репетируют мою пьесу!»

Почему Мишка украл пьесу? Зачем на репетицию пригласили автора пьесы? 

• Отрывок № 7

«К концу дня, сам того не замечая, очутился возле школы. Нет, я не собирался 
заходить в школу и не зайду никогда. Мне просто захотелось в последний раз хоть 
издали посмотреть на нее. Я стоял и смотрел. Большие глазастые окна блестели 
в лучах вечернего солнца. Нестерпимо потянуло заглянуть в них, узнать, что там 
происходит. Сбор, наверное, давно идет. Наверное, скоро начнется моя пьеса, и 
Мишка будет играть отца Павлика Морозова. Нет, не хочу, не хочу! Пойду и по-
требую...

Я сорвался с места и взбежал на крыльцо. Запыхавшись, влетел в коридор и... 
замер, услышав громкий отчетливый голос Леньки Клюева:

- ...пьесу «Павлик Морозов», написанную учеником пятого класса...
И он назвал мою фамилию.
Мгновенье было тихо, потом у сцены кто-то вяло хлопнул в ладоши, кто-то не-

уверенно поддержал, и вдруг переполненный школьный коридор, временно пре-
вращенный в зрительный зал, будто взорвался от аплодисментов».
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Чем закончилась история? Как бы вы поступили на месте главного героя?

• Отрывок № 8

«Вот и вся эта немножко грустная история о том, как я был писателем. Да, со-
всем забыл... Маше все же удалось тогда защитить меня, и на следующей перемене 
ребята гурьбой отправились в седьмой класс, приперли к стенке Мишку Богуно-
ва, и он во всем сознался. Меня оправдали.

А дальше?
Дальше я и вправду стал писателем. Только пьес больше никогда не писал...»

Правильно ли поступили одноклассники Коли? Как бы поступили вы на их ме-
сте?

А теперь давайте вспомним все этапы работы над пьесой:
➢ выбор темы;
➢ изучение биографии главного героя пьесы;
➢ знакомство с пьесами известных писателей;
➢ написание текста;
➢ постановка пьесы;
➢ представление пьесы зрителям.

Задание № 6. См. приложение

Многие ли в детстве мечтают быть писателями? Всегда ли те, кто в детстве пи-
шет стихи, небольшие рассказы и даже пьесы, становятся писателями? Что нуж-
но делать, чтобы стать писателем? Где учатся будущие писатели?

Литературный институт им. М. Горького в Москве
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Я ваша наставница и сибирская забавница.
А если бы все со мной до Святой недели поводились,
То бы все нагие и босые находились.
И объясняю всему народу до пребудущего году
До месяца февраля в год опять буду сюда.

Воевода:
Снежный город построен на славу,
Это помощников наших орава.
Хочет Масленица узреть,

(Масленица во время этих слов внимательно прислушивается к Воеводе) Смо-
жете ли Вы крепость одолеть. ЭЭЭЭЭЭХ!!!!!

Литература

1. Василий Иванович Суриков. Коллекция красноярских музеев. Красноярск, Сибир-

ский издательский дом «Суриков», 2002.

2. Зятев брат - тещин сват: Книжка-словарь //Сост. Т. Ведехина. Канск, 1994. 

3. Календарно-обрядовая поэзия сибиряков. Новосибирск, 1981;

4. Красноженова М.В. Взятие снежного городка в Енисейской губернии // Сибирская 

живая старина. Иркутск, 1924. Вып. II.

5. Новоселова Н.А. Празднование Масленицы в Енисейской губернии. Красноярск, 

2004.

6. Суриков и Сибирь. Автор текста Безызвестных Е. Красноярск, 1995.
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8. Энциклопедия праздников // Авт.-сост. Н.В. Чудакова. М., 1998.
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много раз видел, мне хотелось передать в картине впечатление своеобразной 

сибирской жизни, краски ее зимы, удаль казачьей молодежи». 

В конце занятия проводится викторина:
1. Назовите дату рождения (число, месяц, год) художника Василия Ивановича 

Сурикова.
2. Расскажите о предках художника. К какому старинному роду принадлежала 

мать художника Прасковья Федоровна?
3. Назовите самые известные произведения художника.
4. Какое событие в жизни художника предшествовало написанию картины 

«Взятие снежного городка»?
5. Где находится оригинал картины «Взятие снежного городка» (музей, город)?
6. Как проходила игра «Взятие снежного городка»?
7. Кого из родственников изобразил Василий Иванович на картине? 
8. Какую традиционную сибирскую одежду, обувь изобразил художник на 

картине?
9. Какова роль этих предметов в картине?
10. Чем интересна эта картина для сибиряков?

