
Урок мужества  « Иван Андреевич Бунин».—22.10.2020
Цель:

 способствовать формированию интереса к литературному наследию 
И.А. Бунина;

 расширить кругозор учащихся о жизни и творчестве поэта;
 познакомить с неизвестными ранее моментами биографии И.А. Бунина;
 привить интерес к творчеству писателя;
 воспитать бережное отношение к художественному слову, к литературе в 

целом.

Биография поэта.                     
          22 октября 1870 года на Дворянской улице в Воронеже родился мальчик, 
которого нарекли хорошим русским именем Иван. Его мама, позже 
рассказывала, что “Ваня с самого рождения отличался от остальных детей”. Уже
в его младенчестве она знала, что он будет особенным, ибо “ни у кого нет такой 
тонкой души, как у него”. Деды и прадеды будущего писателя были 
родовитыми и богатыми помещиками, владевшими большими землями в 
Орловской и Воронежской губерниях. Но к тому времени, когда родился Иван, 
материальное состояние семьи сильно пошатнулось.
    Отец, Алексей Николаевич, помещик Орловской и Тульской губернии был 
вспыльчивый, азартный, более всего любящий охоту и пение под гитару 
старинных романсов.  В его доме никогда никого не наказывали. Ваня рос, 
окруженный лаской и любовью. Мать проводила с ним все время и очень его 
баловала и  занималась, в первую очередь, воспитанием детей...

    Когда Ване было лет семь-восемь, на Рождество приехал из Москвы Юлий, 
уже окончивший математический факультет и учившийся на юридическом. 
Детство будущего писателя протекало в условиях дворянской скудеющей 
жизни, окончательно разорившегося "дворянского гнезда" (хутор Бутырки 
Елецкого уезда Орловской губернии). Он рано выучился читать,  мог запомнить 
текст целой страницы после одного раза чтения, с детства обладал фантазией и 
был очень впечатлителен. Поступив в 1881 в гимназию в Ельце, проучился там 
всего пять лет, так как семья не имела на это средств, завершать гимназический 
курс пришлось дома (осваивать программу гимназии, а потом и университета 
ему помогал старший брат Юлий, с которым писателя связывали самые близкие 
отношения). Дворянин по рождению, Иван Бунин не получил даже 
гимназического образования, и это не могло не повлиять на его дальнейшую 
судьбу. Жизнь на хуторе, общение с крестьянами, с народом проникновенно 
отразились в лучших произведениях Бунина. 
Жену  Бунина звали  Верой Николаевной Муромцевой. Детей не было.



Творчество Бунина.
1890-е –1900-е – время напряженной работы и бурного роста популярности 
Бунина. 
Знакомится с Л. Н. Толстым и А. П. Чеховым.

                                                
Популярность прозы Бунина началась с 1900 года, после публикации рассказа 
"Антоновские яблоки", созданного на самом близком писателю материале 
деревенской жизни. Самым значительным произведением дооктябрьского 
периода творчества И.А. Бунина стала повесть "Деревня" (1910 г.).

В 1903 г. за стихотворный сборник «Листопад» удостоен Пушкинской 
премии. Бунину трижды присуждалась Пушкинская премия.

1 ноября 1909 года он был избран почётным академиком Санкт-Петербургской 
академии наук по разряду изящной словесности.

По некоторым мотивам Бунин вынужден был в 1920 г. покинуть Россию. 
С 1927 по 1939 г. И.Бунин работал над одной из лучших своих книг «Жизнь 
Арсеньева»

В 1933 Бунин стал первым русским лауреатом Нобелевской премии по 
литературе – «за правдивый артистический талант, с которым он воссоздал в 
прозе типичный русский характер».

Умер Бунин 8 января 1955 года в Париже, в скромной квартирке на улице Жака 
Оффенбаха в возрасте 83 лет, на руках у жены. На столе его осталась лежать 



неоконченная рукопись книги о Чехове. Похоpонен Бунин на кладбище Сент-

Женевьев-де-Буа под Паpижем. 
                                                                          

Музеи И.А. Бунина
В России помнят и любят И.А. Бунина. Было открыто несколько музеев 
посвященных жизни и творчеству Ивана Бунина, в домах связанных с поэтом. 
10 декабря 1991 года в Орле в Георгиевском переулке был открыт музей И.А. 
Бунина, посвящённый его жизни и творчеству. Старинный дворянский особняк, 
в котором размещён музей, является памятником архитектуры 
середины XIX века. Елецкий литературно-мемориальный музей писателя 
И.А.Бунина открылся 4 июня 1988 г. и расположился в доме, в котором в свое 
время проживал Бунин-гимназист.
Дом-музей И. А. Бунина ранее был литературным отделом Ефремовского 
краеведческого музея (открыт в 1985 году). С января 2001 года это отдельная 
организация, но направленность музея полностью сохранилась - именно здесь.

