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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Педагогические чтения «Чудесных строчек красота…», посвящённые 
220-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева для преподавателей детских школ 
искусств проводятся ГБУ ДПО «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства» с целью выявления и распространения 
актуальных и перспективных педагогических методик и технологий; 
активизации методической работы в образовательных организациях сферы 
культуры и искусства; обмена  педагогическим опытом преподавателей и 
совершенствование организации учебного процесса в системе 
художественного образования.

В сборнике предложены работы педагогов по следующим 
направлениям: 

- методическая разработка:  обобщения  педагогического опыта,
проведение выставок,  мастер-классов, 

- методические рекомендации: по проведению воспитательных
мероприятий, изучению какой-либо темы, знакомству с определённой 
методикой  работы,  взаимодействию с общественными организациями и 
учреждениями;  

- мультимедийные презентации.
Среди представленных материалов конференции есть методические

работы  опытных преподавателей, чей педагогический стаж насчитывает не 
одно десятилетие и тех, кто только  начинает свой путь   в профессиональном 
сообществе.  

Авторы предлагают свои методики, делятся опытом работы по самым 
актуальным и насущным проблемам в области художественного 
образования. 



Список участников педагогических чтений  

«Чудесных строчек красота…», посвящённых 220-летию 

со дня рождения Ф.И. Тютчева 

1. Литературно-музыкальная гостиная «Здесь духа мощное господство»

Ищенко Алёна Валерьевна, Касаткина Татьяна Евгеньевна, 

МБУДО «Выгоничская  детская школа искусств» 

2. Сценарий лекции–концерта «Образы природы в поэзии Ф.И. Тютчева с

музыкальными и художественными иллюстрациями»

Пашкова Людмила Владимировна, МБУДО «Карачевская детская школа

искусств им.В.Ф.Кольцова»

3. Презентация «Колорит в этюдах на стихи Ф.И. Тютчева»

Никишина Ирина Владимировна, МБУДО «Детская школа искусств № 1 им.

Т.П. Николаевой»

4. Презентация «Поэзия любви в творчестве Ф.И. Тютчева»

Кисенкова Ольга Валентиновна,  МБУДО «Дятьковская детская школа

искусств»

5. Методические рекомендации по подготовке обучающихся к конкурсам по

творчеству Ф.И. Тютчева

Ермолаева Галина Ивановна, МБУДО «Детская школа искусств им. Е.М.

Беляева» г.Клинцы Брянской области

6. Применение художественного слова и музыкальных произведений на

уроках и занятиях по изобразительному искусству

Румянцев Тимофей Фёдорович, МБУДО «Детская школа искусств № 10»

7. Поэзия Ф.И. Тютчева в соединении с музыкой.  Историософское

стихотворение «Альпы»: воплощение в хоровых сочинениях  a cappella,

созданных композиторами разных школ: С. И. Танеевым и П. Г. Чесноковым

Овсяникова Галина Николаевна, МБУДО «Детская школа искусств № 10»

8. Романсы на стихи Ф. И. Тютчева

Романенко Елена Ивановна,  МБУДО «Детская школа искусств № 10»

9. Музыкально-литературный  вечер «Чудесных строчек красота…»

Аксёнова Валентина Сергеевна,  МБУДО  «Стародубская детская школа

искусств им. А.И. Рубца»



10. План-конспект открытого урока по предмету «Станковая композиция,

посвящённого Ф.И. Тютчеву на тему: «Жизнь и творчество Ф. И. Тютчева»

Образцова Олеся Николаевна, МБУДО «Детская школа искусств № 10»

11. План-конспект открытого урока по предмету «Станковая композиция на

тему: «Поэтическая картина природы в произведениях Ф.И. Тютчева»

Создание иллюстрации».

Савчукова Анастасия Николаевна, МБУДО «Детская школа искусств № 10»

12. Поэзия Ф.И. Тютчева в произведениях С.В. Рахманинова

Масная Ольга Ивановна,  МБУДО «Детская школа искусств» города Сельцо

Брянской области

13. Презентация «Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество»

Себелева Елена Александровна, МБУДО «Навлинская детская школа

искусств»

14. Лекция на тему «Ф.И. Тютчев и С.В.Рахманинов»

Кошелева Наталия Владимировна, МБУДО «Детская школа искусств

д.Добрунь»

15. Сценарий литературной гостиной «Певец природы и любви»

Малявина Марина Алексеевна,  МБУДО «Детская школа искусств  

д.Добрунь» 

16. Презентация «Я встретил Вас» (из истории 4 романсов)

Морозова Наталья Николаевна, МБУДО «Детская школа искусств  №3 им. 
Г.В. Свиридова»

17. План-конспект  урока по предмету «Основы изобразительной грамоты и 
рисование». Иллюстрирование стихов о природе Ф.И. Тютчева. 
Ковалева Светлана Петровна, МБУДО  «Новозыбковская детская 
художественная  школа»

18. Методическая рекомендации проведение занятия по композиции «Овстуг 
жизни Ф.И. Тютчева»

Сенина Вероника Алексеевна,  МБУДО «Детская школа искусств  № 1 им. 
Т.П. Николаевой»

19. План-конспект открытого урока по предмету «Станковая композиция» 
«Создание иллюстрации к стихотворениям Фёдора Ивановича Тютчева» 
Белова    Ангелина    Равильевна,  МБУДО «Детская школа искусств  № 1 им. 
Т.П. Николаевой»



20. План-конспект урока на тему:  «Монотипия как прием иллюстрации

пейзажной лирики Ф.И. Тютчева»

Дербуш Наталья Викторовна, МБУДО «Брянская детская художественная

школа»

21. Сценарий  внеклассного  мероприятия  «Картины  природы  в  поэзии 

Ф.И.Тютчева» 

Солодовщикова  Олеся  Владимировна,  МБУДО «Дятьковская детская 

школа искусств» 

22. Сценарий лекции – концерта «Поэзия Ф.И. Тютчева в музыке» Игнатова

Ольга Юрьевна, МБУ ДО Брасовского района Локотская детская школа

искусств

23. Сценарий музыкальной гостиной «Поэт гармонии и красоты…»

Трусова Елена Михайловна, МБУДО «Детская школа искусств №6» г.

Брянска



Литературно-музыкальная гостиная 
«Здесь духа мощного господство»,  

посвящённая 220-летию со дня рождения Ф.И. Тютчева 

Касаткина Т.Е., Ищенко А.В. 
МБУДО «Выгоничская детская 

школа искусств» 

Цель мероприятия: способствовать духовному развитию обучающихся 
Задачи мероприятия: познакомить обучающихся с творчеством Ф.И. 
Тютчева; развивать читательский интерес; воспитывать чувство прекрасного 
и бережного отношения к культурному наследию Отечества. 
Возраст слушателей: обучающиеся старших классов школы искусств и 
образовательных школ. 
Техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 
слайдовое сопровождение, пианино, флейта, пюпитр. 
Музыкальное сопровождение: произведения П. И Чайковского, «Адажио» 
И.С. Баха, романсы на стихи Ф.И. Тютчева. 
Дидактические материалы: книги Ф.И. Тютчева, книги о Тютчеве, 
выставка работ обучающихся отделения изобразительного искусства. 
На экране фото поэта. Звучит фоном П. Чайковский «Сентиментальный 
вальс» (флейта) 

Чему бы жизнь нас не учила, 
Но сердце верит в чудеса: 

Есть нескудеющая сила, 
Есть и нетленная краса. 

Ф.Тютчев 
Поэзия Фёдора Ивановича Тютчева входит в нашу жизнь с детства: 

Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, 
Как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. («Весенняя гроза») 
Зима недаром злится, прошла её пора –  
Весна в окно стучится и гонит со двора.  («Зима недаром злится…») 

А потом, через годы, всё более и более углубляется наше представление 
о поэте, о разнообразии, красоте и богатстве созданных им поэтических 
образов. Растёт интерес к его жизненному и творческому пути. 

История русской литературы имеет некоторую цепочку фактов, 
которые объясняют нам, почему русская литература стала именно такой. 
Удивительно, что в первом 30-летии 19 века рождаются: Пушкин, Тютчев, 
Гончаров, Лермонтов, Тургенев, Гоголь, Толстой, Лесков. Вот панорама всей 
русской литературы. 

Это 30-летие - эпоха Александра I, человека, который пришел с идеями 
Просвещения. Он создал гимназии в каждой губернии, лицеи (в Нежине, где 
учился Гоголь, в Царском селе, где учился Пушкин и в Одессе). Естественно 
увеличилось количество университетов, куда устремилась молодежь, которая 
впоследствии решала судьбу России. 



Род Тютчевых – старинный дворянский род, известный с 14 века, 
благодаря Тютчеву Захарию. Он ещё при Мамае ездил в Золотую Орду на 
переговоры, по приказу Дмитрия Донского, касающиеся обязательств 
Московского государства перед ордой. Вот откуда корни великих русских 
дипломатов, династию которых продолжит Фёдор Иванович 
Тютчев.Родовые, семейные связи и предания имели в тютчевские времена 
громадное значение - человек вплетался в историческую жизнь своей родины 
(сами понятия «род» и «родина» всецело сохраняют своё единство). 

Сегодня многие воспринимают Ф.И. Тютчева как поэта. А вот 
современники знали его в основном, как талантливого дипломата, 
публициста и остроумного человека, чьи остроты-афоризмы передавались из 
уст в уста. Дипломат Тютчев, для большинства из нас сегодня известен 
словами: 

«Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – в Россию можно только верить». 

 Поэзия Тютчева насквозь проникнута духом истории, предчувствием 
грандиозных событий и переворотов (восстание декабристов 1825 года, 
реформа 1861 года). Но разглядеть и понять все богатство, всю глубину 
тютчевского творчества очень нелегко. Потому что поэт вложил, вместил 
свою творческую волю в предельно сжатые лирические образы. И в самой 
этой предельной сжатости, выразилась неповторимая самобытная природа 
тютчевского гения. 

  Федор Иванович — бесконечно сложный человек, как бы весь 
сотканный из противоречий и разногласий. Вот хотя бы одно из 
характернейших противоречий тютчевской жизни: поэт был постоянно 
погружен — как мало кто из людей — в сокровенный мир своих глубоко 
личных переживаний и в то же самое время непрестанно и со всей страстью 
мыслил о судьбах России, Европы, целого мира. 

Тютчев был человеком, который крайне мало заботился о том, чтобы 
выразить, воплотить, утвердить себя в публичной жизни. Неохотно, почти с 
открытым сопротивлением, соглашался на издание своих книг.Да и вышло 
их при его жизни всего две — к тому же первая увидела свет, когда поэту 
было пятьдесят с лишним лет! 

Автор первого — из всего лишь двух созданных до настоящего 
времени — более или менее обстоятельного жизнеописания поэта, Иван 
Аксаков, лично знавший Тютчева в течение трех десятилетий, а за восемь лет 
до кончины поэта ставший членом его семьи (мужем старшей дочери Анны), 
писал о нем: 

«Он не только не хлопотал никогда о славе между потомками, но не 
дорожил ею и между современниками; не только не помышлял о своем 
будущем жизнеописании, но даже ни разу не позаботился о составлении 
верного списка или хоть бы перечня своих сочинений… Никогда не 
повествовал о себе, даже под старость, которая так охотно отдаётся 
воспоминаниям». 

Знаменательно, что подлинное открытие поэзии Тютчева принадлежит 
А.С. Пушкину. В пушкинском литературном журнале «Современник» были 
напечатаны двадцать четыре стихотворения Тютчева с подписью «Ф.Т.». 



Пушкин с восторгом встретил появление этих стихотворений, исполненных 
глубины мыслей, яркости, новости и силы языка. Тютчев был очень 
благодарен Пушкину. На смерть поэта было создано стихотворение: 

Обучающийся читает стихотворение  «Из чьей руки свинец 
смертельный». Звучит в записи фрагмент «Адажио» И. С. Баха 

Тютчевы принадлежали к тем дворянским семьям, которые постоянно 
стремились сохранять и укреплять патриархальные связи с крестьянами. 

На экране фото имение Тютчевых с. Овстуг 
В Овстуге, где 5 декабря 1803 года родился Тютчев, перед поэтом 

предстала, конечно, не только родная земля, но и живущий на ней народ. 
Здесь же перед юным Тютчевым — вместе с родной природой и народом — 
глубоко раскрылась и реальность родной истории, которая значила для поэта 
необычайно, исключительно много.В Овстуге и его окрестностях Тютчев 
создал более двух десятков прекраснейших своих творений. 

На экране фото И.Н. Тютчева 
С детства Фёдор Иванович был окружён любовью и сам любил и 

уважал родителей. Сохранилось немало свидетельств глубокого уважения и 
любви поэта к отцу. Самое раннее из них — отроческое стихотворение, 
написанное десятилетним Фёдором ко дню рождения Ивана Николаевича: 

«Вот что сердце мне сказало: вобьятьях счастливой семьи 
Нежнейший муж, отец-благотворитель, 
Друг истинный добра и бедных покровитель. 
Да в мире протекут драгие дни твои!» 
Безмерно одаренный мальчик явно сумел обрисовать здесь истинный 

характер своего отца — мирного, доброго, «тихого» человека. 
На экране фото Е.Л. Тютчевой 

Несомненно, очень большую роль в становлении Тютчева сыграла 
страстная и утонченная натура его матери Екатерины Львовны, урожденной 
Толстой. 

На экране фото А. Фета 
Афанасий Фет, видевший в Тютчеве «одного из величайших лириков, 

существовавших на земле», с замечательной точностью сказал о 
поражающем двуединстве, воплотившемся в тютчевском творчестве: 

…Здесь духа мощного господство. 
Здесь утонченной жизни цвет… 

Да, каждого, кто войдет сердцем и разумом в лирический мир Тютчева, 
не может не поразить это почти сверхъестественное слияние поистине 
вселенской мощи духа и предельной утонченности души. Слияние этих, 
казалось бы, несоединимых свойств и определяет, в частности, 
незаменимость и абсолютную ценность голоса Тютчева в мировой лирике. 

Излюбленной темой творчества Фёдора Ивановича Тютчева была 
природа.  Природа – это тоже живое существо. 

«От жизни той, что бушевала здесь». Читает обучающийся. 
Фоном звучит П. Чайковский «Ноктюрн» (флейта, фортепиано) 

Стихотворение «Весенние воды» вдохновило С. Рахманинова на 
создание романса, который получил особую любовь публики и является 
шедевром вокальной музыки. Это музыка-пейзаж, рисующая яркие и светлые 



текстовые и звуковые образы. Это торжество света над тьмой, мира и 
гармонии над холодной зимой, даёт надежду на счастье и безмятежность. 

На экране фото ранней весны 
Звучит в записи романс С. Рахманинова «Весенние воды» 

Стихотворение «Что ты клонишь над водами» было навеяно, скорее 
всего, впечатлениями от европейских пейзажей, где поэт прожил 22 года. 

Природа в стихотворении одушевлена, передаёт собственное состояние 
и настроение, так как в это время Тютчев движется по карьерной лестнице 
вверх, у него рождается дочь, в личной жизни только приятные события. 

Речка и ива показаны нам живыми существами – первая убегает от 
второй и не даёт ей испить холодной воды. Ручей показан нам игривым 
ребенком, а ива, как и часто в народном фольклоре, грустна, печальна и 
задумчива. 
На экране фото ивы над рекой. Звучит романс Ботярова «Что ты клонишь 

над водами» в исполнении преподавателей 
Советский композитор Ефим Адлер, вдохновлённый тонкой лирикой 

Ф.И. Тютчева – одного из музыкальнейших поэтов России, создал вокальный 
цикл  «Любовь, любовь», куда и вошёл следующий романс. Он покоряет 
своей красотой. Здесь потрясающее слияние музыки и поэзии. 

Основная тема стихотворения «Ещё земли печален вид» — единство 
жизни человека и природы. Они немыслимы друг без друга, равнозначны для 
поэта. Философская лирика автора всегда находится в тесной связи с его 
видением живой природы, у которой есть душа. 

Автор рисует картину постепенного прихода весны, которая сменяет 
зиму, оживляет природу. Вторая часть стихотворения посвящена описанию 
человеческой души. Как и природа, она может быть погружена в глубокий 
сон. И невольное пробуждение связано с волнующими событиями, прежде 
всего, любовным чувством.Любовь становится тем музыкальным мотивом, 
которое пронизывает всю поэзию Тютчева. 

На экране фото ранней весны. Звучит романс Е. Адлера «Ещё земли 
печален вид» в исполнении преподавателей (флейта, вокал, фортепиано) 

Чтобы понять, как много Тютчев и его поэзия значили для русской 
литературы, для русского сознания, нельзя пройти мимо тех чувств, что 
испытал к Тютчеву-поэту (да и человеку) Лев Толстой. «Когда я прочёл 
стихи Тютчева, - вспоминал Толстой, - то просто обмер от величины его 
творческого таланта». Всякий раз обращаясь к томику стихов Тютчева, 
Толстой вновь и вновь окунался в глубину, красоту, своеобразие, свойство 
глубокого проникновения в основу всего сущего. Композитор, педагог, 
музыкальный критик, доктор искусствоведения Александр Гольденвейзер 
вспоминает о Толстом, когда тот зарыдал, читая стихотворение «Тени сизые 
смесились». 