После занятия во дворе музея проводится игра «Взятие снежного городка». 
Заранее строится снежная крепость. Все учащиеся делятся на защитников и на-
падающих. В игре принимают участие Воевода, Масленица, Ряженые (2-3 челове-
ка). Необходимые атрибуты: хлопушка для Масленицы, хворостины, трещотки, 
метла для ряженых, костюмы для участников.

Масленица: Стреляет, кричит, во время слов Воеводы кривляется и произно-
сит нечленораздельные звуки.

Воевода:
Здравствуйте, любезные мои сибиряки!
Как военные, так и казаки!
Масленица:
Как я была довольна вами,
Вашими блинами, оладьями и пряжениками.
А досидку вашу столь приятно пила,
Что чуть я не умерла.
Вы ходили и бродили по подворьям,
Яко оные курицы и становились прямо средь улицы.
Пели, ревели и нелепо кричали,
И меня, честную масленицу, величали.
А сейчас что вы делаете надо мной,
Как над злодейкой над какой?
Я ваша не злодейка и лиходейка,
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Из воспоминаний И.И. Пантелеева: «Увлечение стихами прошло не сразу. 
Долго я еще мучился над рифмами, пока понял, что поэта из меня не получится. 
Поэт должен иметь свой голос, а у меня же он никак не появлялся. Я прекратил 
рифмоплетство и занялся прозой, написал повесть о войне и несколько расска-
зов. По ним меня приняли студентом-заочником в литературный институт име-
ни М. Горького».

Поступить в институт не так уж просто. Как, по-вашему, начинающие пи-
сатели определяют главную тему своих произведений? Как выбирают то, о чем 
смогут рассказать лучше других?

Из воспоминаний И.И. Пантелеева: «Писатель, как правило, пишет о том, 
что хорошо знает и любит, пишет о сокровенном, обнажая перед читателем боль 
души своей… 

Меня всегда интересовали человек и природа, их взаимоотношения. Я глу-
боко уверен, общение с природой у человека должно начинаться с самого мла-
денческого возраста и быть, если не повседневным, то частым. Такое общение с 
природой воспитывает у юного гражданина самое дорогое и самое главное чело-
веческое качество - человечность…

В своих повестях и рассказах я пытаюсь в меру сил своих решать извечные 
проблемы воспитания наших детей, проблемы, которые не сойдут с повестки 
дня, пока на нашей большой грешной земле живут люди. А проблем этих великое 
множество…

Всякий раз, склоняясь над чистым листом бумаги, я ставлю перед собой за-
дачу по возможности убедительней рассказать взрослым о том, какими они были 
детьми. Знаю, они не любят вспоминать о своем детстве, недосуг им предаваться 
воспоминаниям и это часто мешает сближению их со своими детьми».

Как стать детским писателем? Как вы думаете, легко ли писать для детей 
взрослому человеку?

Из воспоминаний И.И. Пантелеева: «Когда в печати появились положитель-
ные отзывы па мою книжку «Человек идет по степи», я решил, что можно садить-
ся за роман о войне. Так и сделал, но уже в самом начале работы отвлекся от него, 
как мне думалось тогда на неделю, не больше, чтоб написать небольшой детский 
рассказ, а получилось - навсегда. Рассказ у меня тоже тогда не вышел, а написа-
лась повесть «Экспедиция на Кияшку» о том, как ребята удрали из пионерского 
лагеря па поиски сокровищ»

Как определить, интересен ли писатель? Кто обычно ставит оценку писате-
лю? Знакомство детей с книгами И.И. Пантелеева.

А вы знаете, что в нашем городе существует Союз писателей, да не один, а 
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целых два? Вступить в Союз писателей не так просто, для этого недостаточно 
просто писать стихи или рассказы. Кого принять в Союз писателей, а кого нет, 
писатели решают на общем собрании.

Показать личное дело И.И. Пантелеева. На его примере рассказать о приеме в 
Союз писателей. 

