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Балацун Татьяна Алексеевна 

библиотекарь городской библиотеки№4 

МБУК ЦМБ 

 

Следствие вели 

Литературная игра. 

Целевая аудитория: 

Старшие школьники, студенты, взрослые читатели 

Цель: 

Привлечь внимание к творчеству Артура Конан Дойла. 

Оформление мероприятия. 

1. Мультимедийная презентация «Следствие вели» 

2. Фрагменты из фильма «Собака Баскервилей» реж. Игорь Масленников. 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

Следствие вели 

Ведущий 1. Здравствуйте дорогие участники нашей игры «Следствие вели». 

Думаю многие слышали такие имена как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 

Придумал их английский писатель Артур Конан Дойл. По сюжетам его книг 

сняты фильмы, как в нашей стране, так и за рубежом.  

Для участия в игре давайте разделимся на две команды. Я буду задавать 

вопросы. Команда, которая первая поднимет руку, отвечает. В случае ошибки 

вторая команда тоже может сказать свой вариант ответа, но в случае 

правильного получает на балл ниже.  Делимся на команды.  

(Делятся, дают название командам) 

Слайд 2 

Без названия 

Ведущий 2. Первый этап нашей игры блиц-опрос о Шерлоке Холмсе. За 

правильный ответ вы получаете 2 балла. 

Ведущий 1. 

1. Профессия Шерлока Холмса? (Детектив) 

2. Адрес Шерлока Холмса. (Лондон Бейкер Стрит 221В) 

3. Имя квартирной хозяйки Холмса? (Миссис Хадсон)  

4. Вредная привычка Холмса? (Курение табака) 

5. На каком инструменте играл Шерлок Холмс? (Скрипка) 
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6. Кто играл Шерлока Холмса в советском фильме? (Василий Ливанов) 

7. От чьего имени ведется повествование в большинстве произведений о 

Шерлоке Холмсе (Доктор Ватсон) 

Ведущий 2. Молодцы! С первым этапом вы справились.  На втором этапе вам 

предстоит  ответить на вопросы по произведениям «Пестрая лента», «Медные 

Буки». За правильный ответ вы получаете три балла. 

Слайд 3 

Пестрая лента 

Джулия Стонер героиня произведения «Пестрая лента» слышала странный 

свист, после этого она погибла при загадочных обстоятельствах. Теперь 

подобный свист услышала Элен Стонер и обратилась к Шерлоку Холмсу.  

Ведущий 1. 

1. В рассказе «Пестрая лента» погибла молодая девушка Джулия Стонер, 

кем она приходилась Элен Стонер, которая пришла за помощью к детективу? 

(Сестрой) 

2. С кем жила Элен Стонер (С отчимом) 

3. Какое знаменательное событие в скором времени произошло бы в жизни 

Джулии Стонер. (Она вышла бы замуж). 

4. Последние слова в жизни Джулии Стонер. (Лента! Пестрая лента!) 

5. Каким способом отчим Элен Граймсби Ройлот продемонстрировал свою 

силу (Согнул кочергу). 

6. Пестрая лента на самом деле оказалась? (Змея) 

7. От чего умер Граймсби Ройлот? (От укуса змеи) 

Слайд 4 

Медные Буки 

Ведущий 2. Медные Буки, чудная сельская местность недалеко от Винчестера. 

Сколько тайн она хранит? Насколько опасно там особенно для молодой 

девушки Вайолет Хантер выяснял Шерлок Холмс. 

Ведущий 1. 

8. По какому поводу к Шерлоку Холмсу обратилась героиня произведения 

«Медные буки» Вайолет Хантер? (Посоветоваться по поводу предложения 

занять место гувернантки) 

9. На какое условие для гувернантки ребенка мистера Рукасла мисс Хантер 

согласилась не сразу? (Остричь волосы) 

10.  Куда по словам мистера Рукасла уехала его дочь? (В Филадельфию) 
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11.  Что необычного было в поведении ребенка мистера Рукасла. (Ребенок 

был слишком жестоким) 

12.  Как мисс Хантер узнала, что за ней через окно наблюдает мужчина? 

(Спрятала в носовом платке зеркало и посмотрела в него) 

13.  С какой целью на самом деле наняли мисс Хантер? (Выдать ее за Алису, 

дочь мистера Рукасла). 

Слайд 5 

Знатный холостяк 

Ведущий 2. О свадьбе лорда Сент-Саймона писали все газеты. Но произошло 

на ней что-то такое, из-за чего он обратился к сыщику.  

Ведущий 1. 

14.  Что необычного произошло на свадьбе лорда Сент-Саймона в 

произведении «Знатный холостяк»? (Пропала новобрачная) 

15.  Когда именно пропала новобрачная? (Во время праздничного обеда) 

16.  Кто был отцом  невесты Сент-Саймона Хетти Доран? (Калифорнийский 

миллионер) 

17.  Что необычного произошло на свадьбе в церкви? (Невеста уронила 

букет, и ей его подал неизвестный мужчина) 

18.  Кем оказался этот мужчина? (Муж Хетти Доран господин Фрэнсис Гай 

Моультон) 

19.  Почему Хетти Доран, будучи замужем решила выйти замуж за лорда 

Сент-Саймона? (она считала мужа погибшим). 

20.  Почему господин Фрэнсис Гай Моультон пропал на время? (Он был в 

плену у индейцев). 

Слайд 5 

Собака Баскервилей 

Ведущий 2. Вот вы и справились со вторым этапом. На третьем этапе вопросы 

будут сопровождаться отрывками из фильма «Собака Баскервилей». За 

правильный ответ вы получаете три балла. 

(Просмотр видеофрагмента 1) 

Что придавало собаке такой страшный светящийся вид? (Фосфор) 

(Просмотр видеофрагмента 2) 

Кто прятался на болотах? (Брат жены Бэрримора убийца Селдон)  

(Просмотр видеофрагмента 3. Поставить на паузу) 

Что удивило Шерлока Холмса и Доктора Ватсона в портрете? (Хьюго 

Баскервиль и Джек Стэплтон похожи. Так как Стэплтон тоже Баскервиль) 
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Ведущий 2. Замечательно! С вопросами справились. Сейчас подсчитаем баллы 

и наградим участников.  

(Подсчет балов вручение призов) 

Дорогие гости, кроме тех произведений, которые мы сегодня упоминали, Артур 

Конан Дойл написал и много других о Шерлоке Холмсе, а так же 

фантастические произведения «Затерянный мир», «Отравленный пояс», «Когда 

Земля вскрикнула». Мы надеемся, что если вы что-то не читали, то обязательно 

прочтете. Приходите к нам еще! До новых встреч! 

 

 

Ватрушкина Лариса Александровна,  

                                                            заведующая городской библиотекой № 4  

                                                                                                              МБУК ЦМБ 

                                                                                                             

                 Литературный квест "Ребята, надо верить в чудеса!" 

                (по мотивам произведения «Алые паруса» А.С.Грина) 
 

Целевая аудитория: 

Школьники (6 класс). 

Цель: найти ключи-кораблики  со словами, составить из них ключевую фразу: 

«Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая 

громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе». 

Оформление мероприятия:  

1. Музыкальное:  

 музыкальная композиция  в исп. И. Саруханова «Алые паруса» 

2.Наглядное : 

 наборы карточек с заданиями, карты и правила, чистая бумага, ручки 

или карандаши на столах. 

3.Видеоматериалы: 

 буктрейлер «Алые паруса». 

4.Плакаты на тему произведения 

Особенности формирования команд: в командах должно быть не более 10 

человек, команда самостоятельно выбирает себе капитана, придумывает 

название. 

Условия игры: 

Каждая команда получает свой маршрутный лист, в котором указан план 

путешествия по станциям, и оценочный лист. По маршрутному листу дети 
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отправляются в свой порт. Прибыв в порт ,  команды выполняют задания, 

которые оцениваются в баллах. 

По окончанию  квеста подводятся итоги, составляется сводная таблица 

путешествия по портам . 

Время проведения: 1 час 10 минут. 

Место проведения: библиотека. 

Ход мероприятия 

(музыкальная композиция  в исп. И.Саруханова «Алые паруса») 

Ведущий 1:  Здравствуйте ребята. В этом году исполнилось  100 лет  повести-

феерии Александра Грина «Алые паруса». Сегодня мы отправимся в 

литературное путешествие по страницам  этой книги. 

                                        (буктрейлер «Алые паруса»). 

 Ведущий 2: Наша игра пройдет по морским портам. Ваша задача состоит в 

том, чтобы пройти маршрутный лист, выполняя поочерёдно задания  в каждом 

порту. Найти ключи – кораблики, они будут синего и красного цвета. Команды 

должны собирать только кораблики своего цвета! (чтобы команды не 

путались). Составить ключевую фразу квеста. 

Ведущий1: Правила для команды:  

1. Команда проходит последовательно по точкам маршрута (от 1 до 6) согласно 

карте. Чтобы определить точку маршрута, необходимо сориентироваться по 

карте и найти метку станции.  

2. Все станции квеста находятся в библиотеке и обозначены особыми метками-

корабликами.  

3. Цель квеста – собрать ключи-слова. Из слов составить фразу. Все ключи 

должны быть одного цвета.  

4. Если команда находит ключ иного цвета, его нельзя забирать и перемещать.  

5. Победитель определяется по критериям: скорость прохождения, 

оригинальность выполнения творческих заданий, командный дух, правильно 

составленная фраза.  

 6.Координаторы: 1-2 чел. для регистрации команды, отметок старта-финиша, 

правильности прохождения квеста в целом.  

Ведущий 2: Итак, мы начинаем!  

Порт1. «Гринландия и ее жители»  

Площадка. Холл библиотеки – Старт.  

Загадка  

Если хочешь умным стать, 
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 Нужно много книг читать.  

Чтоб найти все книги века,  

Приходи в … (Библиотеку) 

Подготовка. Отдельные для каждой команды листы с текстом. Маркер.  

Задание. Среди буквенной неразберихи найдите 8 имен героев произведений 

А.С. Грина «Алые паруса»  

ЙЦУКЕНГШЩЗГРЭЙХЪФФЫВАПЪФФЫВАРОЛАССОЛЬДЖЭЯЧСМИТЬЛ

ОНГРЕНБЮЙЦУКЕНГШЩЗХЪФЫВАПЭГЛЬРОЛДЖЭЯЧСМОКСАНАИТЬБ

ЮЙЦУКБРХИНМЕННЕРСЕЖЫНВИЙИЙГШЩВФИЛИППЗХЪФЫВМЕРИП

РОЛДЖЭПАНТЕНЯЙЦУКЕНГЛЕТИКАСМИТЬ  

Ведущий1: Порт 2. Морской  

Площадка. Лестница  

Подсказка. От центра фойе пройдите  5 шагов, поверните налево. Пройдите до 

конца коридора, поверните на право. Поднимитесь по лестнице. 

Подготовка .Украсить лестницу в морском стиле. 

Задание: прочитав 2 текста из книги «Алые паруса», выписать по алфавиту 

«морские» слова.  

1) Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не 

рассеялся; в нем гасли очертания огромного корабля, медленно 

повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая 

фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных 

складок; слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво 

теребил паруса; наконец, тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный 

напор усилился, рассеял туман и вылился по реям в легкие алые формы, полные 

роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, все было белым, кроме 

раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости. 

2) Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел «Секрет» из 

ветра; судно остановилось, между тем как от крейсера помчался паровой катер 

с командой и лейтенантом в белых перчатках; лейтенант, ступив на палубу 

корабля, изумленно оглянулся и прошел с Грэем в каюту, откуда через час 

отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к 

синему крейсеру. По-видимому, этот раз Грэй имел больше успеха, чем с 

простодушным Пантеном, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту 

могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух 

огромными сверкающими мячами, развеялся клочьями над тихой водой.  

Ведущий 2: Порт 3«Корабль мечты » 
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Площадка.2 этаж кабинет № 6 

Подсказка. (15 - 12) + (42 - 30) - 9 * 1 = 6. 

Сделайте кораблик из бумаги пошагово. 

Ведущий 1: Порт 4 «Шторм».  

Площадка. Читальный зал. 

Подготовка. Налить  в тазы воду. Использовать кораблики из бумаги. 

Подсказка. От пожарной лестницы пройдите 7 шагов на север и поверните 

налево. 

Задание: Дети встают по разные стороны таза с водой, у каждого на воде –

кораблик из бумаги, по команде начинают дуть от себя. Задача – скорее 

пригнать свой кораблик к противоположному берегу.  

Ведущий 2: Порт 5. «Морской словарик». 

Площадка. Коридор 1 этаж.  

Подсказка. Загадка 

Рвусь под Тучи – Облака.  

Держит Ниточка – Рука.  

Ответ …(Воздушный шар). 

Подготовка. В воздушный шарик положить листочек с  заданием. 

Задание: Найти соответствие слов с их определениями (тематика морская). 

 

Слово Определение 

Якорь старший из палубной команды судна, чин и воинское звание 

Парус устройство управления движением плавсредства или летательного 

аппарата по курсу 

Рында приспособление для удержания судна на месте при стоянке на 

свободной воде 

Боцман линия соприкосновения спокойной поверхности воды с корпусом 

плавающего судна 

Ватерлиния угол между северным или южным направлением магнитного меридиана 

(компасной стрелки) и данным направлением 

Румб ветер, вызывающий большое волнение на море и разрушения на суше 

Шторм полотно (из ткани или другого материала) на мачте корабля или яхты, 

в которое дует ветер, за счёт чего корабль или яхта движется 

Волна часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями 

подводного рельефа 

Море судовой колокол 

Штурвал периодические колебания поверхности моря или океана, обусловленные 

возвратно-колебательными или круговыми движениями воды 
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Ведущий1:  Порт 6 «Фоторобот» 

Площадка. Абонемент  1 этаж. 

Подготовка .Лист с текстом. 

Задание. Прочитав текст, нарисовать фоторобот героя. 

Подсказка. Загадка  

На серебряное блюдце  

Мало кто в обиде. 

Кто на блюдечко посмотрит– 

В нём себя увидит… (Зеркало) 

Подготовка. За зеркало спрятать листок с заданием. 

1) Отец Ассоль. Человек, умеющий любить по – настоящему. После смерти 

жены стал угрюмым и нелюдимым, живет ради дочери. После несчастного 

случая с трактирщиком, обвинен местными жителями в его смерти. Люди 

избегают общения с ним, боясь и ненавидя его. Фактически, становится изгоем 

в своей деревне. Зарабатывает на жизнь тем, что делает на продажу игрушки, 

модели корабликов и парусников. 

2) Эгль. Известный путешественник, собирающий сказки и предания, умный и 

образованный старик, хорошо понимает психологию людей. Внимательный, 

чуткий человек. Для Ассоль он стал волшебником, пообещавший ей чудо. В 

душе поэт и романтик, несет людям радость, и веру в чудеса. 

Ведущий 2: Порт 7 «Гавань» Площадка.  Абонемент  1 этаж. 

Подсказка. Загадка 

В себя вместит и книгу, и штиблеты, 

И мягкую игрушку, и конфеты, 

Обилие хозяйственных вещей, 

Посылку, чай и горку овощей. 

Потом – сдаётся или сгинет в топке 

Бумажная картонная…(коробка) 

Подготовка. В коробку положить листок с заданием. 

Задание: Замените слова-антонимы   и напишите предложение. 

Из большой девочки сразу распаковывалась маленькая суша. 
 

Подведение итогов игры 

Ведущий 1: Победителем объявляется команда, затратившая на прохождение 

квеста наименьшее время, правильно сложившая фразу и пришедшая к финишу 

в полном составе.  
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Ведущий 2: Мы надеемся, что сегодняшний день не прошел напрасно, и вы 

много нового узнали.  

Но если станет вдруг вам ваша жизнь полынна, 

И век пахнет чужим, и кров ваш обречен, 

Послушайте меня, перечитайте Грина, 

Вам нечего терять, не будьте дурачьем. 

Борис Чичибабин 

Ведущий 1: Благодарим вас за участие!  

Ведущий 2: До новых встреч! 

(музыкальная композиция  «Ассоль плюс Грэй») 

 

Список литературы 

1. Л.М. Варламова. Музеи Грина. Феодосия. Старый Крым. Путешествие в 

страну Гринландию. – Симферополь: СОНАТ, 2005. –112 с., ил. 

2. А.С. Грин. Алые паруса. – М.: Астрель: АСТ, 2007. –268 с., ил. 

3. Литература в школе от А до Я. 5 – 11 классы: энциклопедический словарь-

справочник. – М.: Дрофа, 2006. –  717 с. , ил. 

4. Русские детские писатели xx века:Биобиблиографический словарь.2 –е изд., 

испр. и доп.-М.:Флинта:Наука.-1998.-512 с. 

5. Музыкальная композиция  в исп. И. Саруханова «Алые паруса» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа :  https: 

//yandex.ru/video/preview/13332907489338132397  (9.06.2023) 

6. Музыкальная композиция  «Ассоль плюс Грэй» [Электронный ресурс]. – 
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Ивлева Надежда Павловна,  

библиотекарь Стародубской  сельской библиотеки-филиала  

МБУК ЦМБ 

 

Русские писатели и здоровый образ жизни. 

Час здоровья 

Целевая аудитория: учащиеся 8-9 класса 

Цели мероприятия:  
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-познакомить с жизнью известных писателей, их стремлением к здоровому 

образу жизни,  

- показать значимость занятий спортом, соблюдения режима дня, отказа от 

вредных привычек,  

- активизировать интерес к изучению произведений русских писателей. 

 Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «Русские писатели и здоровый образ жизни» 

2. Аудиозапись рассказа А.П.Чехова «Беседа пьяного с трезвым чёртом» 

 

Ход мероприятия 
 

Слайд 1. 

Высказывание Л.Н. Толстого 

Ведущий 1. Начать нашу встречу хочется словами  русского писателя Льва  

Николаевича Толстого «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы 

быть здоровым нравственно». Сегодня мы отправимся в путешествие в мир 

литературы и спорта. И постараемся определить роль физической культуры и 

спорта в жизни великих писателей и поэтов и их литературных героев.  

Ведущий 2. Общеизвестно, что физические упражнения сохраняют 

подвижность человека и продлевают жизнь. Все герои нашей беседы – Пушкин, 

Толстой, Чехов, Лермонтов, Куприн, – обладали не только выдающимися 

литературными способностями, но и хорошей физической формой.  

      Слайд 2. 

Толстой на прогулке 

Ведущий 1. А вы знали, что великий русский писатель Лев Толстой, при жизни 

ставший классиком и живой легендой, находился в центре внимания 

современников не только благодаря своим литературным трудам, но и 

активному образу жизни? 

Ведущий 2. Ежедневно ранним утром в усадьбе Ясная Поляна можно было 

видеть седого крепкого старика, 

идущего с палкой в руках уверенным  шагом вглубь липовой аллеи. Это был 

Лев Николаевич Толстой. В любое время года, и в погожий день, и в ненастье 

совершавший свою излюбленную утреннюю прогулку. Каждое утро, встав с 

постели, Лев Николаевич занимался гимнастикой 

и выходил на прогулку уже совсем бодрый. 

Ведущий 2.Лев Николаевич не удовлетворялся сравнительно недалекими 

прогулками, хотя путь, который проходил он во время утренних прогулок, был 
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бы под силу только хорошо тренированному ходоку. Толстой в 58-летнем, а 

затем и в 60-летнем возрасте совершил три похода из Москвы в Ясную Поляну. 

За 5-6 дней он проходил расстояние более чем в двести километров.  

Слайд 3. 

Толстой на коньках 

Ведущий 1. Всегда в кабинете Льва Николаевича были гири, тяжелые и легкие. 

Лев Толстой занимался  разными видами спорта – боксом, плаванием, 

фехтованием. В Ясной Поляне построили теннисный корт – один из первых в 

России. До глубокой старости Лев Николаевич любил конькобежный спорт. 

Зимой в Ясной Поляне устраивался каток, который все члены семьи Толстого с 

удовольствием расчищали от снега. Лев Николаевич подолгу мог кататься на 

коньках, добиваясь, по словам Софьи Андреевны, жены писателя, «уметь 

делать все штуки на одной и двух ногах, задом. Круги. Это его забавляет, как 

мальчика». Прекрасные страницы из «Анны Карениной», рисующие сцены на 

катке, ярко отражают увлечение Толстого конькобежным спортом. 

Слайд 4. 

Толстой за столом. 

Ведущий 2. В 55 лет Лев Толстой стал вегетарианцем. Во многом это было 

связано с периодом духовного кризиса писателя, ознаменованного поисками 

смысла человеческой жизни. Одним из поводов отказа от мяса стало посещение 

Толстым скотобойни. Писатель был не строгим вегетарианцем: позволял себе 

яйца и молочные продукты. При этом его рацион был очень прост: он мог 

выпить за день до трёх бутылок кефира и съесть до пяти яиц, также он любил 

овсянку, рисовое пюре и дутый пирог.  

Ведущий 1. При этом Лев Николаевич верил, что важнейшую роль для 

духовного роста играет отказ не только от мяса, но и от огромного количества 

ненужных вещей, прихотей и вредных привычек. Поэтому, если вы не готовы 

отказаться от мяса, то начните с правильного питания, осознанного отношения 

к еде и окружающей природе в целом. «Отгоняй от себя всё то, что мешает тебе 

видеть свою связь со всем живым», – писал Толстой. 

Слайд 5. 

Толстой на велосипеде 

Ведущий 2. Толстой по-настоящему удивил своих современников и членов 

семьи, когда в 67 лет начал ездить на велосипеде. На заре развития этого спорта 

в России Московское общество велосипедистов преподнесло писателю в 

качестве подарка велосипед английской фирмы Rover. Лев Николаевич быстро 
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его освоил и вскоре свободно ездил не только по улицам Москвы, но и 

совершал длительные поездки из Тулы в Ясную Поляну. Толстой стал лицом 

новой спортивной моды: любители велосипедного спорта с восторгом 

принимали увлечение классика. 

Слайд 6. 

 Толстой на коне 

Ведущий 1. Одним из любимых видов спорта Льва Николаевича была верховая 

езда. Конные прогулки вызывали у писателя настоящий восторг, его увлечение 

началось ещё в детстве и продлилось до последнего года жизни. Толстой 

досконально знал повадки и психологию лошадей, они часто становились 

героями его произведений, например, повесть «Холстомер» – это история 

пегого мерина. Верховой ездой Толстой занимался почти каждый день перед 

обедом, невзирая на погоду и самочувствие. Прогулка в седле –  великолепный 

инструмент эмоциональной разрядки и борьбы со стрессом.  

Слайд 7. 

Семья писателя 

Ведущий 2. На этой фотографии большая семья Льва Николаевича, с  женой 

Софьей Андреевной  они прожили 48 лет, и у них было 13 детей. Умение вести 

здоровый образ жизни, любовь Толстого к спорту являются благородным 

примером для юношей и девушек. Спорт для него был частью его  жизни. 

Великий писатель считал физические упражнения обязательными для каждого 

человека. Толстой до последних дней жизни сохранял удивительную бодрость, 

поражая современников умением очень много и плодотворно работать. Надо 

отметить, что скончался он в восемьдесят два года. 

 Ведущий 1.   На своём примере Лев Николаевич доказал, насколько важно 

следовать простым правилам здорового образа жизни, уметь по-детски 

радоваться, проводить каждый день с пользой и становиться лучше. Чёткое 

планирование времени, следование распорядку дня, смена видов деятельности 

тренируют силу воли и развивают ум, а утренняя гимнастика даёт заряд 

бодрости на весь день и повышает продуктивность. Даже полтора века спустя 

стоит многому у него поучиться. 

Слайд 8.  

Портрет А.П. Чехова 

Ведущий 2.   Умные люди очень давно пытаются убедить человечество, что 

легче предупредить многие болезни, чем их лечить. Одним из сторонников 

профилактической медицины и здорового образа жизни был великий русский 
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писатель Антон Павлович Чехов. Сам Антон Павлович был врачом, а не только 

писателем. 

Ведущий 1. Будучи уже очень известным человеком, Чехов всячески 

поддерживал идею создания министерства охраны здоровья. Он на свои 

средства строил школы для крестьян, был инициатором создания санаториев 

для туберкулезных больных в Крыму, участвовал в борьбе с голодом и холерой. 

                                                    Слайд 9.  

Чехов-врач. 

Ведущий 2.  Он мечтал о том, чтобы «сделать обыкновенную жизнь здоровой и 

счастливой». Чехов был убежденным сторонником пропаганды здорового 

образа жизни. Как врач, Чехов был убежден, что в возникновении болезней 

главную роль играют курение, злоупотребление спиртными напитками, 

обжорство, недостаток физических движений, условия городской жизни, 

медицинская безграмотность населения и много другое. 

Ведущий 1. Во многих своих произведениях Антон Павлович Чехов 

затрагивает чрезвычайно актуальную, и по сей день проблему вредных 

привычек. По мнению Антона Павловича «Водка белая, но красит нос и чернит 

репутацию». 

Давайте послушаем один  из  его рассказов «Беседа пьяного с трезвым чертом» 

Ведущий 2. Чехов прожил всего 44 года, и на своем опыте знал, что такое 

тяжелая болезнь, как результат плохих условий жизни, пусть и в юности. 

Непосильные занятия в лавке отца в детстве, нужда и полуголодное 

существование в студенческие годы, вечные поиски подработки. Поездка на 

Сахалин – все это обострило его заболевание. 

Слайд 10.  

Чехов в Мелихове 

Ведущий 1.    Уже имея возможность вести более спокойную и обеспеченную 

жизнь в Мелихове, Антон Павлович много работал. Любил принимать гостей. 

Вот воспоминания современников. «Хлебосольство и радушие были 

характерны этой семье. Однако обеды и ужины отнюдь не поражали обилием 

деликатесов и вин. Особую прелесть столу в Мелихове придавал тот факт, что 

многие блюда были домашними». В усадьбе сажали огород, ухаживали за 

садом, разводили рыбу, сами готовили пищу.      

Ведущий 2.    Антон Павлович писал: «Знаете ли, через триста – четыреста лет 

вся земля обратится  цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка 

и удобна». 
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Ведущий 1.  Кто же ещё из известных людей уделял большое значение 

физическим упражнениям и занятиям спортом? 

Слайд 11.  

Портрет А.И. Куприна. 

Ведущий 2. «Мускулистый, приятный силач» –  так об Александре Куприне 

отзывался Лев Толстой. А сам писатель говорил: «Люблю ли я спорт и каков 

мой взгляд на него? Да, люблю очень и занимался им когда-то много и 

усиленно. Спорт – большая и великая сила, и занятия им под опытным 

руководством дают громадную массу наслаждений и несомненную пользу в 

деле физического развития».  

Ведущий 1.  Писатель любил цирк: особый трепет у него вызывали 

выступления борцов-тяжелоатлетов. Куприн был знаком с Иваном Поддубным 

и Иваном Заикиным. Последнего литератор лично обучил грамоте, чтобы не 

потерять связи и обмениваться письмами. Куприн сам пробовал свои силы в 

тяжелой атлетике и даже организовал первое в Киеве атлетическое общество. 

Слайд 12.  

В цирке у братьев Никитиных 

Ведущий 2.  Любовь к этому виду спорта вдохновила его на рассказ «В цирке». 

Вот отрывок из этого рассказа. «Когда Арбузов, освободившись от 

крахмаленой сорочки и сняв вязаную фуфайку, которую обязательно носят все 

цирковые, остался голым до пояса, маленький доктор от удовольствия даже 

потер ладонь о ладонь, обходя атлета со всех сторон и любуясь его огромным, 

выхоленным, блестящим, бледно-розовым телом с резко выступающими 

буграми твердых, как дерево, мускулов». 

Ведущий 1. Выйдя в отставку в 24 года, Куприн переехал в Киев, где 

познакомился с владельцами "Русского цирка" братьями Никитиными и 

увлекся классической борьбой. Писатель начал бороться в легком весе. В 1901 

году, переехав в Санкт-Петербург, писатель участвовал в организации 

борцовских поединков в цирке "Модерн", где у него было место за судейским 

столиком. Когда на ковре возникали спорные моменты, публика всегда 

требовала, чтобы именно его слово было решающим. 

Слайд 13. 

Портрет М.Ю. Лермонтова 

Ведущий 2.          Из биографии Михаила Юрьевича Лермонтова  мы знаем, что 

Михаил рос слабым, болезненным мальчиком. Чтобы поправить здоровье 

внука, бабушка часто возила его на Кавказ к минеральным водам.  Но не только 
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целебный воздух Кавказа и лечебные воды помогли мальчику превратиться в 

крепкого юношу, сильного душой и телом.  

Ведущий 1.  Этому способствовала и задорная, яркая жизнь в Тарханах, 

семейном имении Лермонтовых под Пензой, где он жил почти 13 лет до 

поступления в Московскую гимназию. Дети играли в жмурки, прятки, лапту. 

Много разных игр было в Тарханах. Все они кроме подвижности и 

расторопности, требовали меткости и натренированности рук, силы и 

выносливости. 

Ведущий 2. Лермонтов знал толк в русском кулачном бое. Петр Шугаев, 

исследователь биографии Лермонтова, сообщает такой факт: «Михаил 

Юрьевич любил устраивать кулачные бои... и победителей щедро оделял 

сладкими пряниками, что главным образом и послужило темой для «Песни про 

купца Калашникова», в которой он блестяще показал кулачные бои на льду 

Москвы-реки» 

…. Как сходилися, собиралися 

Удалые бойцы московские 

На Москву-реку, на кулачный бой, 

Разгуляться для праздника, потешиться… 

Слайд14. 