Обучающийся читает стихотворение «Тени сизые смесились».Звучит в 
записи фрагмент «Адажио» И.С. Баха 

Чрезвычайно мало свидетельств о Тютчеве оставили и знавшие его 
современники. Это имеет свое естественное объяснение. Более или менее 
широкое признание поэтической гениальности Тютчева состоялось очень 
поздно, лишь в XX столетии.Всё его творческое наследие состоит (не считая 



юношеских стихов, набросков и переводов) из более двухсот лаконичных 
стихотворений, умещающихся в небольшом томике. Правда, уже Фет сказал 
об этом томике:«Вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей». 

А Л. Н. Толстой полностью ознакомившись с поэтическим наследием 
Ф.И. Тютчева, сказал проникновенно просто: «Без него жить нельзя!» 

Используемая литература: 
1. https://diphis.ru/diplomat-tjutchev-pojet-i-ostroslov.html
2.www.youtube.com/@BiblioTB«Мир Федора Тютчева». Цикл лекций

Игоря Золотусского 
3.Деханов В. «Тютчев среди близких и друзей». Документальные

очерки. Книга первая. – Брянск, 2018. 
4.Кожинов В. «Тютчев». «Роман – газета» -2, 1994г.
5.Кузина Л.Н. «Ф.И. Тютчев в жизни и творчестве» - М., «Русское

слово», 2002 год. 

https://diphis.ru/diplomat-tjutchev-pojet-i-ostroslov.html
http://www.youtube.com/@BiblioTB
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 Лекция–концерт «Образы природы в поэзии Ф.И. Тютчева 
С музыкальными и художественными иллюстрациями» 

(для школ искусств и общеобразовательных школ) 

Пашкова Людмила Владимировна, 
зав. отделения хорового, сольного пения 

 и теоретических дисциплин, преподаватель, 
    МБУДО «Карачевская ДШИ им. В.Ф. Кольцова» 

Цель: познакомить учащихся с поэзией Ф.И. Тютчева, музыкальными 
произведениями разныхкомпозиторов и художественным творчеством 
учащихся изобразительного отделения. 
Задачи: образовательные:познакомить с жизнью и творчеством Ф.И. 
Тютчева; развивающие: развивать навыки слушания и эстетического 
восприятия поэзии и музыки, стимулировать познавательный интерес и 
активность учащихся; расширить их кругозор. 

Ведущая: Добрый день дорогие друзья! В этом году мы отмечаем 220 лет со 
дня рождения великого русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева.  И мы 
собрались с вами в этом зале, чтобы увидеть образы природы в поэзии 
Фёдора Тютчева,найти созвучный ей мир природы в музыке великих 
композиторов и в детскихрисунках учеников нашей школы. 

Слыхал ли в сумраке глубоком 
Воздушной арфы легкий звон, 
Когда полуночь, ненароком, 
Дремавших струн встревожит сон?.. 
То потрясающие звуки, 
То замирающие вдруг... 
Как бы последний ропот муки, 
В них отозвавшийся, потух! 
Дыханье каждое Зефира 
Взрывает скорбь в ее струнах... 
Ты скажешь: ангельская лира 
Грустит, в пыли, по небесах! 

       Звучит «Баркарола» П.И. Чайковского 

С самого детства входит в нашу жизнь удивительная, завораживающая 
чистотой чувства, ясностью и красотой образов поэзия Тютчева. Его стихи 
ярки и музыкальны. 
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Люблю грозу в начале мая,           
Когда весенний, первый гром,      
Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 
Гремят раскаты молодые, 
Вот дождик брызнул, пыль летит, 
Повисли перлы дождевые, 
И солнце нити золотит. 
С горы бежит поток проворный, 
В лесу не молкнет птичий гам, 
И гам лесной, и шум нагорный – 
Все вторит весело громам. 
Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Зевесова орла, 
Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 

Фёдор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года в старинной 
дворянской семье в имении Овстуг Брянского уезда Орловской губернии. 
Зелёный, тихий и уютный Овстуг явился путеводной звездой в 
формировании поэтического дара Фёдора Ивановича Тютчева. Именно здесь 
мальчик вдохнул неповторимую прелесть нетронутой природы родной 
стороны. Детские годы - самые продолжительный период пребывания 
Фёдора Тютчева в брянском крае. Здесь, по его словам, он «начал впервые 
чувствовать и мыслить». По свидетельству современников, впечатлительный 
Федя Тютчев очень любил бродить по огромному саду, забираться в 
сумерках в дальние уголки сельского кладбища, упоительно вдыхал запах 
ночных фиалок, погружатьсяв состояние «благоговейной 
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сосредоточенности». Необычная фантазия мальчика в дальнейшем 
рассыплется каскадом космических строф в его глубоких по мысли 
стихотворениях. 

Тихой ночью, поздним летом, 
Как на небе звезды рдеют, 
Как под сумрачном их светом 
Нивы дремлющие зреют… 
Усыпительно-безмолвны, 
Как блестят в тиши ночной 
Золотистые их волны, 
Убеленные луной… 

 Звучит музыка Массне «Размышление» 

С ранних лет удивлявший окружающих ясным умом, ласковым и 
добрым характером Феденька был всеобщим любимцем и баловнем. 
Родители поощряли его тягу к знаниям. На десятом году жизни воспитателем 
к нему был приглашён Семён Егорович Раич -  человек образованный, 
успешный переводчик латинских и итальянских классиков. Впоследствии он 
так охарактеризовал свои взаимоотношения с учеником:«…года через три он 
уже был не учеником, а товарищем моим, так быстро развивался его 
любознательный и восприимчивый ум!».В 1819 году Фёдор Тютчев 
поступает в Московский университет и через 2 года с отличием заканчивает 
его, получив степень кандидата. Вскоре он поступает на службу в 
министерство иностранных дел и уезжает за границу, получив назначение 
сверхштатного чиновника при русской дипломатической миссии в Мюнхене. 
Трудно найти на карте Европы крупный город, где бы он не побывал. 

Звучит «Вальс» А. Варламова 

 Расставшисьна долгие годы с родиной, поэт не мог вытеснить её образ 
из своей груди. Во многих его письмах к родным, сквозит искренняя горечь 
от разлуки с волшебным земным раем каким была для него природа 
овстугского уголка. Даже в тех стихах, которые написаны Тютчевым в 
заграничный период его жизни, лежит глубокая печаль родной русской 
природы, горячо любимой им с детства. 

Зима недаром злится, 
Прошла ее пора – 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 
И все засуетилось, 
Все нудит Зиму вон – 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 
Зима еще хлопочет 
И на Весну ворчит. 
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Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит… 

Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 
И лишь румяней стала 
Наперекор врагу. 

Слайд 4             

 Звучит пьеса «Жаворонок» П.И. Чайковского 

Слайд 5             

Любимым временем года Ф.И. Тютчева была весна. Как ярки и 
красочны стихотворные пейзажи приходы весны, первой майской грозы, 
зелень молодых листьев! Мы чувствуем, как стремительно и звонкоголосна 
весна в нашем крае, как весело бегут вешние воды и торжествующе «гласят 
во все концы» о приходе весны.   

Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят — 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут, и блещут, и гласят… 
Они гласят во все концы: 
«Весна идет, весна идет, 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед! 
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Именно это стихотворение вдохновило композитора Сергея 
Рахманинова на создание романса «Весенние воды». Созвучие поэта и 
композитора здесь на редкость едино: перед нами подлинно тютчевская 
неудержимо творящая весна. Мажорная светлая музыка романса проникнута 
радостью обновления, призывным кличем «вперёд». Образ вскипающей, 
рассыпающейся волны, появившийся уже в первых вступительных тактах, 
превращается затем в образ ликующего праздничного звона. 

Звучит романс «Весенние воды» С.В. Рахманинова 

Слайд 7

В Овстуге у Тютчева был заветный уголок: в двухстах метрах от 
усадебного домав нижней части парка -небольшой пруд с островком, где 
была устроена беседка, окружённая кустами сирени и рябинника.Захватив 
книгу, поэт спускался к пруду через лёгкий перекидной мостик, всходил на 
цветущий островоки, уединившись, проводил здесь долгие часы. 

В небе тают облака, 
И, лучистая на зное, 
В искрах катится река, 
Словно зеркало стальное… 
Час от часу жар сильней, 
Тень ушла к немым дубровам, 
И с белеющих полей 
Веет запахом медовым. 
Чудный день! Пройдут века — 
Так же будут, в вечном строе, 
Течь и искриться река 
И поля дышать на зное. 
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Цвет, звук, запах - всё передано точно и ёмко в яркой поэтической 
картине. Здесь верно определены точно найденным словом такие явления, 
которые способно уловить лишь чуткое сердце художника. Как удивительно 
хорошо сказано об облаках что они «в небетают», о полях, что они «дышат 
на зное» - так и представляется струящееся марево, встающее над полями, и 
синее бездонное небо, в котором растворяются белые облака. Река не только 
«лучистая» и «в искрах»: сравнение с зеркалом делает её ещё прекраснее, ибо 
в её зеркальной чистоте отражается весь этот «цветущий мир природы». Всё 
это можно услышать в музыке Прелюдии соль мажор С.В. Рахманинова. 

Фёдор Тютчев любил природу в её стихийных и космических 
проявлениях - в грозу, в ночи, в буре, в весеннем наплыве и цветении, в 
грозных порывах ветра, приярком свете солнца или при лунном сиянии. Во 
многих стихотворениях поэт любуется и воспевает и первую весеннюю 
грозу, и раскаты летней грозы. Но гроза у Тютчева никогда не пугает, она 
лишь нарушает «однообразие нестерпимое» жизни и потому дорога поэту. 

Слайд 8             
Неохотно и несмело 
Солнце смотрит на поля. 
Чу, за тучей прогремело, 
Принахмурилась земля. 
Ветра теплого порывы, 
Дальний гром и дождь порой… 
Зеленеющие нивы 
Зеленее под грозой. 
Вот пробилась из-за тучи 
Синей молнии струя – 
Пламень белый и летучий 
Окаймил ее края. 
Чаще капли дождевые, 
Вихрем пыль летит с полей, 
И раскаты громовые 
Всё сердитей и смелей. 
Солнце раз еще взглянуло 
Исподлобья на поля – 
И в сиянье потонула 
Вся смятенная земля. 
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Здесь все фазы развития грозы. Начало, когда «неохотно и несмело» 
смотрит сквозь тучу солнце и слышится отдалённый гром, а после 
небольшой паузы гроза нарастает и достигает своей кульминации. 
Впечатляет цветовое изображение молнии. Зрительные эффекты, 
перемежаясь со звуковыми, создают целостный образ грозы. 

У Ф. Тютчева есть стихотворение, гдеон воссоздаёт грозу,которая 
внезапно налетает, смущает лазурь неба, нарушает до основания мирный 
покой дубравы.  

Как под незримою пятой, 
Лесные гнутся исполины; 
Тревожно ропщут их вершины, 
Как совещаясь меж собой, – 
И сквозь внезапную тревогу 
Немолчно слышен птичий свист, 
И кой-где первый желтый лист, 
Крутясь, слетает на дорогу… 

Слайд 9             

Но не только словами и красками можно нарисовать картину грозы, но и 
звуками. Созвучна поэзии Тютчева и рисункам наших учеников музыка 
итальянского композитора Антонио Вивальди в Концерте для скрипки с 
оркестром «Времена года. Лето.». Здесь мы слышим и порывы ветра, и шум 
дождя, и раскаты грома. 

Звучит музыка А. Вивальди «Времена года. Лето» 3 часть. 
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Слайд  10

Фёдора Тютчева принято называть певцом природы. Он был тончайшим 
мастером стихотворных пейзажей. В его вдохновлённых стихах, 
воспевающих картины и явления природы, нет бездумного любования. 
Природа вызывает у поэта размышления о загадках мироздания, о 
вековечных вопросах человеческого бытия, она обогащает чувство и разум 
поэта. Чрезвычайно остро воспринимает Тютчев все изменения, переходы, 
совершающиеся в природе. Не случайно его привлекает наступление весны и 
ранняя осень, когда природа пробуждается или замирает. 

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера… 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто все — простор везде, — 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде… 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь — 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле… 
Чутьём художника поэт умел найти точные детали при описании, когда 

одним метким и ярким штрихом воссоздаётся полная картина ранней осени с 
такими признаками как «хрустальный день», «лучезарные вечера», «паутины 
тонкий волос», блестящий «на праздной борозде отдыхающего поля. 
Настроение этого стихотворения навевает воспоминание о пьесеА. И. 
Хачатуряна «Музыкальная картина». 

Но у Тютчева есть и другая осень: не золотая красавица, а осень 
прощальная. 

Слайд 11           
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Звучит музыка. Медынь «Осенний день» 

Слайд     12             

Из обыкновенных явлений природы Тютчев создаёт волшебную сказку. 
И читая его стихи, мы удивляемся красоте мира, находим в природе что-то 
родственное самим себе и чувствуем себя всесильными творцами. 

Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит — 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит… 
Самые задушевные страницы своей лирики Фёдор Тютчев посвящает 

изображению родной природы средней полосы России. Его стихи написаны 
чистым и прекрасным русским языком, несут на себе живой отпечаток 
русского ума, русской души, любовь к природе, сочувствие к ней.  

Полное понимание и умение мастерски воспроизводить её 
разнообразные явления - вот главные черты таланта Тютчева. Один из поэтов 
так написал о нашем земляке: 

«Он жив, огонь поэзии прекрасной! 
И никому не погасить его во век! 
И с нами Тютчев, 
Мудрый, гордый, страстный,  
Вступает в XXI век!» 



Презентация «Колорит в этюдах на стихи Ф.И. Тютчева» 

Никишина Ирина Владимировна, 
преподаватель МБУДО «Детская школа 

искусств № 1 им. Т.П. Николаевой» 
https://vk.com/doc25749520_673552003?hash=IRrqq1kEkSdtNre0H5btUrPsz79Qehgq

j7boiZuMoDc&dl=cYD2aVRZuW1PqOhLsTl0RNiA6wyzDiXCZLzjbAhS0XD 

Презентация «Поэзия  любви  в  творчестве Ф.И. Тютчева» 

Кисенкова Ольга Валентиновна, 
преподаватель МБУДО «Дятьковская детская 

школа искусств» 
https://vk.com/doc25749520_673551997?hash=cOlF9NTUYNWTV2Bbbk

b5QKjV85kzEGthbQHIlZKaX3z&dl=vLQkxO1N8UUrnDLK7TiZVw9U8D0GS83wX
0itiPGhiK8 

https://vk.com/doc25749520_673552003?hash=IRrqq1kEkSdtNre0H5btUrPsz79Qehgqj7boiZuMoDc&dl=cYD2aVRZuW1PqOhLsTl0RNiA6wyzDiXCZLzjbAhS0XD
https://vk.com/doc25749520_673552003?hash=IRrqq1kEkSdtNre0H5btUrPsz79Qehgqj7boiZuMoDc&dl=cYD2aVRZuW1PqOhLsTl0RNiA6wyzDiXCZLzjbAhS0XD
https://vk.com/doc25749520_673551997?hash=cOlF9NTUYNWTV2Bbbkb5QKjV85kzEGthbQHIlZKaX3z&dl=vLQkxO1N8UUrnDLK7TiZVw9U8D0GS83wX0itiPGhiK8
https://vk.com/doc25749520_673551997?hash=cOlF9NTUYNWTV2Bbbkb5QKjV85kzEGthbQHIlZKaX3z&dl=vLQkxO1N8UUrnDLK7TiZVw9U8D0GS83wX0itiPGhiK8
https://vk.com/doc25749520_673551997?hash=cOlF9NTUYNWTV2Bbbkb5QKjV85kzEGthbQHIlZKaX3z&dl=vLQkxO1N8UUrnDLK7TiZVw9U8D0GS83wX0itiPGhiK8


Методические рекомендации по подготовке обучающихся к конкурсам 
по творчеству Ф.И. Тютчева 

Ермолаева Галина Ивановна, 
преподаватель  МБУДО «Детская школа 

 искусств им. Е.М. Беляева» г. Клинцы 
 Брянской области 

Любой конкурс предполагает наличие творческих идей, которые 
воплотятся в работе, и определённую подготовку к выполнению того или 
иного конкурсного задания. 
         Подготовку можно разделить на 2 вида: самоподготовка: – учащийся, 
педагог или участник конкурса готовятся самостоятельно; подготовка к 
конкурсу с помощью педагога: - здесь педагог координирует процесс 
подготовки и выполнения творческого задания. Так как я работаю в 
художественном отделении Детской школы искусств им. Е.М. Беляева, то 
особое внимание при подготовке к конкурсу уделяю визуальному ряду. Но 
одними картинками здесь не обойтись! При подготовке к конкурсу в 
зависимости от его темы возможно опираться на творчество Ф.И. Тютчева, а 
можно использовать и биографию поэта или информацию о месте его 
жительства. Учитывая, что в настоящее время я реализую 2 дополнительные 
предпрофессиональные программы в области изобразительного искусства 
«Декоративно-прикладное творчество» и «Живопись», то, соответственно и 
подборка методов и тематики конкурсных работ будет различной. 