Задание № 7. См. приложение

Приложение
Фамилия, имя____________________________

Класс, школа_____________________________

Как я был писателем

Задание № 1. Ответь на вопросы:

• Когда родился Иван Иванович Пантелеев?_____________________________
• Где родился И.И. Пантелеев?_________________________________________
• В каком возрасте И.И. Пантелеев ушел на фронт?________________________
• Где И.И. Пантелеев учился мастерству писателя?________________________
• Где и кем работал И.И. Пантелеев после окончания учебы?________________

Задание № 2. Внимательно прочитай тексты. Соедини линиями произведения 
и относящиеся к ним понятия. 

Учуяв шаг чуть слышный мой,
Вмиг белка бросила орех.
Метнулась огненной стрелой,
Взорвав на ёлке рыхлый снег,

И на меня глядят с опаской
Её озлобленные глазки.
Она не верит мне...
А я 
В тайгу явился
Без ружья.

рассказ ДРАМАТУРГ
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для рук или с небольшими рукавами, сшитая из бархата, шелка, дорогого сукна 
на подкладке с бархатными или меховыми отложными воротниками). На кар-
тине брат Василия Сурикова, Александр Иванович, изображен в собольей шубе. 
Изображена на картине и доха (шуба из сайгачьего или собачьего меха шерстью 
наружу). Казаки и крестьяне подпоясаны кушаками (пояс или опояска, широкая 
тесьма либо полотнище ткани, иногда с бархатом по концам, для обвязки челове-
ка в перехвате, по верхней одежде). 

А какое разнообразие головных уборов! Это и шапки-ушанки, и шапки-та-

тарки (круглые, с плоским верхом, отделанные мехом, часто бобровым), и даже 
наподобие чалмы.

Женщины носили на плечах пелерины (короткая накидка различных фасо-
нов), на картине они из меха горностая, и шали (большой вязанный или тканый 
платок). 

Екатерина Александровна Рачковская спрятала руки в муфту (меховой или 
тканевый цилиндр для рук). В Сибири они делались из меха бобра, кролика, со-
баки.

Почти у всех персонажей картины на руках рукавички (кулачная перчатка с 
одним только напалком для большого пальца) разных видов: меховые (в Сибири 
их называют лохматки или мохнатки), кожаные (голицы), вязанные из шерсти 
(вареги).

Не менее широко представлена на картине и обувь. В первую очередь, конеч-
но, валенки. В Сибири их называли еще катанки, или пимы. Один из защитни-
ков обут в ичиги (легкие сапоги без подошв). В Сибири простой народ носил 
грубые ичиги, которые подвязывались под коленками. На картине также изобра-
жены унты - сапоги из оленьих камусов (шкур с ног).

Ведущая: В.И. Суриков много работал над тем, чтобы верно передать дви-
жение всадника. Мгновение «взятия» более всего интересовало художника. Он 
старался «схватить» изображение скачущей лошади, которая «идет на городок 

не головой, а грудью разрушая снежную стену и раскидывая в стороны снег». 
Об этом рассказывал Александр Иванович Суриков в своих воспоминаниях: «...

необходимо было схватить с натуры лошадь, бросающуюся вперед грудью». 

Чтобы уловить момент, Василий Иванович заставлял в своем дворе казака на ло-
шади покорять упрощенный городок.

Работая над «Взятием снежного городка», Суриков часто прислушивался к со-
ветам матери Прасковьи Федоровны.

Так, благодаря превосходному знанию сибирских традиций, добросовестно-
му изучению натуры, воспоминаниям детских и юношеских лет Суриков создал 
картину «Взятие снежного городка». Произведение написано полностью на мате-
риале сибирской действительности, сибирской натуры и убедительно доказывает 
то, какое влияние оказали на творчество Сурикова Сибирь, ее люди, ее жизнь и 
природа. 

А сам Суриков говорил так: «В «Снежном городке» я написал то, что я сам 
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В той же кошеве, спиной к зрителям, в горностаевой пелерине сидит двоюрод-
ная племянница художника - Татьяна Капитоновна Доможилова. Эту миловид-
ную молодую девушку Суриков очень любил и уважал. 

Рядом с ней в темной шубке, опустив левую руку в пушистой скунсовой муфте 
на спинку саней, сидит Екатерина Александровна Рачковская. Демонстрируется 
картина «Е.А. Рачковская» 1889-1890 гг.