Лермонтов на Кавказе 

Ведущий 1.  Когда Лермонтову исполнилось восемнадцать, его физическая 

подготовка уже могла стать предметом зависти. В руках он имел такую силищу, 

которой позавидовал бы кто угодно. Получая военное образование в 

петербургской  Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, 

Михаил Юрьевич, например, развлекался тем, что делал узлы из… шомполов. 

Есть сведения, что офицер Лермонтов в гусарском полку боксировал и 

«развлечения ради боролся на поясах». Постиг он и искусство фехтования, был 

хорошим учеником  ротмистра Александра Вальвиля, того самого, что в лицее 

давал уроки Пушкину. 

Ведущий 2. В умении держаться в седле с ним могли сравниться единицы. На 

Кавказе он освоил джигитовку: с легкостью исполнял на лошадях различные 

акробатические трюки.  Лермонтов пообещает в письме: "Если будет война, 

клянусь вам богом, буду всегда впереди". И не обманул. Сражался он 

действительно храбро и безрассудно, поражая даже видавших виды горцев. 

Слайд 15. 

Портрет А.С. Пушкина 
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Ведущий 1.  Вы видите сейчас на экране портрет А.С. Пушкина и картину с 

изображением занятия кулачным боем. Александр Сергеевич  был хорошо 

развит физически и с детства любил спорт. В Царскосельском лицее, где учился 

поэт, большое внимание уделялось физкультуре: лицеисты занимались 

плаванием, верховой ездой, фехтованием, танцами, зимой катались на коньках. 

Ведущий 2.  Поэт не оставил занятия спортом и в зрелом возрасте. Литератор 

увлёкся боксом и стал одним из первых поклонников этого вида спорта в 

России. Друг поэта Пётр Вяземский писал, что именно Александр Сергеевич 

научил его «боксировать по-английски». Историки предполагают, что это 

увлечение Пушкин перенял от своего кумира, английского поэта лорда 

Байрона. Тренеров по боксу в начале XIX века в России не было, поэтому 

исследователи считают, что Пушкин изучал приёмы самостоятельно по 

французским книгам. 

Слайд 16.  

Пушкин со шпагой 

Ведущий 1.  Павел Анненков в своей книге «Материалы для биографии А.С. 

Пушкина» писал, что в юношестве поэта отличала «крепкая, мускулистая и 

гибкая» физическая организация. Пушкин «славился как неутомимый ходок 

пешком, страстный охотник до купанья, даже увлекался «моржеванием». 

Отлично ездил верхом и умело дрался на эспадронах (разновидность  шпаги).  

Ведущий 2.  К фехтованию Пушкин пристрастился еще в лицее, где подобные 

занятия были обязательной частью обучения. Наставником поэта был 

знаменитый фехтовальщик Александр Вальвиль, у которого классик считался 

чуть ли не первым учеником. Занятия физкультурой стали поводом для 

создания великих произведений, поскольку дарили поэту прекрасное 

самочувствие и вдохновение. 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена! 
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Ведущий 1. В ходе сегодняшнего разговора, на примере биографий наших 

писателей, мы можем сделать вывод, что залог успешности человека – это 

гармония душевного, эмоционального и физического развития. В заключение 

предлагаем  угадать писателей по их словесному описанию. 

Ведущий 2.  Доктор по образованию, этот писатель отмечал важность 

самосовершенствования, заявляя, что «в человеке всё должно быть прекрасно: 

и лицо, и одежда, и душа, и мысли... ». Он увлекался плаванием, был одним из 

основателей московского общества гимнастики. (А.П. Чехов) 

Ведущий 1.  Этот поэт любил проводить кулачные турниры среди 

крестьянских детей в своем имении. В одном из своих произведений он 

подробно описал один такой турнир, который состоялся на Москве-реке в XVI 

в. Он был опытным всадником, отличным фехтовальщиком и стрелком. (М.Ю. 

Лермонтов) 

Ведущий 2.  Этот поэт в юности занимался фехтованием, плаванием и 

верховой ездой. В зрелом возрасте он увлёкся боксом, став одним из первых его 

поклонников в России. Желанию боксировать способствовала любовь к этому 

виду спорта кумира поэта – лорда Байрона. Технику бокса поэт изучал по 

книгам, которые читал на французском языке. (А.С. Пушкин) 

Ведущий 1.  Этот писатель ежедневно занимался физкультурой и спортом. Он 

прекрасно держался в седле, много ходил пешком и даже оборудовал в своём 

имении теннисный корт, хотя популярным этот вид спорта в России тогда ещё 

не был. В 67 лет писатель освоил велосипед, который стал его самым большим 

увлечением. (Л.Н. Толстой). 

Ведущий 2.  Этот писатель занимался тяжёлой атлетикой, был инициатором 

создания атлетического сообщества в Киеве. Он был знаком с борцами 

Поддубным и Заикиным, и даже обучал последнего грамоте. Помимо этого, 

писатель занимался стрельбой, конным спортом и плаванием. (А.И. Куприн) 

Ведущий 1. Спасибо, ребята, за внимание!  
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Каменная Елена Владимировна, 

библиотекарь  отдела обслуживания МБУК ЦМБ 

 

«Знаток человеческой души» 

Литературно-кинематографический вечер 

 

Целевая аудитория: 

Члены клуба «Литературная гостиная», взрослые читатели 

Цель: расширить представление о жизни и творчестве А.Н. Островского. 

Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «Знаток человеческой души». 

2. Музыкальное: 

 Оркестровое вступление к опере «Хованщина» М.П. Мусоргского «Рассвет 

над Москвой-рекой». 

 Колокола Святогорского монастыря. 

3. Видеоматериалы: 

 Фрагменты из спектакля «Свои люди – сочтемся». 

 Видеофрагмент из спектакля «Таланты и поклонники» в постановке МХАТ 

им. Горького 

 Фрагмент из кинофильма «Жестокий романс». 

 Фрагмент из кинофильма «Поздняя любовь». 

 Фрагмент из кинофильма «Женитьба Бальзаминова». 

4. Книжная выставка «Колумб Замоскворечья». 

 

Ход мероприятия 

Слайд 1 

Знаток человеческой души  
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к 200-летию А.Н. Островского                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ведущий 1:12 апреля 2023 года исполнилось 200 лет со дня рождения 

Александра Николаевича Островского – русского драматурга и писателя, на 

произведениях которого строится классический репертуар театров России. Его 

жизнь полна интересных событий, а литературное наследие исчисляется 

десятками пьес.  

Слайд  2 

Первые постановки 

В этом году театральный мир празднует еще одну дату - 170 лет назад его герои  

впервые вышли на подмостки  Малого театра в Москве, где представили 

комедию «Не в свои сани не садись». Островский -  мастер всех 

драматургических жанров: комедии, драмы, трагедии. 47 пьес написано им, и 

каждая – образец драматургического искусства. Кто не слышал о его 

искрометных комедиях, таких как «Свои люди – сочтемся», «На всякого 

мудреца довольно простоты», «Без вины виноватые», «Бедность не порок», 

«Женитьба Бальзаминова», «Правда  - хорошо, а счастье лучше», о драме 

«Гроза», о «Бесприданнице»?  

Слайд 3 

Портрет А.Н. Островского 

Ведущий 2: Но что знаем мы о самом драматурге, о его судьбе? При одном 

только упоминании его имени нам представляется купеческая бутафория: 

самовар, расписной платок свахи, гитара…Он не дрался на дуэли, подобно 

Лермонтову, не отбывал каторгу, как Достоевский, не сражался на четвертом 

бастионе Севастополя, как Толстой. Жизнь прожил ровную, лишенную каких-

либо громких событий, слыл домоседом.  

Слайд 4 

Портрет А.Н. Островского 

Даже на картине Перова предстает перед нами в теплом, уютном 

домашнем халате. Он не оставил воспоминаний, почти не вел дневников. 

Большая часть его писем безвозвратно утеряна уже после смерти писателя.  

Слайд 5 

Портрет Михаила Семевского 

Однажды, правда, был случай: издатель журнала «Русская старина» 

Михаил Семевский  уговаривал его написать мемуары. На что Островский 

ответил так: (зачитывается цитата  из книги В.Лакшина «А.Н.Островский», 
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стр.5) Так и остался Островский одним из самых закрытых, если не сказать 

загадочных, лиц русской литературной истории.  

Слайд 6 

Рисунки героев пьес А.Н. Островского 

Ведущий 1:За Островского всю жизнь говорили его герои: семьсот двадцать 

восемь действующих лиц его пьес – их не усадить, пожалуй, в зале Малого 

театра, носящем имя Островского. Им не хватило бы кресел. Они теснились бы 

в дверях, заполняли проходы: купцы, чиновники, свахи, приказчики… 

Слайд 7 

Фото дома на Житной улице, где жил Островский 

Островский родился в старом Замоскворечье, где жили - не тужили 

богатые купцы и купчихи, мелкие чиновники, писари, судейские стряпчие, 

удачливые проныры, весьма ловко обделывающие свои темные делишки, 

напомаженные барышни, с переменным успехом ищущие себе завидных 

женихов с помощью все ведающих свах. Знаете ли вы, что Островского 

называли «Колумбом Замоскворечья»? Почему? Ведь это он открыл русскому 

зрителю небывалую страну, которая испокон века лежала у всех под самым 

носом – как раз напротив Кремля, по другую сторону Москва-реки.  

Слайд 8 

Панорама Замоскворечья 

Звучит музыка Мусоргского «Рассвет над Москвой-рекой»  

Ведущий 2: Если б Островскому суждено все-таки было написать свои 

воспоминания, то начинались бы они с этого уголка земли. С высокого 

кремлевского холма открывались за Москва-рекой, будто очерченные широкой 

дугой, просторы странного города-села Замоскворечья, с его домами, церквами, 

садами и огородами. «Я знаю тебя, Замоскворечье, я сам провел несколько лет 

жизни в лоне твоем, имею за Москвой-рекой друзей и приятелей, и теперь еще 

брожу иногда по твоим улицам. Знаю тебя и в праздник и в будни, в горе и в 

радости, знаю, что творится и деется по твоим широким улицам и мелким 

частным переулочкам». Да, пестрое, цветное, дикое, причудливое, странное и 

милое Замоскворечье вскормило Островского, напитало его душу первыми 

впечатлениями, осталось в памяти на всю жизнь.  

Слайд 9  

Панорама Замоскворечья 

Ведущий 1: Как начинался день в Замоскворечье? Вставали рано, в шесть часов 

утра. Шли к ранней обедне. Потом – по своим делам – в лавки, конторы. На 
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улицах появлялись и заходили во двор шарманщики: кто с обезьяной – 

потешать; кто с попугаем – гадать; ходили цыганки – танцевали и пели во 

дворе, иногда дворник прогонял их. В разных концах улицы раздавались крики: 

«Точить ножи, ножницы», «Стекла вставлять». Здесь же торговцы грушами, 

яблоками. Подкованные лошади громко цокали по мощеной  булыжником 

улице.  

Слайд 10 

Пейзаж Б. Кустодиева «Флигель с крыльцом» 

Глухие длинные заборы, одноэтажные домики   в пять окон  с густыми 

садами и огородами, герань на подоконниках, а в окнах – чиновник с гитарой, 

или купец в красной рубахе, пьющий чай «до третьей тоски» (выражение 

Островского из «Бесприданницы», т.е. от безделья)...  

Из-за заборов свисала пыльная акация, окна на ночь закрывались глухими 

ставнями, а по летней поре соседи ходили друг к другу в гости через улицу в 

туфлях на босу ногу, запахнувшись в домашний халат. В каждый двор 

ежедневно заезжал огородник, доставлял из своего подмосковного огорода 

картофель, капусту, морковь, огурцы. 

(Показываются слайды репродукций картин Кустодиева.) 

Слайд 11 

Картина Б. Кустодиева «Чаепитие» 

Ведущий 2: Здесь любили говорить о варке варенья и солке огурцов, ставили 

на окна бутыли с настойкой, делали годовые запасы рыбы, меду и капусты. 

Здесь степенно беседовали за кипящим самоваром или за стаканом «пунштика» 

бородатые купцы.  

Слайд 12 

Картина Б. Кустодиева «Русская девушка у окна» 

Здесь их молодые жены и дочери выглядывали на улицу из-за коленкоровых 

занавесок, мечтая о «галантерейных» кавалерах. Здесь почта была великой 

редкостью, а солдата-инвалида, разносившего письма, пугались как нежданной 

беды.  

Слайд 13 

Картина Б. Кустодиева «Чаепитие» 

Здесь от всех болезней лечились банькой;  

Слайд 14 

Картина Н.В. Неврева «Смотрины» 
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из дома в дом гуляли свахи, расписывая достоинства женихов; пекли пироги, 

чай пили только с медом и изюмом, экономя дорогой сахар, спали на пуховиках 

в послеобеденную пору, ужинали туго-натуго, рано ложились спать. В театр не 

ходили… На каждой улице было по несколько церквей. Частенько приглашали 

служить молебен на дом.  

Слайд 15 

(звон колоколов Сретенского монастыря фонограмма на фоне картины  

К. Юона «Троице-Сергиева лавра») 

А в праздник тут гудели колокола церквей и двигалась к поздней обедне 

пестрая толпа: купчихи в расписанных цветами шалях и барышни в чепчиках; 

купцы в армяках и поддевках, молодые чиновники в узеньких, будто 

облизанных фрачках с прическами «аля кок». Все, о чем мы сейчас говорили – 

колоритный мир Замоскворечья – это та  бытовая среда, в которой жили и 

живут герои Островского. 

Ведущий 1: О Замоскворечье есть свидетельства современников Островского и 

самого драматурга. В очерке «Замоскворечье в праздник» он писал: «Когда у 

нас за Москвой-рекой праздник, так уж это сейчас видно. И откуда бы ты не 

пришел, человек, сейчас узнаешь, что у нас праздник. Во-первых, потому 

узнаешь, что услышишь густой и непрерывный звон во всем Замоскворечье. 

Во-вторых, потому узнаешь, что по всему Замоскворечью пахнет 

пирогами…Но вот отходит обедня, народ выходит из церкви, начинаются 

поздравления, собираются в кучки, идут толки о том о сем, и житейская суета 

начинается…»  

В другом очерке Островский с простодушным юмором замечает: «За 

Москвой-рекой не живут своим умом, там на все есть правило и обычай, и 

каждый человек соображает свои действия с действиями других. К уму 

Замоскворечье очень мало имеет доверия, а чтит предания… На науку  тоже 

смотрят с своей точки зрения, там науку понимают как специальное изучение 

чего-нибудь с практической целью». 

Слайд 16 

Портреты родителей А.Н. Островского: Л.И. Саввиной  и   

Н.Ф. Островского 

Ведущий 2: Вот в одной из живущих здесь семей 31 марта (по старому стилю) 

1823 года и появился на свет будущий великий драматург: Островские снимали 

несколько комнат в одном из особняков. Глава семейства, Николай Федорович, 

после окончания Костромской духовной семинарии и Московской  духовной 
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академии поступил на гражданскую службу в собрание Московских 

департаментов сената, сделал хорошую карьеру, выслужил потомственное 

дворянство и уже в качестве частного ходатая стал вести дела своих 

многочисленных знакомых купцов.  Солидное служебное положение и 

адвокатская практика позволили его семье жить в материальном достатке, 

Островские переезжают в собственный дом.  

Любовь Ивановна, мать Александра Николаевича, была из семьи 

пономаря, не дурна собой. Отличалась редкой сердечностью и 

доброжелательностью.  Судьба ее сложилась так, что взяли ее воспитанницей в 

богатый дом генерала. Наверное, не случайно то, что тема «воспитанницы» 

стала важной в драматургии Островского. По-видимому, до него дошли 

отголоски рассказов о судьбе матери, которой он почти не знал. 

Слайд 17 

Картина Б. Кустодиева «Чаепитие в Мытищах» 

Ведущий 1: В детстве и юности будущего драматурга окружал типично 

московский быт с традиционным московским хлебосольством и 

гостеприимством. Он любил ходить в гости к тетушкам по отцу. В 

восьмилетнем возрасте Островский лишился матери, и большое участие в его 

воспитании приняли близкие родственники -  бабушка  Наталья Ивановна, тетя 

Татьяна Федоровна Гилярова, няня Авдотья Ивановна Кутузова. С детства он 

слышал яркую и звучную московскую речь с пословицами и поговорками, 

песнями и прибаутками, которыми будут так богаты его произведения.     

Детские игры Александр разделял со своими братьями — Михаилом, Сергеем и 

любимой сестрой Натальей, которая была моложе его всего на один год. 

Проводя время в обществе сестры и ее подружек, он пристрастился к 

рукоделию, вместе с ними учился шить и кроить. Впоследствии он будет 

хорошо разбираться в тканях и костюмах, что очень пригодится в его 

творческой деятельности.  

Слайд 18 

Портрет Эмилии Андреевны фон Тессин 

Ведущий 2: Важным событием в жизни Александра Николаевича и всей семьи 

Островских стал приход в дом мачехи. Эмилия Андреевна оказалась хорошей 

матерью для своих пасынков и падчерицы. Баронесса привнесла в дом 

Островского привычки и вкусы дворянского образа жизни. Она хорошо владела 

немецким и французским языками, поэтому с ее приходом в обучении детей 

большое место заняли языки и музыка. До 12-летнего возраста Александр 
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обучался дома, где  пользовался большой библиотекой отца. В 1835 году он 

поступил в 3 класс Московской первой гимназии, окончил ее при отличном 

поведении и хорошем знании предметов – Закона Божия, русской 

словесности,  истории, географии, а также языков - латинского, немецкого и 

французского. Под влиянием отца, хотевшего видеть в сыне преуспевающего 

адвоката,  в 1840 году Островский поступил на юридическое отделение 

Московского университета. Университет поначалу увлекает Островского. Но 

потом наступает охлаждение - специальные юридические дисциплины не очень 

интересуют Александра. Он все больше увлекается литературой, часто 

посещает Малый театр, при этом пропускает занятия в университете. 

Слайд 19 

Портрет А.Н. Островского 

Ведущий 1: Если первый год учебы завершился успешно, то в следующем 

Островский не явился на весеннюю сессию «по домашним обстоятельствам» и 

был оставлен на повторный курс. В результате он подает прошение об 

увольнении и оставляет университет. Далее в биографии А.Н. Островского 

была служба в Московском Совестном суде, учрежденном еще Екатериной II. 

Здесь разбирались дела «по совести», как правило, семейные. Главной задачей 

суда было примирение сторон, заключение мирового соглашения, здесь 

Островский столкнулся лицом к лицу с подлинной жизнью. Здесь он видел, как 

опекуны до последней нитки обирали опекаемых. Туда же приходили и 

обобранные, ища защиты и уходившие ни с чем.  

Слайд 20 

Портрет А.Н. Островского 

В 1845 году он подает прошение о переводе в канцелярию Московского 

Коммерческого суда, где служил его отец. Этот суд занимался спорами по 

купеческим сделкам, исками лиц других сословий, связанных с торговлей, 

случаями мошенничества, банкротствами. Перед ним ежедневно проходили 

вереницы разнообразных лиц: здесь он принимал просителей, выслушивал их и 

давал необходимые разъяснения, советы, справки. Он воочию видел 

взяточников, казнокрадов и карьеристов всех рангов. Один из героев 

Островского, молодой человек, спрашивает чиновника: «Какие выгоды 

доставляет тебе твое занятие?» На что он отвечает: «Выгоды довольно 

большие; а главное, что ни дело, то комедия». А ведь это слова самого 

Островского о смысле его работы. Ведь выгода заключалась в том, что любое 

судебное дело могло стать содержанием комедии или драмы.  
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Ведущий 2: В коммерческом суде Александр Николаевич служил до 1851 

года. Разнообразные многочисленные наблюдения и впечатления этих лет 

будут использованы в его творчестве. Так, по воспоминаниям современников 

драматург говорил, что не будь он «в такой передряге», не написал бы своих 

пьес.  

Слайд 21 

Афиша к спектаклю «Свои люди – сочтемся» 

Деньги, векселя, купли и продажи, банкротства и судебные процессы, - 

обо всем этом пойдет речь в его пьесах.  

(фрагмент из комедии «Свои люди – сочтемся» 1.48.32 – 2.00) 

По службе Островский особо не продвинулся: сначала был в чине 

коллежского регистратора, а в 1949 году получил губернского секретаря. В 

Табели о рангах это низшие классы –  соответственно 14 и 12. Но это не было 

главным в его жизни. Свои впечатления о чиновничьей аристократии он 

использовал в своих пьесах: «Доходное место», «Богатые невесты», «Без вины 

виноватые», «Таланты и поклонники».  

Слайд 22 

Видеофрагмент из спектакля «Таланты и поклонники» в постановке 

МХАТ им. Горького 

Слайд 23 

Обложка журнала «Москвитянин» 

Ведущий 1: Известность Островскому принесла пьеса «Свои люди – 

сочтемся!», опубликованная в 1850 году в журнале «Москвитянин». Комедия 

вышла настолько выразительной, а купечество в ней показано настолько 

грубым и хищническим, что пьеса была запрещена цензурой, а автор – взят под 

надзор полиции по личному распоряжению Николая I. 

Слайд 24 

Фото сцены из пьесы «Не в свои сани не садись» 

Уже в 1953 году его пьеса «Не в свои сани не садись» была поставлена на 

сцене Малого театра. С той поры новая пьеса драматурга появлялась в 

московском Малом и петербургском Александринском театрах почти каждый 

сезон на протяжении тридцати лет. Однако существенных денег творчество 

Александра Николаевича ему не приносило, большая его семья жила по-

прежнему скромно. Он не раз жаловался в письмах друзьям, что не может 

позволить себе отдыхать даже летом: вынужден без конца работать, чтобы к 

новому театральному сезону была новая пьеса – нужно было кормить семью.  
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Слайд 25 

Фото дома в имении Щелыково 

Поэтому он предпринял попытку заняться хозяйством  в имении 

Щелыково, которое они вместе с братом выкупили у мачехи. Он сам разъезжал 

на телеге по полям, руководил севом, уборкой, молотьбой.  

Слайд 26 

Портреты  А.Н. Островского и М.В. Бахметьевой                     

Но вскоре понял, что хозяйствование, да еще выгодное, не его удел, и 

передал бразды правления жене, Марии Васильевне. Под ее присмотром 

засаживались огороды и делались запасы в погребах, чтобы хватало самим и их 

многочисленным гостям, которых Островский радушно зазывал к себе в 

деревню. 

Слайд 27 

Фото здания Малого театра в Москве 

Ведущий 2: Именно из-за любви Островского к Малому театру, из-за того, что 

здесь игрались премьеры всех его пьес и из-за того, что некоторые из них 

драматург писал специально для действующих актеров труппы, театр получил 

неофициальное название «Дом Островского». Драматург сказал однажды: «Я и 

есть русский театр». И это не преувеличение: он не только написал для театра 

47 пьес – целый репертуар! – он знал театр сверху донизу: как руководить 

театром, формировать репертуар, готовить актеров, репетировать пьесу, 

бороться за достойную оплату труда, помогать состарившимся или попавшим в 

беду театральным служащим. Но свой литературный стаж он отсчитывал от дня 

чтения пьесы «Семейная картина» у профессора Шевырева: «Самый памятный 

для меня день в моей жизни 14 февраля 1847 года. С этого дня я стал считать 

себя русским писателем и уже без сомнений и колебаний поверил в свое 

призвание».  

Ведущий 1: Как рассказывала одна из ведущих актрис Малого театра Надежда 

Васильевна Рыкалова, обычно Александр Николаевич сам ставил свои пьесы. 

Собирал труппу и читал текст так мастерски, что действующие лица выходили 

у него как живые. После такого чтения объяснять ничего было не нужно, все 

знали, что им делать и как играть. О декорациях особо не заботились, лишь бы 

сыграть хорошо. А вот как о человеке, она знала о нем мало, но хорошо 

помнила, что, несмотря на свою простоту, он  очень любил, когда ему кадили 

(т.е. заискивали, льстили), и окружавшие его артисты пользовались его 
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слабостью для достижения своих целей: для кого пьесу напишет, кому роль 

интересную даст.  

Слайд 28 

Фрагмент из фильма «Женитьба Бальзаминова» 

Купеческая среда в его пьесах рождает самых разных героев – смешных, 

самовлюбленных, страшных, гордых или склонных к подхалимству, трусливых 

или отчаянных, бестолковых и глуповатых, таких например, как герой Георгия 

Вицина (фрагмент из фильма «Женитьба Бальзаминова»).   

Слайд 29 

Фрагмент из спектакля «Свои люди – сочтемся» в исполнении артистов 

Малого театра (слуга Тишка пересчитывает деньги) 

Ведущий 2: Пьесы Островского - настоящая энциклопедия повседневной 

жизни россиян, живших в   19 веке. Почти во всех упоминаются денежные 

суммы – большие и незначительные. В то время они не требовали авторского 

пояснения: зрители легко могли представить их номинальную стоимость и что 

реально на них можно приобрести. Тогда даже медная монета номиналом 1 

копейка обладала реальной покупательной способностью, а уж 10 копеек 

серебром позволяли прокатиться на извозчике или пообедать в трактире! 

Давайте поставим себя на место героев пьес Александра Николаевича и 

посчитаем, например, сколько денег в кармане у героя пьесы «Свои люди – 

сочтемся» Тишки: (видео 1.04.20-1.04.50) Итого: 1 рубль 85 коп. А если 

перевести на современные деньги – 2 097 руб. (10 коп. – 113р.) Что ни пьеса, то 

деньги, долги… Возникает естественный вопрос: неужели нельзя быть 

счастливым, зарабатывая небольшие деньги честным трудом, не бегая от  

кредиторов? На него ответят нам герои А.Н. (собр соч. т.4 стр. 95) 

Слайд 30 

Картина В. Муллина «Купцы гуляют» 

Ведущий 1: Кроме того, что Александр Николаевич был хорошим знатоком 

человеческих душ, он знал толк в еде и передал это знание героям своих пьес. 

Сам он слыл большим любителем расстегаев с мясом, которые подавали в 

Москве, в трактире Щербакова. Каждый такой расстегай был величиной с 

тарелку и стоил вместе с бульоном 15 копеек. Трапеза для купечества – особый 

ритуал со своими правилами и традициями. Вспомним пьесу «Свои люди – 

сочтемся». На завтрак у Большовых было принято пить чай, около двух часов  

плотно обедали, в восемь ужинали. Ключница Фоминишна первым блюдом 

должна была подать хозяину дома - Самсону Силычу Большову – холодного 
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поросенка, а уже затем все остальное: щи с солониной, жареного гуся и драчену 

на сладкое. Но про поросенка Фоминишна забыла, чем вызвала гнев хозяина. 

Ругает себя: зачитывается отрывок из собр. соч. т.1 стр. 119  

Слайд 31 

Фото из фильма «Бесприданница» 

Ведущий 2: Экранизация литературных произведений Островского началась 

еще в эпоху немого кино. Впервые в 1911 году вышел фильм «На бойком 

месте», затем были сняты «Гроза» и «Бесприданница» с Верой Пашенной в 

главной роли. В 1914, 1915 выходят «Снегурочка», «Дикарка»,  «Без вины 

виноватые».  

Слайд 32 

На фоне портрета А.Н. Островского  

обложки книг с произведениями писателя 

В 50-е годы наступила эпоха телеспектаклей, и лучшие театральные 

постановки переносятся на экран. С некоторыми из них мы сегодня 

познакомились. А по экранизациям Островский  - рекордсмен среди 

русских писателей. Начиная с 1911 года и заканчивая 2012-м, его пьесы 

экранизировали 48 раз.  Всего более 80  фильмов снято на сюжеты пьес А.Н. 

Островского. Среди них - художественные фильмы, фильмы-спектакли, 

мультфильмы и даже фильмы-балеты. Некоторые пьесы экранизировались по 

два-три раза, а «Бесприданница» и «Снегурочка» - по шесть раз.  

Ведущий 1: Задает вопросы  

Слайд 33  

Викторина 

1. В 1954 году в Калачинске состоялась премьера спектакля по пьесе 

Островского. Название пьесы и где прошла премьера? («Поздняя любовь», 

в клубе «Железнодорожник») 

Слайд 34 

Кадры из кинофильма «Жестокий романс» 

2. В фильме «Жестокий романс» по пьесе «Бесприданница» звучит песня в 

исполнении Н. Михалкова. Кто автор слов? (Р.Киплинг) перевод Григория 

Кружкова (видео)  

3. В каком старинном русском городе в 1964 году снимали фильм «Женитьба 

Бальзаминова»? (Суздаль) 

4. Пьеса «Свои люди – сочтемся», где автор показал все пороки купеческой 

жизни, сначала была запрещена Николаем I. А какой была резолюция?  
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- Верно подмечено, играть же запретить. 

- Искусно изображено, играть же запретить. 

- Напрасно печатано, играть же запретить. 

5. Кто из русских композиторов писал музыку к «Снегурочке»? 

 (П. И. Чайковский, Римский – Корсаков) 

Ведущий 2: Какие пословицы и поговорки стали названиями пьес 

Островского? 

«Бедность не порок» 

«За чем пойдешь, то и найдешь» 

«На всякого мудреца довольно простоты» 

«Не было ни гроша, да вдруг алтын» 

«Не в свои сани не садись» 

«Не все коту масленица» 

«Не так живи, как хочется» 

«Правда – хорошо, а счастье лучше» 

«Свои люди – сочтемся» 

«Свои собаки грызутся, чужая не приставай» 

«Старый друг лучше новых двух» 

Слайд 35 

Портрет А.Н. Островского 

Ведущий 1: В 1885 году Островского назначили заведующим репертуарной 

частью московских театров и начальником театрального училища; по сути дела, 

он должен был принять на себя командование всем русским театром. На этом 

посту он не успел ничего сделать: был немолод и нездоров; про назначение это 

горько сказал – мол, дали белке воз орехов, когда зубов не стало. Он 

проработал на этом посту полгода; в мае уехал в имение Щелыково, надеясь 

отдохнуть, поработать, завершить перевод Шекспира. Накануне читал журнал 

«Русская мысль», полученный из Петербурга. В одиннадцатом часу утра 

Александр Николаевич скончался в своем кабинете от приступа стенокардии. 