Учащимся, занимающимся по программе «Декоративно-прикладное 
творчество», я предложила изобразить усадьбу Фёдора Ивановича Тютчева, 
используя при этом любые техники декоративно-прикладного творчества. К 
сожалению, не все школьники были в родовом имении Ф.И. Тютчева. И здесь 
в помощь приходят интернет-ресурсы. В поисковых системах об Овстуге 
можно найти массу фотографий, фильмов и даже интерактивных экскурсий. 
Но во всём этом есть один минус: это не Вы лично побывали в Овстуге, и это 
не Ваши личные впечатления. А ведь именно эмоции являются тем 
необходимым элементом творческого произведения, который заставляет нас 
переживать, восторгаться, удивляться и вообще позволяет получать 
удовольствие от увиденного. 

Конечно, когда своими ногами путешествуешь по усадьбе и 
окрестностям, волей – неволей профессиональный взгляд художника 
улавливает наиболее интересные и выгодные ракурсы, в памяти сохраняются 
впечатления от сочетания архитектуры и пейзажа. Даже пейзаж в различное 
время года и суток заставляет нас по-разному видеть одну и ту же местность, 
открывая перед нами особенности освещения, цветовых оттенков и многих 
других особенностей, которые так необходимы для создания 
художественного образа. Вот про эти особенности и необходимо объяснять 
юным художникам и учить их учитывать эти качества в своей работе. 
Сегодня хорошими помощниками стали цифровые фотоаппараты и 



мобильные телефоны.Для подготовки к выполнению такой работы 
необходимо, а можно сказать, что обязательно, нужно посмотреть на 
фотографии усадьбы с разных ракурсов, а ещё я бы порекомендовала 
посмотреть на репродукции картин художников. Такое сочетание будет 
вдвойне полезным: фотография выполняет роль  справочника, а репродукция 
картины может подсказать наиболее удачную композицию или цветовое 
решение, так как художник уже творчески переосмыслил тот или иной вид. 
Работа в этом направлении шла в несколько этапов: 1.Просмотр презентации 
об усадьбе Ф.И. Тютчева и репродукций или фотографий картин 
художников, посвящённых оодовому имению Ф.И. Тютчева. 2.Выбор 
сюжета.3.Разработка эскизов. 4.Выбор материала для работы. 
5.Непосредственное выполнение самой работы.

 На втором этапе преподавателю важно обратить внимание на 
разнообразие выбранных сюжетов, и в том случае, если выбраны идентичные 
сюжеты, нужно подобрать различные художественные техники для 
выполнения творческой работы. 

Богомолова Кристина 
14 лет «Лебеди в 
Овстуге» Роспись по 
дереву 

Василенко Екатерина 
14 лет «Старинное 
имение» Вышивка 

Желтова Варвара 
13 лет «Музей-усадьба 
Овстуг» Пластилин 



Пожарский Иван 
14 лет «Усадьба 
Овстуг» 
Воздушный пластилин, 
объёмная аппликация 

Жемердей Екатерина 
14 лет 
«Тютчев в Овстуге» 
Роспись по дереву 15 лет «В Овстуге» 

Инсталляция, 
смешанная техника 

Масленко Виктория 
 14 лет «Зимний 
Овстуг» Воздушный 
пластилин и 
аппликация 

Для учащихся второго года обучения, осваивающих дополнительную 
предпрофессиональную программу «Живопись» на уроках учебного 
предмета «Композиция станковая» для изучения композиции пейзажа  я 
выбрала поэзию Фёдора Ивановича Тютчева. 
         Поэзия Тютчева отличается образностью, лиричностью, наличием 
определённого настроения. Именно такие качества, как образность и 
лиричность, позволяют юным художникам проявить свои творческие 
способности. Стихи Фёдора Ивановича – самый благодатный материал для 
знакомства с творчеством поэта. Сказать, что это лирические произведения  - 
это значит:  вообще ничего не сказать.Каждое стихотворение Ф.И. Тютчева – 
это образ, метафора. Любопытно, что свои стихи Тютчев частенько сочинял 
не используя черновиков. Тем не менее, читая их, любой человек мгновенно 
представляет себе и майскую грозу, и уходящую зиму, и бурлящие талые 
воды. Одной из целей занятий изобразительным искусством является 
развитие образного мышления и зрительной памяти наряду с формированием 
изобразительных умений и навыков и творческих способностей 
обучающихся. 
          В данной ситуации стихи иллюстрируют учащиеся второго года 
обучения, занимающиеся по предпрофессиональной программе «Живопись». 
Дети осваивают предмет «Композиция станковая», а одним из направлений 
этого учебного предмета является изучение жанра пейзажа и 



иллюстрирование литературных произведений. Лирика Тютчева стала 
удачным способом сочетания изображения пейзажа и иллюстрирования 
литературных произведений. 

Задача для учащихся: подготовить стихи Ф.И. Тютчева (лучше, 
конечно, выучить, но можно и выразительно прочитать стихотворения из 
книги). 
        Задача педагога: научить видеть за литературными строчками образ. 
          Для достижения этих задачи создания иллюстрации к стихотворениям 
Ф.И. Тютчева я построила вою работу следующим образом: учащиеся читали 
стихи, которые они подобрали к уроку; затем читали стихотворение и 
отмечали, что именно можно изобразить, то есть обращали внимание на 
наличие образа; возвращались опять к стихотворению, читали его, но уже 
рассуждали о том, как можно изобразить то, о чём пишет автор, какие 
художественные приёмы можно использовать: поясняли значение 
непонятных слов (например, слово «перлы» означает «жемчуг»), выясняли, 
чем майская зелень будет отличаться от летней зелени, как выглядит 
грозовая туча, какое бывает утро. Даже спорили о том, может ли месяц 
соединиться с лучами солнца. И лишь потом приступили к творческой 
работы. 
        В процессе выполнения работы или рисунка так же неоднократно 
обращались к работам различных художников: смотрели, как они 
изображают небо, рассвет, грозу, горные пейзажи и многое, многое  другое. 
Здесь представлены образцы работ учащихся, наглядно видно, с чего 
начинались работы и как они стали выглядеть в итоге. 

Работа на начальном этапе Завершённая работа 

Сидорцова Анастасия 

Зайцева Мария 



Мне тоже приходилось неоднократно обращаться к изображению 
усадьбы Ф.И. Тютчева. 

Во время пандемии учебно-методическим центром была организована 
виртуальная выставка, посвящённая годам жизни и творчеству нашего 
великого  поэта. Тогда, прежде чем приступить к выполнению своей работы, 
я тоже просмотрела работы брянских художников, подбирала фотографии 
видов имения, и как результат написала вот  такой этюд. 

Ермолаева Г.И. «Зимний вечер в Овстуге», холст на картоне, масло 
В 2023 году вновь вернулась к сюжету, посвящённому Ф.И. Тютчеву. 

Пока готовилась к урокам, на глаза мне попалась фотография с видом 
Овстуга с высоты птичьего полёта. И сам вот этот вид подсказал сюжет. С 
разу в памяти всплыли лебеди на пруду. И как-то лаконично сам собой 
появился сюжет с радугой и возвращающимися домой лебедями. 

Ермолаева Г.И. «Лебеди над Овстугом», холст на картоне, масло 
         Бывает, что во время выполнения творческой работы, авторы 
сталкиваются с нехваткой зрительного или информационного материала. 
Ликвидировать это пробел можно отправившись в то место, которое будет в 
последствии изображено в рисунке или картине. Руководствуясь этой целью, 
я отправилась на экскурсию в музей-усадьбу Овстуг. Несмотря на то, что 
бывала там неоднократно, вновь прошла по аллеям парка, побывала в 
очередной раз на экскурсии в музее, неторопливо прошла с фотоаппаратом, 
подбирая интересные виды, сюжеты и ракурсы для своих будущих работ. 
        Вывод: при подготовке к выполнению того или иного творческого 
задания важно применять комплексный подход, не нужно ограничиваться 



только чтением литературного произведения. Автору будущей работы важно 
создать целостную, а, главное, многогранную атмосферу того явления или 
образа, который предстоит изобразить, и тогда можно  будет достигнуть 
необходимого результата. 



Применение художественного слова и музыки на занятиях по 
изобразительному искусству 

Румянцев Тимофей Фёдорович, 
преподаватель изобразительного искусства 

МБУДО «Детская школа искусств  № 10» г. Брянска 

Художественное слово создает подлинную красоту языка, эмоционально 
окрашивает произведение, и его содержание, поэтому вызывает остроту мысли и 
чувства, воздействует, убеждает, воспитывает.  

Художественный образ, воплощенный в слове (стихотворение, рассказ, 
загадка и т. д.), обладает своеобразной наглядностью. В нем заключено то 
характерное, типичное, что свойственно данному явлению и выделяет его среди 
других. Выразительное чтение художественных произведений способствует 
созданию творческого настроения, активной работе мысли, воображения. По 
воспоминанию Дмитрия Сергеевича Лихачёва, в блокадном Ленинграде читать 
было очень тяжело, но стихи помогали преодолеть голод и холод, помогли выжить. 

В подборе и применении художественного слова и музыки на уроках 
изобразительного искусства на данный момент существует ряд рекомендаций.  

Место музыки и литературы на уроке ИЗО зависит от поставленной цели: 
1. В начале урока с целью настроить детей на восприятие учебного

материала, создать эмоциональный фон для эстетического восприятия 
действительности и произведений изобразительного искусства (музыка может 
звучать на перемене перед уроком). 

2. В ходе показа зрительного ряда (слайдов, репродукций, видеофильма) с
целью активизации эстетического и художественного восприятия и развития 
художественно-образного мышления. 

3. В ходе анализа задания с целью раскрытия образа предмета или объекта
изображения, обогащения представлений детей об объекте изображения. 

4. В течении самостоятельной работы учащихся, если музыкальное или
литературное произведение является предметом изображения (иллюстрирование), 
с целью удержания эмоционального настроя на должном уровне (о музыке). 

5. В конце урока с целью организации эстетического восприятия
результатов изобразительной деятельности 

6. Успех воздействия музыки и литературы на ребенка зависит не только
от соответствия фрагмента или произведения теме рисования и от места его в 
структуре урока, но и от возраста воспринимающего и от того, насколько сам 
учитель понимает художественную ценность (художественную речь) произведения 
и владеет способностью воспроизводить художественное произведение 
(литературное). 

Требование к музыкальному ряду на уроках ИЗО: 
1. Качество записи, воспроизведения произведения;
2. Достаточная громкость воспроизведения;



3. Доступность восприятия музыкальной темы для детей определенного
возраста; 

4. Законченность музыкального фрагмента.
Требование к поэтическому ряду на уроке ИЗО: 

1. Художественное качество воспроизведения поэзии;
2. Доступность в восприятии содержания произведения;
3. Смысловая завершенность литературного фрагмента и достаточность

информации; 
4. Насыщенность информацией фрагмента: для иллюстрирования необходима

высокая степень конкретности и характерных признаков объекта и явления, но для 
создания эстетического впечатления и художественного образа явления банальная 
конкретность приземляет образ, делает его статичным, а «картинку» - 
скучной; дефицит информации способствует активизации воображения 
подростков; 

5. Поэтический ряд должен обладать живописно-пластическим языком, что
облегчает перевод словесного, вербального образа в образ изобразительный, 
визуальный. 

Художественная проза, используемая в качестве объекта изображения – 
иллюстрирования, как правило, выбирается из числа известных литературных 
произведений, из того, что изучается на уроках литературы. Урок 
иллюстрирования должен проводиться в блоке уроков, связанных с национальной 
культурой и эстетикой быта и костюма, изучением особенности рисования 
некоторых объектов композиции (кони, птицы, люди, архитектура и т.п.).  

Анализ наиболее ярких «картинок действия» и язык перевода их в 
изображение: композиция, цвет, язык графики и др. Показ иллюстраций 
художников к этому произведению. 

1. Постановка задачи, связанной с выбором сцены для иллюстрирования и
языка выполнения иллюстрации. 

2. Поиск композиции, линейный рисунок.
3. Поиск колорита или тоновых отношений в иллюстрации.

Основные требования к иллюстрации. Она должна: 
• передавать содержание литературного произведения;
• нести печать времени и национальной культуры;
• сохранять эмоциональный строй произведения, соответствовать жанру

(трагедия, фарс, комедия и т.п.); 
• передавать реальность или фантастичность происходящего;
• сохранять стиль времени написания произведения, учитывать авторский

стиль художественной речи. 
Развитие умение видеть через язык литературных произведений и вобрать в 

свою память все необычное и прекрасное в окружающем мире. Открывать красоту 
окружающего мира поможет учителю слово. Под воздействием чувств ребенок 
захочет и сможет перенести их на бумагу. Он изобразит не только предмет, но и 
отношение к нему, т.е. свое эмоционально-эстетическое отношение. 



В этом году большим событием в  культурной жизни России и Брянщины 
стало 220-летие со дня рождения Ф.И. Тютчева. Оно помогло актуализировать 
творчество гения российской поэзии на уроках станковой композиции. Учитывая 
возраст учащихся, был подобран уровень сложности литературного материала. 
Учащиеся 1-2 классов в основном выбирали знакомые им по школьной программе 
стихотворения. Ученики 3-5 классов ориентировались на более сложные 
философские тексты поэта. Уроки сопровождались беседой о жизни и творчестве 
Ф.И. Тютчева, изучением мест, где жил поэт. Были организованны поездки- 
экскурсия, а в 2022 году плэнер и посещение праздника поэзии. Преподавателями 
ДШИ №10 г. Брянска были подготовлены тематические уроки, учащиеся приняли 
участие в ряде конкурсов и выставок.  

На уроках изобразительного искусства использование музыкальных 
произведений, особенно классических, может быть весьма эффективно. Считается, 
что музыка Моцарта способствует быстрому усвоению информации и влияет на 
умственную работоспособность. Лирические напевы Чайковского, мазурки 
Шопена, рапсодии Листа помогают справиться с трудности, обрести душевное 
спокойствие. Произведения Вивальди улучшают память. Народная музыка 
оказывает положительное, успокаивающее влияние на человека. Мотивы народных 
песен использовали в своём творчестве П.И. Чайковский, М.А. Балакирев, Н.А. 
Римский-Корсаков и другие известные композиторы. В. Сухомлинский писал, что 
«музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно 
умственное развитие». Взаимодействие красок и звуков, музыки и живописи 
существует издавна как в природе, так и в искусстве. Аристотель писал о том, что 
цвета по красоте и гармонии могут соотноситься между собой подобно 
музыкальным созвучиям. 

Знакомство учащихся с творчеством П.И. Чайковского должно происходить 
на уроке изобразительного искусства,  так как музыка Петра Ильича должна 
звучать на уроках при изображении пейзажа, сказки, образов детства. Дети с 
интересом слушают музыку, делятся своим впечатлением, выполняют 
практические задания. В практике учителя изобразительного искусства и на моих 
уроках тоже чаще всего музыка композитора служит иллюстрацией образным 
камертоном уроков, посвящённых природе, её вечным и изменчивым мотивам. 
П.И.Чайковский умел передавать в музыке мысли, переживания, чувства человека 
– столкновение добра и зла, надежду на счастье. Его музыка очень мелодична,
выразительна и обворожительно красива. С музыкой П.И.Чайковского мы
встречаемся еще в самом детстве – это и балеты "Щелкунчик”, "Спящая красавица”
и «Времена года»

Продолжая знакомство учащихся с художественными образами мастера, был 
предложен материал "Детского альбома”. Детский альбом” включает в себя 24 
инструментальные пьесы – очаровательные миниатюры, очень выразительные и 
разнохарактерные. По ним можно хорошо представить себе, в какой обстановке 
жили дети того времени, что их окружало, как они проводили время, какие 
впечатления оставались в их памяти. Здесь встречаются картины природы и 
названия детских игр, сказочные персонажи и танцевальные мелодии. Очень 



удачным примером иллюстраций к «Детскому альбому» являются иллюстрации 
известного современного художника иллюстратора Веры Павловой, 
демонстрировались фотографии фрагментов балетов, и мультипликационных 
фильмов по теме уроков. 

Особый отклик у учащихся вызвали музыкальные истории о кукле, болезнь 
куклы, новая кукла. Тема утреней молитвы нашла воплощение в радостных 
светлых образах. 

В течение двух учебных лет удалось провести целую серию уроков и занятий 
с учащимися 7-12 лет. Учитывая специфику школы искусств, где многие дети 
также занимаются музыкой, что позволило им стать не только слушателями и 
иллюстраторами, но и исполнителями произведений П.И. Чайковского. Юные 
художники были также гостями на музыкальных мероприятиях, проходивших в 
школе Музыкальный салон «Детский альбом П.И. Чайковского», «Музыкальной 
гостиной». К каждому из этих мероприятий была подготовлена тематическая 
выставка рисунков в школе искусств, а также в детской библиотеке №7 
Фокинского района города Брянска. 