Известны фамилии и других жителей Красноярска и его окрестностей, по-
зировавших Сурикову для картины. Так, для фигуры находящегося в левом углу 
крестьянина в розвальнях с кнутом в поднятой правой руке позировал сорока-
летний крестьянин Михаил Дмитриевич Нашивошников. Об этом он рассказы-
вает в своих воспоминаниях, записанных летом 1926 года. На нем - собачья доха, 
темная меховая шапка, кожаные рукавицы.

У кошевы, в правой части картины, изображен казак в бобровой шапке. Это 
житель села Ладейки Иван Иванович Перов. В отдалении, на заднем плане, в ро-
зоватой шапке виден другой знакомый Сурикова из того же села Ладейки - казак 
Евграф Зиновьевич Яхонтов.

Сибирячка: При работе над картиной Суриков использовал и свои этнографи-
ческие наблюдения, знания народного быта.

Строго следуя своему девизу: «Ничего от себя, из головы - все с натуры», он, 
например, долго и неутомимо разыскивал на базарах нужную ему для картины 
деревенскую кошеву (сани) с резьбой, но, в конце концов, остановился на семей-
ных санях, которые хорошо знал с детства. Художник все зарисовывал с натуры: 
и крестьянские расписные дуги, и дохи, и шубы, и рукавицы, и шапки, и валенки, 
и кнуты.

На картине Василий Иванович очень подробно изображает предметный мир. 
Поражает разнообразие одежды, предметов упряжи и т.п.

Демонстрируются предметы одежды, учащиеся находят их изображение на 
картине.

Во-первых, на картине представлены два вида саней: кошева - широкие и глу-
бокие сани с высоким задком, обитые кошмой, рогожей, и розвальни - низкие 
и широкие сани с расходящимся по бокам облучком; семь разных дуг (дуга - в 
оглобельной упряжи, деревянная, согнутая крутым лучком тугая распорка между 
оглобель). В руках защитников - хворостины, трещотки, а в руках нападающих - 
кнуты (кнут - свитая из пеньки или ремешков и навязанная на кнутовище корот-
кая и к концу тонкая веревка для стегания, битья). Обращает на себя внимание 
кошева, покрытая тюменским ковром. Такие ковры, большие, цветные, яркие, 
были очень популярны в нач. XX в.

Во-вторых, широко представлена одежда: это и полушубки (короткая по коле-
ни шубка, обычно овчинная, нагольная), и шубы (верхняя, просторная, меховая 
одежда, мужская или женская), и салоп (широкая длинная накидка с прорезами 
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Прошёл дождь. В лесу прохладно. 
Псу Буяну надоело лежать под ёлкой, и 
он решил порезвиться. Увидел бурун-
дука и двинулся за ним. А бурундук 
скок в дупло поваленной осины и стал 
дразнить Буяна. Дупло большое, во 
всю длину дерева, с несколькими кро-
хотными выходами. Высунет бурун-
дук голову в один - фрюк! Буян с лаем 
туда. А бурундук уже из другого голос 
подает. И так минут тридцать, как чел-
нок, туда-сюда, туда-сюда. Буян взмок 
и язык высунул, а бурундуку хоть бы 
что. Он в лесу дома. Здесь всё за него.

пьеса ПОЭТ

Старый Заяц: Здравствуй, брат! 
Чего ты дрожишь?

Зайка-Зазнайка: Меня Лиса гоняет!
Старый Заяц: Ты не бойся. Нас двое 

- мы ее обманем! Я тебя выручу.
Зайка-Зазнайка: А как ты меня вы-

ручишь?
Старый Заяц: Она нас двоих уви-

дит и за нами погонится...
Лиса (за кустом): Не одного, так 

другого поймаю!
Старый Заяц: А за двумя зайцами 

погонишься - ни одного не поймаешь!

стихотворение ПРОЗАИК

Задание № 3.

