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План проведения: 

1. Проведение классного часа «Албазино – первая столица Амурского края» 

1.1.  «Говорящие» гвозди. 

1.2.  Первые землепроходцы и основание Албазинского острога. 

1.3. Первая осада острога маньчжурами, уход в Нерченск и возвращение 

обратно. 

1.4. Строительство новой крепости, вторая осада и уход с Амура. 

1.5.  Албазинский краеведческий музей. 

1.6. Археологические раскопки Албазинского острога. 

1.7.  Строительство крепости «Албазинский острог» на территории парка 

«Патриот». 

2. Выступление атамана Амурского казачьего общества «Амурское казачье 

войско», есаула Тюрина Александра Анатольевича: истоки и традиции 

казачества, воспитание детей в казацких семьях. 

Знакомство с выставкой «Оружие казаков». 

Цель:  

Воспитание у учащихся патриотических чувств, уважения к истории, 

традициям родной страны. 

Задачи: 

1. Изучение и популяризация историко-культурного наследия Амурской 

области. 

2. Расширение знаний по истории и традициям Амурского казачества. 

3. Воспитание чувства патриотизма и гражданственности, уважительного 

отношения к истории малой родины. 

4. Формирование духовно-нравственных ценностей на основе музейной 

педагогики. 

5. Развитие коммуникабельной культуры, навыков публичного 

выступления. 

6. Развитие творческого потенциала у учащихся. 

7. Привлечение к исследовательской деятельности заинтересованных 

учащихся. 

Место проведения: кабинет истории (в музее нет места) и районный 

краеведческий музей – экспозиция «Русская изба». 

Оборудование: компьютер, мультимедиа, экран, брошюра «Албазино – первая 

столица Амурского края» выпущенная школьным музеем. 

Экспонаты школьного музея: кованные гвозди, прялка, сапожные 

принадлежности, маслобойки, сундук, лавочки, икона, кухонная утварь. 



Действующие лица: ведущий, казачка и два казака (дети в костюмах). 

Выставка оружия казаков.  

 

СЦЕНАРИЙ 

Ведущий:  

А что у нас в музее за странный экспонат - гвозди? 

             (ответы ребят) 

Ведущий:  

Это не простые гвозди, их привезли учащиеся нашей школы, которые в 2013 и 

2014 годах участвовали в Албазинской археологической экспедиции, проводимой 

фондом Петропавловск. Эти гвозди кованные и им уже более 300 лет, и они были 

свидетелями тех далёких событий, которые проходили на берегу Амура в 17 веке.  

Но чтобы наши гвозди поведали нам о тех событиях, у них есть помощники, в 

моём лице и ...  

Давайте заглянем казачью избу, тут сидят два молодых казака и казачка. Они 

заняты делом, но ведут интересный разговор.  

 

(на фоне установленной декорации – казачья изба, с использованием 

музейных предметов русского быта, сидят два казака – один подбивает 

сапог, второй вырезает ложку и казачка за вышивкой) 

 

Казак 1:  
Давно это было, моему деду его дед рассказывал, а ему его, считай, более 300 лет 

назад это было. 

Казак 2:  
Дааа, суровые времена тогда были! 

 Казачка: но мы должны помнить те далекие события. 

Казак 1:  

Ребята, а может быть кто-нибудь знает, какое отношение имеют казаки к истории 

Албазинского острога?  

/ответы ребят/ 

Казак 2:  
Именно наши предки, казаки, основали этот острог и защищали его.  

Казачка: давайте же все расскажем по порядку. 

Ведущий: 

 Тем более, что у нас есть серьезный повод поговорить на эту тему, так как в 

этом году Амурская область отмечает 165-летний юбилей со дня ее 

образования. 

(Песня Албазино-видеоролик) 

Ведущий:  

Албазино - первая крепость на Амуре, война с Китаем – место, где все 

начиналось.  

Албазино сегодня, это поселок в Сковородинском районе, стоящий на самой 

границе с Китаем, население 326 человек, из достопримечательностей – 



Албазинский музей, посвященный истории Албазинского острога и та самая 

крепость, но вернее то, что от неё осталось спустя века. 

Когда-то Албазино был самым важным населенным пунктом на Амуре, 

сегодня мы узнаем историю его освоения и героической осады маньчжурской 

империей Цин. 

Албазинский острог -это памятник доблести и героической смелости наших 

предков. 

Казачка: 

От Якутского острога. 

До Амурских берегов. 

Не легка была дорога. 

Для российских казаков. 

 

Но прошли они сквозь горы, 

Сквозь дремучую тайгу, 

На Амурские просторы, 

На великую реку. 