Случилось это 2 июня 1886 года… 

…Или, может быть, от усталости: почти полсотни пьес, 20 с лишним 

переводов и все здание русского театра. Пройдут века, но навсегда с 

человечеством останутся «Бесприданница», «Бедность не порок», «Бешеные 

деньги» и вершина творчества Островского, его завещание потомкам – драма 

«Гроза». Островский оставил человечеству свой театр и одарил всех, кто жил, 

живет и будет жить после него, возможностью мыслить и чувствовать 
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возвышенно, переживая судьбы героев его бессмертных пьес. Александр 

Николаевич Островский когда-то сказал: «Жизнь моя принадлежит театру…» 

Для этого утверждения у писателя – драматурга были все основания.  

Слайд 36 

Ведущий 2: Крылатые выражения А. Н. Островского (они актуальны до сих 

пор) 

• Да разве кругом нас люди живут? Волки да овцы. Волки кушают овец, а 

овцы смиренно позволяют себя кушать.  

• Коли ты честный - не водись с бесчестным, не трись подле сажи - сам 

замараешься.  

• У нас общественного мнения нет, мой друг, и быть не может. 
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Карабаева Людмила Николаевна, 

Библиотекарь Берёзовской сельской 

библиотеки-филиала МБУК ЦМБ   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

«Из глубины веков сердца волнуют снова» 

литературный вечер. 

                                                                                                                                                                               

Цели: 
1. Прививать интерес к русской классической литературе. 

2. Активизировать познавательную и творческую деятельность. 

3. Развивать чувство коллективизма, дружбы. 
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Оформление: 
 творчески оформленные вывески-афиши (располагаются на двери 

аудиторий); 

 музыкальное сопровождение; 

 репродукции картин; 

 портреты поэтов; 

 выставка книг «Поэты 19-20 века о любви»;  

 видеоматериалы    (Видеоролик «Письмо Татьяны.)                                                                                                                                                                                                      

 

Ход мероприятия 
 

В зале стоят столики со свечами, за ними расположились герои, артисты 

творческая публика начала ХХ в. На выставочной стене портреты выдающихся 

поэтов и певцов этой эпохи. Сбоку журнальный столик для ведущего, звучит 

танго XX годов. Пары танцуют.                                                                      

Ведущая: 

Здравствуйте, дорогие друзья! В этот осенний день мы собрались в 

литературной гостиной, чтобы послушать и почитать стихи о любви.    

С вашего разрешения, дорогие гости, мы отправимся в путешествие сквозь 

пространство и время. Русская литература 19 века – одна из самых славных 

страниц в истории духовной жизни и национальной культуры нашего общества, 

время расцвета творческих идей и ярких индивидуальностей. 19 век дал миру 

произведения Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Тургенева, Толстого и Чехова, 

невообразимое разнообразие поэтических талантов.  

Ведущий: 
Поэтому сегодня мы лишь прикоснёмся к этой теме – теме любви в поэзии. 

Исполняется романс на стихи Пастернака «Ночь» («Свеча горела…»). 
 

(Ведущие после второго куплета во время проигрыша зажигают свечи).                                                                                                                                                                                                                  

Ведущая: 
Любовь – самое поэтически-возвышенное, чистое и прекрасное чувство. 

Тема любви неисчерпаема в литературе и искусстве, ибо само это чувство 

вечно и нетленно, всегда ново и неповторимо для каждого человека. 

Ведущий: 

Все начинается с любви... 

Твердят: "В начале было слово..." 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается с любви!.. 

Все начинается с любви!.. 

И озаренье и работа. 

Глаза цветов, глаза ребенка – 
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Все начинается с любви!.. 

Все начинается с любви!.. 

С любви, я это точно знаю.  

Все. Даже ненависть – родная  

И вечная сестра любви. 

Все начинается с любви:  

Мечта и страх, вино и порох.  

Трагедия, тоска, и подвиг 

Все начинается с любви...  

Весна шепнет тебе: "Живи"... 

И ты от шепота качнешься. 

И выпрямишься, и начнешься.  

Все начинается с любви!  

– писал Роберт Рождественский 

Ведущая: 
На пьедестале же русской литературы навсегда останутся 2 пары: Татьяна 

Ларина - Евгений Онегин и Наташа Ростова - Андрей Болконский.  

(Видеоролик «Письмо Татьяны.)                                                                                                                                                                 

(Инсценирование «Письмо Онегина). 

XIX век, безусловно, остается непревзойденным в отношении многообразия 

литературы о любви. Это не только горькие, драматические, безответные 

истории любви, но и любовь - игра, любовь - забава, беззаботное счастье. И 

опять слово героям любвеобильного и венценосного Пушкина.                                                                                                               

Ведущий: 
Перед вами веселая любовная пара Лиза Муромская и Алексей Берестов из 

повести «Барышня-крестьянка». 

(инсценирование   эпизода «Знакомство»). 

        Тиха украинская ночь, но только не перед Рождеством. Гоголевские 

«парубки и дивчата» веселятся и объясняются в любви. 

(танец, инсценирование «Оксана и Вакула», украинская песня). 

Ведущая: 
Классическим примером бескорыстной и преданной любви стал в русской 

истории подвиг жен декабристов. (слайд) Они последовали за своими мужьями 

в ссылку. Изнеженные светские дамы, привыкшие к изяществу и роскоши, 

предпочли страшную жизнь в Сибири. Перед вами княгиня Трубецкая из поэмы 

Некрасова «Русские женщины». 

(Монолог Трубецкой). Чтец. 

Ведущий:                                                                                                                                                                                                            

Первый и самый главный представитель, собственно с него все и началось, это, 

несомненно, Александр  Сергеевич Пушкин. Пушкин – это сама гармония, само 

совершенство. Безумно талантливый потомок арапа Петра Великого, русский 

по зову сердца, по широте души, по образованию и по крови, Александр 
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Сергеевич стал непререкаемым авторитетом уже для своих современников. 

Такой разный, такой неизменно прекрасный, такой неистребимо восхищённый 

жизнью, такой искренний в каждом моменте своего существования. 

Воздвигший себе памятник, воспевший любовь и красоту. Он – несомненный 

лидер, учитель и посредник между веками. 

Слайд 1.  Портрет Александра Сергеевича Пушкина и петербургской 

красавицы  Елены Влодек. 

1. Чтец. 
«Красавица» 

Всё в ней гармония, всё диво, 

Всё выше мира и страстей; 

Она покоится стыдливо 

В красе торжественной своей; 

Она кругом себя взирает: 

Ей нет соперниц, нет подруг; 

Красавиц наших бледный круг 

В ее сияньи исчезает. 

Куда бы ты ни поспешал, 

Хоть на любовное свиданье, 

Какое б в сердце ни питал 

Ты сокровенное мечтанье,- 

Но встретясь с ней, смущенный, ты  

Вдруг остановишься невольно, 

Благоговея богомольно 

Перед святыней красоты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Слайд 2 Портрет Екатерины Павловны Бакуниной. 

2. Чтец.                                                                                                                                                                                                   
«ОНА» 

«Печален ты; признайся, что с тобой». 

— Люблю, мой друг! — «Но кто ж тебя пленила?» 

— Она. — «Да кто ж? Глицера ль, Хлоя, Лила?» 

— О, нет! — «Кому ж ты жертвуешь душой?» 

— Ах! ей! — «Ты скромен, друг сердечный! 

Но почему ж ты столько огорчен? 

И кто виной? Супруг, отец, конечно...» 

— Не то, мой друг! — «Но что ж?» — Я ей не он.  

                                                                    А.С. Пушкин. 

 Ведущая : 
Многие поэты и писатели считали Пушкина своим учителем и продолжали 

заложенные им традиции создания литературных произведений. Одним из 

таких поэтов был М.Ю. Лермонтов. Известны его романтическая поэма 



36 
 
 

 

 

«Мцыри», стихотворная повесть «Демон», множество романтических 

стихотворений.  
       

       Слайд 3. Портрет Екатерины Сушковой и Михаила Лермонтов.                                                                                                                                                                

3.Чтец.                                                                                                           

«Она была прекрасна, как мечта…»                                                                                                                                                                                                   

Она была прекрасна, как мечта 

Ребенка под светилом южных стран; 

Кто объяснит, что значит красота: 

Грудь полная иль стройный , гибкий стан, 

Или большие очи?- но порой 

Все это не зовем мы красотой: 

Уста без слов- любить никто не мог; 

Взор без огня- без запаха цветок! 

 

О небо, я клянусь , она была 

Прекрасна!.. я горел, я трепетал, 

Когда кудрей, сбегающих с чела, 

Шелк золотой рукой своей встречал, 

Я был готов упасть к ногам ее, 

Отдать ей волю, жизнь, и рай, и все, 

Чтоб получить один, один лишь взгляд 

Из тех, которых все блаженство- ад! 

    М. Лермонтов.                                                                                                                                                                  

Ведущий:                                                                                                                                                                          
Лермонтов Михаил Юрьевич. Как и Грибоедов, как и Пушкин, ушедший от нас 

непозволительно рано. Но успевший за свою недлинную жизнь создать такие 

произведения, такие образы, которые стали краеугольными камнями в истории 

создания и развития великой русской литературы.  

Слайд 4 Портрет графини Александре Кирилловне Воронцовой-Дашковой.                                                                                                                                                                         

4. Чтец.                                                                                                                                                                                                                                                

Как мальчик кудрявый, резва, 

Нарядна, как бабочка летом; 

Значенья пустого слова 

В устах ее полны приветом.                                                                                                                                                                         

Ей нравиться долго нельзя: 

Как цепь ей несносна привычка, 

Она ускользнет, как змея, 

Порхнет и умчится, как птичка.                                                                                                                                                                     

Таит молодое чело 

По воле — и радость и горе. 

В глазах — как на небе светло, 
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В душе ее темно, как в море!                                                                                                                                                                         

То истиной дышит в ней всё, 

То всё в ней притворно и ложно! 

Понять невозможно ее, 

Зато не любить невозможно                                                                                                                                                                          

Михаил Лермонтов. 

Ведущая: 

Читая стихи Евгения Абрамовича Баратынского, не можешь отказать ему в 

своей симпатии, потому что этот человек, сильно чувствуя, много думал, 

следовательно жил, как не всем дано жить», писал о Баратынском Белинский.  

                                    Слайд 5.  портрет Евгений Баратынский.                                                                                                                                                 

5. Чтец.                                                                                                                                                            
«Муза» 

Не ослеплён я музою моею: 

Красавицей её не назовут, 

И юноши, узрев её, за нею 

Влюбленною толпой не побегут. 

Приманивать изысканным убором, 

Игрою глаз, блестящим разговором 

Ни склонности у ней, ни дара нет; 

Но поражён бывает мельком свет 

Её лица не общим выраженьем, 

Её речей спокойной простотой; 

И он, скорей чем едким осужденьем, 

Её почтит небрежной похвалой. 

Слайд 6.  Портрет кузины Варвары Кучиной. 

6. Чтец.                                                                                                                                                                       
«Разуверение» 

Не искушай меня без нужды 

Возвратом нежности твоей: 

Разочарованному чужды 

Все обольщенья прежних дней! 

Уж я не верю увереньям, 

Уж я не верую в любовь. 

И не могу предаться вновь 

Раз изменившим сновиденьям! 

Слепой тоски моей не множь, 

Не заводи о прежнем слова, 

И, друг заботливый, больного 

В его дремоте не тревожь! 

Я сплю, мне сладко усыпленье; 

Забудь бывалые мечты: 
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В душе моей одно волненье, 

А не любовь пробудишь ты                                                                                                                                                                          

Е.Баратынский.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ведущий: 
Федор Иванович Тютчев. За свою длинную жизнь поэт написал всего около 300 

стихотворений, но его гений проявился в них в полной мере. Будучи учеником 

и последователем   Пушкина и учителем для последующего поколения поэтов, 

Тютчев создал прекрасные образцы философской лирики. Его стихотворения 

исполнены величественной красоты, пронизаны размышлениями о сущности 

бытия.                                                                                                   

                  Слайд 7.  Портрет Федора Тютчева и Елены Денисьевой. 

                                                                                                                                                                                     

7. Чтец.                                                                                                                                                                                                        

«Я очи знал, - о, эти очи…» 

Я очи знал,- о, эти очи! 

Как я любил их - знает бог! 

От их волшебной, страстной ночи 

Я душу оторвать не мог. 

В непостижимом этом взоре, 

Жизнь обнажающем до дна, 

Такое слышалося горе, 

Такая страсти глубина!                                                                                                                                                                                           

Дышал он грустный, углубленный 

В тени ресниц ее густой, 

Как наслажденье, утомленный, 

И, как страданья, роковой. 

И в эти чудные мгновенья 

Ни разу мне не довелось 

С ним повстречаться без волненья 

И любоваться им без слез.                                                                                                                

Федор   Тютчев.                                                                                                                                                                                                              

Ведущая: 
Алексей Николаевич Апухтин вошел в русскую культуру классическими 

романсами, но не только: его именем Александр Блок назвал целую эпоху – 

глухие апухтинские времена, имея в виду не только восьмидесятые годы XIX 

века русской истории, но и предшествовавшие им шестидесятые — время 

больших надежд и общественного подъема, сменившегося глухой реакцией 

восьмидесятых.   

                            Слайд 8. Портрет Алексея Апухтина. 

                                                                                                                                                                        

8.Чтец.                                                                                                                                                                                                    

«Мне не жаль, что тобою я не был любим..» 
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Мне не жаль, что тобою я не был любим,- 

Я любви недостоин твоей! 

Мне не жаль, что теперь я разлукой томим,- 

Я в разлуке люблю горячей; 

Мне не жаль, что и налил и выпил я сам 

Унижения чашу до дна, 

Что к проклятьям моим, и к слезам, и к мольбам 

Оставалася ты холодна; 

Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови, 

Мое сердце сжигал и томил, 

Но мне жаль, что когда-то я жил без любви, 

Но мне жаль, что я мало любил!                                                                                                                                               

Алексея Апухтина.   

Слайд 9. Портрет Александры Панаевой. 
9.  Чтец.                                                                                                                                                                 

«Когда так радостно в объятиях твоих...»  

Когда так радостно в объятиях твоих 

Я забывал весь мир с его волненьем шумным, 

О будущем тогда не думал я. В тот миг                                      

Я полон был тобой да счастием безумным. 

Но ты ушла. Один, покинутый тобой, 

Я посмотрел кругом в восторге опьяненья,                               

И сердце в первый раз забилося тоской, 

Как бы предчувствием далёкого мученья. 

Последний поцелуй звучал в моих ушах, 

Последние слова носились близко где-то... 

Я звал тебя опять, я звал тебя в слезах, 

Но ночь была глуха, и не было ответа!  

С тех пор я всё зову... Развенчана мечта, 

Пошли иные дни, пошли иные ночи... 

О, Боже мой! Как лгут прекрасные уста, 

Как холодны твои пленительные очи!                                                                                                                                              

Алексея Апухтина.                                                                                                                                                                                                                                                

Ведущий: 
Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин). На протяжении всей жизни Фет 

занимался литературным поэтическим творчеством. Его стихотворения – это 

своеобразный мир лирика с тонкой душой, овеянной трагедией бытия. Его 

стихи высоко оценивал Белинский, ставя Фета практически на одну ступень с 

прекрасным «русским Байроном» – Лермонтовым. Лирика Фета – 

поразительнейшая, щемящая, исполнена мотивов грусти, трагичности. 

Печальной дымкой овеяны красивейшие образцы поэзии, вышедшие из-под 

пера Фета, где красота мира познаётся автором с двух сторон, внешней, 
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черпающей истоки вдохновения в красотах родной природы, и внутренней, 

главным стимулом которой является любовь. 

 

Слайд 10. Портрет Афанасия Фета. 

10. Чтец.  
«Музе»  

Пришла и села. Счастлив и тревожен, 

Ласкательный твой повторяю стих; 

И если дар мой пред тобой ничтожен, 

То ревностью не ниже я других. 

Заботливо храня твою свободу, 

Непосвященных я к тебе не звал, 

И рабскому их буйству я в угоду 

Твоих речей не осквернял. 

Всё та же ты, заветная святыня, 

На облаке, незримая земле, 

В венце из звезд, нетленная богиня, 

С задумчивой улыбкой на челе.                                                                                                                                           

Афанасий   Фет. 

Слайд 11. Портрет дворянки Марии Кузьминичны Лазич.  

 11. Чтец.                                                                                                                                                                                

«Завтра — я не различаю» 

Завтра – я не различаю; 

Жизнь- запутанность и сложность! 

Но сегодня, умоляю, 

Не шепчи про осторожность! 

Где владеть собой, коль глазки 

Влагой светятся туманной, 

В час, когда уводят ласки 

В этот круг благоуханный? 

Размышлять не время, видно, 

Как в ушах и в сердце шумно; 

Рассуждать сегодня – стыдно, 

А безумствовать - разумно.                                                                                                                                         

Афанасий   Фет.                                                                                                                                             

Ведущая:                                                                                                                                                                                                                              

19 век навсегда останется в истории литературы веком искренней, чистой, 

целомудренной любви, стыдливой.  Любовь проявлялась в нежном взгляде, в 

прикосновении рук, в безвинных свиданиях по аллеям парка, первом поцелуе. 

Зато с вулканической энергией тема любви, смелой, эротической, бунтарской 

врывается в русскую литературу в начале XX века. Блок и Есенин, Куприн и 

Бунин, Маяковский и Цветаева, Шолохов и Булгаков. Это было связано и с 

https://rupoem.ru/fet/prishla-i-sela.aspx
https://rupoem.ru/fet/prishla-i-sela.aspx
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общей раскованностью общества, с приходом в литературу модернистских 

течений, с угасанием дворянской интеллигентности и с социальными 

потрясениями, вызванными Первой мировой войной, Октябрьским 

переворотом и гражданской войной. Любовь, овеянная трагедией войны и  

революции, звучит в рассказе Бунина.  

(Он и Она. «Холодная осень)                                                                                                                                             

(Инсценирование)                                                                                                                                                    

Танец.                                                                                                                                                                                                                                            

Ведущий: 
На этом наш вечер поэзии «Из глубины веков сердца волнуют снова» 

заканчивается. Хотелось бы, чтобы каждый из нас унёс сегодня с собой 

частичку доброго, всеобъемлющего, такого нужного нашему сердцу чувства – 

любви. 

Заключение: Песня «Эхо любви» в исполнении вокальной группы. 
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автора и факсимиле. Настоящее издание представляет собой 

Полное собрание стихотворений А. А. Фета под редакцией Б. В. Никольского.  
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Целевая аудитория: 

Старшие подростки, юношество. 

Цель: Показать взаимосвязь творчества А.С. Пушкина с произведениями 

живописи художника Дмитрия Арсенина, тем самым формируя духовный мир 

юного поколения. 

Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «Вся палитра пушкинского слога!» 

2. Музыкальное: 

– Видео романса «Певец» муз. и исп. Нелли Хакель, стихи А.С. Пушкина. 

 Песня «Коробейники»  исп. ансамбль «Золотое кольцо», стихи Н. 

Некрасова. 

3. Видеоматериалы: 

 – Видео «Мадонна» А.С. Пушкин.  

– Видео  «Унылая пора! Очей очарованье!» А.С. Пушкин  (Отрывок)  

4. Книжная выставка «Теперь моя пора…» 

 

Ход мероприятия 
 

Слайд 1 

Видеофрагмент романса «Певец» муз. и исп. Нелли Хакель, стихи А.С. 

Пушкина (2 мин. 10 сек.) 

Ведущий 1: Добрый день! Имя Александра Сергеевича Пушкина известно 

практически каждому русскому человеку уже с раннего детства. Многие из нас 

выросли на его сказках, стихах, поэмах. Пушкин оставил нам в наследие 

множество замечательных произведений. Его творчество, как и он сам не могли 

остаться незаметными. Ещё при жизни Александр Сергеевич был признан 

гениальным поэтом  и  послужил предметом для творчества многим мастерам 

искусства. 

Слайд 2 

Художник Дмитрий Дмитриевич Арсенин 

     И сегодня мы познакомим вас с работами горьковского художника-графика 

Дмитрия Арсенина, в которых также отражена пушкинская тема. 

Много раз художник бывал в Болдине, бродил с этюдником по его 

окрестностям, подолгу беседовал со стариками, помнившими предания о 

приездах сюда Пушкина. Мастер увлёкся болдинской темой в 1961 году и до 

конца жизни создавал художественные работы разных жанров, посвящённые 

поэту. Его графические серии, выполненные углём, акварелью, карандашом 
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представляют собой уникальные произведения.  Дмитрий Арсенин обращается 

к широкому кругу тем: родословная Пушкина, его друзья и подруги, жизнь 

поэта в Болдине, иллюстрации к произведениям поэта, его путешествия по 

нижегородской провинции, пейзажи.  

 

Слайд 3 

В болдинском парке. Дуб – современник Пушкина 

Ведущий 2:  Говорят, природа безучастна. Но тогда почему же она так 

соединяется с человеческим сердцем, с той силой его, которую издавна 

называют поэзией? Почему так глубоко волнуют и заставляют трепетать душу 

каждого картины природы, связанные с детством, первой любовью? Почему в 

соприкосновении с природой не тускнеет смысл эпитетов «близкое», 

«заветное», «родное»? И почему понятие Родины сразу же вызывает в 

воображении точные картины дорогих мест? 

Слайд 4 

«Теперь моя пора…» 

     Именно так неразделимы для нас Пушкин и Болдино, невероятный 

творческий взлёт великого русского поэта и окрылившая его прекрасная 

болдинская осень. Пушкин как бы оправил этот уголок в удивительную вязь  

своей поэзии. И это заставляет нас пристально вглядываться во всё, что 

открывалось тогда внимательному взору поэта. 

Слайд 5 

Болдинские беседки 

Ведущий 1: Посмотрите, на картину из цикла «Болдинские беседки», здесь в 

мягком шелесте листопада слышатся нам пушкинские строки. Светлый образ  

поэта возникает перед нами то у дерновой скамейки, то возле беседки, рядом с 

двухсотлетней кряжистой ветлой. 

Слайд 6 

В болдинском парке 

     То на белёном горбатом мостике, с зелёной ряской вдоль берегов пруд,  или 

же в глубине тенистой липовой аллеи, где на верхушках деревьев темнеют 

круглые шапки грачиных гнёзд. 

Слайд 7 

«И забываю мир…» 

Ведущий 2: Вдыхая свежий бодрящий воздух болдинских степей, Пушкин 

наслаждался тишиной старого дедовского дома (обратите внимание на 



44 
 
 

 

 

обстановку дома, показать иллюстрацию), тёмных стоячих прудов, золотых 

рощ, бесконечных просторов.  

Слайд 8 

«Октябрь уж наступил» 

Ведущий 1: Осенняя сумеречность неба, дожди, чёрная грязь на дорогах, 

унылый вид села с одинокой церковью и рядами изб, крытых намокшим тёсом 

или соломой, всё это мы наблюдаем на иллюстрациях под названием «Октябрь 

уж наступил» и «Унылая пора! Очей очарованье…» Ощущение покоя, 

гармонии, восхищение красотой природы наполняют светлые до прозрачности 

эти листы. Низкий горизонт даёт представление о болдинских равнинах, о 

просторах бескрайнего неба, затянутого осенними облаками. Стволы деревьев 

то неожиданно редеют, то выстраиваются в ясном линейном ритме.  

Слайд 9 

Видео «Унылая пора! Очей очарованье!» А.С. Пушкин  (Отрывок) 

Слайд 10 

«Ведут ко мне коня» 

Ведущий 2: В одном из первых писем из Болдина Пушкин с восторгом 

сообщает своему близкому другу Петру Плетнёву: «Ах, мой милый! Что за 

прелесть здешняя деревня! Вообрази: степь да степь, соседей ни души; езди 

верхом, сколько душе угодно, пиши дома, сколько вздумается, никто не 

мешает». 

     Размеренная жизнь, «пышное природы увяданье» благотворно влияли на 

поэта. Осенью 1833 года он пишет жене: «Просыпаюсь в семь часов, пью кофей 

и лежу до трёх часов (Пушкин работал лёжа). Недавно расписался и уже 

написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю 

картофелем да гречневой кашей. До девяти часов – читаю. Вот тебе мой день, и 

все на одно лицо». 

     «В три часа сажусь верхом…» В какие же дали уносит поэта горячий конь, 

копыта которого сминают траву, опавшие листья?  

Слайд 11 

Уездная муза 

Ведущий 1:  Во время прогулок он не может избежать встречи со своей былой 

любовью, Ольгой Калашниковой. Годы притушили чувство, но, не утаивают  

вины перед ней, Пушкин обещал ей вольную и сдержал своё слово. 

Мелькающий листопад словно бы заметает следы грустных прощальных 

свиданий, окончательно разъединяя две судьбы… 
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«Элегия» 

Безумных лет угасшее веселье 

        Мне тяжело, как смутное похмелье. 

               Но, как вино — печаль минувших дней 

          В моей душе чем старе, тем сильней. 

              Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе 

                                           Грядущего волнуемое море. 

                                           Но не хочу, о други, умирать; 

                                           Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать; 

                                           И ведаю, мне будут наслажденья 

                                           Меж горестей, забот и треволненья: 

                                           Порой опять гармонией упьюсь, 

                                           Над вымыслом слезами обольюсь, 

                                           И может быть — на мой закат печальный 

                                           Блеснёт любовь улыбкою прощальной. 

Слайд 12 

Свидание 

     Это строки, в которых поэт открыл нам самое сокровенное, чем живёт, и 

всегда будет жить человеческое сердце! 

     Сколько раз обновлялась и увядала листва в усадебном парке, сколько 

взлётов знала жизнь, но те три пушкинские осени остаются самыми 

прекрасными, потому что они не только состояние природы, но и состояние 

души. 

     До сих пор царствуют над людскими сердцами золотые болдинские осени, 

прекрасные знаменательные поры, рождённые поэзией природы и поэзией 

Пушкина! Осень – любимое время года поэта. 

                               Дни поздней осени бранят обыкновенно, 

                               Но мне она мила, читатель дорогой, 

                               Красою тихою, блистающей смиренно. 

                               Так нелюбимое дитя в семье родной 

                               К себе меня влечёт. Сказать вам откровенно, 

                               Из годовых времён я рад лишь ей одной, 

                               В ней много доброго; любовник не тщеславный, 

                               Я нечто в ней нашёл мечтою своенравной. 

Слайд 13 

«Пушкин на арзамасском базаре» (фрагмент) 
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Ведущий 2: Как бы ни был увлечён поэт своими трудами, однако за пять 

месяцев, проведённых в болдинских пределах, он успел многое увидеть, став 

свидетелем и участником народных будней и праздников. 

По воспоминаниям болдинских старожилов, он любил бывать на базаре, в 

церкви, нравилось ему разноголосье весёлых гуляний и девичьих хороводов. 

Звучит песня «Коробейники» (отрывок) 

Слайд 14 

Пушкин на арзамасском базаре 

Ведущий 1: Пушкин проникал в самую гущу толпы.  Там мелькали в руках 

сноровистых баб берестяные туески или кувшины, цветасто пестрели платки, 

отливала лаком деревянная посуда. Он открывал характер народа – сметливого 

и мудрого. Он не без удовольствия признаёт превосходство мужицкой 

смекалки над своей «хитростью». Поэт пишет жене: «Сейчас у меня были 

мужики, с челобитьем; я с ними вынужден был хитрить, но эти, наверное, меня 

перехитрят…» 

     Сколько метких слов, прибауток, сказок, песен запомнил и записал он, 

радуясь их неисчерпаемому богатству. Кстати, о сказках! 

Слайд 15 

Сказки А.С. Пушкина в иллюстрациях     

Дмитрия Арсенина 

     Не секрет, что все поколения выросли на сказках А.С. Пушкина. Они 

наполнены добротой и теплом, светом и печалью, красотою и мудростью.  

     В каждой домашней библиотеке есть любимая иллюстрированная книга 

сказок великого русского поэта. Давайте, обратимся к  иллюстрациям Дмитрия 

Арсенина, узнаете ли  вы по рисункам, что это за сказки?! 

Слайд 16 

Сказки Пушкина 1 

   (Если участники затрудняются с ответом, ведущий даёт подсказку) 

Ведущий 1: «Вот мудрец перед Дадоном стал и вынул из мешка золотого 

петушка". Иллюстрация к "Сказке о золотом петушке» Д. Арсенин. 

Слайд 17 

Сказки Пушкина 2 

Ведущий 1: «Пришёл невод с одной рыбкой…»  

Иллюстрация к "Сказке о рыбаке и рыбке" Д. Арсенин. 

Слайд 18 

Сказки Пушкина 3 
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Ведущий 1: «Свет мой, зеркальце! Скажи, 

Да всю правду доложи: 

Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?» 

Иллюстрация к «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» Д. Арсенин. 

Слайд 19 

Сказки Пушкина 4 

Ведущий1: «Вот из моря вылез старый Бес: «Зачем ты, Балда, к нам залез?»  

Иллюстрация к «Сказке о попе и о работнике его Балде»  Д. Арсенин. 

Слайд 20 

Пушкин и нижегородцы 

Ведущий 2: Живая общительность Пушкина распространялась и на 

ближайших соседей по имению. Пушкину полюбилось дружное семейство 

генеральши Новосильцевой, тем более  что дочери её увлекались чтением. 