• Кем был И.И. Пантелеев: прозаиком, поэтом, драматургом?_______________

Задание № 4. Ответь на вопросы:

• В каком классе Иван Иванович Пантелеев начал писать стихи?____________
• В каком классе Пантелеев стал автором пьесы?__________________________
• В каком классе Пантелеев обратился к прозе?___________________________

Задание № 5. Внимательно послушай отрывок рассказа. Пронумеруй эта-

пы создания пьесы в том порядке, в каком главный герой выполнял каждое 

действие:

____ прочитать пьесы других авторов
____ дать название произведению
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____ приниматься за написание текста произведения
____ собирать материал, изучить литературу в библиотеке
____ прочитать книги, в которых написано про главного героя - Павлика Мо-

розова

Задание № 6. Соедини линией картинку и текст:

Настал вечер, когда я сел за стол, положил 
перед собой чистую тетрадь и старатель-
но вывел на обложке: «Павлик Морозов». 
И ниже добавил: «Пьеса в трех действиях». 
Подзаголовок мне показался слишком обыч-
ным, а мне хотелось необычного; чтоб сразу 
останавливало внимание. Подумав немного, 
исправил: «Трагедия в трех актах». Это было 
как раз то, что нужно.

По школе прошел слух, что я пишу пье-
су и что ставить ее будет наш отряд. В глаза 
и за глаза меня называли писателем. Я сам 
несколько раз слышал; как ребятишки из 
младших классов восторженно шептали мне 
вслед:

- Вон писатель пошел!..»

Некоторое время мы идем молча. У Миш-
ки гордый, независимый вид, он шагает со-
лидно, вразвалку, будто совершил что-то 
очень важное и нужное людям.

…
- Эх ты, простота?.. Во-первых, пьесу я у 

тебя не крал. Я ее просто взял. Во-вторых… 
Ну, что вы, пятиклашки, можете, а? Пьеска-
то и так не ахти какая, а вы б ее совсем ис-
портили. Ты гордиться должен. Простота...
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шарахались от них. Удары и бойкие насмешки продолжались до тех пор, пока ка-
кой-нибудь смельчак, прорвавшись сквозь толпу защитников, не влетал в ворота, 
на взлете разрушая верхнюю перекладину. После этого все бросались разрушать 
«городок». Победителя всегда угощали вином и качали, подбрасывая вверх.

Обычно игра продолжалась довольно долго. Некоторые из осаждающих «го-
родок» быстро выходили из игры, отступая, но более настойчивые снова и снова 
поворачивали своих лошадей, стегали их и с криками вновь налетали на городок, 
осыпаемые ударами и веселыми насмешками.

Давайте внимательно рассмотрим копию картины «Взятие снежного город-
ка». В самом центре картины изображен «снежный городок», по обе стороны ко-
торого расположились его «защитники». Они криками, хворостинами и трещот-
ками стараются отпугнуть коней, которые стремятся прорваться сквозь толпу.

Один из нападающих лихо несется вперед, пробиваясь через толпу защитни-
ков «городка». Его лошадь уже проскочила сквозь строй противников и, управля-
емая сильной и умелой рукой, разрушает укрепления городка, в то время как сам 
казак ломает правой рукой верхнюю часть ворот с фигурами из снега и льда. Он 
берет городок, он - победитель! За его спиной всё в движении. 

Собравшиеся зрители наблюдают игру, довольные потехой, улыбающиеся, 
оживленные. Все многочисленные персонажи картины создают цельное, единое 
впечатление ликующей толпы, активно участвующей в удалой игре и радостно 
приветствующей победу смельчака.

Демонстрируется фрагмент фильма «В.И. Суриков» (1959 г.) взятие «снежно-
го городка». 

Ведущая: Картина «Взятие снежного городка» была написана Суриковым 
за очень короткий срок. Ведь художник с детства хорошо знал эту игру. Но 
одних воспоминаний оказалось недостаточно. Суриков задумал построить 
«городок» и организовать сражение за него. Выручили художника жители 
окрестных сел (Ладейки и Березовки), которые соорудили «городок» и про-
вели его взятие. 

Участвовали знакомые, друзья, родственники художника. 
Главный герой картины - хороший знакомый художника - красноярский 

печник Дмитрий Селиванов. Но Сурикову этого показалось недостаточно, и 
тогда он написал несколько этюдов с торгошинского казака Стрижнева.

За победителем спешит второй всадник. Он весь подался вперед и замер, 
захваченный одним стремлением, одним порывом - взять городок. Это также 
один из суриковских приятелей - Александр Пестунов, житель Красноярска. 