Памятники Бунину
Много памятников И.А. Бунину.

         

      Музей и памятник в Орле                      Воронеж
                                                                                                                         



  Москва                Елец

                           

    

Урок мужества «День Кубанского казачества».
08.10.2020
Цель:  способствовать формированию образовательного пространства, воздействующего 
на развитие личности патриота Кубани на основе изучения исторически сложившихся 
традиций кубанского казачества и методов духовно-нравственного, психологического, 
гражданского и военно-патриотического воспитания.        
Задачи:
- привитие любви к малой Родине и сопричастности к родной истории.
- воспитание гражданской позиции и патриотических чувств; развитие интереса к 
прошлому и настоящему своего края      
- знакомство с традициями и обычаями своего народа    
                                                        Ход занятия:
           Учитель:  Кубань — так ласково и нежно зовём мы свою Родину. Это край 

необозримых степей и высоких гор, покрытых огромными лесными массивами! Богатство

растительности и животного мира, тёплый климат издавна привлекали людей в этот 

регион. Человек появился на Кубани более 300 тысяч лет тому назад. Об этом говорят 

многочисленные стоянки, местонахождения орудий труда, обнаруженных  археологами 

как в Закубанье, так и на Черноморском побережье Краснодарского края.

-Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о нашей малой  Родине и его жителях – 

казаках, так как Кубань и казаки неразделимое целое «Имя Кубани – казак». Вспомним 

события, которые навсегда останутся в памяти всех поколений, живущих на кубанской 

земле. 

                Итак, мы  отправляемся в путешествие  в прошлое.

-Учитель: (обращаясь к ученикам): Ребята, вы знаете, с чего же началось заселение 

кубанских земель? 

 1.Закончилась русско-турецкая война (1787-1791 г.г) и бывшим вольным запорожцам, 



отличившимся в боях за Измаил, Очаков, Березань,   сам  Суворов  вручил  белое знамя, 

булаву и предписание отправиться на  далекую Кубань, встать по ее правому берегу, 

обзавестись семьями и хозяйством. Предстояло поселиться здесь «навечно», как  писала 

Екатерина  II в Жалованной грамоте на плотной бумаге с водяными знаками, в которой 

были таковы слова: «... Мы, желая воздать заслугам войска Черноморского... пожаловали 

оному в вечное владение состоящий в области Таврической остров Фанагорию со всею 

землею, лежащею на правой стороне реки Кубани от устья ее к Усть-Лабинскому редуту 

так, чтобы с одной стороны река Кубань, а с другой же — Азовское море до Ейского 

городка служили границею войсковой земли...» 

Теплым весенним днем 10 мая 1793 года благополучно перезимовавшие на Ейской косе 

казаки Верного войска черноморского под командованием кошевого атамана Чепеги 

выступили к Усть-Лабинскому укреплению. Оттуда, как повелела императрица, они 

должны были двинуться вниз по течению  Кубани, расставляя повсеместно пограничную 

стражу. Путь этот по дикому, необжитому правому берегу был нелегким и долгим: лишь 

месяц спустя, 9 июня 1793 года, черноморцы пришли к тому месту, где в Кубань впадала 

степная речушка Карасун и где русские солдаты по приказу А. В. Суворова построили 

небольшое укрепление — Архангельский редут. 

    2.- Ребята, а вы знаете, что такое редут? (Ред ту́  (фр. redoute, убежище) — укрепление 
сомкнутого вида, предназначенное для круговой обороны)
Перебравшись на правый берег Карасуна, казаки очутились в густом дубовом лесу, с трех 
сторон охваченном водами быстрой Кубани. Это место называлось Карасунский кут.