     Одна из сестёр вспоминала, как они беседовали с поэтом о судьбе героев 

романа «Евгений Онегин»: « Я говорю ему: «Зачем вы убили Ленского? Варя 

весь день вчера плакала». Варваре Петровне тогда было лет шестнадцать. – 

«Ну а вы, Варя, как бы закончили эту дуэль?» – «Я бы ранила Ленского в руку 

или плечо, и тогда Ольга ходила бы за ним, перевязывала рану, и они друг 

друга ещё больше полюбили…» «А вы как бы закончили дуэль?» – обратился 

Пушкин ко мне. «Я ранила бы Онегина, Татьяна бы за ним ходила, и он 

оценил бы и полюбил её». – «Ну, нет, он Татьяны не стоил», – ответил 

Пушкин. 

Слайд 21 

Пушкин в школе живописи Александра Ступина 

Ведущий 1: Однако, ребята, увлёкшись своей темой, художник порой 

допускает некую вольность. Так, нет никаких сведений о посещении 

Пушкиным школы Ступина в Арзамасе, однако едва ли поэт не слышал или не 

знал об этой знаменитой школе живописи. И Арсенин предлагает свою 

версию, где Пушкин находится  в кругу знаменитого арзамасского художника-

академика.  

     Теперь обратимся непосредственно к картине Дмитрия Арсенина «Пушкин 

в арзамасской школе живописи Александра Ступина». 

     Давайте, внимательно на неё посмотрим. 

(Необходимо предоставить ученикам внимательно, молча рассмотреть 

картину в течение 1минуты. Вопросов в это время задавать не следует, 

чтобы не разрушать впечатления от неё.) 
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Беседа по картине с целью выяснения эстетического впечатления от неё. 

-Нравится ли вам картина? 

-Какие чувства, настроения вызывает она  у вас? 

-Какие чувства художник хотел передать картиной? 

- Какова её основная мысль?  (Участники отвечают) 

     Художник Арсенин хотел отразить в своей картине посещение  А.С. 

Пушкиным арзамасской школы живописи. Несмотря на то, что нельзя 

утверждать, был ли в действительности там великий поэт, но, глядя на 

картину, мы можем предположить, как это происходило. 

     Чтобы лучше понять, что изображено на картине, выделим три плана 

изображения. 

     Посмотрите, центр картины, несколько смещён вправо. Мы видим, как А.В. 

Ступин с одним из своих учеников демонстрирует картину А.С. Пушкину. Это 

передний план картины. Слева, изображены юноша и девушка, они готовятся 

играть на виолончелях. На заднем плане один из учеников ступинской школы 

делает наброски с натуры. Он рисует девушку. По-видимому, она простая 

крестьянка. Почему я так решила?  Потому что, обратите внимание, девушка 

одета в обычный сарафан, сидит босая. 

  - Где происходит действие? Как мы об этом можем догадаться? 

Действие происходит в художественной школе Ступина. Об этом 

свидетельствует множество предметов, изображённых на ней: 

мольберты,  кисти, краски, драпировки, статуи античных богов из гипса. 

Кроме того, мы видим, что стены этого помещения красиво расписаны, на 

одной из них висит иллюстрация известной иконы Андрея Рублёва «Троица». 

Художником показаны арочные окна помещения, через которые мы можем 

видеть соборы (возможно, их расписывал Ступин со своими учениками).  

- Как Д. Арсенин показал нам  А.С. Пушкина? В чём необычность этого 

изображения? 

На этой картине Пушкин показан очень важным, строгим и даже чуть 

сердитым. Об этом свидетельствуют уголки его губ, опущенные вниз. Взгляд 

поэта устремлён на картину, которую ему демонстрируют А.В. Ступин и его 

ученик. 

  - Как нам показан А.В. Ступин? 

У Ступина взгляд добрый, внимательный. Он тоже смотрит на картину, но не 

так пристально, как Александр Сергеевич, скорее всего, художник, много раз 

её уже видел. 
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  - Кто находится рядом с А.В. Ступиным? 

Один из его учеников, скорее всего, автор картины, которую рассматривает 

Пушкин, потому что сам он на своё творение не глядит, руки его сложены на 

груди, он как бы ждёт похвалы из уст великого поэта. 

 - Как вы думаете, зачем художник изобразил двух музыкантов (ведь он 

представлял художественную школу)? 

Наверное, этим Арсенин хотел показать, что все виды искусства 

взаимосвязаны: живопись, музыка, театр, поэзия…А может, они были 

специально приглашены, чтобы приветствовать Пушкина музыкой. 

      Немало внимания уделяет Арсенин тщательной отделке своих 

произведений, работает как ювелир. Давайте выделим те детали картины, 

которые художник тщательно прорисовывает. 

     Арсенин тщательно прорисовывает пальцы рук, изображение на картине 

ступинского ученика, тонкие черты лица героев и т.д. 

     - Если бы вам представился случай, где бы вы хотели (не хотели)                    

находиться на картине? 

  - Где бы вы сами хотели встать или присесть? С кем бы рядом?  Как бы 

вы себя чувствовали в этой среде? 

Итак, ребята, при более внимательном рассмотрении картины, анализируя 

увиденное, мы выяснили характеры, настроение персонажей, их увлечения, 

детали, на которые не обращаешь внимания в повседневной жизни. 

Ведущий 2: Следующим этапом работы Д. Арсенина над пушкинской темой 

стало создание портретного образа поэта. Листы выполнены в технике 

рисунка углём.  Д. Арсенин не только передал портретное сходство, но сумел 

создать вдохновенный образ Пушкина. 

Слайд 22 

Пушкин на приёме у губернатора  М.П. Бутурлина» 

     Интересно свидетельство одной из нижегородок, увидевшей Пушкина на 

обеде у губернатора Бутурлина: по виду ему было более 30 лет. Он носил баки. 

Немного смуглое лицо его было оригинально, но некрасиво: большой открытый 

лоб, длинный нос, полные губы – вообще, неправильные черты, но что было у 

него великолепного – это тёмно-серые с синеватым отливом глаза, большие, 

ясные! Я никогда не видела лица более выразительного: умное, доброе, 

энергичное. Когда он смеялся, блестели его белые зубы. Манеры у него были 

светские, но слишком подвижные. Он хорошо говорил. О, сколько было ума и 

жизни в его неискусственной речи!..»  
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Слайд 23 

Пушкин. Автопортрет 

     И ещё был художник, он сопровождал  Пушкина в его скитаниях, разделил с 

ним его "блуждающую судьбу", – всюду, где ни оказывался поэт, художник 

внимательно всматривался в черты пушкинского облика и спешил закрепить их 

на бумаге. Этот художник – сам Пушкин. Пушкин великолепно знал своё лицо, 

в автопортретах схвачены и переданы самые разные оттенки его душевного 

состояния. Не всегда он изображал себя таким, каким видел, когда брался за 

перо или карандаш.  

Слайд 24 

Пушкин. Автопортрет в юности 

     Есть портреты воспоминания: на них он представляет себя в юности.  

Слайд 25 

Пушкин. Автопортрет в образе старца. 

Пушкин. Последний автопортрет 

     Есть портреты, где он старается, как бы заглянуть вперёд и представить 

облик своей старости.  

Слайд 26 

Пушкин. Автопортрет в лавровом венке 

     Есть шутливые, нарочито смешные изображения. 

Сам Пушкин невысоко ценил свою внешность, он писал: 

Зачем твой дивный карандаш 

Рисует мой арапский профиль?.. 

Слайд 27 

Пушкин с женой Натальей Гончаровой 

Ведущий 1: Удачей художника Арсенина стал триптих «Посвящается Н. Н. 

Гончаровой» (1981). Наталья Николаевна изображена здесь вместе с 

Пушкиным.   

Слайд 28 

Александра, Наталья и Екатерина Гончаровы 

     Также с сёстрами.  

Слайд 29 

Наталья Николаевна с сыном 

     И с сыном Сашей.  
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      Главной целью художника  было передать значение женского образа, 

полного гармонии, красоты, воплотить возвышенное представление о жене, 

матери детей, Музе, Мадонне поэта. 

Слайд 30 

Видео «Мадонна» А.С. Пушкин. 

        Интерес к личности и творчеству замечательного человека своей эпохи 

Александру Сергеевичу Пушкину не ослабевает со временем. Тому 

подтверждение книга Дмитрия Арсенина «Теперь моя пора…», на материалы, 

которой мы опирались, в течение нашей встречи.  Иллюстрации  художника, 

дополняя и углубляя содержание текста, пробуждают в читателе мысли, 

чувства и эмоции, обогащают зрительное восприятие произведения.  

     Это издание помогает  нам понять, какой вклад внёс Пушкин в развитие 

русского искусства (живописи, музыки, театра), а так же каким видели и 

изображали Пушкина его современники и как сохраняется образ этого 

удивительного человека в памяти потомков, каким видят Пушкина сегодня 

художники, скульпторы, деятели театра и кино. 

Слайд 31 

Видеофрагмент романса «Певец» муз. и исп. Нелли Хакель, стихи А.С. 

Пушкина (с 2мин. 10сек. до 3мин. 46 сек.) 

 

Список литературы: 

1. Арсенин, Дмитрий Дмитриевич. «Теперь моя пора…» / Графика 

заслуженного художника РСФСР Д.Д. Арсенина – Горький: Волго-

Вятское кн. изд-во,1987.– 63с., ил. 

 

 

Маркова Татьяна Александровна  

заведующая Репинской  библиотекой-филиалом 

МБУК ЦМБ 

  

«Писатель русской души» 

литературно-музыкальный  вечер, посвященный 205-летию со дня 

рождения  великого русского писателя  Ивана Сергеевича Тургенева. 

Целевая аудитория:  учащиеся  9-11 класса, взрослые.                                                                        

Цели: 
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– обогатить представления и знания участников, зрителей, гостей о жизни и 

творчестве великого писателя; 

– пробудить интерес к малоизвестным страницам биографии И.С. Тургенева; 

– способствовать развитию эстетического вкуса,  проявлению творческого 

начала участников вечера.                                                                                                                   

Оборудование и оформление: 

– Мультимедийный проектор, колонки, компьютер, экран, мультимедийная 

презентация, выставка книг Тургенева. 

– В глубине сцены  журнальный столик с подсвечником, книги,  два стула. На 

сцене висит большой портрет Тургенева и название литературной композиции 

– всё это будет изображать гостиную, в которой будут происходить  сценки. 

Слева на сцене импровизированный березовый лесок, там будут проходить 

сцены «на улице». 

По бокам сцены на занавесе – иллюстрации к произведениям писателя, картины 

природы и т.д. 

Музыкальное сопровождение:    

– П.И. Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром. I ч. 

(фрагмент).                                                                                                                          

– Романс “Утро туманное, утро седое...”. Муз. Э. Абаза, сл. И.С. 

Тургенева.  Л.В.  

– Бетховен “Лунная соната”.  

– Романс «Соловей»  Алябьева. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: 

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня наша встреча посвящена русскому 

писателю-классику, великому мастеру слова, в совершенстве владеющего 

богатствами русского языка, Ивану Сергеевичу Тургеневу. В этом году 9 

ноября по новому стилю  исполняется  205 лет со дня его рождения.  

Ведущий: 

 «Гениальный романист, изъездивший весь свет, знавший всех великих людей 

своего века, прочитавший все, что только в силах прочитать человек, и 

говоривший на всех языках Европы» – так восторженно отзывался о Тургеневе 

его младший современник, французский писатель Ги де Мопассан.  

Ведущий: 
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Тургенев – один из крупнейших европейских писателей 19 века, яркий 

представитель «золотого века» русской прозы. При жизни он пользовался 

непререкаемым художественным авторитетом в России и был, пожалуй, самым 

известным русским писателем в Европе.  

Ведущий:   

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 года в городе Орле.   

205 лет тому назад Варвара Петровна Тургенева, урождённая Лутовинова, жена 

подполковника Сергея Николаевича Тургенева, занесла в свою записную 

книжку: «1818 года, 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 

вершков, в Орле, в своём доме, в 12 часов утра» 

Ведущий  

Отец Тургенева был на службе в Елисаветградском кавалерийском полку. 

После женитьбы он в звании полковника вышел в отставку. Сергей Николаевич 

принадлежал к старинному дворянскому роду и выделялся изяществом манер и 

светской утонченностью. Он имел тонкую душу и был очень красив. Сергей 

Николаевич вел весьма расточительный образ жизни. Для поправки 

финансового положения он вынужден был жениться на немолодой (по меркам 

того времени), но очень состоятельной помещице Варваре Лутовиновой. Отец 

Тургенева вступил в 1816 году в брак по расчёту с Варварой Петровной. Их 

брак не был счастливым. 

Ведущий: 

Варвара Петровна была властной и деспотичной женщиной. Она сама рано 

лишилась отца, страдала от жестокого отношения своей матери, и от буйного, 

пьющего отчима, который нередко её бил. Из-за постоянных побоев и 

унижений она позже сбежала к своему дяде, после смерти которого стала 

владелицей великолепного имения и 5000 душ. 

Эта женщина отличалась силой воли. Она деспотично любила своих детей, а с 

крепостными была жестока, нередко за ничтожные провинности наказывала их 

поркой. Именно она явилась прототипом жестокой барыни в известном 

рассказе «Муму». Не знавшая в детстве ласки мать, хотя и любила детей, 

особенно Ваню, но обращалась с ними так же, как с ней в детстве обращались 

родители - сыновьям навсегда запомнилась тяжелая матушкина рука. 

Ведущий: 

Несмотря на вздорный нрав, Варвара Петровна была женщиной образованной. 

С домашними она разговаривала исключительно на французском языке, требуя 

того же от своих сыновей. В Спасском хранилась богатая библиотека, 
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состоящая в основном из французских книг. Но и родной язык и литература 

были не чужды Варваре Петровне: она и сама обладала прекрасной образной 

русской речью. 

 Ведущий: 

До девяти лет Тургенев жил в имении Спасское-Лутовиново в Орловской 

области.  Большой барский дом с колоннами и галереями, свои певчие, свой 

театр и крепостные актеры – многие добивались чести быть гостями этого 

дома.  В нем часто устраивались празднества по случаю приема гостей, с 

фейерверками, выездами на охоту. В усадьбе  был прекрасный сад и пруд, в 

котором водилось достаточное количество разной рыбы.  

 Чтец:  

(Н. Рыленкова «В Спасском-Лутовинове») – мелодия с пением птиц 

Вздыхает парк, кусты сирени вспенив, 

Прислушиваясь к перекличке птах. 

Мы ждем: вот-вот появится Тургенев 

В видавшей виды шляпе, в сапогах. 

Широким шагом он пройдет сквозь годы, 

Как сквозь чащобу проходить привык, 

Охотник, нелукавый друг природы, 

Из детских снов серебряный старик. 

Придет и остановится под дубом, 

Окрестность взглядом озарит своим, 

И все, что в жизни нам казалось грубым, 

Вдруг станет ясным, добрым и простым. 

Ведущий:  

Иван Сергеевич Тургенев был умным, искренним и честным человеком. Хорош 

собой: благородная осанка, милая улыбка, грива седых волос, откинутых назад, 

и глаза – умные, пронзительные, честные, глаза очень хорошего человека. 

Тургенев изъездил весь свет, знал всех великих людей своего времени, говорил 

на многих языках Европы также свободно, как на своем родном. 

Ведущий:                                                                                                                        

Свое творчество Иван Сергеевич Тургенев  начинал как поэт. Быть может, у 

Тургенева не было крупного поэтического дарования, да и сам он многие годы 

спустя говорил, что испытывает чувство стыда при упоминании своей 

поэтической деятельности, поэтому сам немало способствовал своему 

забвению как поэта.  Хотя под некоторыми его стихотворениями и под 
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отдельными местами его поэм не отказался бы поставить свое имя ни один из 

прославленных поэтов. 

Ведущий.                                                                                                                        

Даже Фет однажды сказал, что он «восхищался стихами... Тургенева». Лучше 

всего Ивану Сергеевичу удались картины природы, в которых чувствуется та 

щемящая, меланхолическая поэзия, которая составляет главную красоту 

тургеневского пейзажа.  Восторг перед природой, тонкое понимание её сути, 

ощущение её тайны — всё это можно найти в стихотворении «Осень». 

Чтец: 

Как грустный взгляд люблю я осень. 

В туманный, тихий день хожу 

Я часто в лес и там сижу — 

На небо белое гляжу 

Да на верхушки тёмных сосен. 

Люблю, кусая кислый лист, 

С улыбкой развалясь ленивой, 

Мечтой заняться прихотливой 

Да слушать дятлов тонкий свист. 

Трава завяла вся... холодный, 

Спокойный блеск разлит по ней... 

И грусти тихой и свободной 

Я предаюсь душою всей... 

Чего не вспомню я? Какие 

Меня мечты не посетят? 

А сосны гнутся, как живые, 

И так задумчиво шумят... 

И, словно стадо птиц огромных, 

Внезапно ветер налетит 

И в сучьях спутанных и тёмных 

Нетерпеливо прошумит. 
 

Чтец:  «Деревня». 

Люблю я вечером к деревне подъезжать, 

Над старой церковью глазами провожать 

Ворон играющую стаю; 

Среди больших полей, заповедных лугов, 

На тихих берегах заливов и прудов, 
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Люблю прислушиваться к лаю 

Собак недремлющих, мычанью тяжких стад, 

Люблю заброшенный и запустелый сад 

И лип незыблемые тени; 

Не дрогнет воздуха стеклянная волна; 

Стоишь и слушаешь – и грудь упоена 

Блаженством безмятежной лени… 

Ведущий:                                                                                                                            

В 1852 году выходит отдельным изданием знаменитое произведение И.С. 

Тургенева «Записки охотника». «Записки охотника»- поворотный момент в 

творчестве писателя. Он не только нашел новую тему, став одним из первых 

русских прозаиков, открывших неизведанный «материк» - жизнь русского 

крестьянства, но и вобрал новые принципы повествования. В рассказах – 

очерках органично слились документальные и вымышленные, лирический 

автобиографизм и стремление к объективному художественному исследованию 

жизни деревенской России.  

Сценка.  (из рассказа «Бежин луг») 

Ведущий:                                                                                                           

Тургеневский цикл стал самым значительным «документом» о жизни русской 

деревни накануне крестьянской реформы 1861г. В «Записках охотника» в 

русской прозе звучит тема самоценности, нравственности и значительности 

людей из народа. Главное открытие Тургенева в «Записках охотника» - душа 

русского крестьянина. После успеха «Записок охотника» известность писателя 

неуклонно росла, а каждое новое произведение воспринималось как 

художественный отклик на событие общественной  жизни России.  

Ведущий:                                                                                                                          

Особенно заметные изменения в его творчестве произошли в середине 1850-х 

г.г.  В 1855 гг. был  написан первый роман «Рудин», открывший цикл романов 

об идейной жизни России. Последовавшие за ним повести «Фауст» и «Ася», 

романы «Дворянское гнездо» и «На кануне» упрочили славу Тургенева: его по 

праву считали крупнейшим писателем десятилетия.  Философская 

насыщенность произведений Тургенева  второй половины 1860-х – начала 

1880-х гг. позволяет считать его художником-мыслителем, близким по глубине 

постановки философских проблем к Достоевскому и Толстому.                                                                                                                            

Ведущий:                                                                                                                             

Чем отличаются Тургеневские романы, от романов Достоевского и Толстого 
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(«Анна Каренина», «Воскресенье») романов-притч: в них нет опорных 

идеологических конструкций, важных  для других русских романистов. Они 

свободны от прямого авторского морализаторства и нравственно-философских 

обобщений, выходящих за рамки того, что непосредственно происходит с 

героями.                                                                                                                                 

Ведущий:                                                                                                                              

В романах Тургенева мы не встретим ни «преступлений», ни «наказаний», ни 

нравственного «воскресения» героев. В них нет убийств, резких конфликтов с 

законами и моралью.  Романист предпочитает воссоздавать течение жизни, не 

нарушая ее «естественной» меры и гармонии. 

Ведущий:                                                                                                                  

Действие в произведениях Тургенева всегда локально, смысл происходящего 

ограничен поступками героев. Их мировоззрение, идеалы и психология 

раскрываются прежде всего в их речевом поведении, в идейных спорах и 

обмене мнениями. 

Ведущий:                                                                                                            

Важнейший художественный принцип Тургенева – воссоздание самодвижения 

жизни. Решение этой задачи достигалось тем, что романист тщательно избегал 

любых форм прямого авторского «вмешательства» в повествование, 

навязывания читателям своих собственных мнений и оценок. Даже если герои 

прямо оцениваются автором, эти оценки опираются на их объективно 

существующее качество, подчеркнутые тактично, без нажима. 

Ведущий:                                                                                                                        

Знание русской жизни и притом знание не книжное, а опытное, вынесенное из 

действительности, очищенное и осмысленное силой таланта и размышления 

сказывается во всех произведениях Тургенева. 

Ведущий:                                                                                                                       

«Дело было в августе месяце 1860 года, - когда мне пришла в голову первая 

мысль «Отцов и детей»… В основание главной фигуры, Базарова, легла одна 

поразившая меня личность молодого провинциального врача… В этом 

замечательном человеке – на мои глаза – то едва народившееся, еще бродившее 

начало, которое потом получило название нигилизма». 

Ведущий:                                                                                                                        

«Отцы и дети» – едва ли не самая шумная и скандальная книга в русской 

литературе. Авдотья Панаева, известная писательница, очень не любившая 

Тургенева, писала: «Я  не помню, чтобы какое-нибудь литературное 
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произведение наделало столько шуму и возбудило столько разговоров, как 

повесть Тургенева «Отцы и дети». 

Ведущий:                                                                                                                        

«Странные судьбы отцов и детей! Что Тургенев вывел Базарова не для того, 

чтобы погладить по головке, – это ясно; что он хотел что-то сделать в пользу 

отцов, и это тоже ясно. Но в соприкосновении с такими жалкими отцами, как 

Кирсановы, крутой Базаров увлек Тургенева, и вместо того, чтобы посечь сына, 

он выпорол отцов!» - писал А.Герцен. 

Сцена из романа «Отцы и дети». 

(Звучит фонограмма «Лунной сонаты» Бетховена) 

Ведущий:                                                                                                                        

Тема «лишнего человека» занимает ведущее место во многих произведениях 

Тургенева. Это «Постоялый двор», «Дневник лишнего человека», «Переписка». 

Само понятие «лишний человек» было введено в литературу Тургеневым. 

Ведущий:                                                                                                                        

Значение образов «лишних людей» подчеркивал Щедрин «…вы в своих 

произведениях создали тип лишнего человека. А в нем ведь сама русская жизнь 

отразилась. Лишний человек – это наше больное место. Ведь он нас думать 

заставляет». 

Ведущий:                                                                                                                        

Мотив трагичности человеческого существования усиливается в произведениях 

Тургенева. Писатель развивает мысль о трагичности любви, о нравственном 

долге, забвение которого приводит человека к возмездию. 

Ведущий:                                                                                                                      

В романе «Дворянское гнездо» мысли Тургенева о своенравии и капризах 

любви приобретают философскую направленность. Он 

утверждает  обусловленность человеческого счастья достойным исполнением 

нравственного долга. И эта мысль связана прежде всего  с образами главных 

героев –  Лаврецкого и Лизы Калитиной. Образ Лизы Калитиной  – один из 

самых поэтичных образов русской литературы. 

Сцена из романа «Дворянское гнездо» 

Ведущий:                                                                                                                        

Популярность Тургенева-писателя выросла многократно. В России его 

воспринимают как живого классика. Последние годы жизни писателя были 

озарены радостным сознанием того, что Россия высоко ценит его литературные 

заслуги. 



59 
 
 

 

 

Ведущий:                                                                                                                        

Он часто мечтал вернуться в Россию, но, к сожалению, неизлечимый недуг не 

давал возможности отправиться в такое далекое путешествие. Но как Иван 

Сергеевич страдал, что не может увидеть любимых мест! 

(За столиком в гостиной сидит Тургенев и пишет письма, одновременно 

произнося вслух написанное) 

Тургенев:                                                                                                                       

О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! О песчаное местечко под 

дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! И вы, высокие березы, с 

длинными висячими ветками, я посылаю вам последнее прости! Расставаясь с 

жизнью я к вам одним простираю руки. Я бы хотел еще раз надышаться 

горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей 

родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное треньканье 

надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в 

прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз 

проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотой 

траве нашего луга... 

Ведущий:                                                                                                                        

Сбывались его давние предчувствия. 30 мая 1882 года Тургенев писал своему 

другу Полонскому, отъезжавшему в гостеприимное Спасское... 

Тургенев:                                                                                                                       

Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому 

дубу, родине поклонитесь, которую я уже вероятно никогда не увижу... 

Ведущий:                                                                                                                        

Однако в июле наступило облегчение, Тургенев чувствовал себя намного 

лучше, мог понемногу ходить, спускаться в сад, спокойно спать по ночам... 

Появилась надежда поехать в Россию. 

Звучит классическая музыка  «Полонез Огинского» 

Ведущий:                                                                                                                       

И вместе с надеждой пришли и желание работать, и воспоминания. Воскресала 

в памяти жизнь живая и сложная, а в ней, как в капле воды, отражались 

суровые исторические судьбы России – далекой, милой и горькой Родины. 

Ведущий:                                                                                                                       

Тургенев – один из тончайших певцов первой любви во всей мировой 

литературе. Он создал очаровательные женские образы, вошедшие в золотой 
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фонд русской литературы под романтическим названием «тургеневских 

девушек»: самоотверженных, искренних, решительных, не боящихся любить... 

Ведущий:                                                                                                                       

Как же случилось, что признанный миром певец женской любви умирает на 

чужбине, в одиночестве, так и не свив для себя теплого гнезда? 

Ведущий: Почему жизнь оторвала его от родных берегов и прибила к чужому 

берегу, к чужой стране, к чужой семье? 

Ведущий:                                                                                                                       

Кто виноват в этом, он сам, или исторические обстоятельства? Вероятно и то, и 

другое... Иван Сергеевич верил в судьбу, но по-своему, без фатализма. 

Ведущий:                                                                                                                       

Тургенев неспроста верил в судьбу, в роковое стечение обстоятельств, которые 

однажды набегают на человека и круто меняют все. 1843 год в писательской и 

человеческой судьбе Тургенева действительно оказался роковым: это был год 

начала его литературного успеха, год знакомства с Белинским и одновременно 

– встречи с 22-летней певицей Полиной Виардо - Гарсиа, выступавшей осенью 

в Петербурге в составе Итальянской  оперы. 

Ведущий:                                                                                                                       

Говорили, что родом она испанка, дочь и ученица знаменитого в Европе тенора 

Гарсиа, выходца из цыганского квартала Севильи. Имя свое Полина получила 

по крестной матери – княжне Прасковье Андреевне Голицыной. Никто не знал, 

что России она будет обязана своей славой и своим успехом, что Россию она 

назовет «вторым Отечеством».  В Москве Полина Виардо исполняла русские 

романсы, и особенно успешно «Соловья»  Алябьева. 

Звучит «Соловей» Алябьева   / слайды Тургенев и Полина Виардо 

Ведущий:                                                                                                                       

И мало кто мог подумать тогда, что молодой писатель, ставший вскоре великим 

русским писателем, одним из популярнейших не только в России, но и в 

Европе, сохранит горячую привязанность к замужней женщине, последует за 

ней за границу, где, в конце концов, проведет большую часть своей жизни и 

лишь наездами будет бывать на родине. В одном из своих писем Тургенев 

сравнил себя с птицей, которая два раза в год совершает перелет: весной 

отправляется в русскую деревню, а осенью возвращается в Париж, к ней… 

Знакомство с Виардо продлится всю жизнь, превратившись в одну из 

величайших историй любви в мире... 
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Ведущий:                                                                                                                      

Полина Виардо была яркой звездой на театральном небосклоне, но, подобно 

многим другим, могла бы погаснуть и забыться навсегда, если бы не Тургенев, 

четыре десятилетия жизни которого до последнего смертного часа были отданы 

Полине Виардо. 

Ведущий:                                                                                                                       

Что же заставило Тургенева заковать себя на всю жизнь любовью к замужней 

женщине, стать другом ее мужа, быть рыцарем бескорыстным в этой любви и 

дружбе? Ум и воля, влюбленность в искусство, внутреннее изящество – вот что 

покорило его в Полине Виардо. Она была первым ценителем его рассказов, 

повестей, романов. Именно она вдохновляла Тургенева на создание 

великолепных лирических произведений. 

Звучит романс «Утро туманное»  

 Тургенев сидит за столиком. Вновь звучит классическая музыка. 

Тургенев:                                                                                                                       

У каждого человека своя судьба! Как облака сперва слагаются из паров земли, 

восстают из недр ее, потом отдаляются, отчуждаются от нее и несут ей, 

наконец, благодать или гибель, так около каждого из нас же самих образуется... 

род стихии, которая потом разрушительно или спасительно действует на нас 

же. (Встает, обращается к зрителям). Эту-то стихию я называю судьбой... 

Другими словами и говоря просто: каждый делает свою судьбу и каждого она 

делает... (садится за столик) 

Ведущий:                                                                                                                       

Тургеневу оставалось жить совсем недолго, но он был по-своему счастлив – 

рядом с ним была его Полина, которой он диктовал последние рассказы и 

письма. 3-го сентября 1883 года Тургенев скончался. Согласно завещанию он 

был похоронен в России, и в последний путь на родину его провожала дочь 

Полины – Клаудиа Виардо. А как завещание, он оставил вот эти стихи: 

Чтец: стихотворение «Милый друг». 

Милый друг, когда я буду 

Умирать – вот мой приказ: 

Всех моих писаний груду 

Истреби ты в тот же час! 

Окружи меня цветами, 

Солнце в комнату пусти – 

За закрытыми дверями 
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Музыкантов помести. 

Запрети им плач печальный! 