В кошеве сидит лицом к зрителю мужчина в дохе и меховой шапке. Это Алек-
сандр Иванович Суриков. В музее-усадьбе художника хранится портрет «А.И. 
Суриков в меховой шубе». Демонстрируется картина «А.И. Суриков в шубе» 
1889-1890 гг. С ней вы можете познакомиться самостоятельно побывав в музее. 
Это уникальная возможность увидеть подлинное произведение художника.
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Сибирячка (девушка в народном костюме): Масленица - один из самых ве-
селых и богатых традициями праздник. Отмечают Масленицу в течение недели 
перед Великим постом. Особенно важным был последний день Масленой недели 
- Прощеное воскресенье. Как говорили в народе, «хоть с себя что заложи, а Мас-
лену проводи». Именно в воскресенье проводилось взятие «снежного городка». 
Игра эта долго бытовала в Сибири как боевая казачья потеха. Сибиряки считали 
эту народную забаву обычаем местного происхождения. Объясняя ее, они ут-
верждали, что эта игра ведет свое начало от казаков Ермака, воспроизводя ста-
ринные бои за стенами «острожков» (городков) с осаждавшими их воинственны-
ми кочевыми племенами. Сам Суриков характеризовал взятие снежного городка 
как «старинную казачью игру в Сибири».

В годы детства Сурикова «снежные городки» в Красноярске были необычай-
но популярны. Особой славой среди этих мест пользовалось Торгошино, где во 
«взятии снежного городка» обязательно участвовали и местные жители, и казаки 
Енисейского казачьего конного полка.

В Прощеный день часам к трем собирался приехавший из города и окрестных 
сел народ. Именитые горожане жертвовали устроителям деньги на угощение (это 
называлось «выкуп, или откуп города»), со зрителей дополнительный откуп со-
бирался устроителями в ледяные тарелки.

Строили городок следующим образом. Молодежь на льду Енисея заготовляла 
комья снега, облитые водой, которые затем укладывались друг на друга до тех 
пор, пока не образовывались высокие столбы. Их соединяли снеговой перекла-
диной, в результате чего получались ворота. Верхняя перекладина на воротах 
украшалась фигурами изо льда и снега. У ворот городка ставили снежные пушки 
и прочие принадлежности крепостной защиты. Здесь же устанавливались снеж-
ные фигуры «защитников» городка, одетых в тщательно сохраняемые для этого 
случая старинные казачьи костюмы. За воротами или снежной стеной помещали 
столы изо льда с обильным угощением: графинами, бутылками, пирогами, заку-
сками, искусно сделанными из снега и льда.

После всех этих приготовлений «городок» считался готовым. К нему спешили 
многочисленные зрители и участники игры. Люди одевались для этого случая в 
свои лучшие праздничные костюмы. Часто бывали среди них и ряженые в цыган-
ских костюмах.

Около ворот городка становились его «защитники» с хворостинами, метлами 
и комьями снега в руках. Мальчишки вооружались особыми трещотками для от-
пугивания лошадей. Непременными участниками «защиты» были и гармонисты.

Избранный заранее руководитель игры, «городничий», старался следить за 
порядком. Перед началом боя он объезжал «город» в телеге, кланялся собрав-
шимся и читал длинное стихотворное сказание «Начатие и прибытие прошедшей 
масленицы».

Затем подавался знак, и осаждающие стремительно бросались на приступ. От 
свиста и криков «гарнизона городка», неистового стегания хворостинами лошади 
горячились, вставали на дыбы, бросались в сторону зрителей, которые со смехом 
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Задание № 7. Ответь на вопрос:

• А ты хотел бы стать писателем? Почему?
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Взятие снежного городка
музейное занятие

Аудитория: учащиеся средней и старшей школы, студенты
Продолжительность: 60 мин.

Составители: Бармина Л.М, Кириллова А.В., Миронова О.Н.

Цель: 1. Познакомить учащихся с творчеством художника Василия Ивановича 
Сурикова, историей написания картины «Взятие снежного городка», сибирскими 
традициями празднования Масленицы, предметами быта и одеждой II пол. XIX в.

2. Дать понятия слов: Масленица, взятие снежного городка, казачество, ко-
шева, розвальни, дуга, кнут, полушубок, шуба, доха, салоп, шапка-татарка, муфта, 
пелерина, шаль, рукавицы, лохматки, голицы, вареги, валенки, пимы, катанки, 
унты, ичиги.