Хочется, надеется на продолжение знакомства учащихся с творчеством П.И. 
Чайковского на уроках, новых рисунков и выставок, посвящённых творчеству 
гения. 
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Приложение 

Работы учащихся посвящённые творчеству Ф.И. Тютчева, выполненные на 
уроках станковой композиции 

Захарова Мария 10 лет.            Колошина Анжела 12 лет. Люблю грозу в начале мая. 
Люблю грозу в начале мая. 
Бумага, гуашь Преподаватель: Павленко А.А. Бумага, гуашь Преподаватель: Румянцев Т.Ф. 

Маслова Алёна 14 лет. Детство Ф. И. Тютчева. Бумага, гуащь Преподаватель: Румянцев Т.Ф. 



Бабаскина Софья 14 лет. Серия иллюстраций, бумага, карандаш Преп.: Румянцев Т.Ф. 

Работы учащихся посвящённые творчеству П.И. Чайковского, выполненные на 
уроках станковой композиции и занятий изобразительного творчества 

Работы учащихся к темам: «Времена года» 

            Работы учащихся к теме: «Щелкунчик» 



Работы по теме «Детский альбом» 

Вавщик Ксения «Утренняя молитва» 



Поэзия Ф.И. Тютчева в соединении с музыкой. Историософское 
стихотворение «Альпы»: воплощение в хоровых сочинениях a 

cappella, созданных композиторами разных школ: С. И. 
Танеевым и П. Г. Чесноковым 

Овсяникова Галина Николаевна, 
преподаватель МБУДО « Детская школа 

искусств №10» 

Федор Иванович Тютчев – один из самых таинственно притягательных 
поэтов XIX века. Лирика Тютчева исключительно широка и многослойна. В 
ней предстает вся жизнь в ее реальных и зримых образах, в неповторимых 
мгновениях эмоциональных состояниях и настроениях, обобщенных через 
личный опыт сердца и ума. Тютчев был личностью уникального дарования, 
проявившегося у него уже в раннем детстве. 

Поэтическое творчество было для Тютчева огромным миром, в 
котором важное место занимала природа…Природа в стихах Тютчева 
одухотворена: она чувствует, дышит, волнуется,радуется и грустит. Живую 
красоту природы Тютчев воспринимал как истину. Пейзажи и лирические 
размышления поэта проникнуты романтическим чувством того, что это не 
просто описание природы, а нечто большее. 

Поэзия Тютчева охватывает круг волнующих вопросов глобального 
значения, связанных с гуманизацией общества, экологическими аспектами 
мира природы, религиозными, духовно- нравственными вопросами бытия, 
космическими явлениями. Лирика Тютчева пропитана тревогой. Мир, 
природа, человек предстают в его стихах в постоянном столкновении 
противоборствующих сил. Человек обречен на «неравный бой», отчаянную 
борьбу с жизнью, роком, самим собой. 

Более ста лет литературоведы, философы, историки литературы 
занимаются изучением творчества Ф. Тютчева. И большинство из них 
сходятся во мнении, что самобытность Тютчева, в отличие от многих других 
поэтов, состоит в гармоническом слиянии поэта и философа- мыслителя. 

Проникновенный лирик-мыслитель, Тютчев был мастером русского 
стиха, придавшим традиционным размерам необыкновенное ритмическое 
разнообразие, не боявшимся необычных и в высшей степенивыразительных 
метрических сочетаний. Многие его стихи положены на музыку и 
переведены на иностранные языки. 

Нужно сказать, что композиторы обратились к поэзии Тютчева еще при 
его жизни, причем первые вокальные сочинения на его слова были написаны 
дилетантами, поклонниками его стихов, (романсы Н. Кочубей, М. 
Сабининой, Д. Столыпина). Первым из профессиональных композиторов к 
творческому наследию Тютчева обратился П. И. Чайковский. Это было в 
1874 году, через год после смерти великого поэта, (романс « Как над горячею 
золою»).Фактически Чайковский открыл в его поэзии источник вдохновения 
для музыкального творчества. В дальнейшем поэзия Тютчева, «поэта 
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космического сознания», как его часто называли в России, служила 
источником вдохновения для многих других известных композиторов, таких, 
как Н. Метнер, С. Рахманинов, С. Танеев, А. Глазунов, Ц. Кюи, 
М.Ипполитов- Иванов, Викт. Калинников, А. Гречанинов, М. Коваль,Г. 
Свиридов, А. Гольденвейзер, Ю. Шапорин, Н. Мясковский, Р. Бойко, Н. 
Черепнин, В. Сильвестров. 

Стихи Тютчева привлекали и привлекают композиторов, прежде всего 
своей образностью и эмоциональностью, пластикой поэзии, которые так 
точно передают состояние природы и чувства человека. Причем творческое 
наследие великого поэта  вдохновляло русских композиторов не только на 
вокальные и хоровые, ансамблевые сочинения, но и на инструментальную 
музыку, и даже на оркестровые полотна.  

Новую страницу в историю музыкального истолкования наследия 
Тютчева внес Сергей Танеев, ученик П. И. Чайковского. Поразительно 
изобретательно используя полифоническую технику письма, он 
перевоплотил стихотворения Тютчева в многоголосные композиции, хоры и 
ансамбли, (таковы, к примеру, его четыре терцета acapella для сопрано, альта 
и тенора ор.23 на слова Тютчева, обьединенные общим названием «Ночи», 
«Сонет Микеланджело» и др.), таким образом придав великой поэзии 
высокое художественное выражение в своих хоровых сочинениях. 

Как известно, проблема интерпретации любого поэтического 
произведения в музыкальном искусстве весьма многогранна. Сложность 
художественного образа, возникающего в хоровой музыке,  связана с тем, что 
первоначальный творческим импульс, возникший в глубине подсознания 
поэта (если хоровое сочинение создается на готовый поэтический текст), 
композитора и, наконец, исполнителя, не может быть отделен от личности 
каждого из них, а также от времени создания произведения, мироощущения и 
миропонимания художника. 

Для хоровых композиторов в сочинениях Тютчева открывается 
обширный спектр гармонических и фактурных, различных по составу 
исполнителей и использованию этих составов возможностей для выражения 
красочных пейзажей, глубоких чувств и философских размышлений. 

В данном докладе хотелось бы проанализировать и осветить 
взаимодействие мелоса и логоса в хоровых произведениях a cappella, 
написанных на стихотворения «Альпы» Ф. И. Тютчева, композиторами 
разных школ- С. И. Танеевым и П. Г. Чесноковым; проследить путь 
аналитической мысли композиторов: от проникновения в поэтический 
первоисточник, являющийся лишь на первый взгляд лирикой пейзажной, но 
представляющий отдельный пласт историософских стихотворений поэта, до 
уровня восприятия каждого из них образной материи, метрики и ритмики 
стиха. Обратимся к стихотворению «Альпы», которое было написано Ф. И. 
Тютчевым в 1830 году. 

        Альпы 
Сквозь лазурный сумрак ночи 
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Альпы снежные глядят – 
Помертвелые их очи 
Льдистым ужасом разят- 
Властью некой обаяны,  
До восшествия Зари 
Дремлют, грозны и туманны, 
Словно падшие цари!..  
Но Восток лишь заалеет,  
Чарам гибельным конец-  
Первый в небе просветлеет 
Брата старшего венец. 
И с главы большого брата 
На меньших бежит струя, 
И блестит в венцах из злата 
Вся воскресшая Семья!.. 

Здесь следует сказать,что в натурфилософской лирике Ф. Тютчева 
образ гор играет важнейшую роль. Ему отведено главное место в ряде 
стихотворений, в числе которых - «Утихла биза… Легче дышит…», 

«Утро в горах», «Хоть я и свил гнездо в долине…». Изображая горные 
пейзажи, Федор Иванович раскрывал идею двоемирия природы. Горы в его 
поэзии одновременно укоренены в земле и устремлены в небеса. Мир вершин 
человеку чужд, в этом пространстве обитают духи. Днем оно светлое, ночью 
становится опасным, страшным. 

Образ гор очень ярко и целостно раскрывается в стихотворении 
«Альпы». Метафорическая сторона произведения тесно связана с темами 
смерти и холода. Первая строфа текста посвящена ночным горам. Перед 
читателями предстают помертвелые очи Альп, объятые льдистым ужасом и 
находящиеся под властью гибельных чар. Свергнуть зловещие оковы им 
удается во второй части стихотворения, когда наступает день и на свет 
появляется «вся воскресшая семья», блестящая в венцах из золота.В 
«Альпах» Ф. Тютчев показывает процесс рождения утра в горах. Кроме 
стойких символов – день и ночь, лето и зима, особенно привлекали Тютчева 
промежуточные моменты природы – переходные времена суток и года: утро 
и вечер, весна и осень. В стихах об утре, к числу которых относится 
стихотворение «Альпы», Тютчев настойчиво возвращается ко времени, когда 
первые лучи света разгоняют ночной мрак, (« … но Восток лишь заалеет»). 
Тяжкий распад, происходивший ночью, сменяется блистательным пейзажем. 
Темное время суток в лирике Тютчева – это почти всегда страшная пора, 
когда человек сталкивается с бездной, когда царит хаос, когда открывается 
возможность постичь тайны мироздания. 

Каково же содержание поэтического опуса «Альпы»? 
Мнения исследователей носят полемический характер: по мнению 

одних, данное стихотворение можно отнести к пейзажной лирике; другие 
считают, что за картиной пейзажа стоят глубокие философские вопросы, 
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проблемы жизни и смерти, душевные терзания и волнения; третьи отмечают 
религиозный, христианский характер лирики поэта, следующие – видят в 
«Альпах» политический подтекст: так, согласно их концепции, цепь горных 
вершин - аллегорическое изображение славянских народов. Приходящий с 
востока рассвет сначала озаряет самую высокую гору, то есть старшего 
брата. Предполагают, что здесь имеется в виду Российская империя. 

Однако единым для исследователей является взгляд на стихотворение« 
Альпы» как на философский пейзаж. 

Как упоминалось выше, поэтический опус «Альпы» нашел свое 
воплощение в хоровых сочинениях для хора a cappella, принадлежащих перу 
С. Танеева и П. Чеснокова.  Позднее это стихотворение ляжет в основу 
музыкального сочинения М. Коваля. 

С. Танеев создает свое хоровое произведение в 1900году (в возрасте 44 
лет). Для талантливого композитора хоровая музыка явилась тем 
фундаментом, который способен воплотить грандиозные идеи, стоящие над 
уровнем обыденности; высокие замыслы, поднимающиеся над проблемами 
отдельного человека. Два хора: «Звезды» и «Альпы», ор. 15 написаны для 
Синодального хора. Способность слышать свои хоровые сочинения до их 
исполнения конкретным хоровым коллективом, глубокая связь с 
интерпретаторами давала возможность создавать поистине масштабные 
хоровые опусы, в которых хоровая звучность приближалась к оркестровой. 

Хоровая миниатюра «Альпы» С.Танеева двухчастна по форме. 
Поэтический текст написан двухдольным в основе хореем. С. Танеев в 
метрической основе первого раздела опирается на трехдольность. Синкопы, 
вступления со слабой доли такта, вводные септаккорды иллюстрируют 
неустойчивое, зыбкое состояние природы. Ф. Тютчева. В сочинении С. 
Танеева Альпы представляются грозными исполинами, которые «ужасом 
разят». Ночная тьма, ее гибельность гиперболизированы.   

Поэтический первоисточник становится своего рода программой, 
которая диктует основную мысль и настроение: источником для появления 
образа нового, музыкального, отличного от семантики стихотворного текста. 
Такая широкая трактовка литературного произведения, позволяет 
композитору чутко передать не высокое духовное содержание, а основную 
его направленность, при этом раскрывая и дополняя основную 
направленность поэтической мысли. 

Для поэта рассвет (весь второй раздел стихотворения) – постепенный 
переход, медленно разворачивающееся во времени действо. У С. Танеева 
изменены рамки стихотворного первоисточника: время рассвета мгновенно.  

С. Танеев самобытно трактует поэтический текст, свободно обращается 
с темпом, акцентирует слабые слоги текста, переносит кульминационный 
момент на второй слог, хор звучит в довольно высокой тесситуре. 
Кульминацией сочинения является кода, в которой полифоническая фактура 
уплотняется, переходит в гомофонную и густо, наполнено и торжественно 
звучат аккордовые вертикали на fff. У Танеева в заключительных тактах 
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хорового сочинения звучит гимн, торжественная песнь. Это радость восхода; 
победа утреннего света над силами ночи. В первой части еще ощущается 
единство статики и движения, во второй – явно прослеживается непрерывное 
движение к центру света, которое утверждает восход солнца, как явление 
Правды, Истины. Основную мысль произведения выражают все элементы 
музыкального языка, включая контрапункт. Таким образом, семантическое 
наполнение стихотворения поэта в вокальной линии, объединяющей 
различные голоса, становится одной из приоритетных задач.  

С. Танеева, как и Ф. Тютчева искусствоведы называли по-разному. Для 
Н. Римского-Корсакова он неоклассицист, для Н. Мясковского – романтик с 
громадным темпераментом, И. Бэлза именует его русским Бахом, а Т.Левая – 
классицизированным романтиком. Подобные полемические выводы 
свидетельствуют о синтезе композиторского мышления. 

Слово для С. Танеева – источник мысли. Но именно напев раскрывает 
слово, как цветок, открывает слушателю его суть, идею. Подвижничество, 
любовь, соборность – эти основные понятия формируют для композитора 
ядро русской культуры. 

Таким образом, стоит отметить, что С. Танеев не синонимичен в 
медиативном помысле в полной мере Ф. Тютчеву. В его хоровом 
произведении возникает еще один глубочайший смысл, дополняющий 
сказанное поэтом: вера в истину, добро, как в высшую ценность. 

Спустя 10 лет, в 1910 году П. Г. Чесноков, ученик С. И. Танеева, (в 
возрасте 33 лет)создает хоровую миниатюру «Альпы» на стихи Ф. Тютчева 
также для смешанного хора a cappella. Для П. Чеснокова  хор являлся самым 
совершенным музыкальным инструментом, обладающим богатой 
тембральной палитрой и оркестровыми красками. Художественно- 
исполнительские возможности такого коллектива поистине безграничны. 
Кульминационные точки в хоре П. Чеснокова и стихотворном тексте 
Ф.Тютчева совпадают. Так, строки « И блестит в венцах из злата / Вся 
воскресшая семья!», являющиеся наиболее эмоционально окрашенными в 
стихотворении, и в хоре звучат в плотно насыщенной аккордовой фактуре, 
яркой динамике, довольно высокой тесситуре на фоне доминантового 
органного пункта в каденции. Совокупность средств музыкальной 
выразительности рисует образ мощных каменных великанов. Все элементы 
музыкального языка чутко следуют за поэтическим текстом. 

Как и С. Танеев, П. Чесноков - мастер хорового письма, автор поистине 
хоровых шедевров. 

Интересные выводы можно сделать, опираясь на сопоставительный 
анализ поэтического первоисточника и его воплощения в хоровых опусах 
двух композиторов. Яркий поэтический дар Ф. Тютчева в стихотворении « 
Альпы» выражен в наличии двух медиативных помыслов: философском, 
связанном с будущим России, и в вере в воскресение мира, созданного 
Творцом. В хоровых сочинениях С. Танеева и П. Чеснокова появляются 
самобытные черты каждого из композитора. Широта размаха, 
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монументальность важна для интерпретационного решения С. Танеева. 
Высокий пафос его хора выходит за рамки поэтического содержания, не 
просто дополняя его, а рождая новый смысл, новую высоту, связанную с 
победой духовности и истины. Несовпадение кульминационных точек, 
свободное обращение с метрикой стиха – все это свидетельствует о 
вышесказанном. 

В отличие от хорового сочинения Танеева,« Альпы» П. Чеснокова 
синонимичны стихотворному тексту. Трепетно и чутко композитор 
относится к содержанию поэтического первоисточника, следуя за 
стихотворными цезурами, акцентами, кульминационными точками. Это 
синонимия смысла. Налицо унисон медиативных помыслов поэта и 
композитора в слиянии логоса и мелоса, который отражен в интонациях, 
композиции, ритме, фактурных решениях, динамическом развитии. 

Опорой для лирического героя Ф. Тютчева в стихотворении «Альпы» 
становится утренний час. Высшим смыслом является чудесное преображение 
и воскресение как всемирное спасение и благо. И П.Чеснокову и С. Танееву 
удалось в полной мере воплотить его в своих хоровых сочинениях. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что 
соприкосновение с творчеством Ф. И. Тютчева духовно обогащает каждого 
человека, а тем более композитора, художника и мыслителя, властителя дум, 
барометра эпохи. По сей день дальнейшее изучение и внедрение в свое 
творчество поэтического наследия великого лирика продолжается, и мы 
вправе ожидать новых композиторских и исполнительских интерпретаций 
стихов великого поэта. 