Пусть, как будто в час пиров, 

Резко взвизгнет вальс нахальный 

Под ударами смычков! 

Слухом гаснущим внимая 

Замираниям струны, 

Сам замру я, засыпая.. 

И, предсмертной тишины 

Не смутив напрасным стоном, 

Перейду я в мир иной, 

Убаюкан легким звоном 

Легкой радости земной! 

Ведущий:                                                                                                                       

И.С. Тургенева похоронили в Петербурге в некрополе Александро-Невской 

лавры при огромном стечении людей. Россия хоронила своего великого 

писателя со всеми почестями, достойными его таланта. 

Ведущий:                                                                                                                       

Прошло два века со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, но написанные 

им произведения продолжают волновать современного читателя. Для нас, 

соотечественников Тургенева, великий писатель навсегда останется певцом 

любви и русской природы. 

Чтец: 

Закрыта книга…Белые страницы, 

Сомкнувшись накрепко, не шелестят, 

Но мысли, как встревоженные птицы, 

Куда-то вдаль без устали летят. 

Свое волнение в душе не скрою, 

Вновь образы из памяти зову, 

И светлый мир тургеневских героев 

Встает передо мною наяву. 

Героев радости и огорченья, 

Боль отреченья и любви слова. 

Здесь в каждой строчке есть свое значенье. 

Рождает мысли каждая глава. 

Жизнь тороплива, не стоит на месте, 
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Мир переменчив каждый день и час, 

Но вечные вопросы долга, чести, 

Любви, добра всегда тревожат нас! 

И я страницу открываю снова, 

Вновь вчитываюсь в строчки, не спеша. 

И в светлый мир тургеневского слова 

Погружена опять душа моя … 

 (Гарева Н.С. «Раздумья») 

Ведущий:                                                                                                                       

Книги Тургенева учат читателей любить родную природу, заставляют 

вглядываться в каждого человека, отличать подлинное  от поддельного, 

убеждают в талантливости русских людей, их доброте и человеколюбии. Его 

произведения волнуют людей уже два столетия. 

Ведущий:                                                                                                                       

Наша встреча подходит к концу, но знакомство с творчеством великого мастера 

слова  продолжается. Мы приглашаем вас познакомиться с книжной выставкой 

«Летописец душ народных» посвященной творчеству И.С. Тургенева. 

Спасибо за внимание! 
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                                                                Марьёхина Ирина Дмитриевна  

                                                        заведующая Сорочинской сельской 

                                                 библиотекой-филиалом  МБУК ЦМБ    

                                             

«Великий гуманист Иван Тургенев». 

Литературный час 

 

Целевая аудитория: молодёжь, взрослые 

Цель: Привлечение интереса к классической литературе, расширение 

представления о жизни и творчестве И.С. Тургенева, 

Оформление зала: Стол, покрытый скатертью, на нем цветы в вазе, свечи. 

 

Оформление мероприятия: 

1.Музыкальное: 

 Романс “Утро туманное, утро седое...”. Муз. Э. Абаза, сл. И.С. 

Тургенева. 

 Е. Дога. Вальс из фильма “Мой ласковый и нежный зверь”. 

 Л.В. Бетховен “Лунная соната”. 

2. Художественное: 

 Портрет И.С. Тургенева, выставка книг по творчеству писателя. 

 2.Видеофильм о жизни и творчестве И.С.Тургенева. 

Оборудование: 

 Мультимедийный проектор, колонки, компьютер, экран, 

мультимедийная презентация, диск с аудиозаписями музыкальных 

фрагментов. 

  

Ход мероприятия 

Звучит романс «Утро туманное» муз. В.Абаза, сл. И.С.Тургенева 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Прозвучал романс «Утро туманное». 

Автором слов является Иван Сергеевич Тургенев, великий русский писатель.  
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Ведущая 2: Сегодня наш литературный час  посвящен этому русскому 

писателю-классику, великолепному мастеру слова, в совершенстве владеющего 

богатствами русского языка, Ивану Сергеевичу Тургеневу.  
 

(Видеофильм о Тургеневе.) 

Ведущая 1: Мало кто знает, что начинал Тургенев свое творчество как поэт. 

Быть может, у Тургенева не было крупного поэтического дарования, да и сам 

он многие годы спустя говорил, что испытывает чувство стыда при упоминании 

своей поэтической деятельности, поэтому сам немало способствовал своему 

забвению как поэта. 

Ведущая 2: Это суровое пренебрежение к своей поэзии было решительно 

несправедливо. Под некоторыми небольшими его стихотворениями и под 

отдельными местами его поэм не отказался бы поставить свое имя ни один из 

прославленных поэтов. 

Чтец  

Стихотворение «Я шел среди высоких гор» 

Я шел среди высоких гор, 

Вдоль светлых рек и по долинам.. 

И все, что ни встречал мой взор, 

Мне говорило об едином: 

Я был любим! любим я был! 

Я все другое позабыл! 

Сияло небо надо мной, 

Шумели листья, птицы пели... 

И тучки резвой чередой 

Куда-то весело летели... 

Дышало счастьем все кругом, 

Но сердце не нуждалось в нем. 

Меня несла, несла волна, 

Широкая, как волны моря! 

В душе стояла тишина 

Превыше радости и горя... 

Едва себя я сознавал: 

Мне целый мир принадлежал! 

Зачем не умер я тогда? 

Зачем потом мы оба жили? 

Пришли года... прошли года - 
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И ничего не подарили, 

Что б было слаще и ясней 

Тех глупых и блаженных дней. 

Ведущая 1: Книги Тургенева учат читателей любить родную природу, 

заставляют вглядываться в каждого человека, отличать подлинное от 

поддельного, убеждают в талантливости русских людей, их доброте и 

человеколюбии. Его произведения волнуют людей уже два столетия. 

Ведущая 2: Во многих своих произведениях великий писатель воспевал 

именно первую любовь, юную, чистую.  
 

Звучит Е. Дога. Вальс из фильма “Мой ласковый и нежный зверь”. 

( на фоне музыки) 

Чтец 

Я помню сам старинный, грустный сад, 

Спокойный пруд, широкий, молчаливый… 

Я помню: волны мелкие дрожат 

У берега в тени плакучей ивы; 

Я помню – много лет назад – 

Я в том саду хожу в траве высокой 

(Дорожки все травою поросли), 

Заря так дивно рдеет… Блеск глубокий 

Раскинулся от неба до земли… 

Хожу, брожу задумчивый, усталый, 

О женщине мечтаю небывалой… 

Ведущий 2: Этой женщиной стала знаменитая французская певица Полина 

Виардо. Осенью 1843 года Тургенев впервые услышал её пение (в опере 

«Севильский цирюльник» Виардо исполняла партию Розины) и был буквально 

околдован её необыкновенным голосом и артистизмом. 

Это была поистине великая артистка. Лондон, Брюссель, Париж восхищались 

её необыкновенным голосом. 

Ведущая 1:  Поэты писали ей стихи. Композиторы создавали для неё свои 

оперы. Знаменитые писатели и музыканты добивались чести знакомства с нею, 

её расположения, её дружбы. 

С этой минуты вся жизнь Тургенева, его талант, богатство были положены к 

ногам этой женщины. 

Ведущая 2:   Писатель уезжает вслед за Полиной из России во Францию. 
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В 1865 году в Баден - Бадене, в доме Виардо, на музыкальных утренниках 

играли выдающиеся пианисты, среди которых были Брамс, Рубинштейн. 

Тургенев был автором либретто к опереттам, которые сочиняла Полина Виардо. 

Ведущая 1: 1875 год, Париж. В доме на улице Друэ по-прежнему царила 

артистическая атмосфера. По четвергам здесь устраивались концерты с 

благотворительной целью, музыкальные «утра», литературные чтения. В них 

участвовали русские и французские писатели, музыканты, художники. 

Тургенев читал свои произведения. Полина Виардо исполняла русские 

романсы.  

Звучит романс «Утро туманное» 

Чтец 

Утро туманное, утро седое, 

Нивы печальные, снегом покрытые, 

Нехотя вспомнишь и время былое, 

Вспомнишь и лица, давно позабытые. 

Вспомнишь обильные, страстные речи, 

Взгляды так жадно, так робко ловимые. 

Первые встречи, последние встречи, 

Тихого голоса звуки любимые. 

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной, 

Многое вспомнишь родное, далёкое, 

Слушаю ропот колёс непрестанный, 

Глядя задумчиво в небо широкое… 

Ведущая 1:   Было светло и радостно на душе у Тургенева от того, что вдруг 

чем-то несказанно близким, бесконечно дорогим дохнуло на него от этого 

глубокого, чистого, как ручей, голоса, от этих нежных прекрасных рук, этих 

опьянённых вдохновением глаз. 

Ведущая 2: С тех пор вечерами невозможно было застать Ивана Сергеевича 

дома. Высокий, красивый, модно одетый, он неизменно появлялся в театре, в 

концертах, всюду, где пела мадам Виардо. И всякий раз ожидала певицу 

нарядная корзина цветов с визитной карточкой Тургенева и надписью: 

«Маленькая дань величайшего восхищения». 

Ведущая 1: Эта любовь будет длиться 40 лет, до самой смерти Тургенева. У 

Тургенева до конца жизни не было ни родной семьи, ни родного очага, всю 

жизнь он ютился “на краешке чужого гнезда”, а счастье его было мимолетно, 

как дым. Несмотря на это, отношения между Тургеневым и Виардо сохранили 
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чистоту и прелесть истинной дружбы, за которой таилось высокое чувство 

любви. 

Ведущая 2: С начала 60-х годов Тургенев большую часть времени живет за 

границей, лишь изредка и ненадолго приезжая в Россию. Меняется его 

характер, и определяется его новая роль: пропагандист русской культуры, 

представитель русской литературы в Европе. 

Ведущая 1: Растет его общеевропейская слава: в 1878 на международном 

литературном конгрессе в Париже писатель избран вице-президентом; в 1879 

он почетный доктор Оксфордского университета. 

Ведущая 2: Примирение с русским обществом происходит в 1879 году. 

  Популярность Тургенева-писателя выросла многократно. В России его 

воспринимают как живого классика. Последние годы жизни писателя были 

озарены радостным сознанием того, что Россия высоко ценит его литературные 

заслуги. 

Ведущая 1:  Участие в литературе, работу над словом, художественное 

развитие русского литературного языка Тургенев считал своим долгом и 

общественным служением.  

Ведущая 2: Последней заветной работой Тургенева становится цикл 

«Стихотворения в прозе». Написанные на закате жизни, они представляют 

собой своеобразный лирический дневник последних лет, в котором писатель 

подводит итог своим многолетним раздумьям о жизни и смерти, о любви и 

дружбе, о Родине и природе. 

Ведущая 1: Русская деревня... Места на Орловщине  бесконечно дороги его 

сердцу: дубовые рощи, липовые аллеи, бесконечные  синие дали, реки Иста и 

Снежедь, Бежин луг. Все это глубоко западает в душу, оставляя неизгладимый 

след. 

Чтец 

(из письма Тургенева к Полонскому, Венгерову) 

“Я не могу без волнения видеть, как ветка, покрытая молодыми, зеленеющими 

листьями, отчетливо вырисовывается на голубом небе. Жизнь, ее реальность, ее 

капризы, ее случайности, ее привычки, ее мимолетную красоту... все это я 

обожаю. Я прикован к земле!”  

Ведущая 2: Трудно остаться равнодушным к чистоте и прелести его 

произведений, так они лиричны, напевны, кристально чисты. И каждый из нас, 

прочитавший вдохновенные строки о природе, о состоянии человеческой души, 

не может уже забыть их. 
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Ведущая 1: В истории русской литературы не было, пожалуй, другого такого 

крупного писателя, как Иван Сергеевич Тургенев, который бы так искренне, 

нежно любил природу родного края и так полно, филигранно отразил ее в 

своем творчестве. 

Ведущая 2: На закате своих дней он выразил в лаконичных, отточенных 

формулах стихотворения в прозе «Русский язык» мысли, которые были ему 

дороги на протяжении всей жизни. 

Чтец 

 «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты 

один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что 

совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому 

народу!» 

Ведущая 1: Тургенев считал, что единство и величие народа зависит от языка. 

Язык может объединить людей, а созданная на этом языке культура, переживет 

и людей, и государство. Русский мир будет существовать пока существуют 

объединяющие его язык и литература. 

Ведущая 2:  30 мая 1882 года Тургенев писал своему другу Полонскому, 

отъезжавшему в гостеприимное Спасское: «Когда вы будете в Спасском, 

поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, 

которую я уже вероятно никогда не увижу...». Сбывались его давние 

предчувствия. 

Ведущая 1: Он часто мечтал вернуться в Россию, но, к сожалению, 

неизлечимый недуг не давал возможности отправиться в такое далекое 

путешествие. Но как Иван Сергеевич страдал, что не может увидеть любимых 

мест! 

Чтец 

 «О мой сад, о заросшие дорожки возле мелкого пруда! О песчаное местечко 

под дряхлой плотиной, где я ловил пескарей и гольцов! И вы, высокие березы, с 

длинными висячими ветками, я посылаю вам последнее прости! Расставаясь с 

жизнью я к вам одним простираю руки. Я бы хотел еще раз надышаться 

горькой свежестью полыни, сладким запахом сжатой гречихи на полях моей 

родины; я бы хотел еще раз услышать издали скромное треньканье 

надтреснутого колокола в приходской нашей церкви; еще раз полежать в 

прохладной тени под дубовым кустом на скате знакомого оврага; еще раз 
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проводить глазами подвижный след ветра, темной струею бегущего по золотой 

траве нашего луга...»  

Звучит Бетховен  “Лунная соната”. На фоне музыки читается 

стихотворение в прозе 

Чтец  

Стихотворение в прозе «Когда меня не будет») 

“Когда меня не будет, когда все, что было мной, рассыплется прахом, - о ты, 

мой единственный друг, о ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, 

которая, наверно, переживешь меня, - не ходи на мою могилу... Тебе там делать 

нечего. Не забывай меня... но и не вспоминай меня среди ежедневных забот, 

удовольствий и нужд... Я не хочу мешать твоей жизни, не хочу затруднять ее 

спокойного течения. Но в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая 

и беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших 

любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых, 

бывало, - помнишь? – у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные 

слезы...И образ мой предстанет тебе – и из-под закрытых век твоих глаз 

польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умиленные красотою, 

проливали некогда с тобою вдвоем, о ты, мой единственный друг, о ты, 

которую я любил так глубоко и нежно”. 

Ведущий 1: За несколько дней до рокового исхода Тургенев завещал 

похоронить себя на Волковом кладбище в Петербурге, подле своего друга 

В.Г.Белинского. В бреду, прощаясь с семейством Полины Виардо, он забывал, 

что перед ним французы, и говорил с ними на русском языке. Последние слова 

переносили Тургенева на просторы родных орловских лесов и полей.  

Ведущий 2. А как завещание, он оставил вот эти стихи: 

Чтец 

Стихотворение «Милый друг». 

Милый друг, когда я буду 

Умирать – вот мой приказ: 

Всех моих писаний груду 

Истреби ты в тот же час! 

Окружи меня цветами, 

Солнце в комнату пусти – 

За закрытыми дверями 

Музыкантов помести. 

Запрети им плач печальный! 
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Пусть, как будто в час пиров, 

Резко взвизгнет вальс нахальный 

Под ударами смычков! 

Слухом гаснущим внимая 

Замираниям струны, 

Сам замру я, засыпая.. 

И, предсмертной тишины 

Не смутив напрасным стоном, 

Перейду я в мир иной, 

Убаюкан легким звоном 

Легкой радости земной! 

Ведущая 2. Он умирал долго и тяжело от страшной болезни – рака спинного 

мозга.  Умирал в парижской квартире, рядом с ним была его Полина, которой 

он диктовал последние рассказы и письма. 3-го сентября 1883 года Тургенев 

скончался. 

Ведущая 1. Иван Сергеевич завещал похоронить себя в России, в Петербурге. 

Его последняя воля была выполнена.  Тургенева похоронили в Петербурге в 

некрополе Александро-Невской лавры при огромном стечении людей. Россия 

хоронила своего великого писателя со всеми почестями, достойными его 

таланта. 

Чтец 1 

 Стихотворение «Раздумья» 

 Закрыта книга…Белые страницы, 

 Сомкнувшись накрепко, не шелестят, 

 Но мысли, как встревоженные птицы, 

 Куда-то вдаль без устали летят.  

Чтец 2 

Свое волнение в душе не скрою, 

Вновь образы из памяти зову, 

И светлый мир тургеневских героев 

Встает передо мною наяву. 

Чтец 3 

Так любящий свою страну Инсаров, 

Не сдавшийся у жизни на краю, 

Все в мире отрицающий Базаров 

И Санин, предавший любовь свою. 
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Чтец 4 

Тургеневские девушки…Как нежны, 

Решительны порою и мудры. 

Их не страшит удел судьбы мятежной, 

В любви они так искренни, добры. 

Чтец 5 

Героев радости и огорченья, 

Боль отреченья и любви слова. 

Здесь в каждой строчке есть свое значенье, 

Рождает мысли каждая глава. 

Чтец 6 

Жизнь тороплива, не стоит на месте, 

Мир переменчив каждый день и час, 

Но вечные вопросы долга, чести, 

Любви, добра всегда тревожат нас. 

Чтец 7 

И я страницу открываю снова, 

Вновь вчитываюсь в строчки, не спеша. 

И в светлый мир тургеневского слова 

Погружена опять моя душа… 

Ведущая 2: Наш литературный час подходит к концу, но знакомство с 

творчеством Великого мастера слова И. С. Тургенева продолжается. 

Ведущая 1: Мы желаем вам новых встреч с книгами Ивана Сергеевича 

Тургенева, благодарим всех за внимание! 

Ведущая 2: До свиданья! До новых встреч! 

 

Литература: 

1. Винникова Г. Э. Тургенев и Россия. — Изд. 3-е, перераб. — М. : Советская 

Россия, 1986.  

2. Лебедев Ю. В. Тургенев. — М. : Молодая гвардия, 1990. — (Жизнь  

замечательных людей. Серия биографий).  

3. Первушина Е. Тургенев и Виардо: я всё ещё люблю… — М. : Алгоритм, 

2014. — (Роман в письмах).  

4. Тургенев, И. С. Стихотворения в прозе/ И. С. Тургенев. – М. : Детская 

литература, 2013. – 120 с. : ил. – (Школьная библиотека).  
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Мухоморова Наталья Владимировна, 

заведующая Великорусской сельской    

 библиотекой-филиалом МБУК ЦМБ 

   

История о безответной любви 

Беседа 

 

Целевая аудитория: Взрослые, молодёжь. 

Цели: 

Познакомить с творчеством писателя, развивать умение философствовать на 

тему любви, отстаивать свою точку зрения, приводя аргументы из текста и 

жизни. 

Оформление мероприятия: 

– Портрет А. И. Куприна 

– Книжная выставка: «Надо только любить жить» 

 

Ход мероприятия 

Сегодня я хочу предложить вам  вспомним произведения Александра 

Ивановича Куприна. А об одном произведении мы побеседуем подробнее. Но, 

вначале, давайте вспомним биографию писателя. По ходу рассказа я буду 

задавать вам вопросы, за верные ответы на которые вы будете получать 

маленькие призы. 

В литературу Куприн вошёл как  продолжатель традиций русской 

классической литературы 19 века и в то же время как писатель, обладающий 

яркой индивидуальностью, его творчество отличается занимательностью 

сюжета, драматизмом конфликта, изображением напряжённых духовных 

поисков и психологических глубин. 

– В каком году родился А. И. Куприн? 

В начале осени,  17 сентября 1870 года в захолустном городке Наровчате 

Пензенской губернии родился Александр Иванович Куприн. 

В 1874 году он переезжает с матерью в Москву и поселяется в общей палате 

вдовьего дома. 

– Почему они поселились в общей палате вдовьего дома? 

Когда А. И. Куприну был всего год, отец его помер от холеры. 

Во вдовьем доме он не был оторван от матери. В формировании личности 

Куприна громадную роль сыграла мать. Любовь Алексеевна Куприна, 
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урождённая княжна Куланчакова, «обладала сильным, непреклонным 

характером и высоким благородством». Натура энергичная, волевая и даже с 

оттенком деспотизма в характере, она обладала к тому же, по словам Куприна, 

редким «инстинктивным вкусом» и тонкой наблюдательностью.  

– Сколько лет было Куприну, когда он попал в сиротское училище? 

В 1876 году из-за тяжёлого материального положения Любовь 

Алексеевна была вынуждена отдать сына в сиротское училище. Семилетний 

мальчик надел первую в своей жизни форму – «парусиновые панталоны и 

парусиновую рубашку, обшитую вокруг ворота и вокруг рукавов форменной 

кумачовой лентой». 

– В каком году Куприн поступает во вторую московскую военную 

гимназию?  

В 1880 году он сдал вступительные экзамены во вторую московскую 

военную гимназию, которая два года спустя была преобразована в кадетский 

корпус.  И снова форма: «Чёрная суконная куртка, без пояса, с синими 

погонами, восемью медными пуговицами в один ряд и красными петлицами на 

воротнике». 

Третье Александровское юнкерское училище в Москве, куда Куприн 

поступил осенью 1888 кода, приняло в свои стены уже не тщедушного, 

неуклюжего подростка,  а крепкого юношу, ловкого гимназиста, юнкера, без 

меры дорожащего честью своего мундира, неутомимого танцора, пылко  

влюбляющегося в каждую хорошенькую партнёршу  по вальсу. 

Детские и юношеские годы Куприна в известной мере дают материал для 

отыскания истоков его характерных особенностей как художника.  Воспевание 

героического, мужественного начала, естественной и грубовато-здоровой 

жизни сочетается в творчестве писателя, с обострённой  чуткостью к чужому 

страданию, с пристальным вниманием к слабому.  Нужно было ребёнком 

пройти сквозь ужасы военной бурсы, пережить унизительную публичную 

порку, чтобы так болезненно остро ощутить, скажем, мучения татарина 

Байгузина, в повести «Дознание» -1894 г. 

– Когда у писателя родилась настоящая любовь к литературе? 

Несмотря на мрачность быта в кадетском корпусе, именно там родилась 

настоящая, глубокая любовь будущего писателя к литературе. Среди бездарных 

или опустившихся казённых педагогов счастливым исключением оказался 

литератор Цуханов.  К этому времени и сам Куприн начинает пробовать свои 

силы в поэзии. 
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Почти четырёхлетняя служба впервые столкнула Куприна с тяготами 

обыденной жизни, от которой он был доселе отгорожен стенами учебных 

заведений. Однако именно эти годы дали возможность всесторонне изучить 

провинциальный военный быт, а также познакомиться с нищей жизнью. 

Событием, покинуть военную службу, было серьёзное увлечение 

девушкой. Заштатный подпоручик, с его сорока восемью рублями, не был 

подходящей партией. Отец девушки дал согласие на брак в том случае, если 

Куприн поступит в Академию генерального штаба. И вот осенью 1893 года он 

выезжает в Петербург сдавать экзамены. В разгар экзаменов Куприн был 

отозван в полк. Вернувшись в полк, он подаёт прошение об отставке, получат 

её и к осени 1894 года оказывается в Киеве. Он много печатается в местных 

газетах, пишет рассказы, очерки, заметки. 

В прозе Куприна второй половины 90-х годов начинается его 

стремительный творческий расцвет, создавшего на стыке двух веков едва ли не 

все самые значительные свои произведения. Куприн пишет повесть о заводском 

рабстве «Молох», роман «Поединок» об убожестве военного быта, повесть 

«Яма», обличающую проституцию. 

– Какие произведения Куприна вы знаете, и в каком году они были 

написаны? 

С 1890 по 1910 г. были написаны повести и рассказы: «Без заглавия», «В 

цирке», «На покое», «Трус», «Белый пудель», «Морская болезнь», «Куст 

сирени» и другие. Произведения Куприна этих лет отличаются крайней 

неравноценностью. 

В годы Первой мировой войны Куприн занимал патриотическую 

позицию, приветствовал Февральскую революцию. Отношение его к 

Октябрьской революции было сложным – он верил в «кристальную чистоту» её 

вождей, но не принял террора и военного коммунизма.  

– В каком году Куприн эмигрирует во Францию? 

Не сумев отыскать своего места при новом режиме, Куприн в 1919 г. 

эмигрирует во Францию. В эмиграции Куприн пишет очерки, рассказы, сказки, 

легенды. Наиболее крупное и значительное произведение этого времени – 

автобиографический роман «Юнкера» (1928-1932). 

– Вернулся ли  Куприн  на родину? 

В мае 1937 г. Куприн с семьёй приезжает, в СССР, Возвращение 

смертельно больного писателя вызвало ряд причин – ностальгией, советской 

пропагандой, материальными трудностями, разладом с эмигрантской средой. 
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Тяжёлая болезнь помешала Куприну возобновить творческую работу. 25 

августа 1938 года он скончался. 

– Что воспевал Куприн в своих повестях? 

Куприн  написал повести, где воспевается самоотверженное, святое 

чувство, возвышенная безответная любовь. Любовь до самоуничтожения, 

готовность погибнуть во имя любимой женщины. Стремясь воспеть красоту 

высокого, но заведомо безответного чувства, на которое «способен, быть 

может, один из тысячи».  

– Как называется повесть, в которой описывается такая возвышенная 

безответная любовь? 

В 1911 году А. И. Куприн написал повесть «Гранатовый браслет». 

Эту повесть вы все читали, и она вам хорошо известна. 

Об этом произведении Куприна, мы с вами поговорим подробнее. 

 В каком городке  произошло это событие?  

 Как звали главную героиню повести?  

 В связи с каким событием семья князя Шеина ждали гостей?  

 Почему Вера Николаевна не могла покинуть дачу и почему они именно 

здесь принимали гостей? 

 Какой подарок передали Вере через горничную?  

 Что было в письме, которое было доставлено вместе с подарком?  

 Как давно Желтков пишет Вере письма, и знает ли она этого человека? 

 Покажет ли она письмо мужу и когда? 

 Что предложил сделать брат Николай?  

 Согласился ли князь на предложение Николая, и что он решил сделать? 

 Как выглядело жильё Желткова?  

 Как выглядел сам Желтков?  

 Как, отреагировал Желтков на угрозы Николая?  

 Что услышал князь Шеин от Желткова?  

 Для чего отлучался на десять минут?  

 Что сделал Желтков после разговора с Верой?  

 Разрешил ли князь написать последнее письмо? 

 Что ответила Вера Желткову на его вопрос можно ли остаться в городе, 

чтобы, хотя изредка её видеть?  

 Чем закончилась эта любовная история? 

 О чём писал Желтков в последнем письме к Вере? 
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 Почему  Вера решила попрощаться с Желтковым? 

 Какое произведение Вера попросила пианистку сыграть, когда вернулась 

домой? Почему? 

 Любила ли Вера Желткова? 

 Считает ли она себя виноватой в его смерти? 

 Какие мысли и чувства возникли у вас после прочтения этой повести? 

 

Куприн демонстративно идеализирует безнадёжно платоническое чувство: 

«…сколько разнообразного счастья и очаровательных мучений заключается в 

безнадёжной любви». 

Стремясь воспеть красоту высокого, но заведомо безответного чувства, на 

которое» способен, быть может, один из тысячи», Куприн, однако, наделяет 

этим чувством крошечного чиновника Желткова. Его любовь  к княгине Вере 

Шеиной безответна, и она не способна «выпрямить», окрылить его. Замкнутая в 

себе, эта любовь не обладает творческой, созидательной силой. «Случилось так, 

что меня не интересует в жизни ничто: ни политика, ни философия, ни забота о 

будущем счастье людей, - пишет Желтков перед смертью предмету своего 

поклонения, - для меня вся жизнь заключается только в вас». 

Верите ли вы автору? Возможно ли такое глубокое чувство у «маленького», 

невыдающегося  человека? 

Возможна ли в наши дни такая ситуация? Способен ли современный человек 

так любить? Хорошо это или плохо? 

Какие еще произведения о безответной любви вам известны? 

Спасибо за беседу!  

 

Литература:  

1.Куприн А. Полное собрание сочинений в Х томах, т. 5./ Куприн А.  – Москва: 

2007 – 508с. 

2.Куприн А. И. Сочинения в двух томах, т. 1./Куприн А. И. – Москва: 1980 – 

350с. 

3. Современная школьная энциклопедия. Русская литература. / Современная 

школьная энциклопедия – Москва: 2008 – 415с. 

 

 

 

 



78 
 
 

 

 

Олейникова Наталья Васильевна, 

библиотекарь Лагушинской  библиотеки-филиала  

МБУК ЦМБ 

«Быть на земле человеком!..», 

к 155-летию со дня рождения писателя М. Горького 

 

Целевая аудитория: учащиеся 7-9 классов, студенты 

Цель: Знакомство с жизнью и творчеством выдающегося литературного деятеля 

М. Горького. 

       Задачи:  

- расширить представление учащихся о жизни и творчестве А.М.  

      Горького; 

- показать историю России через жизнь и творчество А.М. Горького; 

- способствовать развитию коммуникативности и активизации творческой, 

художественной, интеллектуальной деятельности участников мероприятия. 

Форма проведения: литературно-музыкальная композиция   

Оборудование: телевизор, ноутбук,  

Оформление мероприятия:  

1. Тематическая книжная выставка, портрет писателя 

2. Презентация (просмотр видеороликов «Песня о соколе», «Песня о 

буревестнике») 

3. Музыкальное: классическая музыка, русский городской романс 19 

века, звуки гитары, скрипки;  

 

Ход мероприятия 

 

/Звучит спокойная классическая музыка/ 

Слайд 1 – Портрет М. Горького 

Ведущий 1: Добрый день дорогие ребята! Сегодня наша встреча посвящена 

творчеству советского русского писателя – Максима Горького, великого 

классика русской литературы. 28 марта 2023 года исполнилось 155 лет со дня 

его рождения.  