Карасунский кут.
- Ребята, а вы знаете, что такое Карасунский кут? ( Карасунский Кут — это та земля, 
которая находилась между основным руслом Кубани и ее старым руслом, староречьем, 
превратившимся в цепочку озер).
 Черноморские казаки начали обживать кубанские земли. В Карасунском куте, у излучины
реки Кубани, был основан войсковой  град Екатеринодар.

Свято – Троицкая походная церковь

Первым храмом, появившимся в городе, была подаренная казачьему войску князем

Потемкиным Свято-Троицкая церковь: палатка, натянутая на каркас, покрытая

камышевой крышей. Иконостас был выполнен на полотне. Колокола, отдельно стоявшей

звонницы, изготовили из трофейных пушек. Построили курени. Казаки-черноморцы

несли  сторожевую службу, защищая южные рубежи от набегов горцев.

Сторожевая вышка

Учитель: Тяжкой была пограничная служба. Основой границы были суворовские

кордоны - небольшие крепости, обнесенные оградой и рвом. Меж кордонов выставляли

пикеты - сторожевые посты с вышками. Службу на них несли и днем и ночью. В случае

опасности на вышке зажигали сухой камыш и паклю. Граница Черномории ( Так стала

называться пожалованная черноморцам земля) приходила в движение: ржали лошади, по

цепочке передавались команды, зычное «Слу-у-шай!» раздавалось над степью и за



несколько часов от поста к посту достигало Азовского моря. Но в грозу или в бурю

поговорить по казачьему «телефону» было нелегко. Легко было другое - запросто попасть

под выстрел, кинжальный удар абрека или оказаться в плену.

Переселение казаков.

         Потомки первых переселенцев донесли до нас  рассказы  дедов и прадедов, сведения 

о тех, далеких временах, когда  бежали они от барской неволи с Украины и средней 

России. Наслушавшись рассказов о сказочно  плодородных, свободных и богатых землях, 

где палка цветет - воткни ее в землю, двинулись в рискованный путь сотни крестьянских 

семей.  

  Первые хутора… Они росли, как грибы после дождя, обильно политые крестьянским 

потом. Очень тяжело приходилось переселенцам, не успевшим построить себе жилищ,  

достаточно защищавших  от дождей и ветров. Из воспоминаний очевидцев известно, что 

люди жили очень тесно в шалашах, устроенных из тонких прутьев ветлы, крыши которых 

прикрывала трава. В таких жилищах пахло чем-то тяжелым, гнилым. Люди болели 

лихорадкой.

- Но прошли годы, шалаши менялись на хаты-мазанки из камыша и глины, хаты-мазанки 

из камыша и глины сменялись добротными саманными хатами. Люди обзаводились 

птицей, овцами, рогатым скотом. Казаки стали зажиточными хозяевами. Имели 

«справные» дворы, мельницы, маслобойки. Росли и крепли станицы. 

Изначально территория (до 1830-х гг.) ограничивалась от Тамани вдоль всего 

правобережья Кубани до реки Лаба. Территория Черноморского войска была разделена на

четыре округа, каждый из которых имел свой административный центр:

Екатеринодарский — окружной центр в сел. Медведовском;

Таманский (Фанагорийский) — окружной центр в крепости Тамани;

Бейсугский — окружной центр в сел. Брюховецком;

Ейский — окружной центр в сел. Щербиновском.

- Ребята, мы все говорим о войсках Черноморских казаков, об их нелегкой доле, а когда

же было образовано Кубанское казачье войско?

Кубанское казачье войско являлось частью казачества в дореволюционной России и 

размещалось в Кубанской области (ныне Краснодарский край и часть 

Ставропольского края) с центром в Екатеринодаре (ныне Краснодар). Оно было 

образовано в 1860 году из Черноморского казачьего войска и части Кавказского 

линейного казачьего войска. Исторически кубанцы всегда считались надежным оплотом

России, и потому Кубанское казачье войско активно участвовало во всех войнах, которые 

вела Россия во второй половине XIX — начале XX века.

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F1830-%2525D0%2525B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259B%2525D0%2525B0%2525D0%2525B1%2525D0%2525B0


К началу царствования императора Николая II Кубанское войско подразделялось на 7 

отделов:

Екатеринодарский с центром город Екатеринодар

Таманский с центром станица Славянская

Ейский с центром станица Уманская

Кавказский с центром станица Кавказская

Лабинский с центром селение Армавир

Майкопский с центром город Майкоп

 Баталпашинский с центром станица Баталпашинская.