 

Ведущий: 

Об Амуре на Руси стало известно в 1636 году со слов землепроходца Максима 

Перфильева. В 1639 году весть о большой и богатой реке на юго-востоке принёс 

казак, который первым из русских достиг Охотского моря.  

Центром поиска новых земель и новых рек стал якутский острог, откуда один за 

другим отправлялись поисковые отряды. 

Казак 1: 

В 1643 году якутский воевода Петр Головин снарядил на Амур две экспедиции с 

тем, чтобы «новые землицы проведать». Первая экспедиция, не достигнув цели, 

вскоре вернулась в Якутск. 

Вторая, численностью 132 человека под начальством Василия Пояркова, с честью 

выполнила свою задачу: путь в юго-восточную часть Дальнего Востока был 

найден. 

Казак 2: 

Давным - давно сюда к Китаю, 

На край своей родной земли, 

Отчизну делом возвышая, 

Впервые русские пришли. 

 

Костры в глуши пылали ярко, 

Рассеяв ночи темноту. 

Тогда сказал казак Поярков: 

Отныне жить Российским тут! 

Ведущий:  

Открытие Пояркова было только первой ласточкой в освоении Амура. Казачий 

атаман Ерофей Павлович Хабаров сумел найти более короткий путь на Амур. За 

четыре года Хабаров присоединил к России огромные Приамурские земли. Он 



заложил первую русскую крепость на Амуре – городок Албазино, острог 

Кунарский, Усть-Зейский и другие. 

Казак 1: 

Существует мнение, что историю Амурских казаков нужно вести от казаков 

Хабарова и основания крепости Албазин на реке Амуре в 1651 г.  

 

(Никифор Черниговский –ролик. Текст ролика: И уже в 1665 году в эти 

земли прибывает Никифор Черниговский – интересный персонаж. 

Польский дворянин, ставший русским землепроходцем. Не просто так он 

здесь появился, он бежал в Приамурье после мятежа на реке Лене. Никифор 

возрождает Албазин, строит как водится крепость, чтобы защищаться 

от аборигенов и начинает собирать с них же ясак, вот это поворот! 

Правда?) 

Казак 2: 

Тогда была построена первая крепость, она была 13 на 17 саженей, были 

построены три сторожевые башни, дом воеводы, складские помещения, ров, за 

которым были вырыты надолбы в 3 ряда и чеснок в три ряда. 

Казачка:  

Постой, постой! Ребята наверное и не знают таких слов! Поясни! 

Казак 1: 

Сажень – это старорусская единица измерения расстояния равная 2,16 метра 

Казак 2: 

Надолбы – заграждения из нескольких рядов бревен или камней, врытых в грунт 

вертикально или с наклоном в сторону противника и выступающих на 0,5-1,2 м 

над поверхностью земли. 

Казак 1: 

Чеснок –противоконное военное заграждение. Состоит из нескольких 

соединённых звездообразно острых стальных штырей, направленных в разные 

стороны. 

(Первое нападение – ролик. Текст ролика: В 1670 уже обосновавшихся 

албазинцев настигла первая атака маньчжурского войска. Все конечно 

подумали, что албазинцы погибли и даже доложили об этом в столицу, но 

не тут-то было. Атаку отразили и построили ещё одну крепость. Ещё 

одной частью русских в то время была вера, поэтому вместе с ними в 

Албазин прибыл Мономах Гермоген с иконой. Также был построен 

монастырь.) 

Ведущий:  

Спасский монастырь был построен на собранные деньги, рядом с которым 

находилась мельница, на которой работало 4 монаха, производимого в то время 

зерна хватало не только албазинцам, но и часть отправляли в город Нерчинск. 

А вот перед вами Албазинская икона «Слово плоть бысть», принесенная на Амур 

монахом Гермагеном, она является одним из семи чудес Амурской области. 

 

(Албазинская икона – ролик. Текст ролика: Албазинская икона Божьей 

Матери, именуемая «слово плоть бысть». Название иконы, это цитата из 



Евангелия от Иоанна, на современном русском звучит как «слово стало 

плотью». Икона написана на холсте, натянутом на доску, размеры 73 на 

67 см. По предположению историков Албазинская икона была написана в 

1492 году монахом Никодимом. В Приаморье абазинскую икону принёс 

старец Гермоген, он пришёл сюда из Сибири вместе с казаками в 70-х годах 

17 века. Точнее тогда икона еще не была Албазинской, стала ею по 

названию места, куда Богоматерь принесли – Албазинский острог. С тех 

пор она является покровительницей Приамурья, защищает его. В 1924 году 

прошлого века Благовещенский кафедральный собор сгорел и Албазинскую 

икону передали в Ильиновскую церковь, где она и пробыла почти 15 лет. 