Ведущий 2: Максим Горький – это псевдоним писателя. Настоящее его имя –

Алексей Максимович Пешков (1868 – 1936 гг). Алексей назвал себя Максимом 

в честь отца. Когда Алексею было 4 года, он заболел холерой. Отец выхаживал 

его, но заболел сам и вскоре умер. 
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Горький прошел трудный жизненный путь и поднялся от самых низов жизни к 

высотам мировой культуры. Это поистине талантливый человек, писатель, 

поэт, драматург. Горький  писал и для взрослых, и для детей.  

Ведущий 1: Кто же на самом деле такой этот вроде бы «знакомый 

незнакомец»? Предлагаю познакомиться с ним поближе. Сегодня мы 

остановимся на следующих событиях в жизни Максима Горького: книги и 

чтение в его жизни, встречи с людьми и их воспоминания, что даст нам 

возможность представить масштаб личности писателя и человека. 

Ведущий 2: Горький… Имя это говорило о горькой судьбе, родственной 

многим судьбам на Руси. В то же время оно звучало как протест, как вызов, как 

обещание говорить горькую правду. Эту горькую правду в своем творчестве 

Горький, наполняя богатым содержанием, часто передавал через музыкальную 

стихию, называя свое творчество песней. «Писать это значит петь» - говорил 

Алексей Максимович.  

Стихотворение: «Не браните вы музу мою…» (читает Кучеренко Татьяна) 

Ведущий 1: Это стихотворение написал Максим Горький. Не удивляйтесь, но 

помимо произведений, Горький писал ещё и стихотворения. Хотя стихов у него 

немного, все они полны смысла, глубины человеческой души.  

      Слайд 2 – Детские годы М. Горького 

Ведущий 2: Родился Горький  28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде в 

небогатой семье столяра. Он рано потерял родителей. Детские годы провел в 

доме своего деда Каширина, владельца красильной мастерской. Дед был весьма 

своенравен, жаден, упрям, суров и завистлив. Со всеми он говорил насмешливо 

и обидно, поддразнивая и стараясь рассердить всякого (об этом эпизоде своей 

жизни Горький достаточно подробно написал в своём произведении «Детство 

Горького»).  

Ведущий 1: Единственным светлым явлением в раннем детстве Горького была 

бабушка Акулина Ивановна, человек душевной доброты и сердечности. Она 

согревала его своей добротой, душевным теплом, богатством внутренней 

жизни. Именно она познакомила Алёшу с чудесным творением сказочного 

мира, где всегда торжествует правда и справедливость, с народными песнями. 

Слайд 3 – Фото бабушки Акулины Кашириной 

Ведущий 2: Любовь к музыке, писатель испытывал всю жизнь. Музыка 

окружала его ещё в раннем детстве. Поразительная способность слышать 

сердце народа кроются в незабываемых детских впечатлениях, в песнях 

бабушки Акулины Кашириной.  
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Акулина Ивановна была родом из балахнинских кружевниц, издавна 

славившихся песнями. Но пела она очень хорошо, лучше всех. Слава о ней 

долетала даже до самого Петербурга, откуда её приехал слушать композитор 

П.И. Турчанинов. «Говорит, точно поёт, и чем дальше, тем складней звучат 

слова. Слушать её невыразимо приятно» - писал Максим Горький. 

В праздничные вечера Алексею Максимовичу довелось услышать много 

разнообразных русских народных песен, городских и цыганских романсов. 

 (В записи звучит отрывок русского городского романса 19 века) 

Слайд 4 – фото Вечера в семье Кашириных 

Чтец 1 (Кожевникова Наташа): В одарённом роде Кашириных разнообразно 

сказывались музыкальные способности. Яков Каширин, дядя Горького, был 

даровитым гитаристом. 

Его музыка требовала напряжённой тишины; торопливым ручьём она бежала 

откуда-то издали, просачивалась сквозь пол и стены и, волнуя сердце, 

выманивала непонятное чувство, грустное и беспокойное. Под эту музыку 

становилось жалко всех и себя самого…». 

Чтец 2: (Шульга Роман) «…Но, бывало, что музыкант вдруг на секунду 

прижимал струны ладонью, а потом, сжав кулак, с силой отбрасывал от себя на 

пол что – то невидимое…. и ухарски кричал: - Прочь, грусть – тоска! Ванька, 

становись! 

Охорашиваясь, одёргивая жёлтую рубаху. Цыганок осторожно, точно по 

гвоздям шагая, выходил на середину кухни; его смуглые щёки краснели и, 

сконфуженно улыбаясь, он просил:   

- Только почаще, Яков Васильевич! 

(звучат звуки гитары) 

Чтец 3 (Олейников Степан): Бешено звенела гитара, дробно стучали каблуки, 

на столе и в шкафу дребезжала посуда, а среди кухни огнём пылал Цыганок, 

реял коршуном, размахнув руки, точно крылья, незаметно передвигая ногами; 

гикнув, приседал на пол и метался золотым стрижом, освещая блеском шелка, а 

шелк, содрогаясь и струясь, словно горел и плавился. 

Цыганок плясал неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если отрыть дверь 

на волю, он так и пойдёт по улице, по городу, неизвестно куда…» (отрывок из 

книги М. Горького «Детство»). 

(Музыка затихает) 

Слайд 5 – фото комнаты деда Василия Каширина 
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Ведущий 1: Привольная жизнь Алёши с бабушкой прервалась неожиданно. 

Однажды дед пришёл из города и торжественно сказал: «Ну, Лексей, ты — не 

медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...». С этого времени 

началась жизнь Алёши Пешкова в «людях». Кем только не был Алексей в 

последующие годы: работал при магазине, пекарем, учеником в иконописной 

мастерской, грузчиком на пристани, пекарем, разносчиком булок. Он в полной 

мере познал тяжесть эксплуатации. Это была бесконечная работа под градом 

попрёков и жалоб.  

Иногда ему думалось, что надо убежать. Но была одна радость. Тихими 

поздними вечерами ему нравилось ходить по городу, из улицы в улицу. 

(звучит мелодия скрипки) 

Ведущий 2:   Однажды Алёша наткнулся на одноэтажный приземистый дом. 

Из квадратной форточки окна вместе с тёплым паром струился на улицу 

необыкновенный звук, точно кто – то очень сильный и добрый пел, закрыв рот; 

слов неслышно было, но песня показалась ему удивительно знакомой и 

понятной. 

«Я сел на тумбу, сообразив, что это играют на какой-то скрипке чудесной 

мощности и невыносимой, потому что слушать её было почти больно. Иногда 

она пела с такой силой, что, казалось, весь дом дрожит… Капало с крыш, из 

глаз у меня тоже закапали слёзы. 

Ведущий 1: Незаметно подошел ночной сторож и столкнул меня с тумбы, 

спрашивая: 

- Ты чего тут торчишь? 

- Музыка, - объяснил я…» (отрывок из книги М. Горького «В людях»). 

(мелодия скрипки утихает) 

Не забыть того душевного потрясения, что вызвала у Алёши неожиданно 

первая встреча со скрипкой, с её изумительным звучанием. Почти каждую 

субботу бегал Алексей к этому дому в тщетной надежде ещё хоть раз услышать 

этот инструмент. 

Цена этой радости была немалая – мальчика по возвращении домой жестоко 

отколотили. Тяжелая была жизнь «в людях», только и радости – музыка. Позже, 

он напишет автобиографический рассказ «Музыка».  

      Ведущий 2: Значительную роль играет музыка в драматургии некоторых 

произведений М. Горького. Его сказка «О маленькой Фее и молодом Чабане» 

вся соткана из песен. 

                  Слайд 6 – фото Михаила Акимовича Смурого  
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     В 13 лет в поисках заработка он нанимается мыть посуду на пароход 

«Добрый», и здесь произошла знаменательная встреча с Михаилом 

Акимовичем Смурым, поваром парохода и отставным унтер-офицером. Он 

открыл Алексею радость чтения. У Смурого в сундуке хранилось много книг, в 

основном издания 18-го века. Но попадались и произведения классической 

литературы. Так, потрясающее впечатление на Алешу произвела повесть 

Гоголя «Тарас Бульба». А напутствие Смурого будущий писатель запомнил 

навсегда: «Читай книги – это самое лучшее!». 

 Ведущий 1: Так состоялось у будущего писателя знакомство с книгой – как 

открытие нового мира! «…Книги …показывали мне иную жизнь – жизнь 

больших чувств и желаний… Для меня книга – чудо, в ней заключена душа 

написавшего её; открыв книгу, я освобождаю эту душу, и она таинственно 

говорит со мною» («В людях»). Кроме тяги к чтению, жизнь на пароходе дала 

Горькому многочисленные и значительные впечатления о людях: «Мне 

казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел…». 

Ведущий 2: Глубоко взволновал юного Пешкова роман английского писателя 

Д. Гринвуда «Подлинная история маленького оборвыша». Скорбя над тяжёлой 

судьбой маленького англичанина, Алёша Пешков сравнивал свою жизнь со 

своей собственной. «Значит, мальчикам в Англии живётся также тяжело, как и 

их сверстникам в России» - думал он. Может быть, именно эта книга и 

подвигла уже начинающего писателя Максима Горького на создание повестей 

«Детство» и «В людях». 

Слайд 7 – обложки книг «Детство Горького» и «В людях» 

Ведущий 1: Но неизмеримо большее влияние оказали на него чудесные 

произведения русской классической литературы. Александр Сергеевич 

Пушкин, его поэмы и сказки. «Великолепные сказки Пушкина были всего 

ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; 

лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну» - писал Алексей Пешков. 

 

Ещё в юности Алексей Максимович горячо полюбил книг А.Ф. Писемского, 

талантливого писателя-реалиста. Произведения других русских поэтов и 

прозаиков укрепили в нем уверенность: «Я не один на земле – и не пропаду!», 

потому что - «только чтение книг спасало от отчаяния беспросветной 

жизни…». 

Стихотворение: «Прощай!» (читает Олейникова Валерия) 
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Ведущий 2: В 16 лет Алёша Пешков пытался поступить в Казанский 

университет. Но у него ничего не получилось, так как в первую очередь нужно 

было подумать о том, как  себя прокормить, чтобы не умереть с голоду. 

Слайды 8 и 9 – Горький – путешественник 

В 1890 году Горький отправился путешествовать. Юноша искал 

себя, искал и средства для существования. Был рыбаком, сторожем, 

строителем, грузчиком в портах. Обошел Поволжье, Украину, Крым, Кавказ, 

«пережил много различных впечатлений», а в одном письме дал пояснение – 

«Хождение мое по Руси было вызвано не стремлением к бродяжничеству, а 

желанием видеть – где я живу, что за народ вокруг меня». 

Ведущий 1: В Бессарабию Алёша попал к сбору винограда. Молдаване, с 

которыми он работал, были на редкость красивыми, гордыми, свободными 

людьми. О встречах с ними и о своих путешествиях он напишет в ранних 

произведениях «Макар Чудра», «Старуха Изергиль». 

К 20-ти годам Пешков осознает, что пережил, видел, слышал много такого, о 

чем следует и даже необходимо рассказать людям. «В эти годы я уже считался 

интересным рассказчиком, - вспоминал Горький, - меня внимательно слушали 

грузчики, булочники, босяки, рабочие и вообще люди, среди которых я жил».  

Ведущий 2: В сентябре 1892 года в местной газете грузинского города Тифлиса 

был напечатан рассказ «Макар Чудра», который Горький назвал «первым, 

неуверенным шагом на пути литератора», и тогда же впервые появляется его 

псевдоним – Максим Горький. Псевдоним он придумал сам, сидя в редакции. 

(вопрос к аудитории – Как вы думаете, почему такой псевдоним выбрал 

писатель?) 

Слайд 10 – фото М. Горького с В. Короленко 

Ведущий 1:  А летом 1895 года был опубликован рассказ «Челкаш», который 

ознаменовал выход Горького в большую литературу. Писатель Короленко 

одобрил его: «Совсем неплохо! Вы можете создавать характеры, люди говорят 

и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете вмешиваться в течение 

их мысли, игру чувств, это не каждому дается!» 

 

Ведущий 2: Весной 1898 года вышло первое собрание сочинений Горького в 

двух томах – «Очерки и рассказы», которое имело исключительный успех. 

Недавний сотрудник провинциальных газет, Максим Горький становится 

писателем, известным всей России. 
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Ведущий 1: Весной 1901 года в Нижнем Новгороде Горьким была создана 

финальная часть рассказа «Весенние мелодии». Однако само произведение из-

за ярко выраженных революционных настроений было запрещено цензурой к 

печати. И лишь финал рассказа, написанный в форме белого стиха, в апреле 

1901 года был опубликован в журнале «Жизнь» как самостоятельное 

литературное произведение под названием «Песня о буревестнике». Давайте 

послушаем этот отрывок. 

«Песня о буревестнике» (видео-отрывок) 

Ведущий 2: Цензура посчитала этот отрывок вполне миролюбивым и не 

усмотрела крамолы в недвусмысленном призыве «Буря! Скоро грянет буря!». 

Тем не менее, именно это произведение стало одним из важнейших 

агитационных материалов при подготовке двух революций – 1905 и 1917 годов. 

Слайд 11 – фото М. Горького с художником Ильёй Репиным 

Ведущий 1:  В 1899 году Горький впервые был в Петербурге. В это время с ним 

познакомился знаменитый художник Илья Ефимович Репин, который решил 

писать его портрет. Портрет остался незаконченным, но и в таком виде он 

привлек внимание литературной общественности и посетителей выставок. 

Приведем один газетный отзыв: «…в косоворотке, с простым и грубым лицом, 

он поражает своими глазами: так и светятся они умом и скорбью… От Горького 

веет силой, мощью, стихией…». 

Ведущий 2: С кем бы ни беседовал Горький: с ученым-археологом, географом, 

путешественником – он проявлял огромные знания, удивлявшие его 

собеседников. Его эрудиция в области русской культуры прошлого была 

потрясающей. «Я – профессиональный читатель, - говорил Горький, - 

влюбленный в литературу. Каждый раз, когда приходит новая книга, я 

открываю ее с глубочайшим волнением, напряженно ожидая найти в ней что-то 

новое, радостное, талантливое». 

Слайд 12 – фото /Горький и его окружение/ 

Ведущий 1:  Неисчислимо количество людей, которым Горький помог, кого 

поставил на ноги, ободрил в работе, воодушевил, научил. И если замечал хоть 

искру таланта, не жалел никаких усилий своих, чтобы превратить ее в пламя. 

Широчайшая помощь Максима Горького молодым писателям в течение 

четырех десятилетий войдет в историю нашей культуры как одно из ярких 

свидетельств его огромной и многообразной работы. Сколько из среды этих 

молодых литераторов стало выдающимися писателями! Михаил Шолохов, 
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Леонид Леонов, Константин Федин, Федор Гладков, Всеволод Иванов, Николай 

Тихонов… 

Ведущий 2: В одном из писем писателю Ромену Ролану «неисправимый 

романтик» Горький утверждал: «Я очень люблю музыку». Это признание 

открывает для нас еще одну грань его личности. Хорошая музыка способна 

была заставить Алексея Максимовича забыть обо всем и обо всех – о себе в том 

числе. «Музыка уводит от действительности, я забыл, где нахожусь…», - любил 

говорить он. В его окружении не последнее место занимали музыканты, 

композиторы, певцы, пианисты. Уже в юношеском возрасте он ясно отдавал 

себе отчет в том, что без музыки жизнь была бы нестерпимо обеднена, потому 

что это волшебное искусство способно преобразить человека, пробудить в 

людях добрые чувства. Сам Горький обладал хорошим тенором и 

исключительной музыкальностью, даже полгода пел в хоре частного оперного 

театра в Казани. 

/Звучит классическая музыка/- тихо 

Ведущий 1:  В горьковских рассказах, очерках, повестях, романах, пьесах 

звучит музыка. Это не вставные номера, а неотъемлемая часть сочинения, 

существенное дополнение к характеристике действующих лиц. Природа, как 

живое существо, говорит музыкальным языком. Своим пониманием и 

отличным знанием народной песни Горький мог поспорить с любым ученым-

фольклористом. Он призывал: «Вникайте в творчество народное – это здорово, 

как свежая вода ключей горных, подземных сладких струй». У Горького была, 

как он сказал об одном из своих героев, «певучая душа». Кстати, чувство 

итальянской народной музыкальной культуры пронизывает «Сказки об 

Италии».  

(мелодия затихает) 

Слайд 13 – фото Фёдора Шаляпина 

Ведущий 2: Многолетняя дружба связывала Максима Горького с великим 

русским певцом Федором Шаляпиным. Писатель считал, что дружба с такой 

незаурядной личностью, как Шаляпин, сильно обогатила его самого, его 

представления о человеке. Своим друзьям он говорил: «Шаляпин – это нечто 

огромное, изумительное и – русское!».  

Слайд 14 – фото обложки книги «Жизнь Клима Самгина» 

Ведущий 1: В своём романе «Жизнь Клима Самгина» есть яркий эпизод, в 

котором Горький воссоздал образ Федора Ивановича: «…Голос звучал все 

более мощно, вызывая отрезвляющий холодок в спине Самгина, и вдруг весь 
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зал точно обрушился, разломились стены, приподнялся пол, и грянул 

единодушный, разрушающий крик: Эх, дубинушка, ухнем! …Все стояли, глядя 

в угол, там возвышался большой человек и пел, покрывая нестройный рев сотен 

людей». Роман остался незавершённым. 

Слайд 15 – фото писателя с Екатериной Волжиной 

Ведущий 2: Какова же личная жизнь писателя?                                                        

В первый и официально единственный раз он женился в 28 лет. Со своей 

будущей супругой Екатериной Волжиной публицист познакомился в 

издательстве «Самарской газеты», где девушка работала корректором. В этой 

газете публиковались ранние фельетоны и очерки великого в будущем 

писателя. Екатерина Павловна (его жена) всю жизнь вела активную 

общественную работу в России и за рубежом.  

Слайд 16 – фото Горького с супругой и детьми   

Ведущий 1: В 1896 году пара обвенчалась, а через год после свадьбы в семье 

появился сын Максим. Первенца Алексей Пешков назвал Максимом в честь 

своего отца, которого почти не помнил, но память о нём пронёс всю свою 

жизнь.  

В 1901 году появилась на свет дочь Катя, названная в честь матери. Но 

влюбленность Горького быстро улетучилась. Он стал тяготиться семейной 

жизнью, и их брак с Волжиной превратился в родительский союз: они жили 

вместе исключительно из-за детей. 

Слайд 17 – фото Горького с актрисой Марией Андреевой 

Ведущий 2: Когда девочке было 2 года, Горький, уже получивший в то время 

мировое признание, увлёкся актрисой МХАТа Марией Андреевой и в 1903 году 

уходит из семьи, оставив детей с супругой. Мария Андреева стала его 

фактической супругой на следующие 16 лет. Третьей женой в последние годы 

жизни писателя стала Мария Игнатьевна Будберг (авантюристка, тройной агент 

английской и германской разведок). 

Слайд 18 – фото Горького с Марией Будберг 

Но доченьке Катеньке была отпущена совсем короткая жизнь. В 1906, в 

возрасте 5 лет, девочка умерла от внезапно развившегося менингита. Горький в 

это время, находился вместе с гражданской супругой Андреевой в США. Слова 

сочувствия покинутой супруге он отправил оттуда письмом, напутствуя беречь 

единственного сына.  
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Ведущий 1: Но, как бы то ни было, с Екатериной (своей официальной женой) 

Горький так никогда и не развёлся. До конца дней они сохранили спокойные 

добрые отношения. 

К сожалению, недолгой оказалась и жизнь Максима Пешкова, единственного 

сына писателя. Вскоре после смерти сестры, они с матерью уезжают за границу. 

Живя в Германии, Швейцарии, Италии, Максим много времени проводит с 

отцом.  

  Максиму Пешкову было всего 36 лет, когда он умер. Это случилось в 1934 

году. Кончина сына сильно подкосила и без того больного Горького. Он как 

будто потух, говорили о нём современники. Сам Горький пережил сына на 2 

года. 

Слайд 19 – фото Горького с внучками 

Ведущий 2: Но у Горького остались от сына 2 внучки – Марфа и Дарья., 

которых он очень любил. Он много времени проводил с ними, читал книги, 

рассказывал им о своём детстве. После кончины Алексея Максимовича в жизни 

его семьи ничего не изменилось: за ними оставили привычный особняк в 

Горках, девочки продолжили ходить в элитную школу, где учились дети членов 

правительства. 

Горький стал легендой при жизни. И в наше время продолжается изучение 

архивных материалов, чтобы понять, что же это был за человек, мыслитель, 

писатель.  

Ведущий 1: Став известным на рубеже 19-20 веков, для современности он так и 

остался писателем противоречивым и во многом еще не прочитанным. Горький 

был сыном своего трудного и жестокого времени, истинным сыном России, 

пережившей в первой трети 20-го века три революции и две войны. И в третьем 

тысячелетии Горький – живой и злободневный классик. Его пьесы ставят и в 

России и за рубежом, его меткими выражениями пользуются средства массовой 

информации и Интернет, интерес в мире к нему неуклонно растет. 

Ведущий 2:  История 20-го века немыслима без освоения горьковского 

наследия, ибо писатель откликался на все важнейшие события времени. К тому 

же Горький был просто живой человек, со своими достоинствами, но и со 

своими слабостями и недостатками... Личность сложная, противоречивая… 

Жизнь Максима Горького была необычайно яркой и представляется поистине 

легендарной. Выходец из народных глубин, писатель уже при жизни 

воспринимался как крупнейший деятель русской культуры, как достойный 

приемник традиций великой русской литературы. 
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Ведущий 1: Алексей Максимович Пешков или Максим Горький умер 18 июня 

1936 года, в возрасте 68 лет. Умер от обострения туберкулёза, от которого 

страдал уже сорок лет. Он сопротивлялся болезни, как мог, он хотел жить  и 

работать. У него была идея-фикс: закончить, наконец, огромный роман «Жизнь 

Клима Самгина». (Это последнее произведение писателя).  

   Он знал, что смерть где-то рядом, и всякий раз после обострений благодарил 

судьбу за очередной подаренный ему отрезок времени.  

  В поездке 1936 г. из Севастополя в Москву он простудился и заболел гриппом. 

Его состояние то улучшалось, то ухудшалось.  

Слайд 20 – фото могилы А.М. Горького в Москве на Красной площади 

Ведущий 2: При вскрытии, проведённом сразу после смерти писателя, медики 

обнаружили, что «лёгкие умершего находились в ужасном состоянии: плевра 

приросла к рёбрам, заизвестковалась, оба лёгких закостенели. Врачи 

поражались, каким образом Горький вообще дышал».  

   После смерти тело Горького кремировали, прах был помещён в урне в 

Кремлёвскую стену. 

                        Слайд 21 – Музей им. М. Горького 

Ведущий 1: Художественное наследие Максима Горького велико, а влияние на 

судьбы нашего Отечества, да и всего мира огромно. Современники вспоминают 

о Горьком, как о деятельном, очень живом, доброжелательном  и 

веселом  человеке, который всю свою жизнь посвятил борьбе 

за  справедливость и счастье людей на земле точно так же, как Данко, человек, 

отдавший свое  сердце людям. Горький и сегодня напоминает, что в жизни 

всегда есть место подвигам, что человек должен их совершать во имя людей, во 

имя будущего. «Нет выше счастья, чем быть на Земле человеком,- утверждал 

Горький. И нужно быть достойными этого звания. 

 

Библиография 

1. Иващенко О.С. «Певец человеческой красоты»: журнал Читаем, учимся, 

играем 2004. – Вып. 4. – с.28 

2. Кравченко М.В. «Горький – это эпоха»: журнал Читаем, учимся, играем 

2013. – Вып. 2. – с.9 

 

 

 

 



89 
 
 

 

 

Палей Елена Васильевна 

Заведующая Ивановской библиотекой - филиалом 

МБУК ЦМБ 

«И жизнь, и слезы, и любовь»                                                                                

Литературно-музыкальная композиция 

Целевая аудитория: 

Взрослые, молодежь 

Цели:                                                                                                                                                            

расширить и углубить представления о жизни и творчестве И.С. Тургенева, о 

его вкладе в развитие русского языка и литературы, развивать познавательные 

интересы читателей. 

Оформление мероприятия:  

1. Портрет писателя. 

2. Книжная выставка «Вся моя биография – в моих сочинениях» 

 

Ход мероприятия 

Ведущий: С именем Ивана Сергеевича Тургенева в нашем сознании связано 

представление о великолепном мастере слова, в совершенстве владеющем 

богатствами русского языка, рисующем картины русской природы и жизни 

русских людей. 

Ведущий: В произведениях Тургенева мы не найдем прямых авторских оценок 

описываемой действительности, но если сопоставить произведения  Тургенева 

с обстоятельствами его жизни, то увидим, как много личных переживаний 

внесено в каждое из них. Творчество Тургенева – художественная летопись, 

запечатлевшая духовную жизнь русского общества 1840-1880-х годов. 

Ведущий: Иван Сергеевич Тургенев родился 9 ноября 1818 года в Орле в 

дворянской семье. Детские годы он провел в богатой материнской усадьбе 

Спасское-Лутовиново Мценского уезда Орловской губернии. По матери 

Тургенев принадлежал к старинному дворянскому роду Лутовиновых. 

Ведущий: «Я родился в атмосфере, где царили подзатыльники, щипки, 

колотушки, пощечины и прочее… Ненависть к крепостному праву уже тогда 

жила во мне». 

Ведущий: От разрушительного влияния крепостнического произвола 

Тургенева спасало надежное покровительство людей из народа. В саду 
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материнской усадьбы мальчик познакомился со знатоками и ценителями 

птичьего пения, людьми с доброй и вольной душой. Отсюда он вынес любовь к 

среднерусской природе. Которую сохранил до конца дней. 

Ведущий: Благодаря родительским заботам Тургенев получил блестящее 

образование. Он с детских лет свободно говорил на трех языках – немецком, 

французском и английском. В 1837 году Тургенев успешно окончил 

филологическое отделение философского факультета Петербургского 

университета. А в мае 1838 года будущий писатель отправился в Берлинский 

университет, чтобы получить специальное философское образование. 

Ведущий: Вернувшись на родину в 1841 году, Тургенев начал работать в 

Министерстве внутренних дел. Первый рассказ их цикла «Записки охотника» 

был опубликован в журнале «Современник». Он имел большой успех и 

вдохновил его на создание книги «Записки охотника». Впервые перед 

читателем предстали образы простых людей из народа, наделенных умом и 

смекалкой, талантом, трудолюбием, высокими душевными качествами.  

Ведущий: В 1843 году произошло событие, наложившее неизгладимый 

отпечаток на всю жизнь Тургенева: он познакомился с выдающейся певицей, 

умной и привлекательной женщиной – Полиной Виардо. Она принесла 

писателю много счастья, но счастье и горе, радость и отчаяние шли рядом. 

Женой Тургенева Полина Виардо стать не могла: она жила во Франции, у нее 

были дети и муж. Отношения Тургенева и Полины Виардо сохранили чистоту и 

преданность истинной дружбы на долгие годы.   

(аудиозапись романса «Мой гений, мой ангел, мой друг..» ) 

Ведущий: Нельзя без волнения читать строки из письма  Тургенева Виардо. 

(романс продолжает звучать) 

Ведущий: «В будущий вторник исполнится семь лет с тех пор, как я в первый 

раз был у вас. И вот мы остались друзьями, и,  мне кажется, хорошими 

друзьями. И мне радостно сказать вам по истечении семи лет, что я ничего не 

видел на свете лучше вас, что встретить вас на своем пути было величайшим 

счастьем моей жизни, что моя преданность и благодарность вам не имеет 

границ и умрет только вместе со мной». 

(тихо звучит аудиозапись романса «Сияла ночь. Луной был полон сад…») 

Ведущий: Способность любить Тургенев считал главным мерилом ценности 

человека и героев своих подвергал испытанию любовью. Многие произведения 
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Тургенева посвящены любви. Это «Дворянское гнездо», «Накануне», «Ася», 

«Первая любовь»,  «Вешние воды» и другие.  Чаще всего в произведениях 

Тургенева любовь носит трагический характер. Быть может, в этом сказалась 

личная драма самого писателя. В рассказе «Ася», счастье главной героини было 

недолгим. Господин Н. не смог решиться на объяснение, предложить ей руку и 

сердце. Ася навсегда покидает город, оставляя господину Н. письмо: 

«Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю – нет, мне нельзя 

иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы сказали одно слово, одно 

только слово – я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше….. 

Прощайте навсегда!» 

Ведущий: Шли годы. Тургенев жил за границей, жил интересами, радостями и 

горестями семьи Виардо. Но это, по его выражению, жизнь «на краю чужого 

гнезда». Тургенев говорил – «Что ни говори, на чужбине точно вывихнутый…. 

Осужден на цыганскую жизнь, и не свить мне, видно, гнезда нигде и никогда!» 

Ведущий: Живя за границей, Тургенев продолжал много работать. Здесь он 

создал романы «Рудин», «Отцы и дети», «Накануне». Тургенев был 

пропагандистом русской литературы за рубежом и многое сделал для того, 

чтобы родная литература приобрела мировую известность. На склоне лет свои 

накопленные мысли, наблюдения, пережитые радости и страдания писатель 

выразил в цикле стихотворений в прозе, назвав его «Старческое». Тут 

присутствует мысль о неизбежной смерти, и вполне понятно, там много печали.  