             Шли годы. Много бед выпало на долю казаков после Октябрьской революции. 

Многое изменилось в их жизни. Но они устояли на патриотических позициях и в лихую 

годину принимали участие в войне. Миллионы советских людей в годы Великой 

Отечественной войны встали на защиту своей Родины и в первых рядах этих патриотов 

были казаки.

-В первые же часы войны вступили в бой с врагом донские, кубанские и терские казаки 6-

го казачьего кавалерийского корпуса, 2 и 5-го кавалерийских корпусов и отдельной 

кавдивизии, расположенные в приграничных округах. Всего же до конца 1941 года на 

Дону, Кубани, Тереке и в Ставрополье было образовано около 30 новых кавалерийских 

дивизий. Также большое количество казаков вливалось добровольцами в национальные 

части Северного Кавказа. Такие части создавались осенью 1941 года по примеру опыта 

Первой Мировой войны. Эти кавалерийские части в народе также назывались "Дикими 

дивизиями". Август и сентябрь 1942 года прошли в тяжелых оборонительных боях на 

территории Краснодарского края. Освобождение Ейского района от фашистских 

захватчиков был 5 февраля 1943 г.

12 февраля 1943 г. Был освобождён Краснодар. Ликованию народа не было предела. 

Много бед принесли фашисты  жителям Кубани. Освободить Краснодарский край в 

феврале не удалось, ожесточенные бои продолжались. И лишь весной 1943 года части 

Красной армии в ходе упорных боёв освободили кубанскую землю от врага. В сражениях 

за Кубань отличились бойцы 4-го Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. Со 

слезами счастья встречали советских солдат хуторяне, страшные месяцы оккупации были 

позади. А Кубанские казачьи войска прошагали всю войну «От Бреста и до самого 

Берлина».

Май 1945 года Кубань, как и вся Советская страна, встречала радостными криками, 

залпами орудий, слезами радости от того, что закончилась одна из самых страшных и 

кровопролитных войн – Великая Отечественная война. Хуторяне стали возвращаться с 

полей сражений и приниматься за свою привычную работу. На Кубани налаживалась 



мирная жизнь. 

Проходят года, но мы, жители кубанской земли, потомки Кубанских казаков помним о 

подвиге наших дедов и прадедов, мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с 

фронта, пал смертью храбрых на полях сражений, перед теми, кто ковал победу в 

тылу. События Великой Отечественной войны навсегда останутся в памяти кубанского 

народа.

Тема: «О заботливом отношении к людям» (беседа-
размышление).

Цели и задачи классного часа
— Воспитать ценнейшие качества человека: доброту, отзывчивость, скромность;
— привить детям этические качества личности и нормы поведения в обществе.

Ход классного часа.
Вступительная беседа с учащимися

Рядом с нами живут люди, которые нуждаются в заботе, отзывчивости. Очень 
важно уметь замечать, кому и где нужна помощь, найти возможность и пути оказания 
помощи людям. Наш сегодняшний урок посвятим разговору о духовной ценности, имя 
которой: Забота.
Какое красивое и доброе слово?
А как вы понимаете значение этой духовной ценности?
Обратимся к нашей Азбуке и прочитаем определение.
В толковом словаре тоже дается определение (чтение).
Приходилось ли вам проявлять заботу, направленную на благополучие окружающих?
Вывод: Кто нуждается в нашей заботе?

 престарелые

 больные

 одинокие

 младшие

 родители

 животные

 растения

. Разыгрывание ситуаций (по группам):

 1 ситуация: Мама вернулась с работы усталая

 2 ситуация: Младший брат капризничает

 3 ситуация: Возвращаясь из школы домой, по дороге я увидел (а) маленького 

котенка, который жалобно мяукал.



В   окружающей   жизни   вы   часто   наблюдаете   как   положительные,   так   и
отрицательные   поступки   взрослых   и   сверстников.   В   автобусе   или   трамвае   вы,
например,   замечали,   как   одни   пассажиры,   увидев   вошедшего   в   салон   пожилого
человека, женщину с очень тяжелой хозяйственной сумкой, проявляют о них заботу,
уступают им свое место, а другие — остаются безучастными, порой делают вид, что
не   замечают  их,   продолжая  читать   книгу   или   газету.  Доброе  отношение   к   людям
проявляется   в   разных   формах,   в   разных   наших   качествах.   Одно   из   них   —
тактичность. Тактичность и вежливость — не одно и то же.