После в 1938 году всё имущество церкви было передано краеведческому 

музею, он то и стал домом для Албазинской иконы больше, чем на пол века. 

И только в ноябре 1991 амурскую святыню было решено вернуть обратно 

в церковь. Икона считается чудотворной уже примерно 400 лет, например, 

говорят в Благовещенске она остановила эпидемию дифтерита и 

скарлатины, а ещё к иконе обращались каждый раз, когда возникали 

проблемы с соседями из соседнего государства и Албазинская Богоматерь 

выступала защитницей. Когда маньчжуры пытались завладеть нашими 

землями, то при обращении к данной иконе Святой Богородице китайцы 

обращались в бегство. То есть, видели «белую деву» - как они говорили и в 

страхе, ужасе обращались в бегство». Ещё к Богоматери часто приходят 

будущие мамы, чтобы роды были лёгкими ведь она тоже изображена с 

младенцем во чреве, а ещё в начале 20 века икона часто отправлялась в 

путешествие по Амуру, чтобы ей могли поклониться в других городах и 

деревнях. В начале этого века традицию пытались возобновить, но сейчас 

Албазинскую Божью Матерь выносят из храма только 22 марта, в 

праздник нашей иконы, чтобы пройти с ней крестным ходом.) 

Ведущий:  

Ребята, а как вы думаете, кроме Албазинской иконы, что еще является одним из 

семи чудес Амурской области, это связано с темой нашего мероприятия? 

Правильно, Албазинский острог. 

 

(Помилование Черниговского – ролик. Текст ролика: Но не будем 

забывать, что казаки вместе с Никифором всё же мятежники, а 

отношение с государством налаживать надо, поэтому они собрали сорок 

сороков соболей, подписались все 101 человек и отправили в Москву. Там 

недолго думая, приказали казнить, но размер дохода всё же порадовал 

правителя, поэтому острог из воровского становится государственным, 

ну а Никифор становится приказчиком, да и ещё 2000 серебряников 

прислали в награду.) 

 

Казак 2: 

Население постоянно увеличивалось и в 1680 году на Амуре появилось более 20 

русских поселений. 



(Учреждение воеводства – ролик. Текст ролика: Ну а чтобы закрепиться 

на Амуре царское правительство в 1682 году образовывает Албазинское 

воеводство с центром в столице «Албазинъ» с первым воеводой Алексеем 

Толбузиным, который пребывает сюда в 1684 году.) 

Ведущий:  

Учреждена печать – сейчас она находится в Эрмитаже г. Санкт-Петербурга, и 

знамя- оно находится в Оружейной Палате г. Москвы. Все атрибуты власти у 

Албазинского воеводства были. 

 

Первым и последним воеводой Албазинского острога был Алексей Ларионович 

Толбузин, а назначил его воевода города Нерченска Иван Афанасьевич Власов. 

 

В 1684 году от китайского императора Канси , Толбузин получает ультиматум. 

Казак 1: 

 Но казаки, прослушав его, сказали, что никуда уходить не собираются ,а острог 

будут защищать до последней капли крови. 

 

(Победа, но возвращение в г. Нерченск - ролик. Текст ролика: 12 июня 

1685 года у стен Албазина высаживается 10000 маньчжурское войско, ну 

а в нашей крепости было всего 450 человек. Представляете штурм длился 

10 дней. Храбрые албазинцы стояли до последнего. Победа была за 

русскими, но крепость была почти полностью сожжена. Маньчжуры 

хотели сжечь всё и всех, что же делать? Албазинцы ушли в Нерчинск, 

маньчжуры отобрали у них всё: еду снаряжение. Добирались казаки 

тяжело, в Нерчинске их встретил отряд военачальника Афанасия 

Бейтона, который к первой осаде, к сожалению, дойти не успел. Было 

решено вернуться и отстоять свои земли. ) 

Ведущий:  

Началось строительство нового острога, его территория была больше и укреплен 

он был лучше.  

(Новая осада – ролик. Текст ролика: на месте прежнего острога был 

вырыт ров глубиной 2,8 метров шириной целых 6 метров, так же был 

укреплён вал. Сделано всё необходимое для осады и 8 июля 1686 года 

Маньчжурское войско вновь высаживается у стен Албазинского острога, 

а за стенами в этот раз было всего 826 человек, тем не менее, битва была 

ожесточенная. Маньчжуры не ожидали такого напора от русских и 

ретировались. Им был дан приказ взять острог холодом и голодом. Они 

окружили крепость валами, очертание которых и в наши дни можно 

увидеть вокруг села, так же острог был под обстрелом пушек и ружей, но 

русские времени зря не теряли. Во время вылазок было уничтожено более 

1500 маньчжур. 30 ноября был получен приказ: маньчжурам отойти от 

стен Албазина, и к весне они его исполнили, но покоя албазинцам не давали, 

нельзя было собирать хлеб, ягоды в лесу, ловить рыбу. В крепости 

развивалась цинга, умирали люди. В таких условиях прожили они до 

подписания официального Нерчинского договора 27 августа 1689 года. По 



договору русские теряли все свои владения в Приамурье. Албазино 

подлежало разрушению, вновь от победы из отделяло совсем не большой 

рывок. Казаки не хотели уходить, но знали, что когда ни будь обязательно 

вернутся.) 