Используемая литература: 
1. Благой, Д.Д. Гениальный русский лирик (Ф. И. Тютчев)
2. БарабашО.С. Научная статья «Поэтическая историософия («Альпы»)

Ф. И. Тютчева в хоровых сочинениях a cappella».
3. БельскийА.М. « Поэзия Тютчева в соединении с музыкой великих

мастеров»
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    Романсы на стихи Ф.И. Тютчева 

Романенко Елена Ивановна, 
преподаватель МБУДО 

«Детская школа искусств №10» 

Звучит романс «Я встретил вас» 

ХIХ век стал Золотым веком русской культуры! Именно в это время жил наш 
известный русский поэт и дипломат - Фёдор Иванович Тютчев. 

ХIХ век - эпоха бурного роста романтического движения,которая  охватывает 
все виды искусств: живопись, поэзию, литературу и музыку. Суть романтизма 
наилучшим образом проявляется именно в музыке. Произведения композиторов-
романтиков -основа современного концертного репертуара. Один из 
распространённых жанров в это время становится – романс. 

Романс в классическом понимании — это сольная лирическая песня в 
инструментальном сопровождении, где красота слов и красота музыки 
соединяются вместе и неотразимо воздействуют на душу человека. 

Романсы сочиняются композиторами на стихотворения поэтов.  Фёдор 
Иванович Тютчев щедро одарил нас своим поэтическим 
творчеством, к которому композиторам невозможно 
было остаться равнодушными. Лирика Тютчева 
исключительно широка и многослойна. Одни 
стихотворения поэта (их большинство) получили 
музыкальную жизнь, прежде всего, в романсах, другие 
— в хоровых произведениях, а некоторые даже 
послужили темами для программных инструментальных 
сочинений. Первым из профессиональных композиторов 
в 1874 году открыл в поэзии Тютчева источник 
вдохновения для музыкального — творчества Петр 
Ильич Чайковский. Романс «Как над горячею золой» на 
слова Тютчева, посвященный артисту Большого театра певцу Дмитрию Орлову, 
проникнут глубоким философским смыслом, психологизмом и трагизмом 
содержания. Новую страницу в историю музыкального истолкования наследия 
Тютчева внес Сергей Танеев, ученик Чайковского. Он перевоплотил стихи 
Тютчева в многоголосные композиции, хоры и ансамбли, стремясь раскрыть их 
глубокий поэтический смысл.Например, четыре терцета а capella для сопрано, 

альта и тенора, объединенные общим названием «Ночи». 
Квартет а capella для двух сопрано, альта и тенора. 
Красивый дуэт для тенора и баса в сопровождении 
фортепиано «С озера веет прохлада».  Очень близок поэту 
по лирической природе дарования и редкому богатству 
музыкальной мысли был композитор Сергей Рахманинов, 
который создал замечательные романсы на тексты Тютчева: 
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«Ты знал его», «Весенние воды», «Все отнял у меня казнящий бог» и др. 
Рахманинов придает поэтическим строкам Тютчева грандиозный, эпический накал 
страстного чувства, свободолюбивых надежд. 

Особенную любовь публики еще во времена Рахманинова получил романс 
«Весенние воды». 

Звучит романс 
В современное время романс достаточно часто звучит с известных оперных и 

эстрадных сцен. К самым известным исполнителям произведения относятся Иван 
Козловский, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Елизавета Шумская, 
Елена Заремба, Любовь Казарновская, Муслим Магомаев, Владимир Атлантов, 
Рене Флеминг. 

Вокальное произведение «Весенние воды» относится к лирическим 
произведениям, так как тесно связано с тематикой природы. В нем Сергей 
Васильевич сумел тонко передать все краски весенней палитры с ее 
многогранными переливами и блеском. 

Тональность Ми-бемоль мажор, выбранная композитором, неслучайна. Эта 
тональность позволяет передать слушателю ощущение света, надежды и радости. 
Красочности добавляет и гармония. Смелые отклонения в далекие мажорные 
тональности словно яркие лучи солнца раскрашивают музыкальное полотно. 

Это музыкальная картина русской весны, поэма восторженных, радостных 
чувств. В вокальной партии господствуют призывные мелодические обороты. 
Блестящая концертирующая партия фортепиано очень содержательна и играет 
очень важную роль. Именно бурлящие, восходящие пассажи в аккомпанементе 
создают ощущение прилива сил и энергии.  Триольный ритм позволяет изобразить 
ручейки талой воды, обновляющей луга и поля. Аккомпанемент изящно дополняет 
вокальную строчку и играет звукоизобразительную роль. Уже вступительная фраза 
фортепианной партии воссоздает атмосферу весны, рождая образ весенних 
потоков. Эта фраза развивается на протяжении почти всего романса. 
Волнообразная мелодия имеет внутреннее движение. Высокий регистр вокальной 
партии добавляет прозрачности и виртуозности. Энергичность и бодрость 
мелодического рисунка связаны с широкими скачками, которые постепенно 
приведут к кульминации, завершающей первый раздел сочинения. Контрастный по 
содержанию средний раздел начинается со слов «Весна идёт». В нем автор искусно 
создает затаенное чувство ожидания. Смена темпа на более медленный позволяет в 
полной мере ощутить предвкушение теплых дней, согревающих не только тело, но 
и душу.Завершается сочинение в быстром 
темпе, что символизирует торжество света 
и солнца. Это миниатюрное сочинение 
имеет глубокий смысл, оно дает надежду 
на счастье и безмятежность. Конечно, это 
далеко не весь репертуар романсов, 
написанных композиторами на слова 
Фёдора Ивановича. 

Вообще соприкосновение с 
творчеством Тютчева духовно обогащает 
каждого человек. 



Музыкальная гостиная «Чудесных строчек красота» 

Аксёнова Валентина   Сергеевна, 
преподаватель МБУДО «Стародубская детская 

школа искусств им. А.И. Рубца» 

Данное мероприятие запланировано к проведению для учащихся 
школы искусств, в том числе и по проекту «Пушкинская карта». Место 
проведения- актовый зал школы искусств. 
Цель мероприятия: познакомить учащихся с миром поэзии Федора 
Ивановича Тютчева и ее воплощением в музыке. 
Звучит романс С.В. Рахманинова на стихи Ф.И. Тютчева «Весенние воды» 
(видеоролик) 
Вед. Добрый день, ребята.  Вы послушали прекрасный романс. В чьем 
исполнении он прозвучал для нас? (ответы учащихся) 
Вед. Романс Сергея Васильевича Рахманинова на стихи поэта Федора 
Ивановича Тютчева "Весенние воды" исполнил  знаменитый русский певец 
Дмитрий Хворостовский. Три великих человека подарили нам с вами минуты 
радости от прослушивания замечательного музыкального произведения, но 
на встрече особое внимание мне хотелось бы уделить поэту, нашему земляку, 
Федору Ивановичу Тютчеву, чье 220-летие со дня рождения мы отмечаем. 
(на слайде презентации портреты Тютчева, Рахманинова, Хворостовского) 
Вед. Скажите, а что вы знаете о Федоре Ивановиче, какие его стихи вы 
читали, учили наизусть? (ответы гостей) 
Вед. Позвольте напомнить мне основные моменты из биографии Федора 
Ивановича Тютчева.  Родом он из стародворянской семьи с родовым 
имением в Овстуге, под Брянском. Получил отличное домашнее образование. 
Интерес к стихотворчеству проявился рано. В детстве изучил латынь и 
древнеримскую поэзию, а в двенадцать лет уже переводил оды Горация и 
писал в подражание ему собственные оды. В 14 лет начал посещать лекции 
на словесном отделении в Императорском Московском университете, в 16 
лет был избран членом Общества любителей российской словесности. В 1821 
году Федор Иванович Тютчев, 18-летний выпускник Московского 
университета, новоиспеченный дипломат прибылв  Германию, в Мюнхен в 
российскую дипломатическую миссию. До 1844 года Тютчев продолжал 
жить за границей и, как утверждают биографы, занимался созданиям 
позитивного облика России на Западе. Живя за рубежом, Тютчев делил своё 
время между дипломатией и поэзией. Свои стихи Тютчев печатал в 
российских журналах и альманахах. Вернувшись в Россию в 1844 году, 
Тютчев продолжил работу в Министерстве иностранных дел, где с 1848 года 
занимал должность старшего цензора. Практически сразу же по возвращении 
Тютчев активно начал участвовать в творческом кружке Белинского. 



В 1868 году был опубликован сборник лирики Тютчева. В целом 
поэзия Тютчева насчитывает более 400 стихотворений.Поэтическое 
творчество Фёдора Ивановича Тютчева многогранно. Оно наполнено 
эмоциональным настроением, пережитым сердцем и разумом. Важное место 
в его творчестве занимала природа, которую Фёдор Иванович представлял 
как живой организм. У нее есть душа. Природа в его стихах дышит, грустит, 
живёт, веселится: «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени 
первоначальной», «Весенние воды». Тютчев- поэт чистой, возвышенной 
любви. Он человек пылкий, увлекающийся «земными очарованиями», очень 
чувственно и тонко говорит о радостях и страданиях, которые приносит 
любовь. Часто темы любви и природы переплетаются в творчестве Тютчева. 
Музыка Рахманинова придает стихам оптимистический накал, это гимн 
природе и человеку. Композиторы воплощали в музыку стихи Тютчева ещё 
при его жизни. Это были композиторы-дилетанты, любители его поэзии. 
Романсы М.Собиновой, Н.Кочубей. П.И. Чайковский был первым 
композитором-профессионалом, сочинившим романсы на стихи Тютчева. 
Первые романсы - «Еще томлюсь тоской желанной»  С.Л.Зыбиной, «Что ты 
клонишь над водою» Кулешова-Безбородько; на те же стихи В.Кошперова и 
П.Виардо; «Весенние воды» и «Слёзы людские» М.С.Собиновой. 

Вед. В 70-80е годы наступило затишье для музыкальной жизни 
творчества Тютчева. И.С. Аксаков писал: «Эта поэзия не современная, для 
неё почти и ушей нет в публике нашей поры». Вот некоторые романсы этого 
времени: «Весеннее успокоение» К.К.Альбрехта; «Еще томлюсь тоской 
желанной»; К.К.Зибер «Я встретил вас» С.И.Доноурова. Особенно 
привлекают композиторов стихи, ставшие «рекордными» по числу 
музыкальных сочинений. Такие, как: «Слёзы людские»(2); «Весенние воды» 
(3); «Ещё томлюсь тоской желанной» (8). В музыке используются сочинения, 
которые относятся к разным областям творчества Тютчества:  философские, 
о природе, о любви, о вечности.   

Вед. Петр Ильич Чайковский был первым композитором 
профессионалом, сочинившим романсы на стихи Тютчева. На стихи «Слезы 
людские»  Чайковский написал романс, в котором был рассказ о тяжелой 
доле простого русского народа во времена крепостного права.  

Слёзы людские, о, слёзы людские, 
Льётесь вы ранней и поздней порой... 

Льётесь безвестные, льётесь незримые, 
Неистощимые, Неисчислимые - Льётесь 

как льются струи дождевые 
В осень глухую порою ночной 

Вед. На эти же стихи сочинили музыку композиторы Александр 
Гречанинов и Цезарь Кюи.   

Вед. Огромное место в творчестве поэта занимала природа, которую  
Федор Иванович представлял как живой организм. Поэт говорил, что у нее 
есть душа. Природа в его стихах дышит, грустит, живет, веселится. 



Вед. Как  я уже сказала, тема природы, пейзажная лирика -одна из 
самых распространенных в творчестве поэта. Романс «Что ты клонишь над 
водами»также сочинил Чайковский. Тютчев посвятил его дереву иве, которая 
предстает пред нами, как одухотворенное существо. 

Вед. Тютчев- поэт чистой, возвышенной любви. Он человек пылкий, 
увлекающийся «земными очарованиями». Очень чувственно и тонко говорит 
о радостях и страданиях, которые приносит любовь. 

Вед. Любовная лирика Тютчева является еще одной важнейшей частью 
его стихотворений. Литературоведы отмечают в любовной лирике Тютчева 
буйность чувств, нежность и напряженность. Здесь выделяется так 
называемый «денисьевский» цикл. Он составлен из стихов, посвященных Е. 
Денисьевой, возлюбленной поэта.  

Вед. Сильные чувства и безнадежность ...переданы  в стихотворении. 
О, как на склоне наших лет 
Нежней мы любим и суеверней... 
Сияй, сияй, прощальный свет 
Любви последней, зари вечерней! 
Полнеба обхватила тень, 
Лишь там, на западе бродит сиянье, 
Помедли, помедли, вечерний день, 
Продлись, продлись очарованье. 
Пускай скудеет в жилах кровь 
Но в сердце не скудеет нежность... 
О ты, последняя любовь! 
Ты и блаженствои безнадежность 
«Последняя любовь».  

Вед. Минуло два столетия со времен написания этих стихов великим 
поэтом Федором Ивановичем Тютчевым. Но до сих пор они актуальны, 
современны, привлекают композиторов сочинять романсы, песни, хоровые 
произведения. В наше непростое время особенно актуально стихотворение: 

Умом  Россию не понять 
Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать — 

В Россию можно только верить. 

Используемые источники 
1. Весенние воды» , муз. С.Рахманинова, исп.  Д.Хворостовский

https://www.youtube.com/watch?v=r5p-SQNdNeA
2. «Слёзы людские», муз.П.Чайковского

https://androsound.ru/?song=Галина+Улетова+–
+П.+И.+Чайковский%2C+Слёзы+людские...+%28романс+на+стихи+Ф.
+И.+Тютчева%29&ysclid=lowsn0hyon919499358

3. «Как над горячею золою» , муз. Исп. О.Агеева

https://www.youtube.com/watch?v=r5p-SQNdNeA
https://androsound.ru/?song=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%E2%80%93+%D0%9F.+%D0%98.+%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%A1%D0%BB%D1%91%D0%B7%D1%8B+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5...+%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8+%D0%A4.+%D0%98.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%29&ysclid=lowsn0hyon919499358
https://androsound.ru/?song=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%E2%80%93+%D0%9F.+%D0%98.+%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%A1%D0%BB%D1%91%D0%B7%D1%8B+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5...+%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8+%D0%A4.+%D0%98.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%29&ysclid=lowsn0hyon919499358
https://androsound.ru/?song=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A3%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%E2%80%93+%D0%9F.+%D0%98.+%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C+%D0%A1%D0%BB%D1%91%D0%B7%D1%8B+%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5...+%28%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8+%D0%A4.+%D0%98.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%29&ysclid=lowsn0hyon919499358


https://www.youtube.com/watch?v=HUANKFCH0QY 
4. «Есть в осени первоначальной» Из цикла Три хора

https://mp3maestro.ru/?song=Из+цикла+Три+хора+на+стихи+Ф.+Тютчев
а+.+И.+Белков+–
+Есть+в+осени+первоначальной...&ysclid=lowsxqca5j567525737

5. «Что ты клонишь над водами», муз.Г.Кушелева-Безбородко, исп.
И.Козловский
https://audiodragon.ru/?mp3=Иван+Козловский+–
+Романс+Что+ты+клонишь+над+водами+%28муз.+Г.+Кушелева-
Безбородко%2C+сл.+Ф.+Тютчева%29&ysclid=lowt3z2pcb449145850

6. «Я встретил вас» исп. Л.Лещенко
https://vk.com/video-11989975_456239505

7. «Последняя любовь», муз.В. Бохана, исп. А.Лелекова
https://www.youtube.com/v/kzMJfn8YTKY

8. «Я очи знал», муз.В.Гаврилина, исп.Э.Хиль
https://mp3maestro.ru/?song=Эдуард+Хиль+–
+Я+очи+знал+%28В.Гаврилин+-
+Ф.Тютчев%29&ysclid=lowtcca574635976161

9. «Она сидела на полу»
https://mp3maestro.ru/?song=Андрей+Лапшин+–
+Она+сидела+на+полу+%28на+стихи+Ф.+Тютчева%29&ysclid=lowtfer
fw31670808

10. «Пошли, Господь, свою отраду» муз. А.Мангуби, исп.
Е.Голентовская
https://www.youtube.com/watch?v=vpaJmC9XxHU

https://www.youtube.com/watch?v=HUANKFCH0QY
https://mp3maestro.ru/?song=%D0%98%D0%B7+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%A2%D1%80%D0%B8+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8+%D0%A4.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0+.+%D0%98.+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9...&ysclid=lowsxqca5j567525737
https://mp3maestro.ru/?song=%D0%98%D0%B7+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%A2%D1%80%D0%B8+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8+%D0%A4.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0+.+%D0%98.+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9...&ysclid=lowsxqca5j567525737
https://mp3maestro.ru/?song=%D0%98%D0%B7+%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D0%A2%D1%80%D0%B8+%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8+%D0%A4.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0+.+%D0%98.+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%E2%80%93+%D0%95%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B2+%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9...&ysclid=lowsxqca5j567525737
https://audiodragon.ru/?mp3=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%E2%80%93+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%28%D0%BC%D1%83%D0%B7.+%D0%93.+%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%2C+%D1%81%D0%BB.+%D0%A4.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%29&ysclid=lowt3z2pcb449145850
https://audiodragon.ru/?mp3=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%E2%80%93+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%28%D0%BC%D1%83%D0%B7.+%D0%93.+%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%2C+%D1%81%D0%BB.+%D0%A4.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%29&ysclid=lowt3z2pcb449145850
https://audiodragon.ru/?mp3=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD+%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%E2%80%93+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81+%D0%A7%D1%82%D0%BE+%D1%82%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%8C+%D0%BD%D0%B0%D0%B4+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%28%D0%BC%D1%83%D0%B7.+%D0%93.+%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%2C+%D1%81%D0%BB.+%D0%A4.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%29&ysclid=lowt3z2pcb449145850
https://vk.com/video-11989975_456239505
https://www.youtube.com/v/kzMJfn8YTKY
https://mp3maestro.ru/?song=%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%E2%80%93+%D0%AF+%D0%BE%D1%87%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%28%D0%92.%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD+-+%D0%A4.%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%29&ysclid=lowtcca574635976161
https://mp3maestro.ru/?song=%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%E2%80%93+%D0%AF+%D0%BE%D1%87%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%28%D0%92.%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD+-+%D0%A4.%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%29&ysclid=lowtcca574635976161
https://mp3maestro.ru/?song=%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4+%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C+%E2%80%93+%D0%AF+%D0%BE%D1%87%D0%B8+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%28%D0%92.%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD+-+%D0%A4.%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%29&ysclid=lowtcca574635976161
https://mp3maestro.ru/?song=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD+%E2%80%93+%D0%9E%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83+%28%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8+%D0%A4.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%29&ysclid=lowtferfw31670808
https://mp3maestro.ru/?song=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD+%E2%80%93+%D0%9E%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83+%28%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8+%D0%A4.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%29&ysclid=lowtferfw31670808
https://mp3maestro.ru/?song=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BD+%E2%80%93+%D0%9E%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83+%28%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8+%D0%A4.+%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%29&ysclid=lowtferfw31670808
https://www.youtube.com/watch?v=vpaJmC9XxHU


План - конспект урока по предмету станковая композиция,  
посвящённого Ф.И.Тютчеву на тему «Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева» 

В рамках темы «графическая композиция на историческую тематику» 
ДПОП «Живопись» 

 Образцова Олеся Николаевна, 
преподаватель МБУДО 

«Детская школа искусств №10» 

Возраст учащихся: 13-14 лет 
Тема урока: «Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева»  
Тип урока: Комбинированный с применением ИКТ:  углубление 

теоритических знаний по заданной теме, закрепление практических навыков 
выполнения графической композиции. 