Нарядная,   оживленная  женщина   в   сопровождении  морского   офицера   входит   в
трамвай; увидев ее рядом, поднимается девочка.

— Садитесь, пожалуйста!
— Ну что ты... Спасибо... Не надо...
— Садитесь, садитесь. Я всегда пожилым место уступаю.
Оживление на лице женщины гаснет. Вежливость? Пожалуй, да. Тактичность? Увы,

отсутствует.
К сожалению, есть среди ребят такие, которые подозревают, что вокруг них все

глупые, жадные, злые. Сами понимаете, с подобными мыслями очень трудно стать
воспитанным человеком, просто даже невозможно.

Представим себе такую картину. Приехал Олег в лагерь. Направили его в пятую
палату. А там уже трое ребят устроились. Сидят, альбом с марками рассматривают.
Заглянул Олег в окно. Нет, не нравятся ему эти типы. «Вот тот, рыжий, наверняка,
ябеда.  А длинный драться будет.  Но ничего,  есть один приемчик  в  запасе:  мигом
отвяжется.   И   вообще   какие-то   они   подозрительные,   надо   сгущенку   подальше
припрятать».

Если   человек   привык   так   плохо   думать   о   других,   то   и   вести   себя   он   будет
соответственно.

Не часто, но такие люди, заряженные недоверием и злостью, все же встречаются.
Они отравляют нашу жизнь в классе, во дворе, они могут вконец испортить веселую
лагерную смену.

Совсем другим бывает поведение человека, когда он верит,  что в людях много
хорошего.

И   опять   представьте:   та   же   ситуация,   тот   же   Олег,   только   отношение   к
окружающим у него другое. И поведение, как зеркало, отразит это.

— Привет, ребята! А меня сюда направили. Я Олег, из двенадцатой школы. А вы?
Вот  здорово:  все из  разных школ...  У  вас  которая кровать  свободная?..  Да ты не
убирай   гантели,   они   мне   и   не   мешают   вовсе.   Поглядите,   какой   компас...   Отец
подарил... И вообще, если что надо, книги или ножик, так берите, я сверху положу...

Комментарии, как говорится, излишни. (Эту ситуацию можно инсценировать).
С которым из этих Олегов вы хотели бы оказаться в одной палате?
И второй вопрос, но по секрету: а каждый ли из вас уверен, что если бы в лагере

можно было выбирать соседей по койке, вас все бы охотно выбрали? Над этим стоит
задуматься!

— А может случиться, — спросил один мальчик, — что я уступлю человеку место в
автобусе, а он, этот человек, окажется, как его... взяточником? А?

Может   такое   случиться.  Но   стоит   ли   из-за   этого   относиться   с   подозрением   и
недоверием   к   каждому   человеку   вообще?   И   требовать   у   него   биографию   и
характеристику с места работы, прежде чем оказать ему услугу?

Нет,  ребята!  Будем верить,  что  вокруг  нас  в  большинстве  своем живут  умные,
честные,  порядочные люди.  Такая вера рождает доброе отношение к  человеку  —
самую главную основу воспитанности.  Когда  она есть,  не страшно забыть  или не
знать каких-то правил (да и не может быть правил на все случаи жизни).

Доброе отношение к человеку всегда подскажет, как надо поступать.
Обсуждение проблемных задач
Учитель предлагает учащимся проблемные ситуации:
1.   Три   подруги   уселись   во   дворе   на   лавочке:   Катя,   Зина,   Оля.   Оле   нужно

рассказать Кате по секрету то, что касается их двоих. Можно ли это сделать прямо
тут же?



2. Вам подарили вещь, которая у вас уже есть, или вам не нужна, или не нравится.
Что вы скажете тому, кто ее подарил?

Воспитанность,   культура   поведения   делают   нашу   жизнь   удобной,   приятной,
разумной и красивой.  Поверим в это  горячо и искренне.  Тогда всем окружающим:
родителям, товарищам, учителям, даже незнакомым людям — будет хорошо с вами.
И  вам  будет  хорошо  и  радостно  среди  людей.  А  без  этого,   пожалуй,   счастья  не
бывает.