(тихо звучит аудиозапись начала романса «Утро туманное») 

Ведущий: «Когда  меня не Будет, не забывай меня, но и не вспоминай обо мне 

среди ежедневных забот, удовольствий и нужд….Но в часы уединения, когда 

найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомая добрым 

сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те 

строки, те слова, от которых, бывало, – помнишь? – у нас обоих разом 

выступали сладкие и безмолвные слезы. Прочти, закрой глаза и протяни мне 

руку….» 

(прочтение стихов в прозе) 

Чтец (1): «Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно 

стихотворение. Оно скоро позабылось мною….. но первый стих остался у меня 

в памяти: Как хороши, как свежи были розы….                                                                                                                                           

Теперь зима; мороз запушил окна; в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, 
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забившись в угол; а в голове все звенит и звенит:                                                                                                                  

Как хороши, как свежи были розы…» 

Чтец (2): «И вижу я себя перед низким окном  загородного русского дома. 

Летний вечер тихо тает и переходит в ночь, в теплом воздухе пахнет резедой и 

липой; а на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, 

сидит девушка – и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая 

появления первых звезд. Как простодушно – вдохновенны задумчивые глаза, 

как трогательно - невинны раскрытые, вопрошающие губы, как ровно дышит 

еще не вполне расцветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и 

нежен облик юного лица! Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога, 

как бьется мое сердце! Как хороши, как свежи были розы…..» 

Чтец (3): «Встают передо мной другие образы….Слышится веселый шум 

семейной деревенской жизни.  Две русые головки, прислонясь друг к дружке, 

бойко смотрят на меня своими светлыми глазками, алые щеки трепещут 

сдержанным смехом, руки ласково сплелись, вперебивку звучат молодые, 

добрые голоса; а немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже 

молодые руки бегают, путаясь пальцами , по клавишам старого пианино и 

ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара.                                                                                                                                                  

Как хороши, как свежи были розы….» 

Чтец (4): «Свеча меркнет и гаснет…Кто это кашляет там так хрипло и глухо? 

Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой 

единственный товарищ….Мне холодно….я зябну…И все они 

умерли….умерли…   Как хороши, как свежи были розы…» 

Ведущий: Навеянное болезнью, старостью чувство тоски писатель сумел 

преодолеть. Что же дало ему силы? Ответ на этот вопрос мы найдем в знакомом 

нам стихотворении «Русский язык», завершающем весь цикл. Писатель писал: 

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты 

один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 

русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что 

совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому 

народу!» 

Ведущий: С января 1882 года начались самые тяжелые испытания для 

Тургенева. Мучительная болезнь – рак спинного мозга - приковала писателя к 

постели. За несколько дней до рокового исхода Тургенев завещал похоронить 
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себя на Волковом кладбище в Петербурге, подле своего друга В.Белинского. В 

бреду, прощаясь с семейством Полины Виардо, он забывал что, перед ним 

французы, и говорил с ними на русском языке. Последние слова переносили 

Тургенева на просторы родных орловских полей. Умер писатель 3 сентября 

1883 года. Похоронен был согласно завещанию в Петербурге. 

(звучит куплет романса «Гори, гори, моя звезда….) 

Ведущий: Прошло 205 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева. В 

нашей стране установлено немало памятников. И самым дорогим памятником 

для писателя всегда будет существование читателей, которым нужны его книги. 

Его повести  сохранили тайный жар страстных поисков истины, смысла 

человеческого существования, которыми была наполнена духовная жизнь 

лучших людей того времени. 

(звучит продолжение романса) 

Список использованной литературы: 

1. Наумова Н.Н. Иван Сергеевич Тургенев. Пособие для учащихся. – 

Л.:Просвещение,1976.                                                            

2. Недзвецкий В.А. И.С.Тургенев. – М.:МГУ,2005. 

3. Тургенев И.С. Повести. Рассказы. Стихотворения в прозе. – 

М.:Дрофа,2003. 

 

 

 

Проскура Елена Александровна,                                                                         

библиотекарь Осокинской сельской                                                                            

библиотеки- филиала МБУК ЦМБ 

 

Ларец мудрости 

Литературная гостиная, посвященный творчеству И.А. Крылова 

 

Целевая аудитория:                                                                                                                                               

Молодежь, школьники старших классов, взрослые. 

Цели:                                                                                                                                                                                        

Привить  обучающимся интереса к истории развития русской литературы, 

чувства гордости к нашему национальному достоянию - тому, что создано 

самыми известными писателями и поэтами. 
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Оформление мероприятия:                                                                                                                                          

Портрет И.А.Крылова.                                                                                                                                                          

Выставка книг Крылова. 

Ход мероприятия 

Забавой он людей исправил,                                                                                 

Сметая с них пороков пыль,                                                                                        

Он баснями себя прославил,                                                                                               

И слава это наша быль.                                                                                                         

И не забудут, этой были,                                                                                               

Пока по-русски говорят,                                                                                                     

Ее давно мы затвердили,                                                                                                         

Ее и внуки затвердят. 

(П.А. Вяземский) 

Ведущий 1. Удивительный басенный мир мог создать И.А. Крылов. Прошло 

более полутора веков, как басни Крылова полюбились русскому сердцу и пока 

он никем не превзойдён. Когда кто-то спросил у писателя, почему он создает 

только басни, Крылов ответил: «Этот род понятен каждому, его читают слуги и 

дети.       

Басни дедушки Крылова, так любовно называет его народ. Не устарели, 

они учат нас понимать истинные нравственные ценности, народную мудрость, 

расширяют жизненный опыт. 

Его басни были переведены на французский, армянский, 

азербайджанский, грузинский, итальянский языки еще в 19 веке. Талантливый 

баснописец оставил потомкам немало поучительных историй, облеченных в 

сатирическую форму.  Их забавно читать в детстве, а в зрелом возрасте они 

воспринимаются совсем по-другому, и именно эта глубина произведений и 

сделала басни Крылова такими запоминающимися.  

Ведущий 2. И. А. Крылов родился 2 февраля 1769 года в Москве, но первые 

годы жизни провел в Оренбурге, куда переведен был отец его, служившийся в 

армии капитаном.  

Отец – Андрей Прохорович начал службу рядовым, через тринадцать лет 

становится прапорщиком, а еще через два года – поручиком.  

Мать – Мария Алексеевна, неграмотная, но наделенная природным умом, 

следила за образованием сына.  
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Иван Крылов обучался дома грамоте, арифметике, молитвам.                                                                                        

Самостоятельно изучает литературу, математику, французский и итальянский 

языки. 

Нужда, унижения помогли развиться его силе воли, независимости, 

честолюбию, приобрести жизненный опыт. Идеал для Крылова – 

справедливость в обществе и личная свобода человека. По его мнению, самый 

большой порок общества – безнравственность. Именно поэтому обращается к 

жанру басни, главное в которой – мораль. Нравоучение.  

В 1809 году издается первая книга басен Крылова. Ни один из поэтов не 

умел сделать свою мысль такой ощутимой и выражаться так доступно всем, как 

Крылов. 

Поэт и мудрец слился в нем воедино. 

Ведущий 1.     10 фактов о И.А. Крылове: 

1. И.А. Крылов – русский баснописец, нужда унижения помогли развиться 

его силе воли, независимости, честолюбию, приобрести жизненный опыт. 

Идеал для Крылова – справедливость в обществе и личная свобода 

человека. По его мнению, самый большой порок общества – 

безнравственность. Именно потому обращаться к жанру басни, главное в 

которой – мораль, правоучение. 

2. В 1809 году издается первая книга басен И.А. Крылова. В этом же году 

баллотируется в Российскую академию. И в 1811 году его избирают в 

члены Российской академии. 

3. Он становится завсегдатаем салона А.Н. Оленина, под его началом 

служит в 1808 – 1810 г. в Монетном департаменте, с 1812 г, когда Оленин 

стал директорам Публичной библиотеки, Крылов назначается 

помощником библиотекаря, с 1816 г. – библиотекарем с квартирой при 

библиотеке.  

4. В 1817 г. принят в Петербуржское общество любителей словесности, 

наук и художеств. 

5. Под старость был окружен всеобщем почетом, с ним дружили лучшие 

русские люди того времени. Собрание басен писателя Гоголь назвал 

«книгой мудрости самого народа». 

6. Почти 30 лет работая библиотеке, непрерывно сочинял басни. Он был 

настолько популярен, что еще при жизни сделался героем бесконечных 

анекдотов.  

7. Иван Крылов был редактором славяно-русского словаря 
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8. В 1845 году П.А. Плетневым была написана первая биография Крылова. 

9. Однажды Крылов обидел графа Хвостова, который в ответ написал 

сатирические стихи про баснописца. 

10.  В 1825 году были выпущен сборник басен на трех языках. Этот сборник 

опубликовал граф Григорий Орлов в Париже. 

11.  Похороны Крылова были пышными. Даже сам граф Орлов вызвался 

нести гроб. 

Ведущий2.                                                                                                                               

Так как И.А. Крылов по-прежнему царствует над басенным миром, мы хотим 

проверить, как хорошо вы знаете басни.  Предлагаем создать две команды и 

дать им названия.  

Ведущий 1.    Начнем с викторины. 

1. Сколько всего басен написал И.А. Крылов?   (200) 

2. Как называется басня, про четырех неудачливых музыкантов?    (Квартет) 

3.  На какое парнокопытное животное хотела быть похожа лягушка, когда 

пыталась надуться? (На вола) 

 4. Какие клички были у собак, которые вели разговор про идущего по улице 

слона? (Моська и Шавка) 

5. Какое общее дело хотели сделать щука, лебедь и рак?  (Везти воз) 

6. Какую любезность оказал волку Журавль?   (Вытащил застрявшую в горле 

кость) 

7. Какой из четырех человеческих недостатков высмеивал И.А.Крылов в басне 

«Свинья под дубом»: жадность, невежество, трусость или лень. (Невежество) 

8. Что так и не смогла достать лиса в саду, подпрыгивая целый час?  

(Виноград) 

Ведущий 2. 

 Угадай басню. Из какой басни взяты эти строки? 

         «Уж сколько раз твердили миру,  

          что лесть гнусна, вредна,  

          но только все не впрок.» 

 («Ворона и лисица») 

«Не оставь меня, кум милой! 

Дай ты мне собраться силой  

И до вешних только дней  

Прокорми и обогрей.» 

(«Стрекоза и муравей») 
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«Ничуть меня то не тревожит,  

В нем проку мало вижу я; 

Хоть всех его не будь, ничуть не пожалею, 

Лишь были б желуди: ведь я от них жирею…» 

(«Свинья под дубом») 

«Кто смеет говорить столь нагло и надменно 

Вы кто такие там, 

Что дерзко так отчитаться с нами стали? 

(«Листы и корни») 

1. «Друзья! К чему весь этот шум? 

Яр ваш старинный сват и кум, 

Пришел мириться с вами…» 

(«Волк на псарне») 

2. «Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет…» 

(«Лебедь, Рак и Щука») 

Ведущий 1. 

Конкурс «Шифровка.» (Какие герои басен зашифрованы?) 

- и – и – а  (лисица)                                                                                                                    

О – е –   (осел)                                                                                                                         

- о – ь – а -  (моська)                                                                                                                                 

- о – о – е – (соловей)                                                                                                                 

В - - -  (волк)                                                                                                                              

- у – а – е -  (муравей)                                                                                                                   

- т – е – о – а (стрекоза) 

Ведущий 2. 

Конкурс «Путаница» 

1. Плутовка к берегу на цыпочках подходит, вертит хвостом, с 

кукушки глаз не сводит. 

2. Как, милый Кочеток, поешь ты громко, важно  

3. Однажды Лебедь, Рак, да Щука везти с поклажей воз 

впряглись. 

4. Ворона гавкнула во все воронье горло.  

5. Мартышка к старости слаба ушами стала. 

6. «Соседка, перестань срамиться»- ей бабка говорит 

   Ведущий 1. 
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Конкурс «Кто есть кто?»  

Вещунья - (ворона) 

Плутовка – (лиса)  

Проказница – (мартышка)  

Попрыгунья – (стрекоза) 

Серый забияка – (волк) 

Певец Авроры – (соловей) 

Ведущий 2. 

Конкурс «Герои басен» (Назови по три басни Крылова) 

1. Лиса – (Ворона и Лиса, Лиса, Лисица и Лев.) 

2. Обезьяна – (Мартышка и очки, Квартет, Зеркало и Обезьяна.) 

3. Осел – (Осел и мужик, Осел и Соловей, Лисица и Осел.) 

Ведущий 1. 

Конкурс «Договори» 

1. А ларчик (просто открывался) 

2. Кукушка хвалит петуха за то (что хвалит он кукушку) 

3. А вы, друзья, как ни садитесь, (все в музыканты не годитесь) 

4. Слона - то я и (не приметил) 

5. Недаром говорится, что (дело мастера боится) 

6. Ах, Моська! (Знать она сильна, что лает на слона) 

7. У сильного всегда (бессильный виноват) 

8. А Васька слушает (да ест) 

9. Как счастье многие находят лишь тем, (что хорошо на задних лапках 

ходят) 

10. Худые песни Соловья (в когтях у кошки) 

Ведущий 2. 

Конкур «Кто лишний?» (Надо назвать лишнего героя, к какой басне относятся 

остальные герои)        

1. Волк, Моська, Ловчий (Волк на псарне) 

2. Слон, Щука, Кот (Щука и Кот) 

3. Осел, Кот, Соловей (Осел и Соловей) 

4. Осел, Щука, Козел, Мишка, Мартышка, Соловей. (Квартет) 

5. Крыса, Мышь, Медведь (Мышь и Крыса) 

Ведущий 1. 

Кто не слыхал его живого слова? 
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Кто в жизни с ним не встретился своей? 

Бессмертные творения Крылова 

Мы с каждым годом любим всё сильней. 

Со школьной парты с ними мы сживались, 

В те дни букварь постигшие едва. 

И в памяти навеки оставались 

Крылатые крыловские слова. 

    Ведущий 2. 

Благодарим за внимание всех наших гостей! А если захотите вы к басне 

возвратиться, чудесные мгновения могут повториться. Лишь стоит книгу в руки 

взять,  с крыловскими героями вы  встретитесь опять. 

 

Список литературы 

1. В. Кеневич, Библиографические и исторические применения к басням 

Крылова. Изд. 2-е. Пб., 1878. 

2. Лобанов, М. Е. Жизнь и сочинения Ивана Андреевича Крылова / Соч. 

акад. Михаила Лобанова. - Санкт-Петербург : тип. К. Жернакова, 1847. - 

[4], 85 с.; 22. 

 

 

 

Стёпочкина Наталья Петровна, 

заведующая Куйбышевской сельской  

библиотекой-филиалом МБУК «ЦМБ» 

 

"Листая русской классики страницы" 

литературный экскурс 

Целевая аудитория: старшие подростки, юношество. 

Цель: расширить знания читателей о произведениях русской классической 

литературы, вызвать интерес к художественным произведениям литературы, 

побуждать быть внимательными и чуткими к художественному слову. 

Оформление мероприятия:  

 портреты А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова; 

 презентация к мероприятию. 

Эпиграф мероприятия: «Есть только одно средство стать культурным 

человеком – чтение». А. Моруа 
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Ход мероприятия 

Слайд  

 цитата Д. Лихачева «…Русская классическая литература» 

Чтец: 

Листая страницы классических книг, 

Мы видим, как в келье тесной старик 

Склонился над чистым пока что листом 

И водит, и водит гусиным пером. 

Скрипя, то перо на бумаге бежит 

О прошлом поведать писец нам спешит. 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости! Я очень рада вас видеть в нашей 

библиотеке.  

Все мы с вами, прежде всего, читатели. И тот, кто с детства окунулся в 

манящий и волшебный мир книг, уже никогда не забудет радости встречи с 

ними. Книги сопровождают нас всю жизнь, делая нас мудрее и человечнее, 

совершенствуя наши чувства и мысли, перенося нас в дальние страны и другие 

эпохи, даря радость общения с великими писателями и поэтами. Некоторые из 

них мы перечитываем не один раз, и они нередко помогают нам в трудные 

минуты жизни, укрепляют и поддерживают нас. Они, словно верные друзья, 

всегда рядом с нами.  

Слайд 

«Классическое произведение» 

Ведущий: Сегодня у нас с вами пройдет литературный экскурс под названием 

"Листая русской классики страницы". 

Литература, которую вы изучаете в школе, называется – классической.  

Как вы понимаете, что такое классическое произведение? Слушаем 

варианты ответов. (Классическое произведение – произведение образцовое, 

выдержанное временем). 

Ведущий: А давайте мы с вами сейчас полистаем страницы русской 

классической литературы, литературы образцовой, встретимся с героями 

произведений, выдержавших испытание временем? 

Слайд  

«Писатели классики» 

Почти все писатели-классики писали для народа и очень часто о народе. 

Русская классика берет свое начало  в устном народном творчестве. 
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Ребята, а каких писателей-классиков русской литературы знаете вы? (Фёдор 

Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, Николай Васильевич 

Гоголь, Иван Сергеевич Тургенев, Антон Павлович Чехов, Александр Иванович 

Куприн и др.) 

Слайд  

«А.С. Пушкин» 

Ведущий: А сколько прекрасных слов сказано об А.С. Пушкине. Он основатель 

современного русского языка. Он стоял у истоков создания литературного 

метода реализма. Его называют «Солнцем русской поэзии».  

Какие произведения  А.С. Пушкина вы помните и знаете?  

Ведущий: А.С. Пушкин – этот поэт был неугоден царскому двору за 

вольнолюбивые стихи, написанные им. Таковыми принято считать оду 

«Вольность», стихотворение «Деревня». 

Пушкин написал это стихотворение летом 1819 года, когда после 

окончания лицея поехал в родовое имение своих родителей Михайловское, где 

нашел покой и отдых после суеты жизни в столице, молодежных пирушек и 

разного рода увеселений. 

Стихотворение построено по принципу противопоставления 

(литературный прием антитезы), а именно: первая его часть 

противопоставляется второй. Это стихотворение явилось причиной царского 

гнева, обрушившегося на молодого поэта. Царь отправляет его в ссылку на юг 

России. 

Выразительно читаем с учениками стихотворение «Деревня. 

(Материал см.: Пушкин А. С., Сочинения. В 3-х т. Т.1. С.201-202) 

Слайд  

Роман «Евгений Онегин» 

Ведущий: Давайте вспомним с вами роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин».  

 Какое впечатление осталось у вас после прочтения романа?  

 Какие эпизоды вам больше всего запомнились?  

 Назовите главных героев романа?  

В литературной критике его называют «энциклопедией русской 

действительности», современной автору. Александр Сергеевич сумел 

отобразить в своем романе многие стороны жизни России 19 в. Вот, например, 

диалог Татьяны Лариной и ее няни. Из небольшого отрывка мы можем узнать о 

жизни русских крестьян, об их быте, о том, что у невесты никто не спрашивал 

согласия на брак, о том, что все решали родители молодых. Обязательным 
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народным обрядом был плач, который исполняли подруги невесты, расплетая 

ей косу. Молодая жена, войдя в новую семью, должна обязательно во всем 

подчиняться свекрови. Ведь слово свекровь, в переводе с древнерусского, 

означает вся кровь, от которой пойдут твои дети, внуки, правнуки. 

Читаем сцену разговора Татьяны Лариной с няней А.С. Пушкин «Евгений 

Онегин», глава III, строфы XVII-XIX. 

(Материал см. Пушкин А.С. «Евгений Онегин». С.54-55) 

Слайд  

«М.Ю. Лермонтов» 

Ведущий: Михаил Юрьевич Лермонтов так и не успел познакомиться с 

Пушкиным. Когда Жуковский вывешивал бюллетени о состоянии здоровья 

смертельно раненого Пушкина, Лермонтов был в числе многочисленной толпы 

на Набережной Мойки. Узнав о том, что Пушкина больше нет и «солнце 

русской поэзии закатилось», он нанял извозчика и поехал домой, повторяя: 

«Убит, убит поэт!» Приехав домой, он написал стихотворение «Смерть поэта». 

Оно сразу разошлось в рукописях. Когда начальник всех жандармов 

Бенкендорф принес стихотворение царю, то тот поинтересовался в своем ли 

уме человек, который писал эти стихи. Именно этим произведением Лермонтов 

подписал себе приговор. Сначала были ссылки, а затем дуэль со смертельным 

исходом.  

Давайте возобновим в памяти это стихотворение. 

Читаем стихотворение «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова 

(Материал см. Лермонтов М.Ю. Собр.соч в 4-х томах. Т.4. С. 41-43) 

Слайд 

 «Интерактивная игра» 

Ведущий: Ребята, а теперь давайте проверим ваши знания. Приглашаю вас 

принять участие в «Интерактивной игре».  Вы должны поделиться на две 

команды. За  каждый правильный ответ  команда получит 1 балл.  

1 этап 

Ведущий: Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете  жизнь и творчество 

известных русских поэтов и писателей. Вы должны будете по фактам 

биографии, которые я вам прочитаю, определить, о ком идет речь. 

Вопросы выводятся на экран. 

Слайд  

«Вопрос 1-2» 
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1. Родился в 1799 г. в Москве. Погиб на дуэли в 1837 г. По матери был 

потомком эфиопского князя, отец его происходил из старинного дворянского 

рода. Способности проявились очень рано. В семь лет он сочинял комедии на 

французском языке. Был одарен невероятной памятью, например, в 11 лет знал 

наизусть всю французскую литературу, которую нашел в библиотеке отца. 

А. С. Пушкин 

2. Имя этого человека стоит вторым в ряду имен величайших русских поэтов. 

Он родился в 1814 г. и погиб на дуэли в 1841. Воспитывался у бабушки в селе 

Тарханы Пензенской губернии. Это был небольшого роста, смуглый человек с 

большой головой и бледным лицом. Среди черных, как смоль, волос надо лбом 

выделялась белокурая прядь. Его большие карие глаза производили чарующее 

впечатление и приводили в смущение того, на кого он долго смотрел. С детства 

поэт свободно владел французским и немецким языками, проявлял 

необычайные способности в математике, играл на скрипке и фортепиано, 

рисовал, лепил из крашеного воска, играл в шахматы. Позже стал офицером, 

воевал на Кавказе. 

М. Ю. Лермонтов 

Слайд  

«Вопрос 3-4» 

3. Годы жизни этого писателя: 1860—1904. Родился в Таганроге в семье купца. 

Окончил медицинский факультет Московского университета. Живя под 

Москвой в деревне Мелихово, он как врач обслуживал 25 деревень, 4 фабрики 

и монастырь. Писатель очень любил всевозможные шутки и розыгрыши, давал 

людям остроумные прозвища. Себя он величал Гудияди Яносом, графом 

Черно-мордиком, Повсекакием, Аркадием Тарантуловым, Доном Анто-нио, 

Шиллером Шекспировичем Гете и многими другими именами. 

А. П. Чехов 

4. Родился в 1809 г. на Украине, но считается великим русским писателем. 

Детство его прошло в селе Васильевка недалеко от Миргорода. Его появление в 

лицее однокашникам запомнилось как комическое зрелище. Новичок был 

укутан в шубы, свитки и одеяла, их долго развязывали, и когда, наконец, 

развязали, глазам присутствующих предстал невзрачный мальчик с длинным 

носом, пугливо озирающийся по сторонам. Он сразу забился на последнюю 

парту, за которой и просидел несколько лет, ни с кем не вступая в близкие 

отношения. Все изменилось, когда в лицее появился театр. Здесь его актерский 

талант раскрылся полностью. Он играл так, что зал буквально лежал от смеха. 
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Н. В. Гоголь 

Слайд  

«Вопрос 5-6» 

5. Этот писатель жил в конце XIX — начале XX в. Его детство и юность 

прошли в военных учебных заведениях, затем последовали четыре года службы 

в армии. Но призвания быть военным у писателя не было, и, подав в отставку, 

он стремился узнать жизнь со всех сторон, все испытать на себе. Чего стоит, 

например, перечень профессий, которыми он занимался в жизни: был 

офицером, газетным репортером, чернорабочим, бродягой, грузчиком, 

спортсменом-атлетом, ездовым в цирке, драматическим актером, зубным 

техником, псаломщиком, учетчиком на заводе, продавцом в магазине, 

лесником, землемером, охотником, рыбаком, садоводом; управлял имением, 

разводил свиней, выращивал табак, спускался в шахту и на морское дно, 

поднимался на воздушном шаре и летал на самолете, был редактором и 

критиком и, наконец, прославился как писатель. 

А. И. Куприн 

6. Этот поэт родился в 1895 г. в селе Константинове Рязанской губернии. Погиб 

в 1925 г. С двух лет он был отдан на воспитание деду и дядьям. В три года 

мальчика посадили на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Плавать 

ребенка учили следующим образом: дядя на лодке отвозил его подальше от 

берега, на глубину, и, как щенка, бросал в воду. Пока мальчик не захлебывался, 

дядя все кричал: «Эх! Ну, куда ты годишься!» Позже, лет в восемь, другому 

дяде будущий поэт заменял охотничью собаку, плавая по озерам за 

подстреленными утками... В детстве будущий поэт постоянно с кем-то дрался, 

всегда ходил в царапинах и очень хорошо лазил по деревьям. 

С. А. Есенин 

 

2 этап «Литературные термины» 

Слайд  

«Литературные термины» 

Ведущий: Данное задание в виде теста – на знание литературных терминов.  

(команды получают листочки с тестом, отвечают. Когда обе команды готовы – 

все вместе подводим итог по тесту) 

1. Как называется совокупность различных видов и форм устного народного 

творчества? 

А) Эпос 
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Б) Фольклор 

В) Сказка 

2. Это небольшое произведение, посвященное отдельному событию в жизни 

человека, где автор раскрывает существенные типические черты жизни. Что 

это? 

А) Рассказ 

Б) Повесть 

В) Роман 

3. Как называется изречение, краткая цитата перед произведением или его 

частью, характеризующая основную идею произведения? 

А) Изречение 

Б) Эпиграф 

В) Цитата  

4. Составляющие классификации литературных направлений: 

А) Классицизм, Романтизм, Сентиментализм, Реализм 

Б) Эпическое, Лирическое, Драматическое, Лироэпическое 

5. Что это такое? Образное, художественное определение, подчеркивающее 

какое-либо свойство предмета или явления, обладающее особой 

художественной выразительностью. 

А) Символ Б) Метафора В)Эпитет 

3 этап «Верно» / «Неверно» 

Слайд  

«Верно» / «Неверно» 

Ведущий: Разложите карточки по соответствующим папкам «Верно» или 

«Неверно».  

1. Правда ли, что Гагин в повести И.С. Тургенева «Ася» был братом Аси? 

(Верно) 

2. Вы согласны, что М.Ю. Лермонтов является автором поэмы «Мцыри? 

(Верно) 

3. Верно ли что роман «Капитанская дочка был написан Гоголем? (Неверно) 

4. Согласны ли вы, что утверждение «Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор» 

заканчивается немой сценой» является верным? (Верно) 

5. Является ли правдивым утверждение: «В романе Капитанская дочка слугу 

Петра Гринева зовут Селифан»? (Неверно) 

6. Верно ли, что судья Ляпкин-Тяпкин в комедии «Ревизор» берет взятки не 

деньгами, а домашними поросятами? (Неверно) 
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7. Верно ли, что А.С. Пушкин учился в Царскосельском лицее? (Верно) 

8. Вы согласны, что в комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» эпиграф звучит так: 

«Береги честь смолоду»? (Неверно) 

4 этап «Перевертыши» 

Слайд  

«Перевертыши» 

Ведущий: А сейчас мы с вами поиграем в «Перевертыши». Я буду называть 

«зашифрованные» заглавия книг, а вы должны перевести их на «нормальный» 

язык, заменив слова на противоположные по смыслу. Каждый правильные 

ответ принесет команде 0,5 балла. Возможно, это игра повлияет на итоги игры. 

Названия книг 

 «Счастье от глупости». («Горе от ума».) 

 «Живые тела». («Мертвые души».) 

 «Закон и поощрение». («Преступление и наказание».) 

 «Крестьянская нора». («Дворянское гнездо».) 

 «Солдатский сын». («Капитанская дочка».) 

 «Запушенное Черноземье». («Поднятая целина».) 

5 этап «Блиц-турнир»  

Слайд  

«Блиц-турнир» 

Блиц-турнир проводится письменно: Ведущий выдает списки вопросов, задача 

команд — написать как можно больше ответов за 1 минуту 

Вопросы 

1. У Грина он был алым, а у М. Ю. Лермонтова и В. П. Катаева — белым. Что 

это? (Парус.) 

2. «Откуда дровишки?» («Из лесу, вестимо». II. А. Некрасов.) 

3. Возлюбленную пушкинского Руслана звали... (Людмила.) 

4. Какого родственника вспоминает А. С. Пушкин в первых строках «Евгения 

Онегина», а М. Ю. Лермонтов в первых строках поэмы «Бородино»? (Дядю.) 

5. Назовите имя главного героя повести Н. В. Гоголя «Шинель». (Акакий 

Акакиевич.) 

6. Кем был Митрофанушка Простаков из комедии Д. И. Фонвизина? 

(Недорослем.) 

7. Назовите фамилию Татьяны, героини романа А. С. Пушкина «Евгений 

Онегин». (Ларина.) 
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8. Что подарил Гринев Пугачеву в повести А. С. Пушкина «Капитанская 

дочка»? (Тулуп.) 

9. Назовите литературного героя, подковавшего блоху. (Левша, герой 

одноименного рассказа Н. С. Лескова.) 

10. Какому произведению предшествует эпиграф «Береги честь смолоду»? 

(Повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».) 

11. Назовите фамилию, имя и отчество героя нашего времени. 

(Печорин Григории Александрович, герой романа М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени».) 

12. Как звали немого дворника из повести И. С. Тургенева «Му-му»? (Герасим.) 