 Цели:  Углубление знаний о жизненном и творческом пути Ф.И. 
Тютчева; Закрепление практических навыков и этапности выполнения 
графикой композиции, работы с различными графическими материалами; 
Воспитание нравственно-эстетических чувств и любови к родной природе, 
интереса к истории и культуре родного края. 

Задачи: 
Предметные: Совершенствование графических и композиционных 

навыков при выполнении работы на тему «Жизнь и творчество 
Ф.И.Тютчева»; Совершенствование навыков работы с учебными 
принадлежностями, художественными материалами и инструментами. 

Метапредметные: 
-Регулятивные: Определение и формулирование цели деятельности на

уроке; Высказывание своих мыслей на задаваемые вопросы по предложенной 
тематике. 

Познавательные: Самостоятельный поиск решения проблем творческого 
характера; Применение изученного материала в практической деятельности. 

Коммуникативные: Поддержание коммуникации в разных ситуациях 
социального взаимодействия. 

 Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, словесный, 
наглядный, практический, исследовательский, проблемно-поисковый. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 
Оборудование к уроку для учителя: Ноутбук, романсы на стихи 

Ф.И.Тютчева, сборник стихотворений писателя, портреты Ф.И.Тютчева, фото и 
видеозапись о родовом имении семьи Тютчевых. 

 Оборудование к уроку для учащихся: лист формата А4, альбом для 
эскизирования, графитный карандаш, ластик, материалы по выбору учащихся: 
карандаши разной мягкости (НВ,2В,3В), черная гелевая ручка, черная 
шариковая ручка. 

Подготовка наглядного материала к уроку и оформление класса: 
Портреты писателя в разные годы жизни, фотографии  родового имения семьи 
Тютчевых, учебные таблицы и схемы. 



Тема предполагает проведение 4-х уроков (по 40 минут каждый) 
Структура 1 урока 

1. Организационный момент. (2 минуты)
2. Этап мотивации и актуализации знаний. (5 минут)
3. Постановка целей и задач урока. (5 минуты)
4. Объяснение материала. (10 минут)
5.Практическая деятельность (12 минут)
6.Рефлексия знаний(5 минут)
7.Итог урока (1минуты)

Ход 1 урока 
1. Организационный момент.
Учащиеся занимают свои места, учитель приветствует учащихся и

проверяет готовность к уроку. 
2. Этап мотивации и актуализации знаний.
Подготовка к восприятию темы. Учитель объявляет, что  на уроке

ученики будут слушателями, художниками, исследователями и сообщает 
учащимся о том, что им сегодня предстоит погрузиться в жизнь и творчество 
Ф.И.Тютчева, объявляя ,что это и будет нашей сегодняшней темой. Учитель 
беседует с классом и задаёт наводящие вопросы (обращаясь к фотографиям и 
распечаткам на доске), которые направлены на создание у детей 
ассоциативного ряда: 

     Приложение1 
1. Что вы знаете о Ф.И.Тютчеве?  (дети высказывают свои мысли) Федор

Иванович известный поэт, один из самых выдающихся представителей 
философской и политической лирики.  

Приложение2 
2. Может быть кто-нибудь знает откуда родом этот великий поэт? (дети

показывают свои знания) Федор Иванович Тютчев родился и провел детство  в 
фамильной усадьбе Овстуг Орловской губернии (ныне — Брянская область). 

Обращаемся к сборнику стихотворений 
3. Благодаря такой выдающейся личности до наших дней дошло огромное

количество стихотворений, порядка 400.  Одна из главных тем в творчестве 
поэта – тема природы. Тютчев очень требовательно относился к своему 
творчеству — много раз переписывал и переделывал уже готовые 
произведения, часть из них уничтожал.  Сегодняшние читатели, обогащают 
свой опыт вечной лирикой поэта, в которой главное – мир природы и человека, 
ценности, не зависящие от эпохи, учатся гармоничной жизни во Вселенной. 

3. Постановка целей и задач урока.
Язык поэзии  Тютчева настраивает на глубокое понимание и внутреннее 

осмысление происходящее вокруг нас. Должен прозвучать призыв к чуткости, 
внимательности к окружающим нас людям, к природе, истинно красивой, 
беречь ее и себя, не растрачивать свою жизнь на уныние и лень. Этому учит нас 
лирика Ф.И.Тютчева. Какие вы знаете стихотворения данного писателя? 
(учащиеся демонстрируют свои знания)  

https://www.culture.ru/region/bryanskaya-oblast


 4. Объяснение нового материала. 
https://skymus.org/tracks/На%20стихи%20Тютчева 

Так как мы затронули тему стихов этого замечательного поэта, давайте 
послушаем романсы на некоторые стихотворения. 

("Весенние воды" "Я встретил вас" "Листья") 
Отдельное внимание стоит уделить усадьбе Тютчева в Овстуге. Это 

родовое имение, где в 1803 году родился писатель Федор Иванович Тютчев, 
находится возле берега реки Овстуженки, включает не только главный дом, где 
сейчас располагается музей, но и прилегающую к нему ухоженную парковую 
территорию с постройками: липовые аллеи, сельскую школу М. Ф. Тютчевой, 
церковь, две мельницы, беседку на острове, памятники и другие объекты. 

В музее насчитывается несколько тысяч уникальных экспонатов. 
Предлагаю ученикам посмотреть видео фрагмент в котором идет краткая 
навигация по усадьбе. https://youtu.be/9ZYdgSa9mf4?si=8PeSPl22GcuiptcI 

5. Практическая деятельность.
Учитель предлагает учащимся перейти к практической работе. Детьми

рассмотрены фото, аудио и видео материалы по теме занятия, и им 
предлагается на выбор жанр и материал выполнения графической композиции: 
выполнить портрет писателя, иллюстрацию к его произведению или пейзаж с 
изображением родового имения. 

Проводится мини-инструктаж по этапам выполнения работы: 
1. Обдумывание идеи;
2.Создание 2-3 зарисовок для дальнейший консультации, используя

простой карандаш. 
Во время работы учитель делает целевые обходы, производит контроль и 

дает советы по зарисовкам, какие получаются более удачные, а какие менее . Во 
время работы тихо и ненавязчиво воспроизводятся романсы на стихотворения 
писателя. 

https://skymus.org/tracks/На%20стихи%20Тютчева 
6. Рефлексия знаний
Учитель задает вопросы по прошедшему уроку (дети показывают свои

знания приобретенные на уроке.) 
- Что нового вы узнали сегодня о Ф.И.Тютчеве?
- Где находится фамильная усадьба поэта?
- Какая самая главная тема в творчестве поэта?
- Может быть кто-нибудь перечислит названия произведений?
- На что настраивает поэзия данного писателя?

7. Итог урока.
По завершению урока ученики оставляют свои работы на партах и идут

на перерыв. 
Структура 2 урока 

1.Продолжение практической деятельности. (35 минут)
2.Подведение итогов урока.(3 минуты)
3.Рефлексия деятельности. (2 минуты)

https://youtu.be/9ZYdgSa9mf4?si=8PeSPl22GcuiptcI
https://skymus.org/tracks/%D0%9D%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0


Ход 2 урока 
1.Продолжение практической деятельности.

По завершению перемены проводится мини-инструктаж по этапам 
выполнения работы: 

1.Завершение работы с зарисовками и выбор самой удачного варианта
композиционного решения. 

2.Эскизирование и исправление недочетов.
Учащиеся завершают работу над зарисовками и совместно с учителем

выбирается наиболее интересная задумка. 
Далее дети  начинают эскизирование на формате а5. В это время учитель 

делает обход и проводит консультативную индивидуальную работу с 
учащимися. На данном этапе идут разговоры о пропорциях человека 
(Обращаясь на схему)  Приложение 3 , для тех кто выбрал портрет. Происходят 
напоминания  о перспективе и точках схода (Обращаясь на схему)  Приложение 
4  , для изображения пейзажей.  

Происходят обсуждения общих ошибок. (ученики начинают 
анализировать свои работы и исправлять ошибки) 

2.Подведение итогов урока
По завершению работы над эскизом обсуждается дальнейшая работа на

следующем уроке. 
3. Рефлексия деятельности.
Учитель организует рефлексию, задаёт вопросы:

- Какие моменты в работе показались вам сложными?
- Что в работе с эскизами вам понравилось больше всего?
- Почему вы выбрали данный жанр работы?

Дети осуществляют самооценку собственной деятельности.
Учитель благодарит детей за проделанную работу, за активность во время

урока. Прощается с детьми. 
Структура 3 урока 

1. Организационный момент. (2 минуты)
2. Продолжение практической деятельности. (33 минут)
3. Рефлексия деятельности (4 минуты)
4. Итог урока.( 1 минута)

Ход 3 урока 
1. Организационный момент.

Учащиеся занимают свои места, учитель приветствует учеников и 
проверяет готовность к уроку.  

2. Продолжение практической деятельности.
Проводится мини-инструктаж по этапам выполнения работы: 
1.Перенос эскиза на формат
2. Выбор материала и приемы работы с ним
3.Начало работы в тоне

1 Учитель объясняет что эскизы выполненные на прошлом занятии будут 
переноситься по методу сетки. На эскиз мы нанесем сетку из вертикальных и 
горизонтальных линий, находящихся на равном расстоянии друг от друга. 



Масштаб сетки выбирается учеником самостоятельно. Чем больше квадратов 
получается тем проще перенести рисунок. Затем рисуется аналогичная сетка на 
большом формате, слегка нажимая на карандаш, что бы в дальнейшем было 
проще его удалить. Смотря на квадратики из эскиза, мы переносим в квадраты 
на большой формат. 

Учитель периодически делает обходы и если появляются трудности в 
переносе эскиза, то объясняет повторно что нужно делать , что бы решить ту 
или иную проблему. 

2 Перед началом работы в тоне , учитель напоминает  этапы и приемы 
работы выбранных материалах. (черная гелевая ручка, графитные карандаши 
разной жесткости). 

2.1 Работая черной гелевой ручкой используются традиционные 
графические изобразительные средства: точка, линия, штрих и штриховое 
пятно, а также комбинация этих элементов. Ручкой сложно создавать разный 
тон , поэтому учитель предлагает обвести главные детали рисунка. И пробовать 
разное положение ручки для штриховки. Чтобы получить непрерывную 
тоненькую линию, надо использовать прямой нажим. Ручка ставится 
перпендикулярно бумаге и проводится прямая линия. Такой метод отлично 
подойдет для прорисовки контуров. Можно выполнять рисунок, нажимая на 
инструмент под углом. В итоге получаются неяркие штрихи. Если таким 
способом рисовать линии в одном направлении, то можно создать переходы 
полутонов. Пересеченные линии помогут углубить и усилить теневые участки. 
Обычная последовательность работы сверху вниз, чтобы не размазывать не 
высохшие линии. 

Работая точкой, можно создать тонкую вибрацию плоскости, впечатление 
мягкости и бархатистости. 

Используя линию, в рисунке выделяют главное, очерчивают контур, 
выстраивают конструкцию, обозначают плоскости, создают ощущение 
плавности или динамичности, а также выстраивают ритмическую 
направленность граней и плоскостей. 

С помощью штриха, как основного изобразительного средства графики, 
проявляется контрастность, фактурность, текстурность, иллюзия объёма и 
глубины, то есть создается максимальная художественная выразительность, 
которая в большей мере зависит от пластической характеристики штрихового 
пятна. 

Работая ручкой периодически на конце стержня скапливаются чернила, 
поэтому нужно не забывать следить за этим! Чуть не доглядели – и работа 
испорчена! После 10-20 штрихов следует вытирать о бумагу наконечник ручки. 

2.2  При работе графитными карандашами используются все те же 
изобразательные средства. Но работая простым карандашом лучше не 
прорисовывать изображение по частям, а вести весь лист целиком, 
распределять тон одновременно по всему рисунку. Иначе есть шанс изобразить 
одну часть краше другой или совсем запутаться в серых оттенках. Из-за этого 
изображению будет недоставать объёма и реалистичности. Удобнее 
распределить в рисунке сразу все тёмные, серые и светлые пятна большими 



плоскими кусками. А когда белой бумаги в чистом виде почти не останется, 
можно приступать к передаче полутонов и плавных переходов из одного тона в 
другой. 

Ученики начинают работу в тоне выбранными ими материалами, учитель 
периодически делает обходы и указывает на недочеты в работе и способы их 
устранения. Если были сделаны общие ошибки, они прорабатываются 
совместно с группой. 

3.Рефлексия деятельности
-С какими проблемами вы столкнулись во время переноса эскиза по

методу сетки? 
- Почему вы выбрали тот или иной материал для работы?
- Какие трудности появились во время работы с тоном?
4. Итог урока.

Объявляется перерыв. На следующем уроке планируется завершение
работы над композицией. 

Структура 4 урока 
1. Продолжение практической деятельности. (35 минут)
2. Подведение итогов урока.(5 минут)

Ход 4 урока 
1.Продолжение практической деятельности.
Ученики заканчивают работу в тоне. Далее следует этап детализирования и

обобщения. Преподаватель делает обходы и индивидуальные консультации. 
2.Подведение итогов урока.
По завершению работы, в классе организуется выставка работ учащихся,

работы вывешиваются на доске. Учитель вместе с детьми просматривает 
работы, дети с помощью учителя проводят небольшой анализ, отмечают 
наиболее удачные композиции. 

Рефлексия деятельности: 
Ученикам предлагается небольшая анкета (подготовленные заранее листы 

с вопросами), наполнение которой можно менять, дополнять в зависимости от 
того, на  какие элементы обращается особое внимание . Можно попросить 
аргументировать обучающихся свой ответ. 

1.На уроке у меня получилось…… 
2.Своей работой я …….. 
3.За урок я……. 
4.Урок для меня показался…….. 

Дети осуществляют самооценку собственной деятельности. 
 Учитель благодарит детей за проделанную работу, за активность во время 

урока. Прощается с детьми. 