3. Очень интересную ситуацию я наблюдала на автобусной остановке. Выйдя из
автобуса, медленно двигалась женщина, тяжело нагруженная авоськами, сумками.

— Давайте вашу сумку, — тронул ее за руку мальчик.
Она удивленно взглянула на него, мотнула головой.
Мальчик прибавил шагу и исчез в толпе. Один из идущих сзади сказал:
— Ох, и прыткий какой. Ишь ты, сумку ему подавай. Украсть решил, да не вышло.
А другой откликнулся;
— Зачем вы так? Мальчик просто хотел помочь.
Давайте задумаемся. Два человека видели и слышали одно и то же. Но первый

решил,   что  это  была  попытка  украсть,   а   второй  расценил  поступок  мальчика   как
предложение помощи. Почему?

Детские примеры конкретных и ярких проявлений доброты.
Учитель: Вы, ребята, должны быть готовы всегда прийти на помощь. Конечно, у

нас   в   классе   есть   дети,   которые   по   собственной   инициативе,   внутреннему
побуждению,   а   не   по   подсказке   взрослых,   помогают   товарищам   в   учебе,   в
выполнении общественных поручений.

Черствость   человека   проявляется   в   том,   что   он   в   ответ   на   заботу,   доброту,
проявленные   кем-то   к   нему,   не   испытывает   чувства   благодарности,   а   если
встречается   с   переживаниями   других   людей,   то   также   остается   безучастным.
Равнодушный человек тот, кому нет дела до других, кто думает только о себе.

Обсуждение рассказа С. Баруздина «Морской кортик»
Светлана   давно   мечтала   одна   дома   остаться.   Ей   очень   хотелось   самой

похозяйничать, повозиться с Алешкой, чтобы никто не мешал — ни мама, ни папа, ни
бабушка. Наконец выдался такой вечер.

Бабушка на несколько дней уехала в деревню, а папа с мамой ушли в театр.
Светлана осталась дома главной хозяйкой. Вымыла посуду, подмела пол, полила

цветы и стала с братишкой играть.
— Уж скорее бы ты, Алешка, подрастал! — говорит Светлана, повторяя мамины

слова. — Отдадим тебя в детский сад. Знаешь, как там хорошо!
— У-у-у! — отвечает Алешка, словно соглашаясь: «Подрасту, мол, пойду!».
Они поиграли, а в девять часов, как мама сказала, покачала — уснул Алешка.
Потом Светлана разобрала свою постель и стала читать. Сегодня хоть до ночи

читать можно — никто не заругает. Время идет быстро. Светлана не заметила, как
ночь наступила: на часах половина двенадцатого. Пора ложиться. А то мама и папа
сейчас вернутся.  Она обошла еще раз  всю квартиру,  посмотрела,  все ли убрано,
заглянула  в   кухню  и   тут   вспомнила:  «А  ведро  с  мусором?  Совсем  забыла.  Надо
вынести!» Светлана подошла к Алешке — спит. «Я сейчас! Я быстро!» Взяла ведро и
побежала во двор.

А во дворе сегодня темным-темно. Небо покрыто тучами, не видно ни луны, ни
звезд. Только лампочки у подъездов домов еле-еле светятся. Светлана идет вдоль
садика. Сейчас за угол дома свернуть — и все; там под навесом стоят ящики для
мусора.

Вот и угол дома. Но что это? Перед ней на тротуаре лежит человек. От страха
Светлана   остановилась.   Ноги   у   нее   задрожали,   по   спине   побежал   неприятный
холодок. Светлана посмотрела по сторонам, хотела позвать кого-нибудь, но вокруг —
никого.  А   человек   лежит   ничком,   не  двигается.  На  нем  морская  форма.  Морская
фуражка отлетела в сторону. А рядом лежит чемодан и темная шинель.

— Дядя! Дядя! Что с вами? — Светлана нагнулась над моряком.



Моряк не ответил, только чуть слышно простонал. Значит, жив человек. «Помогите!
Человек   здесь!»  —   пробовала   крикнуть   Светлана,   но   от   волнения   у   нее   горло
перехватило. И вдруг она сообразила:

— Подождите, я сейчас... Только не умирайте!
Человек ничего не ответил, а Светлана, бросив ведро, помчалась домой. Забыв

про все на свете, даже про Алешку, она влетела в квартиру, схватила телефонную
трубку и набрала номер.