После игры подведение итогов, награждение команды-победителя. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш литературный экскурс. Я надеюсь, что, 

почитав сегодня классику, вам захочется углубиться в нее, читая все новые и 

новые страницы. 

 

Список литературы 
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3. Пушкин, А. С. Евгений Онегин : роман в стихах / оформ. А. Р. Казиева. – 
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Худякова Ирина Ивановна, 

заведующая Куликовской библиотекой-филиалом №15 

МБУК ЦМБ Калачинского района Омской области 

 

«Великая сила любви» 

Литературно-драматическая гостиная  

по рассказам и повестям А.И. Куприна 

Целевая аудитория: 

Взрослые читатели среднего и старшего возраста. 
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Цели: 

– продвижение классической литературы среди взрослых читателей; 

– решение проблемы невостребованности классической литературы среди 

читателей среднего и старшего возраста; 

– показ мастерства Куприна в изображении мира человеческих  чувств, вечной 

духовной ценности любви; 

– соизмерение прочитанного с миром собственной души: задуматься о себе, о 

преобладании духовного над материальным. 

 

Оформление мероприятия 

1. Мультимедийная презентация «Река жизни А.И. Куприна». 

2. Музыкальное, аудио: 

– соната Бетховена № 2 “Аппассионата; 

–  Ш. Азнавур и М. Матье «Вечная любовь»; 

–  отрывок из аудиокниги «Суламифь». 

3. Видеоматериалы: 

 видеоролик «Олеся», снятый творческим объединением «КЛИК» по повести 

А.И. Куприна.  

4. Книжная выставка произведений А.И. Куприна «До чего он похож на свои 

сочинения!», выставка цитат А.И. Куприна о любви «Любовь должна быть..!». 

 

Ход мероприятия 

 

Вед. 1 Любовь – великое чувство, которое воспевали писатели всех эпох и 

народов. Независимо от того, приносит ли любовь человеку истинное счастье, 

является ли она взаимной или безответной, – она наполняет его жизнь 

смыслом. Искусство любить дано не каждому. Тем более описать любовь. 

Вед. 2 XX век подарил нам А.И. Куприна – писателя, в творчестве которого 

тема любви – особенная и сложная, она проникнута глубокими эмоциями и 

яркими образами. Автор представляет нам различные формы любви: от нежной 

и романтичной до страстной, запретной. Лучшие произведения писателя 

посвящены этой теме, теме любви. Это повести «Гранатовый браслет», 

«Суламифь», «Олеся», рассказы «Куст сирени», «Черная молния» и др. 

Предлагаю сегодня  нам и погрузиться в эти замечательные произведения. 

Биография А.И. Куприна (кратко, с презентацией) 

Александр Иванович Куприн (1870 – 1938) – российский писатель. 

Отца, Ивана Ивановича, мелкого чиновника-письмоводителя, умершего в 1871 
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г., Куприн не помнил. Первые его детские воспоминания связаны с Вдовьим 

домом в Москве, где мать будущего писателя Любовь Алексеевна, 

происходившая из обедневшего рода татарских князей Кулунчаковых, 

поселилась с 3-летним сыном в 1873 г. В 1876 г. мать отдает Куприна в 

Московский Разумовский пансион, где он сполна испытал «жгучие детские 

скорби». Тогда же впервые проявились черты характера будущего писателя: 

упрямство, воля, предприимчивость, а также неуёмная фантазия рассказчика. 

К 7-летнему возрасту относится первое сочиненное Куприным 

стихотворение. 

Победа русской армии в русско-турецкой войне возбудила в мальчике 

желание стать военным. В 1880 г. он поступает во 2-ю Московскую 

академию, преобразованную вскоре в кадетский корпус. Впоследствии в 

повести «На переломе (Кадеты)» К. описал уродства системы, готовящей 

будущих офицеров. «Воспоминания о розгах в кадетском корпусе остались у 

меня на всю жизнь», - скажет К. незадолго до своей смерти. Лишь уроки 

преподавателя литературы Муханова оставили о себе светлую память. 

После окончания кадетского корпуса К. поступает в военное училище. О 

своем пребывании в Московском Александровском училище (1888 – 1890) он не 

раз будет писать впоследствии: в повести «Поединок», в рассказах «Ночлег», 

«Ночная смена», «Прапорщик армейский», «Поход», «Куст сирени» и др. 

Местом своей армейской службы подпоручик К. выбрал наугад 46-й 

Днепровский пехотный полк, стоявший в Подольской губернии. 

Служба в 1891 -1894 гг. в заштатных городках Проскурове и Волочиске 

дала К. возможность досконально узнать будничную жизнь царской армии, 

описанную им впоследствии во многих произведениях. В офицерской среде К. 

столкнулся с тем, что ежедневно будет видеть герой «Поединка»: муштра, 

шагистика, помыкание подчиненными; вечером, после службы, скука, 

пьянство, разврат – все это рождало ощущение «тяжёлой и непонятной 

бессмыслицы военной службы». Занятия литературой К. в это время уже не 

оставлял. 

В августе 1894 г. К. в чине поручика выходит в отставку. В следующие 

годы (1894 – 1899) К. перепробовал много занятий, странствуя по югу России. 

На  киевских пристанях с артелью грузчиков разгружает баржи с арбузами, 

организует в Киеве атлетическое общество, совершает в 1896 г. поездку по 

шахтам и заводам Донбасса и работает несколько месяцев на одном из 

заводов, служит лесным объездчиком, управляющим имением, псаломщиком, 

занимается зубоврачебным делом, на несколько месяцев вступает в 

провинциальную труппу, работает землемером, сближается с артистами 

цирка. Именно в эти годы К. становится профессиональным литератором. 

В декабре 1896 г. журнал «Русское богатство» печатает повесть К. 

«Молох», основанную на донецких впечатлениях. Молодой писатель смог не 

просто зарисовать быт заводчиков, а подняться до значительного 
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художественного обобщения. Образ Молоха – попытка с помощью 

иносказания, символа выразить мысль о бесчеловечности промышленного 

переворота. Почти до конца повести рабочие изображаются как 

долготерпеливые жертвы Молоха, настойчиво звучит их сравнение с детьми. 

И вдруг в конце – взрыв, черная стена рабочих на фоне пламени. Эти образы 

призваны передать идею народного бунта. 

В 1897 г. в Киеве выходит книга рассказов К. «Миниатюры». Во многих 

из них наметились темы, которые станут постоянными в творчестве 

писателя: армейская среда (рассказы «Ночлег», «Брегет»), жизнь цирка 

(рассказ «Allez!»), жизнь животных (рассказ «Собачье сердце»). В 1898 г. в 

газете «Киевлянин» печатается повесть «Олеся» - одно из первых 

произведений, в котором К. предстает замечательным художником любви.  

В 1897 г. состоялось знакомство К. с И.А. Буниным (двух писателей на 

долгие годы связала своеобразная дружба-соперничество в литературе), в 

1901 г. К. знакомится с А.П. Чеховым, которого называет «учителем жизни». 

Важной вехой в жизни К. стало знакомство в Петербурге, куда он 

переезжает в 1901 г., с М. Горьким, сближение с горьковским издательством 

«Знание». 

В 1902 г. К. женится на Марии Карловне Давыдовой, издательнице 

журнала «Мир божий», в 1903 г. у них рождается дочь Лидия. 

В 1907 г. К. женится (второй брак) на сестре милосердия Елизавете 

Марицевне Гейнрих, в 1908 г. у них рождается дочь Ксения. 

В целом творчество К. этих лет противостояло упадочной литературе, 

оно проникнуто неизменно демократическими симпатиями. 

Жизнеутверждающее, здоровое начало присутствует во многих произведениях 

этого периода творчества писателя. О любви, озаряющей человеческую 

жизнь, К. пишет, изображая яркую страсть библейской красавицы Суламифи 

(«Суламифь», 1908г.), трогательное, безнадежное и самоотверженное 

чувство маленького чиновника Желткова, героя рассказа «Гранатовый 

браслет» (1911 г.) 

Проза К. стала одним из заметных явлений русской литературы начала века. 

По сравнению с предшественниками К. заметно усилил в своих произведениях 

событийное, сюжетное начало. Обилие и разнообразие сюжетов подсказал К. 

его жизненный опыт. Свидетель эпохи начала воздухоплавания, он 

поднимается на воздушном шаре, в 1910 г. совершает полет на одном из 

первых в России аэропланов, изучает водолазное дело и опускается на морское 

дно, гордится дружбой с балаклавскими рыбаками, неизменно его влечет магия 

цирка. Все это вносит на страницы его произведений множество ярких 

красок, дух здоровой романтики. 

С середины 10-х гг. в творчестве К. постепенно наступает спад. С 1911 

г. К. с семьей поселился в Гатчине под Петербургом. В 1912 и 1914 гг. 

совершает поездки во Францию и Италию. В годы первой мировой войны, 
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особенно на начальном ее этапе, К. владеют ура-патриотические настроения, 

отразившиеся в его публицистике; писателю кажется, что война помогает 

единению всех классов русского общества. В своем гатчинском имении К. 

устроил солдатский госпиталь. Он приветствует Февральскую революцию, 

редактирует эсеровскую газету «Свободная Россия». В статьях К., 

написанных в первые месяцы после Октября, отразилась двойственность и 

противоречивость его отношения к революции. Он пишет о «кристальной 

чистоте» вождей большевиков, но выступает против конкретных шагов 

Советской власти – продразверстки, политики военного коммунизма; 

писателя страшат насильственные методы подавления контрреволюции. У 

него рождается план издания газеты для крестьянства «Земля», в связи с 

этим в декабре 1918 г. он был принят В.И. Лениным. Изданию не суждено 

было осуществиться. В октябре 1919 г. войска Юденича заняли Гатчину. К. 

был мобилизован в белую армию и вместе с отступающими белогвардейцами 

покинул родину. Вначале он попадает в Эстонию, затем – в Финляндию, а с 

1920 г. с женой и дочерью поселяется в Париже. В эмиграции К. выпустил 

несколько сборников прозы: «Елань», «Колесо времени», повесть «Жанета», 

роман «Юнкера». Основное содержание всех этих произведений – 

воспоминания о покинутой родине, воспоминания человека на склоне лет о 

годах молодости, о юношеском открытии жизни. 

К. тяжело переносил жизнь на чужбине, ему претили нравы 

эмигрантской среды. «Чем талантливее человек, тем труднее ему без 

России», - пишет он в одном из писем. Все это привело писателя к решению 

вернуться на родину. В мае 1938 г. К. с женой прибывают в Москву, 

встречают горячий прием писательской общественности, новых поколений 

своих читателей. Он публикует очерк «Москва родная», у него созревают 

новые творческие планы. Однако здоровье К. было подорвано, в августе 1938 г. 

он скончался от рака пищевода. Похоронен писатель в Санкт-Петербурге. 

 

Вед. 1 Давайте поговорим сегодня с вами о том, что в вашем понимании 

любовь, какой она может быть. 

Вед. 2 Обратимся к толковым словарям русского языка и посмотрим, какое 

определение дают “ЛЮБВИ” лингвисты. 

Участники мероприятия зачитывают Любовь – это: 

Любовь – это интимное и глубокое чувство, устремленность на другую 

личность, человеческую общность или идею. (Большой энциклопедический 

словарь.) 

Любовь – это 1) глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство; 

2) чувство глубокого расположения, самоотверженной и искренней 

привязанности; 3) постоянная, сильная склонность, увлеченность чем-нибудь; 
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4) предмет любви (тот или та, кого кто-н. любит, к кому испытывает влечение, 

расположение); 5) пристрастие, вкус к чему-нибудь. (Толковый словарь С.И. 

Ожегова.) 

Любовь – 1) чувство привязанности, основанное на общности интересов, 

идеалов, на готовности отдать свои силы общему делу. 2) Склонность, 

расположение или влечение к чему-нибудь. (Толковый словарь русского языка 

под ред. Д.Н. Ушакова.) 

Вед. 1 Мы видим, что в каждом определении звучат слова: глубокое чувство; 

сильное сердечное чувство; чувство привязанности; склонность, расположение. 

Сам же Куприн так говорил о любви: это “чувство, которое до сих пор еще не 

нашло себе истолкования”. 

Вед. 2 Автор представляет нам различные формы любви: от нежной, 

романтичной до страстной, запретной. Но ни в одном определении нет точного 

указания на то, счастье любовь или беда.  

Вед. 1 Давайте мы сейчас поделимся условно на 2 группы. 1 группа на примере 

произведений А.И. Куприна будет озвучивать, 

1) какие положительные чувства может вызывать ЛЮБОВЬ? (Любовь – 

возвышенное чувство, прекрасное, необыкновенное, любовь способна 

победить все, способна поднять человека на вершину блаженства, 

заставить человека работать над собой. Вывод: без любви жить нельзя.) 

2 группа на примере этих же произведений будет озвучивать, 

2) какие отрицательные чувства может вызывать ЛЮБОВЬ? (Любовь – это 

чувство, приносящее боль, разочарование, неуверенность в себе, любовь 

может уничтожить человека, заставить совершать безумства, любовь 

бросает человека в пучину горя. Вывод: лучше жить без любви.) 

Вед. 2 Как найти ответы на эти вопросы? Обратимся вначале к повести А.И. 

Куприна “Гранатовый браслет” и попытаемся это выяснить. 

Любовь трагическая, безответная. На экране: «Любовь должна быть 

трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, 

расчеты и компромиссы не должны ее касаться». А.И. Куприн 

«Гранатовый браслет» (1911 г.) 

Краткое содержание повести рассказывает один из участников мероприятия 

(предварительная подготовка) 

Вед. 1 Большую роль играет в произведении музыка Бетховена. Она 

удивительно гармонирует с переживаниями Желткова, а потом и Веры, в душе 

которой звучат слова из предсмертного письма  “Да святится имя Твое”. В этих 
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нежных звуках – жизнь, которая “покорно и радостно обрекла себя на мучения, 

страдания и смерть”. Последние воспоминания Желткова овеяны сладкой 

грустью, мгновения счастья становятся для него вечностью.   

Звучит соната Бетховена № 2 “Аппассионата (под музыку читаем 

заключительные строки повести «Да святится имя Твоё…») 
 

Вед. 2 Герои повести высказывают свое мнение о любви. Слова об, которые они 

произносят в повести - перед вами. (распечатаны на листах А4)  

Чья точка зрения вам ближе и почему? 
 

Аносов: “Любовь должна быть трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие 

жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться”. 

Вера Николаевна: “И что это: любовь или сумасшествие?” 

Желтков: “… это не болезнь, не маниакальная идея – это любовь, которой Богу 

было угодно за что-то меня вознаградить… “Да святится имя твое…” 

Шеин: “… разве можно управлять таким чувством, как любовь – чувством, 

которое до сих пор не нашло себе истолкования” 

Обсуждение, выводы с точки зрения обеих групп 

Вед. 1 Обратимся к другой повести А.И. Куприна «Суламифь».  

Взаимная,  жертвенная любовь. На экране:  «Крепка, как смерть, любовь и 

жестока, как ад, ревность: стрелы ее – стрелы огненные». А.И. Куприн 

«Суламифь» (1908 г.). 

Вед. 2 В основу сюжета повести Куприна легло ветхозаветное библейское 

предание о Суламифи или Суламите, упоминаемой в «Песни песней 

Соломона». Куприн, работая над этой повестью, так проникся необыкновенной 

силой библейского текста, что признавался: «Сцены в ней таковы, что я должен 

часто выбегать на улицу, раздевшись, и глотать снег для охлаждения и 

приведения себя в нормальное состояние». 

Краткое содержание повести рассказывает один из участников мероприятия 

(предварительная подготовка) 

Послушаем отрывок из аудиокниги в исполнении артистов театра 

Обсуждение, выводы с точки зрения обеих групп 

Вед. 1 Еще одна замечательная повесть А.И. Куприна о красивой и искренней 

любви - «Олеся». 

Печальная, светлая любовь. На экране: «Что у судьбы положено, разве от 

этого убежишь?» А.И. Куприн «Олеся» (1898 г.)  
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Краткое содержание повести рассказывает один из участников мероприятия 

(предварительная подготовка) 

Предлагаем посмотреть видеофильм «Олеся» 

Обсуждение, выводы с точки зрения обеих групп 

Вед. 2 А существует ли идеальная любовь? Обратимся к рассказу А.И. Куприна 

«Куст сирени». Вот она, кажется, счастливая любовь, полное взаимопонимание 

между мужчиной и женщиной, между мужем и женой. 

Счастливая любовь. На экране: «Она приучилась встречать каждую 

неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем 

необходимом, чтобы создать для мужа комфорт». А.И. Куприн «Куст 

сирени» (1894 г.) 

Краткое содержание рассказа подготовил один из участников мероприятия. 

Обсуждение, выводы с точки зрения обеих групп 
 

Вед. 1 Связь между этими произведениями, написанными в разное время, 

очевидна. Все вместе они – гимн женской красоте и любви в разных ее 

проявлениях и во все времена.  

Вед. 2 Действительно, многие из нас сегодня живут по привычке, по 

установленному ранее жизненному графику, в котором нет места подлинной 

любви. Поэтому будьте внимательны к окружающим людям, к самим себе, и 

помните, что смыслом человеческой жизни может быть только любовь, и тогда 

в наших судьбах сбудется, станет прекрасной реальностью волшебная сказка, 

созданная А.И. Куприным. 

Вед. 1 Любите и будьте любимы!  

Вед. 2 До новых встреч с классикой! 

Звучит песня «Вечная любовь» в исп. Ш. Азнавура и М. Матье 

 

Список источников: 

1. Куприн А.И. Полное собр. соч. в 10-ти т. – М.: «Воскресенье», 2006. 

2. Куприн А.И. Собр. соч. в 9-ти т. Т.1. Вступительная статья К. Чуковского 

«Куприн» - М.: «Правда», 1964. 

3. Куприн А.И. Избранное. – М.: «Правда», 1988. 

4. Куприн А.И. Гранатовый браслет. – М.: ЭКСМО, 2013. 

5. Куприна К.А. Куприн – мой отец. – М.: «Худож. литература», 1979. 

6. Михайлов О.Н. Куприн. – М.: «Молодая гвардия», серия «ЖЗЛ», 1981. 

7. Писатели в учебной литературе. – М.: BAKO, 2010. 
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8. Русские писатели: библиографический словарь в 2-х частях. Ч. 1. – М.: 
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9. Читаем, учимся, играем: Журнал-сборник сценариев для библиотек, 2010. – 

Вып. 7 

Beethoven: Piano Sonata No. 2 in A Major, Op. 2 No. 2 - II. Largo appassionato 

[электронный ресурс]. – URL: 

https://youtu.be/lwVnxerkvm8?si=fDuOXf7b_AXYuVjz  

Une Vie D'amour BOF Téhéran 43, Charles Aznavour [электронный ресурс]. – 

URL: https://music.yandex.ru/album/30438/track/300141 

Александр Иванович Куприн. Суламифь. Аудиокнига [электронный ресурс]. – 

URL: https://youtu.be/zTbEnbNMvJg?si=URQ_UYI9y18yJVWj  

 

 

 

Шпулинг А.А. 

Заведующая ГБ №2 - филиала 

МБУК ЦМБ 

 

«Мой Горький» 

литературная гостиная, посвященная  155-летию со дня рождения 

Максима Горького 

Целевая аудитория: 

Старшие подростки, юношество. 

Цель: знакомство с основными моментами жизни и творчества Максима 

Горького 

 

Оформление мероприятия: 

1. Мультимедийная презентация «Мой Горький». 

2. Музыкальное: 

Фоновая музыка вначале мероприятия 

3. Видеоматериалы: 

- Речь Максима Горького на первом съезде советских писателей 

- фильм-спектакль «Дачники» 

4. Книжная выставка «Знакомый незнакомец М. Горький». 

Ход мероприятия: 

(В зале играет приятная музыка, зрители заходят в зал.) 

https://youtu.be/lwVnxerkvm8?si=fDuOXf7b_AXYuVjz
https://music.yandex.ru/album/30438/track/300141
https://youtu.be/zTbEnbNMvJg?si=URQ_UYI9y18yJVWj
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Слайд 1. 

Ведущий: Дорогие друзья! 28 марта 2023 года исполняется 155 лет  со 

дня рождения  Алексея Максимовича Горького – писателя, драматурга, 

прозаика. Он стоял у истоков создания Союза писателей СССР и был его 

первым председателем.  

ВИДЕО Речь Максима Горького на первом съезде советских 

писателей 

Когда задают вопрос о творчестве Алексея Пешкова, то он многих ставит 

в тупик. Далеко не все знают, что это настоящее имя писателя Максима 

Горького. Он был не просто литератором, но и занимался активной 

общественной деятельностью. Его труды издавались при жизни большими 

тиражами. Горького ставили в один ряд с Пушкиным и Толстым. Выходец из 

народных глубин, писатель уже при жизни воспринимался как крупнейший 

деятель русской культуры, как достойный преемник традиций великой русской 

литературы. Горьковские образы навсегда вошли в наше сознание, в нашу 

культуру. 

Алексей Пешков, более известный как писатель Максим Горький, для 

русской и советской литературы фигура культовая. Он пять раз номинировался 

на Нобелевскую премию, был самым издаваемым советским автором на 

протяжении всего существования СССР и считался наравне с Александром 

Сергеевичем Пушкиным и Львом Толстым главным творцом отечественного 

литературного искусства. 

Слайд 2. Алексей Пешков - будущий Максим Горький 

Он родился в городке Канавино, который в те времена располагался в 

Нижегородской губернии, а сейчас является одним из районов Нижнего 

Новгорода. Его отец Максим Пешков был столяром, а в последние годы жизни 

управлял пароходной конторой. Мать Варвара Васильевна умерла от чахотки, 

поэтому Алеше Пешкову родителей заменила бабушка Акулина Ивановна. С 11 

лет мальчик был вынужден начать работать: Максим Горький был посыльным 

при магазине, буфетчиком на пароходе, помощником пекаря и иконописца. 

Биография Максима Горького отражена им лично в повестях «Детство», «В 

людях» и «Мои университеты». 

Слайд 3. Фото Горького в молодые годы 

После безуспешной попытки стать студентом Казанского университета и 

ареста из-за связи с марксистским кружком будущий писатель стал сторожем 

на железной дороге. А в 23 года молодой человек отправляется странствовать 
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по стране и сумел добраться пешком до Кавказа. Именно во время этого 

путешествия Максим Горький кратко записывает свои мысли, которые 

впоследствии будут основой для его будущих произведений. Кстати, первые 

рассказы Максима Горького стали издаваться тоже примерно в то время. 

Слайд 4. Алексей Пешков, взявший себе псевдоним Горький 

Уже став известным литератором, Алексей Пешков уезжает в 

Соединенные Штаты, затем перебирается в Италию. Это произошло вовсе не 

из-за проблем с властями, как иногда преподносят некоторые источники, а из-за 

изменений в семейной жизни. Хотя и заграницей Горький продолжает писать 

революционно направленные книги. В Россию он вернулся в 1913 году, 

поселился в Санкт-Петербурге и стал работать на различные издательства. 

Любопытно, что при всех марксистских взглядах Октябрьскую 

революцию Пешков воспринял довольно скептически. После Гражданской 

войны Максим Горький, который имел некоторые разногласия с новой властью, 

вновь уезжает за рубеж, но в 1932 году окончательно возвращается домой. 

Первым из изданных рассказов Максима Горького стал знаменитый 

«Макар Чудра», который вышел в 1892 году. А известность писателю принес 

двухтомник «Очерки и рассказы». Интересно, что тираж этих томов был почти 

в три раза, выше обычно принятого в те годы. Из самых популярных 

произведений того периода стоит отметить рассказы «Старуха Изергиль», 

«Бывшие люди», «Челкаш», «Двадцать шесть и одна», а также поэму «Песня о 

Соколе». Еще одна поэма «Песня о Буревестнике» стала хрестоматийной. 

Много времени Максим Горький уделял детской литературе. Он написал ряд 

сказок, например, «Воробьишко», «Самовар», «Сказки об Италии», издавал 

первый в Советском Союзе специальный детский журнал и организовывал 

праздники для ребятишек из бедных семей. 

Слайд 5. Легендарный советский писатель 

Очень важны для осмысления творчества писателя пьесы Максима 

Горького «На дне», «Мещане» и «Егор Булычов и другие», в которых он 

раскрывает талант драматурга и показывает, каким образом видит 

окружающую его жизнь. Большое культурное значение для русской литературы 

имеют повести «Детство» и «В людях», социальные романы «Мать» и «Дело 

Артамоновых». Последней работой Горького считается роман-эпопея «Жизнь 

Клима Самгина», который имеет второе название «Сорок лет». Над этой 

рукописью писатель трудился на протяжении 11-ти лет, но так и не успел 

окончить. 
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Личная жизнь Максима Горького была довольно бурной. В первый и 

официально единственный раз он женился в 28 лет. Со своей женой Екатериной 

Волжиной молодой человек познакомился в издательстве «Самарской газеты», 

где девушка работала корректором. Через год после свадьбы в семье появился 

сын Максим, а вскоре и дочь Екатерина, названная в честь матери. Также на 

воспитании писателя находился его крестник Зиновий Свердлов, взявший 

позднее фамилию Пешков. 

Слайд 6. С первой женой Екатериной Волжиной 

Но влюбленность Горького быстро улетучилась. Он стал тяготиться 

семейной жизнью и их брак с Екатериной Волжиной превратился в 

родительский союз: они жили вместе исключительно из-за детей. Когда 

маленькая дочь Катя неожиданно умерла, это трагическое событие стало 

толчком к разрыву семейных уз. Впрочем, Максим Горький и его жена до 

конца жизни оставались друзьями и поддерживали переписку. 

Слайд 7. Со второй женой, актрисой Марией Андреевой 

После расставания с женой Максим Горький при помощи Антона 

Павловича Чехова познакомился с актрисой МХАТовского театра Марией 

Андреевой, которая стала его фактической супругой на следующие 16 лет. 

Именно из-за ее работы писатель уезжал в Америку и Италию. От предыдущих 

отношений у актрисы остались дочь Екатерина и сын Андрей, воспитанием 

которых занимался Максим Пешков-Горький. Но после революции Андреева 

увлеклась партийной работой, стала меньше внимания уделять семье, поэтому в 

1919 году пришел конец и этим отношениям. 

Слайд 8. С третьей женой Марией Будберг 

 и писателем Гербертом Уэллсом 

Точку поставил сам Горький, заявив, что уходит к Марии Будберг, 

бывшей баронессе и по совместительству его секретарше. С этой женщиной 

литератор прожил 13 лет. Существует огромная вероятность, что Мария 

Будберг, имевшая репутацию авантюристки и однозначно сотрудничавшая с 

органами НКВД, могла быть двойным агентом и работать еще и на английскую 

разведку. 

После окончательного возвращения на родину в 1932 году Максим 

Горький работает в издательствах газет и журналов, создает серии книг 

«История фабрик и заводов», «Библиотека поэта», «История гражданской 

войны», организовывает и проводит Первый Всесоюзный съезд советских 

писателей. После неожиданной смерти сына от воспаления легких писатель 
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сник. При очередном посещении могилы Максима он сильно простудился. Три 

недели у Горького была лихорадка, приведшая к смерти 18 июня 1936 года. 

Тело советского писателя было кремировано, а прах поместили в Кремлёвскую 

стену на Красной площади. Но предварительно мозг Максима Горького 

извлекли и передали в Научно-исследовательский институт для дальнейшего 

изучения. 

Слайд 9. 

Позднее несколько раз поднимался вопрос о том, что легендарного 

писателя и его сына могли отравить. По данному делу проходил народный 

комиссар Генрих Ягода. Также подозревали причастность Льва Троцкого и 

даже Иосифа Сталина. Во время репрессий и рассмотрения знаменитого «дела 

врачей» троим докторам ставилась в вину в том числе и смерть Максима 

Горького. 

Вот такой была жизнь Максима Горького, 155 лет назад этот 

великолепный писатель появился на свет и до сих пор оставляет для нас 

вопросы, которые интересно обсуждать. 

А сейчас я предлагаю вашему вниманию, не побоюсь этого слова, шедевр 

русского советского психологического театра - двухсерийный фильм-спектакль 

«Дачники» по одноимённой пьесе Максима Горького, написанной им в 1904 

году, за год до известных всем событий. 

Эта пьеса по праву считается самой «чеховской» у Горького. Вот что 

писал сам Горький в год её создания: 

«Я хотел изобразить ту часть русской интеллигенции, которая вышла из 

демократических слоев и, достигнув известной высоты положения... стоит 

одиноко между народом и буржуазией, без влияния на жизнь, без сил, она 

чувствует страх перед жизнью... она хочет жить интересно, красиво, и - 

спокойно, тихо, она ищет только возможности оправдать себя...за измену 

своему родному слою – демократии». 

Это сильный и искренний фильм. Каждый персонаж - Личность... 

сложная, противоречивая, идейная, даже инфантильная... но Личность. 

Главная изюминка этого фильма, что, в общем, и делает его таким 

Интересным, то, как точно подобран актёрский состав. 

Режиссёры: Мария Муат, Владимир Салюк 

Оператор: Лев Бунин 

Художник: В. Лукьянов 

В ролях: 



120 
 
 

 

 

Леонид Губанов.......................Басов Сергей Васильевич, адвокат 

Светлана Коркошко................Варвара Михайловна, жена Басова 

Ия Саввина...............................Мария Львовна, врач 

Борис Щербаков......................Влас, брат Варвары Михайловны 

Александр Дик.........................Рюмин 

Николай Пеньков....................Суслов Петр Иванович, инженер-строитель 

Владлен Давыдов..................Двоеточие, богатый дядя Суслова 

Александр Калягин................Шалимов Яков Петрович, писатель 

 

Приятного просмотра! 
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