Приложение 



(материал, используемый учителем на уроке для демонстрации) 

Приложение 1 

Приложение 
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Приложение3

Приложение 4 



Приложение 

Фото работ учащихся (13-14 лет), выполненных на уроке «Станковая 
композиция»,  на тему: «Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева»  

В рамках урока графических композиций на историческую тематику. 
Пейзажи 

Портреты 



Иллюстрация к стихотворению «Листья» 





План - конспект урока по предмету станковая композиция  
«Поэтическая картина природы в произведениях Ф.И. Тютчева» 

Создание иллюстрации В рамках темы «Пейзаж, как жанр станковой 
композиции» ДПОП «Живопись» 

Савчукова Анастасия Николаевна, 
      преподаватель МБУДО 

«Детская школа искусств №10» 

Для учащихся третьих классов ДХШ и ДШИ по дисциплине 
«Станковая композиция» в рамках темы «Пейзаж, как жанр станковой 
композиции» 
Тип урока: комбинированный с применением ИКТ: изучение новых знаний, 
закрепление и повторение изученного материала, практическая работа. 
Цель:  знакомство с образами природы в лирике Ф. И. Тютчева, выполнение 
иллюстрации к одному из стихотворений Ф.И. Тютчева с передачей 
состояния природы и настроения по представлению, совершенствование 
техники работы с гуашью. 
Задачи: образовательные: Познакомить учащихся с разнообразием 
пейзажных сюжетов в творчестве Ф.И.Тютчева; изучить основы передачи 
состояния в пейзажной живописи; сформировать навыки составления 
композиции;учить представить  и воссоздать на бумаге ту картину, которую 
описывает поэт; углубить представления детей о выразительных 
возможностях цвета; учить детей передавать свои чувства художественными 
средствами; развивающие: развивать чувство прекрасногои 
фантазию;развивать основные художественные приемы гуашевой живописи 
для создания пейзажей;совершенствовать навыки применения цвета в 
создании художественного образа;развивать ассоциативное и образное 
мышление, творческое воображение; воспитательные: воспитывать любовь 
к поэзии и природе, формировать эстетический вкус; укреплять 
межпредметные связи (литература, музыка, мировая художественная 
культура).  
Методы обучения: словесный (беседа, чтение стихотворений Ф. И. Тютчева, 
обсуждение их содержания и смысловых особенностей), наглядный, 
репродуктивный, практический, исследовательский. 
Формы работы: фронтальная, индивидуальная 
Ожидаемые результаты: Ожидается, что урок поможет учащимся лучше 
понять поэтическую картину мира Ф.И. Тютчева через создание собственной 
иллюстрации в жанре пейзажной живописи, поспособствует развитию 
художественного вкуса и визуального мышления учеников, повысит интерес 
к изобразительному искусству и расширит представления о природе как 
объекте для изображения на холсте или бумаге. 
Оборудование для урока: а) для учителя: проектор, ноутбук, репродукции и 
фото пейзажей, подходящих по теме, аудиозапись стихотворений и романсов 
Ф.И. Тютчева; 



б) для учащихся: карточки со стихотворениями Ф.И.Тютчева, лист формата 
А4, карандаш графитный, ластик, гуашь, кисти, баночка с водой, палитра, 
тряпочка или салфетка.  
Наглядный материал: Фоторяд – фото пейзажей, репродукции картин 
пейзажей с изображением разного время года (художников И. Левитана, А. 
Саврасова, В. Поленова, И. Шишкина и др.).  
Предполагается проведение 1урока (40 минут) 
План урока: 

1. Организационный момент (5 мин.)
2. Объяснение нового материала (10 мин.)
3. Практическая работа учащихся (20 мин.)
4. Рефлексия. Подведение итогов (5 мин.)

 Ход урока: 
1. Организационный момент

Приветствие класса, проверка готовности к уроку. 
- Для введения нашего урока прослушаем аудиозаписи со стихотворениями
Ф.И.Тютчева и рассмотрим предложенные пейзажные изображения (После
прослушивания и обсуждения озвучивается тема урока).
- На данном уроке мы будем изучать художественные образы природы в
лирических произведениях Ф.И.Тютчева и способах их передачи в
изобразительном творчестве. Основной целью этого урока будет являться
формирование навыков создания иллюстраций к стихотворениям Тютчева с
использованием различных художественных приемов. Для достижения этой
цели мы продолжим изучать основные принципы композиции в живописи, а
также особенности пейзажной живописи.

2. Объяснение нового материала
- Федор Иванович Тютчев – выдающийся русский поэт XIX века, чья лирика
полна глубокого понимания природы и ее отражения в человеческой душе.
Его стихотворения наполнены яркими образами природы, которые вызывают
эмоции и передают особую атмосферу окружающего мира. Иллюстрация
является действенным методом передачи эмоционального фона
литературного произведения, она помогает лучше осмыслить и понять
содержание и смысл произведения.
- В произведениях Ф.И. Тютчева природа является одним из ключевых
образов, который помогает передать настроение и состояние героев.Через
пейзаж можно не только показать окружающую действительность, но также
показать эмоции и чувства автора. Основным элементом такого пейзажа
является настроение. Его можно передать с помощью композиции, колорита,
цветовой гаммы. В таких пейзажах чтоб лучше изобразить то или иное
эмоциональное состояние используют контрастные сочетания (яркий свет и
густые, темные тени или плавные и нежные переходы). Тон, цвет и колорит в
пейзаже также играют важную роль. Они помогают передать особенности
природной среды, создавая определенное настроение или эмоциональный
фон. –Как превратить цвет в грустный или нежный и спокойный?
(Предполагаемые ответы детей: смешивая с черной краской колорит
получается унылым, в смешение с белым цветом – выходит нежный). А к



какому времени года можно отнести каждый из основных цветов? 
(Предполагаемые ответы детей: синий – зима, желтый – лето, красный – 
осень). Не забудьте учесть эти аспекты при выборе цветовой гаммы и 
расположении элементов на своей иллюстрации. 
-Для создания художественной композиции необходимо обратить внимание
на неделимость композиции. Каждый элемент должен быть гармонично
связан с другими элементами, чтобы образовывать цельное произведение и
вызывать определенные эмоции у зрителя или читателя. В случае с
пейзажами, это означает, что все элементы (деревья, реки, небо и т.д.)
должны быть органично вписаны в общую композицию.
- Сегодня мы с вами попробуем решить одну интересную задачу –  рисование
пейзажей на состояние,объединив поэтическую картину мира и природы
Ф.И. Тютчева с рисунком гуашью. Гуашь позволит передать свежесть и
живость цветов природы, а также создать объемные формы. Таким образом,
лирика Тютчева может служить отличным примером для создания
иллюстрации пейзажа. Вы можете вдохновиться его стихотворениями и
передать через свой рисунок ту же эмоциональность и глубину, которую вы
испытаете при чтении его произведений.

3. Практическая работа учащихся
Перед практической работой повторяется последовательность работы над 
пейзажем, вспоминаются основные техники гуашевой живописи.Необходимо 
также обратить внимание на поэтическое сравнение в лирике Тютчева, оно 
помогает автору передать свое отношение к окружающему миру или 
особенности его переживания. Ученикам необходимо найти подобные 
сравнения в стихотворениях Тютчева, чтобы лучше понять его поэтику и 
передать ее через свою работу. Для этого учащимся предлагаются на выбор 
карточки со стихотворениями Ф.И. Тютчева («Зима недаром злится», 
«Снежок», «Как весел грохот летних бурь», «Есть в осени первоначальной»).  
- Прочитайте предложенные вам стихотворения, выберете одно наиболее
понравившееся. Теперь представьте, что описывает автор. Какие сравнения
он использует? -Какие чувства у вас это вызывает? Продумайте, как вы
будете выполнять задание. Теперь можно начать работу – созданию
иллюстрации к произведению Ф.И. Тютчева. Необходимо тщательно
продумать цветовую палитру для своего пейзажа, чтоб выразить
необходимое настроение в живописной технике.
По ходу практической работы учеников выполняются целевые обходы для
наблюдения за этапами и правильностью выполнения приемов работы, в
случае необходимости некоторым ученикам оказывается помощь.
Осуществляется контроль над качеством выполняемой работой.

4. Рефлексия. Подведение итогов
- Используя образы природы в лирикеФ. И.Тютчева, вы постарались передать
тонкую гармонию между человеком и окружающим миром. Сегодня было
важно не только воспроизвести пейзаж на бумаге, но и передать его
эмоциональную суть – то волшебство и красоту, которые описывает поэт.
Посмотрите, какие замечательные иллюстрации у вас получились. Давайте
подведём итог урока.



Дети проводят самоанализ. Задаются наводящие вопросы: 
- Для чего используется иллюстрация в литературных произведениях?
- Какие художественные приемы мы использовали при создании своих
иллюстраций?
- В какой работе лучше всего передано настроение?
- Какие трудности возникали при выполнении работы?
– Все ли удалось из задуманного?
Все сегодня хорошо поработали. Мне очень понравилось, как вы работали и
отвечали. Спасибо за урок.



«Поэзия Ф.И. Тютчева в произведениях С.В. Рахманинова» 

Масная Ольга Ивановна, 
преподаватель МБУДО «Детская школа искусств» 

города Сельцо Брянской области 

Пятого  декабря 2023 года все прогрессивное человечество отмечает 
220 лет со дня рождения великого русского поэта Федора Ивановича 
Тютчева.  

Творчество Тютчева - одно из сложнейших явлений русской 
литературы, и эта сложность не позволяет зачислить поэта в ряды какой-
нибудь литературный рати. Тютчев был свидетелем многих событий в жизни 
России: нашествие Наполеона, Севастопольская военная кампания, бурная 
политическая жизнь, революция 1830 и 1848 года в Европе. Все эти события 
воспитывали поэта, находя место в его письмах, словах и, конечно же, 
поэзии. Но не в этих стихах, в которых поэт непосредственно откликался на 
события общественно-политической жизни, а в своих лучших лирических 
стихах, часто отмеченных печатью глубоко субъективного восприятия или 
впечатления, Тютчевская поэзия представляет собой в высшей степени 
своеобразное отражение современной ему действительности. Страстная 
любовь к жизни, постоянная внутренняя тревога, трагическое восприятие 
реальной действительности, составляют основу мироощущения поэта, 
который по праву считается одним из выдающихся философских поэтов всех 
времен и народов. Как утверждает исследователь творчества Тютчева Н.Я. 
Берковский, "В лирике Тютчева весь мир приобщен к созданию и воле" (Н.Я. 
Берковский. "Ф.И. Тютчев. Полное собрание стихотворений". Л., 1987г.с.33). 

Говоря о поэтическом дарованиипоэта, об истоках, питавших всю 
жизнь его творчество, конечно же, нельзя не вспомнить с гордостью о том, 
что именно Брянская земля, ее маленький уголок с ласковым названием 
Овстуг явились в прямом и переносном смысле колыбелью для будущего 
поэта. Здесь, в срединной части русской земли, среди неброской, но полной 
неповторимого очарования и обаяния природы, прошли его детские годы – 
«зачарованный мир детства». Трудно переоценить роль и богатство 
овстугских впечатлений в формировании души и разума будущего поэта. 
Здесь же Тютчев открыл для себя не только чудный мир русской природы, но 
и духовный мир простого русского человека. Именно здесь юный поэт 
соприкоснулся и с родной историей. И выражением глубочайшей 
благодарности к своей малой родине явились замечательные стихи, 
написанные на Брянщине:«Тихой ночью, поздним летом…», «В небе тают 
облака», «Чародейкою зимою», «Есть в осени первоначальной…», и многие 
другие поэтические шедевры Тютчева.  

 Русские поэты – предшественники Тютчева также явились источником 
изучения образных, стилистических фразеологических особенностей русской 
поэтической речи. Так, многие стихотворения Тютчева по духу и 
содержанию близкик произведениям Ломоносова, Державина, Муравьева.  



Что касается стихотворной рифмы поэта, основным размером был ямб, 
хорей, редко – дактиль и амфибрахия. При таком ограниченном выборе 
размеров Тютчев, тем не менее, умел придать своим стихам ритмическое 
разнообразия, при этом часто смешивая в одном стихотворении разные 
размеры.  

Характеризуя творческий процесс Тютчева, близкий родственник и 
первый биограф поэта И.С. Аксаков писал, что «стихи у него не были 
плодами труда, хотя бы и вдохновенного». Стихи поэта можно считать 
плодом раздумий его души, души мятущейся или негодующей, влюбленной 
или ненавидящей. Они всегда настояны на пережитом и являются глубоко 
автобиографичными. Опыт жизни как бы находит выход в поэтическом 
образе, облекается в стихотворную форму. Любопытно, что сам поэт никогда 
серьезно не относился к собственному творчеству. Как бы Тютчев не любил 
поэзию, он никогда не считал писательские труды основным делом своей 
жизни, своим настоящим произведением. Большинство стихов написаны им 
на различных, случайных листочках, клочках бумаги, старых квитанциях, 
которым поэт не придавал никакого значения и не заботился об их 
дальнейшей судьбе. Такое пренебрежительное отношение к собственному 
творчеству, которое сам Тютчев называл никак иначе как «бумагомарание», 
явилось одной из главных причин,по которой до нас дошли лишь немногим 
более 300 стихотворений поэта, включая самые ранние и переводы.  

Постоянное отсутствие Тютчева в России ввиду его дипломатической 
работы, также не способствовало распространению его поэзии в широких 
кругах общества. Вообще, знакомство русского читателя с творческом 
Тютчева можно условно поделить на два периода: до и после 1836 года. О 
настоящей литературной известности в первый период говорить не 
приходится. Отчасти, это объясняется тем, что ни одно из изданий, в которых 
печатался поэт не пользовались среди читателей большим успехом. Лишь в 
1836 г. в журнале «Современник», редактором которого был Пушкин, 
впервые была напечатана подборка из 24х стихотворений Тютчева. С легкой 
руки Пушкина началось знакомство русской публики с творчеством поэта.  

Возможно, столь поздний дебют поэта, сложный внутренний мир его 
стихов явились причиной того, что при жизни Тютчева его поэзия не нашла 
широкого музыкального сопровождения, хотя его современниками были 
признанные мастера романса – композиторы глинковского и 
послеглинсковского периода. У самого Глинки, Даргомыжского, Бородина, 
Мусоргского, Римского-Корсакова нет произведений на тексты Тютчева. У 
других крупных композиторов, таких как Кюи, Направник, Чайковский, они 
более или менее единичны. Очевидно, что даже таким маститымхудожникам 
было крайне сложно передать всю многогранностьтютчевских произведений.  

Есть у Тютчева одно стихотворение, которое вынесло проверку 
временем истало своеобразной визитной карточкой его поэзии, прежде всего- 
любовной лирики. Редко, кто не знает этих замечательных строк о любви: 

«Я встретил вас – и все былое 
В отжившем сердце ожило…» 



Это стихотворение, как и большинство других, глубоко 
автобиографично. Оно написано поэтом в 1873 г. На закате жизни и 
посвящено той, чей светлый облик поэт хранил глубоко в своем сердце всю 
свою жизнь – Амалии Крюденегер.  

Удивительно, но это стихотворение поэта при жизни не успело 
получить широкую известность. Не было замечено оно и русскими 
композиторами. Правда, была попытка у русского композитора Л. 
Малашкина, работавшего в конце 19 в. и тогда же и написавшего романс на 
это стихотворение.  

На рубеже XIX-XXвеков поднялась новая волна интереса к творчеству 
поэта, которая захватила самые широкие музыкальные круги. Появилась 
целая плеяда молодых талантливых русских композиторов, которые 
обратили свое внимание на поэзию Тютчева. Это: Рахманинов, Метнер, 
Асафьев, Мясковский, Глиэр, Ипполитов-Иванов, Шапорин. Следует особо 
остановиться на творчестве великого русского композитора Сергея 
Васильевича Рахманинова. Во многих его романсах с огромной силой 
выражена общая неудовлетворенность сложившимся жизненным укладом, 
часто доходящая до яростного протеста или страстного возмущения. Вместе 
с тем, многие страницы рахманиновской музыки проникнутый верой в 
духовную силу и красоту человека, в его способность изменить мир, 
уничтожить царство зла и насилия. 

Следует заметить, чем более обострялись противоречия в обществе, 
тем чаще композитора посещали мысли о тщетности человеческих 
стремлений к гармонии и идеалу, тем чаще на первый план выступала тема 
рока и его роли в судьбе человека. Стремясь правдиво и глубоко раскрыть 
внутренний мир своего современника, Рахманинов постоянно искал и 
находил необходимые средства музыкальной выразительности. Мелодия — 
это главная основа всей музыки. Мелодическая изобретательность, в высшем 
смысле этого слова,- главная жизненная цель композитора.  Такова 
композиторскаясущность Рахманинова, изложенная им в интервью, которое 
он дал в 1919 году репортеру Нью-Йоркского журнала «Theetude», и оно 
находится в полном соответствии с творческой практикой композитора. В его 
лучших романсах мелодия проста, красива, ярка, эмоционально-
выразительна, высоко поэтична. Вместе с тем творчество Рахманинова 
отмечено печатью подлинного новаторства, самобытного стиля. Своеобразие 
проявилось и в сфере ладогармонического языка. Прежде всего, этоширокое 
употребление септаккордов всех ступеней, доминантового нонаккорда с 
секстой, альтерированных аккордов, отклонения и  модуляции в тональности 
второй  степени родства, эллиптические обороты и т.п. Очень велико в 
вокальной лирики Рахманинова значение фортепианной партии. Ее роль 
столь расширена, что можно смело говорить о переосмыслении 
композитором самого жанра романса, который приобрел черты, характерные 
для камерно- инструментальных ансамблей, в которых голос и фортепиано 
выполняют самостоятельную, в одинаковой степени важную функцию. 
Повышении роли фортепиано в романсах Рахманинова явилось итогом 



процесса, происходящего в вокальном творчестве многих композиторов XIX 
века. Композитор обращался к поэзии самых различных эпох и стилей. При 
выборе текста основным критерием была близость ихидейно-
эмоционального содержания его собственным настроениям. Любимыми 
русскими авторами являются Пушкин, Лермонтов, Жуковский, Вяземский, 
Фет, Тютчев. На стихи последнего Рахманиновым написано 5 романсов, 
входящих в разные опусы, начиная с 1896 по 1912 года. 