—   «Скорая   помощь»,   «Скорая   помощь»!  —   кричала   она   пока   не   услышала:
«Скорая помощь слушает...».

Только после того, как она назвала адрес и спокойный голос ей сказал: «Машина
выезжает», Светлана вспомнила про Алешку. К счастью, он спал.

— Смотри, не просыпайся! — прошептала Светлана и опять побежала во двор.
Человек все так же лежал на земле.  Светлана нагнулась,  послушала — дышит

человек. Значит, жив.
— Потерпите,  потерпите...  — прошептала Света.  — Сейчас  все  будет  хорошо!

Только не умирайте!
«Почему так долго нет машины? Сколько прошло минут? Пять, наверное, а может

больше? Только бы скорей!»
Прошло еще несколько минут и, наконец, Светлана услышала звук сирены.
«Ну вот! Это она...»
Два ярких луча света врезались в темноту, за ними в ворота въехала машина.
— Сюда! Скорей!
Светлана бросилась навстречу машине и стала показывать дорогу. Обогнув садик,

машина остановилась. Из нее вышел врач в халате с маленьким ящичком в руке. Он
нагнулся над моряком.

— Носилки! Скорей! — приказал он, вставая.
Санитар и шофер положили моряка на носилки и поставили их в машину.
— Вещи вот,  не забудьте,  — сказала Светлана,  передавая санитару шинель и

фуражку. — Там чемодан еще... Тяжелый...
Санитар прихватил чемодан.
— Он не умрет? — спросила Светлана у доктора.
— Постараемся... Спасибо тебе, — сказал доктор уже из машины. — Поехали!
На   следующий   день   Светлана   встретила   во   дворе   Архипова.   Светлана

поздоровалась.
— Здравствуй, — ответил ей Андрей Андреевич.
Светлана   заметила,   что   Андрей   Андреевич   сегодня   почему-то   грустный   и

неразговорчивый.
— Вы плохо себя чувствуете? — спросила она.
— Нет, я-то ничего, — ответил Андрей Андреевич. — А вот с сыном у меня беда.

Приехал вчера в отпуск и не дошел до дому — упал. С сердцем сделалось плохо.
— С сыном? А что с ним? — спросила Светлана.
— Сегодня уже ничего. Стало лучше. Я только что оттуда, а вчера так было, что и

не   спрашивай!   Врач   сказал,   что   если   бы   на   пять   минут   позже   привезли   его   в
госпиталь, то не видеть бы мне сына... И ведь знаешь, кто его спас? Девчурка какая-
то, совсем маленькая. Она его первая заметила и не растерялась, вызвала «Скорую
помощь». Как бы только узнать, кто она? Ведь, наверное, она из нашего дома. Сын
сказал: «Разыщи ее во что бы то ни стало и передай вот это».

Андрей  Андреевич  развернул   газету.  В   ней  лежал   кортик.  Настоящий  морской
кортик!

— Этот   кортик   сын  получил  в  начале  войны,   в   подарок  от   адмирала.  Видишь
надпись: «За находчивость». А теперь просил передать в подарок девочке, которая
ему   спасла  жизнь.   Кстати,   ты   ничего   не   слышала,   кто   эта   девочка?  —   спросил
Архипов.

Светлана растерялась.
— Нет,  — сказала  она   сначала,  а  потом  добавила:  — Я ничего  не  сделала...

Просто «Скорую помощь» вызвала.



Теперь   перед   Светланиной   кроватью   висит   боевой   кортик.   Он   принадлежал
морскому офицеру Ивану Андреевичу Архипову, а теперь принадлежит Светлане. И
если вы возьмете этот кортик в руки, то прочтете на нем надпись: «За находчивость».

Учитель предлагает учащимся вопросы:
— За находчивость ли получила кортик Светлана?
— Почему Светлана сказала, что ничего не сделала?
Подведение итогов классного часа
 Вместе  с учениками делаем выводы:
1.   Не   бойся   предлагать   помощь   другим,   помогай   в   первую   очередь   людям,

попавшим в беду, слабым, больным.
2. Не мешай окружающим тебя людям работать и отдыхать.
3. Будь вежливым, добрым, внимательным к другим, оказывай уважение старшим.
4. Будь терпим к другим людям, но никоим образом не мирись с их неправильным

поведением.
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