Ведущий:  

Известен один очень интересный факт. Весной перед уходом, маньчжуры 

предложили помощь в виде лекарей, но Бейтон отказался, он сказал:  

Казак 1: 

 «Волей Божьей мы все живы и здоровы и не в чем не нуждаемся», хотя сам уже 

не мог передвигаться без костылей. 

 Казачка: и чтобы хоть как-то доказать, что защитники острога ни в чем не 

нуждаются, они испекли каравай весом в пуд (16 кг.) в диаметре 1 метр и этот 

каравай преподнесли в подарок гланокомандующему маньчжурской армией 

Лантаню. 

Учитель: 

Вернуться русские на Амур только в середине 19 века. Албазино станет крупной 

казачьей станицей и это уже станет новой страницей в истории Албазина и связано 

это будет с именем Николая Николаевича Муравьева-Амурского. 

В наши дни, Албазино — это кладезь для археологов и ученых, здесь постоянно 

ведутся археологические раскопки. Жители села постоянно находят на своих 

огородах различные артефакты и несут в музей. Начало же было положено с 

обнаружения пушечных ядер при посадке деревьев учениками с Агрипиной 

Дорохиной. 

Казачка: Давайте на минуту перенесемся в Албазинский краеведческий музей. 

(Албазинский краеведческий музей – ролик. Текст ролика: Свинцовые 

пули, которые изготавливали на месте с помощью  пулелейки, а порох 

хранили в пороховницах, сделанных из рогов животных. Здесь видно 

наконечники стрел, наконечники копий, сабля – то есть то оружие, 

которое использовалось при защите Албазинской крепости. Сохранились 

пуговицы, сердоликовые бусы, предметы одежды. Фотография 

фрагментов обуви, интересно, что албазинские казаки никогда не носили 

лапти, они выделывали кожу домашних и диких животных из неё шили 

обувь. Первые монеты, сделанные в Москве, из серебряной проволоки. 

Именно такие серебряники были присланы Черниговскому как 

вознаграждение. Нательные крестики были найдены в братской могиле, 

всего в ней было захоронено 57 человек.) 

Ведущий:  

В 1989 году археологи обнаружили Братскую могилу защитников Албазина, в 

ней были захоронены не только мужчины, но и женщины и дети. 

Перезахоронение останков было в 1982 году по православному обычаю и сейчас 

на территории острога имеется часовня-усыпальница. Поставлен крест, на 

котором написано: «Здесь погребены защитники рубежей российских 

Албазинского острога 17 века» 

3.Заключение: 

Ведущий: (проводит беседу по закреплению материала) 



Что интересного вы сегодня узнали на занятии?  

О каком остроге мы сегодня говорили? 

Что понравилось, что запомнилось? 

С какой целью был построен острог? 

Кто построил?  

Ведущий:  

Создание Албазинского острога и его оборона имела большое значение в 

освоении Дальнего Востока и формировании русского государства. 

Современное поколение не забыло про подвиг русских людей при защите 

Албазинской крепости.  

Реконструкции крепости в настоящее время находятся в Хабаровске и 

Благовещенске. Сегодня идет воссоздание Албазинского острога в парке 

«Патриот» на полигоне ДВОККУ и это сыграет огромную роль в 

патриотическом воспитании молодого поколения.  

Казачка:  
Совершим маленькую видео экскурсию в строящуюся крепость? 

(Крепость «Албазинский острог» - ролик. Фото с места 

строительства острога) 

Казак 1:  
В библиотеке школьного музея имеется брошюра «Албазино –первая столица 

Амурского края», в ней представлен весь материал, который мы собрали с 

ребятами по истории Албазина.  

Казак 2:  
Сегодня у нас в гостях атаман Амурского казачьего войска, Тюрин Александр 

Анатольевич. 

Ведущий:  

 Героизм нужно помнить, а героизм земляков - помнить, знать и изучать!  

А сейчас ребята, вам предоставляется уникальная возможность 

познакомиться с настоящим оружием казаков: узнать, что такое шашка, 

хлыст, булава и др. И приготовьтесь сделать селфи на память! 

(учащиеся знакомятся с выставкой). 