Приемы: 

• работа с музейными экспонатами (предметы быта и одежды);
• театрализация;
• драматизация (проведение игры «Взятие снежного городка» во дворе музея);
• викторина.

Оборудование: 
• копия картины В.И. Сурикова «Взятие снежного городка» 1891 г., репро-

дукции картин «Девушка в шубке» 1889 г., «Е.А. Рачковская» 1889-1890 гг., «А.И. 
Суриков в шубе» 1889-1890 гг., «Портрет брата художника А.И. Сурикова» 11889-
1890 гг.;

• предметы одежды II пол. XIX из фондов Красноярского краеведческого му-
зея: салоп, женские ботинки, кушаки, шапка-татарка, муфта, шерстяной платок, 
рукавицы; 

• тюменский ковер из семьи Крутовских,
• фрагмент фильма «В.И. Суриков» (1959 г.).

В 2008 году мы отмечаем 160 лет со дня рождения известного художника Ва-
силия Ивановича Сурикова, нашего земляка. В Литературном музее экспониру-
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ется копия одного из самых ярких и жизнерадостных произведений художника 
- картина «Взятие снежного городка» (художник - А. Покровский, 1997 г.). 

Ведущая: Василий Иванович Суриков родился 24 января 1848 года в Красно-
ярске. Художник происходил из старинного казачьего рода и очень этим гордил-
ся. Его предки пришли в Сибирь с Дона вместе с Ермаком еще в XVI веке. «Мое 

казачество - двухсотлетнее», - любил говорить художник. 
Окончив Красноярское уездное училище, Василий Иванович поступает на 

работу в Енисейское губернское управление. Но эта работа не приносила удо-
вольствия будущему художнику - Суриков с детства был страстно увлечен ри-
сованием. Еще в училище он занимался рисованием под руководством Николая 
Васильевича Гребнева, который первым разглядел художественный талант уче-
ника. Николай Васильевич брал Василия с собой на этюды, советовал юноше по-
ступать в Петербургскую академию художеств. Осуществить свою мечту Суриков 
смог благодаря помощи губернатора Павла Николаевича Замятина, написавшего 
письмо в Академию художеств, и купца, золотопромышленника Петра Иванови-
ча Кузнецова, материально его поддержавшего.

Василий Иванович Суриков окончил Академию художеств с Малой золотой 
медалью. Уже первая самостоятельная работа художника «Утро стрелецкой каз-
ни» вызвала всеобщее восхищение. «Появление его (Сурикова) в художествен-

ном мире с картиной «Казнь стрельцов» было ошеломляющим», - отметил один 
из современников. Картина почти сразу же была приобретена Петром Третьяко-
вым. Две последующие работы художника укрепили его успех. Это «Меньшиков 
в Березове» и «Боярыня Морозова».

Но именно в это время для художника настал тяжелейший период жизни. Вес-
ной 1888 года умирает его жена Елизавета Августовна. Смерть самого близкого че-
ловека Суриков переживал необычайно тяжело и даже забросил творчество. Дру-
зья опасались, что он навсегда оставил живопись.

Весной 1889 года Суриков приезжает в родную Сибирь, в Красноярск. Здесь, 
среди близких людей, к художнику вернулось душевное равновесие. Сибирь воз-
родила его, вернула к нормальной жизни, к любимому творчеству.

Младший брат художника Александр Иванович (демонстрируется «Портрет 
брата художника А.И. Сурикова» (1889-1890 гг.) взял на себя заботу о Василии Ива-
новиче и его дочерях, постарался вывести Сурикова из состояния подавленности 
и отчаяния, именно брат увлек художника идеей написать картину о снежном го-
родке. 

Сам Суриков рассказывал, что «взятие городков» он многократно наблюдал еще 
в детстве: «За Красноярском, на том берегу Енисея, я в первый раз видел, как «го-

родок» брали. Мы от Торгошиных ехали. Толпа была. Городок снежный. И конь 

черный прямо мимо мет проскочил, помню. Это, верно, он-то у меня в картине и 

остался. Я потом много городков снежных видел. По обе стороны народ стоит, а 

посредине снежная стена. Лошадей от нее отпугивают криками и хворостинами 

бьют: чей конь первый сквозь снег прорвется...». Художник и сам неоднократно 
был участником этой старинной забавы, проводимой в Сибири на Масленицу.
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