Впервые композитор обратился к поэзии Тютчева в 1896 году, включив 
в свой опус 14 романс на стихотворение «Весенние воды». Не случайно 
выбор Рахманинова пал на этот текст. Еще при жизни Тютчева в 
сознаниечитателя поэт вошел, как певец русской природы. Он был первым и 
в своем роде единственным русским поэтом, в творчестве которого образы 
природы заняли исключительное место. В лирике Тютчева «поэтизация» 
природы доведена до наивысшей точки своего выражения. Поэт любил 
показать природу не в спокойном статическом состоянии, а в смене одного 
явления другим, переход из одного состояния в другое. Особенно Тютчева 
привлекали острые, напряженные моменты природы –гроза, буря, весеннее 
половодье. Так, в своем известном стихотворении «Весенние воды», 
написанном в 1830 году в Германии, поэт рисует не пору расцвета весны с 
традиционными «соловьями» и «розами», а самый первый момент ее 
пробуждения, когда жизненные силы природы рвутся наружу из зимнего 
плена. В каждой строке стихотворения чувствуется огромная сила этого 
стихийного порыва, слышен веселый гомон потоков рек и ручейков, 
доносится ликующий клич «вперед!». Поэт Некрасов сказал так о своих 
ощущениях после прочтения «Весенних вод»: «Читая их, чувствуешь весну, 
когда сам не знаешь, почему делается весело и легко на душе… и бежишь, 
бежишь, как ребенок, полной грудью впивая живительный 
воздух…»(Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем.,9.с.209). 
Исследователь творчества Тютчева Д. Д. Благой увидел в этом небольшом 
поэтическом тексте как бы новый, национально русский вариант мифа о 
победном и торжественном шествии весны. Молодому Рахманинову оказался 
очень близок по духу и мироощущению этот стихийный порывтютчевского 
стихотворения. Вся мелодика романса проникнута чувством ликующего 
восторга перед природной стихией, которая, не зная преград, сметает их на 
своем пути, очищая и обновляя землю. Значительную роль в романсе играет 
партия фортепиано. Именно в ней композитор показывает всю мощь и 
красоту весеннего половодья. Стремительные, бурлящие пассажи 
фортепиано с триолями, двойными нотами напоминают волны, которые, 
достигнув вершины, рассыпаются на 1000 брызг. Сама вокальная партия с 
первых же тактов несет в себе огромный заряд энергии, выраженный и в 
динамике и в темпе, и в неуклонном подъеме мелодической 
кульминационной вершине, которая начинается словами "Весна идет! Весна 
идет!" Здесь уже в мелодии явственно слышатся фанфарные звуки, которыми 
"весны гонцы" приветствуют весну. Поступательное движение мелодии по 
звукам тонического трезвучия, мощнейшая динамика, ликующие аккорды в 



партии фортепиано, резкий сдвиг тональности Ми-бемоль мажор в Фа-диез 
мажор на пике кульминации вокальной и инструментальной партии — все 
это потрясает своей чувственной красотой и необузданной энергией. Что 
касается гармонического языка данного романса, композитор использует 
здесь широко субдоминантовую группу, например, SII7 с обращениями, 
натуральную и пониженную VI ступень, на которых образуются, 
соответственно, tsVI и увеличенное трезвучие. Последнее красной нитью 
проходит через всю фортепианную партию, привнося в звучание особую, 
"дикую" красоту. Следует отметить таже появление DIII в мажорном ладу, 
интересный гармонический оборот TSVI - tsVI на словах "бегут и будят 
сонный брег", терцовое соотношение тональностей Ми бемоль - Фа диез 
мажор. Широкое использование побочных трезвучий, "мерцание" мажора и 
минора приближают звучание мелодии рахманиновского романса к народной 
диатонике. "Весенние воды" вызвали широкий резонанс в передовых слоях 
русской интеллигенции, которая увидела в произведении призыв к борьбе, к 
подъему общественного самосознания. Учитывая политическую обстановку 
в России на рубеже XIX и XX веков, нетрудно понять, почему именно такие 
чувства пробудил этот романс в душах своих слушателей. В повторе слов 
"Весна идет" они слышали ожидание освобождения от векового гнета, 
ожидания революции, которая очистит русское общество от зла и насилия. 
Возможно, что и сам Рахманинов в своей музыке воплотил те же самые 
чувства, которые были ему близки и понятны. Около 20 композиторов в XIX 
веке пытались воплотить в музыке тютчевское стихотворение "Весенние 
воды". Это Гречанинов, Ребиков, Соколов, Черепнин и многие другие. Но 
рахманиновский вариант был и по сей день остается лучшим воплощением 
данного сочинения.  

В 1912 г., после возвращения из Италии, Рахманинов пишет цикл 
романсов под опусом 26. В нем на первый план выступают философские 
раздумья, мрачные мысли о социальной несправедливости. Во многих 
романсах данного опуса широкораспевная мелодия уступает место 
речитативно-повествовательному стилю, все больше возрастает роль 
фортепиано. На лирику Тютчева здесь даны два сочинения: "Фонтан" (1836г) 
и "Все отнял у меня" (1873г).  

Стихотворение "Все отнял у меня" по форме представляет собой 
короткое четверостишье. Тютчев был признанным мастером этого жанра. Его 
многие четверостишья в сжатых рамках формы заключают глубокие 
философские раздумья поэта или заветные интимные переживания. Так и 
данное стихотворение глубоко автобиографично по своему содержанию. В 
январе 1973 г. с Тютчевым случился удар, парализовавший всю левую 
половину. Прикованный к постили с ноющей болью в мозгу, не имея 
возможности двигаться, еле внятным голосом поэт пытался сочинять стихи, 
диктуя их своей жене. Самым значительным по содержанию и по силе 
словесного выражения является четверостишье "Все отнял у меня", 
обращенное к жене. В нем поэт с предельным лаконизмом определяет 
истинную ценность, которая дается человеку судьбой, потерять ее — значит 



потерять действительно все. Ценность это - твои родные и близкие, любящая 
и верная жена, готовая разделить с тобой и радость, и горе. В своем романсе 
Рахманинов точно и ярко показывает два чувства, которые владеют 
человеком. С одной стороны — это горький упрек, брошенный самому 
Творцу, с другой стороны - нежность к любимой женщине, страх потерять ее. 
Первая половина романса, шеститактовый период, передает в полной мере 
чувства отчаяния поэта, которого "казнящий бог" лишил всего - здоровья, 
силы, воли. Взволнованная мелодия в вокальной партии начинается сразу с 
наивысшей точки голосового диапазона данного романса. Для нее 
характерны напевность и одновременно декламационность, которая 
выражается в обилии пауз, ускорения и замедления темпа, резких сменах 
динамики. Так и видишь перед собой больного, измученного человека, 
которому трудно говорить, которого терзает не столько телесная, сколько 
душевная боль. Партия фортепиано изложена любимой рахманиновской 
фактурой: стремительно взлетающие пассажи из шестнадцатых нот, суровые 
аккорды в правой руке, - все это подчёркивает огромный эмоциональный 
накал вокальной партии. В гармонии Рахманинов широко использует D7 и 
D9 с секстой, эллиптический оборот на словах "отнял у меня"; своеобразный 
органный пункт в басу на тонике. Вторая половина романса контрастирует 
первой. На смену чувства отчаяния и боли приходит чувство нежности и 
преклонения перед любимой, единственной, кого рука судьбы еще пощадила, 
за жизнь которой нужно еще молиться перед Всевышним. Мелодия 
вокальной партии становится более напевной, более душевной, менее 
динамичной. В гармонии присутствует все тот же "любимый" D7 с секстой, 
прерванный кадансовый оборот, DD7 в каденции, а в партии правой руки 
появляется короткая, но очень выразительная мелодия. В заключении 
романса партия фортепиано последний раз взбегает вверх и постепенно 
замедляясь, замирает.  

Романс "Фонтан" является примером осмысления философской лирики 
Тютчева. Поэт любил наблюдать за водой. Многие прямые ее ассоциативные 
образы поэта связаны с этой стихией, достаточно вспомнить уже упомянутый 
ранее романс "Весенние воды". Здесь мы уже наблюдаем стихию 
рукотворную, чья красота живет по определенным законам. Лирическая 
миниатюра "Фонтан" по стилю и по духу напоминает рисунки водопадов 
Державина и Баратынского, несет в себе глубокий символический образ. 
Этот образ стремительно взлетающей струи ассоциируется с человеческой 
мыслью, которая так же пытается вырваться за пределы своей природы. Но 
ни фонтан, ни мысль не в состоянии прорваться за предначертанный предел: 
некая "длань незримо-роковая" безжалостно свергает их с высоты на землю. 

Так в стихотворении Тютчева звучит философская мысль о блеске и 
нищете человеческого познания, его ограниченности и относительности. 
Рахманинов взял запоэтическую основу романса лишь часть текста 
стихотворения, опустив как раз рассуждения о «смертности» и тщетности 
водной стихии и человеческой мысли. Главным для него является показ этой 
дивной красоты фонтана, этот блеск и переливы воды под лучами Солнца. С 



первых же тактов звучит ликующая, гимническая тема вокальной партии, 
построенная по звукам тонического трезвучия, поднимающаяся до самых 
высот самого диапазона на максимальной динамической мощности. В партии 
фортепиано мы видим вновь всплески пассажей из шестнадцатых нот, 
сочетания разных ритмических групп. В дальнейшем развитии Рахманинов 
красочно показывает все тончайшие переливы воды, мощь бьющей струи 
фонтана. Гармония выражена DDVII7, перекличками параллельных 
тональностей, отклонение в субдоминантовую тональность. Поэтическая и 
вокальная кульминация на словах «Коснулся высоты заветной» выражена 
октавным скачком в мелодии и сдвигом из Соль-мажора в терцовую 
тональность ми-бемоль-мажор, которая приравнивается к тональности II 
низкой ступени.  На этой вот самой вершине луч фонтана внезапно ломается 
и падает, разбиваясь о землю, поверженный неведомой силой. Вокальная 
партия теряет свой размах и высоту, становится «сломанной» и 
«украшенной». Звучание гармонического мажора как бы приглушает 
прежнее сияние и блеск фонтана, а замедление темпа и динамика создают 
картину угасания разбившейся струи. Но Рахманинов не желает оканчивать 
романс на пессимистической ноте, поэтому движение продолжает 
фортепианная партия. Начавшись на пианиссимо, она постепенно набирает 
мощь и силу и вновь достигает вершины, заканчиваясь утвердительным 
аккордом. Так и струя фонтана, и человеческая мысль по убеждению 
композитора, должны вновь возрождаться и вновь стремиться к высоте, не 
боясь в очередной раз быть свергнутыми. Таким жизнеутверждающим 
финалом заканчивается романс «Фонтан» Рахманинова.  

В 1912 г. композитор пишет очередной опус 34, в котором, наравне со 
стихами других русских поэтов использует два стихотворения Тютчева. 
Сочинения данного сборника представляют собой развернутые вокальные 
композиции с гибкой линией голоса и виртуозной партией сопровождения. 
Романс «Сей день, я помню»… по жанру напоминает светлую пастораль, в 
которой переданоощущение первого признания в любви, трепет и волнение 
юных сердец. Это одно из немногих стихотворении Тютчева, в котором 
отсутствует контрастное сопоставление образов. Поэт запечатлел всего один 
момент из прошлого, но при этом все пережитое и перечувствованное с тех 
пор не набрасывает своей тени на поэтическое изображение. Прошлые в этих 
строках оживает, как настоящее. У Тютчева, несмотря на удар жизни, живуча 
«память сердца», которой он глубоко дорожит.  

Рахманинов в своем сочинение очень тонко передает все нюансы этого 
любовного свидания, как будто это происходит в данный момент, а не много 
лет тому назад. Первая фраза «Сей день, я помню» звучит спокойно, 
выразительно, как голос самого рассказчика.  Партия фортепиано изложена 
арпеджио с триольным ритмом, что напоминает мягкие переборы арфы. 
Гармонии очень прозрачны, светлы. В основном, это аккорды тонической и 
субдомининтовой группы. Уже со второй фразы «Стояла молча предо мною» 
начинается вокальное и динамическое развитие. Мелодия становится более 
декламационной, порывистой, и ритмический рисунок становится более 



прихотливым. Триоли, шестнадцатые ноты, паузы – все это наряду с 
неуклонно поднимающейся вверх вокальной партией рисует чувства 
нарастания, волнения в душе молодой девушки, передает жар ее рдеющих 
щек, готовое сорваться с губ признание. В партии фортепиано так же заметно 
волнение, подъем в более высокий регистр, присутствие хроматизмов. 
Гармонический план отличается неустойчивостью, вызванный 
секвенционными цепочками, кратковременными отклонениями в различные 
тональности.  

В заключительном разделе романса вокальная партия вновь звучит 
спокойной, даже умиротворенно, но фортепианная партия еще доносит 
отголоски прежнего волнения. В гармониипоявляется Ля-мажор, как 
тональность «неаполитанского аккорда», предающая звучанию особую 
красочность. В каденции Рахманинов использует плагальный оборот, 
включающийTSVI, II43 с пониженной VIступенью. Эта плагальность создает 
ощущение света и чистоты молодости, оттеняет тот восторг, который 
вырывается из груди на словах «И новый мир увидел я!». Этот ликующий 
возглас взмывает вверх до самой высокой ноты вокальной партии и 
торжественно опускается вниз по звуками тонического трезвучия, 
постепенно растворяясь в океане любви и глубокой нежности. Этот романс, 
по свидетельству близких людей, был одним из любимых сочинений для 
самого Рахманинова.  

Центральное место опуса 34 занимает патетическая композиция «Ты 
знал его». В своем стихотворении Тютчев несколькими выразительными 
чертами обрисовал образ поэта, чьим жизненным девизом стало 
«молчание!». Он может порою быть судорожно веселым, но это только 
личина, которую он на себя надевает. На самом деле между ним и «большим 
светом» нет ничего общего. Для общества поэт видится рассеянным, 
угрюмым и даже диким. Но это всего лишь внешнее обличие, скрывающее 
глубоко ранимую душу поэта, чье сокровенное «я» остается недоступным 
для посторонних, которое готово с легкостью осудить и даже презреть его.  

Рахманинову эта тема была очень близка и понятна. В музыке романса 
«Ты знал его» передан весь драматизм и даже некоторая трагичность 
конфликта между поэтом и обществом. Уже во вступлении мы видим этот 
накал эмоций и огромное внутреннее напряжение, которое наполняет душу и 
сердце поэта. Рахманинов впервые отступает от своей излюбленной фактуры 
фортепианной партии. Вместо бегущих пассажей здесь присутствуют 
аккорды с подголосочной мелодией в правой руке. Пунктирный ритм, обилие 
хроматических ходов, резкие октавные скачки в левой руке, которые 
складываются в свою тему, секвенционное развитие, отсутствие тональных и 
гармонических устоев, тяжелый маршеобразный темп, - все это в купе 
производит тяжелое, гнетущеевпечатление чего-то мрачного, доставляющего 
боль и страдания человеку. Вокальная партия носит речитативно-
декламационный характер. В ней так же присутствует и пунктирный ритм, и 
триоли, и паузы, и смена размера, и резкая смена динамики. Перед 
слушателями романса предстает портрет поэта, полного «тайных дум», 



которого высшее общество с пренебрежением отвергает. «Таков поэт, и ты 
презрел поэта!» - гневно восклицает Тютчев, и музыка Рахманинова передает 
этот протест широким октавным скачком в мелодии, резким динамическим 
подъемом, сменой размера, отклонением в далекую сумеречную тональность 
ми-бемоль-минор. Вторая половина романса рисует облик уже другого 
человека. К поэту приходит вдохновение, его посещает музы, и те тайные 
мысли, что роились у него в голове, не находя выхода, наконец-то обретают 
свободу в виде поэтических строк, которые сами ложатся на бумагу. Тютчев 
сравнивает своего героя с месяцем, у которого есть два обличия. Первое – это 
«облик тощий», который целый день изнемогает на небе, ослепленный 
солнечными лучами и никому не видим. Но вот наступает ночь – и месяц 
превращается в «светозарного бога», который господствует на небе, сияя во 
всем блеске своей ослепительной красоты и величия. Рахманинов 
подчеркивает этот момент широкой величественной темой со скачком вверх 
на сексту на слове «Бог», торжественными аккордами фортепианной партии, 
отклонением в соль-минор, как тональность гармонической субдоминанты. 
Так красота ночного светила сравнивается с внутренней красотой души 
поэта, озаренного божественным вдохновением. Заканчивается романс 
мягкой и выразительной мелодией фортепианной партии, построенной на 
плагальных оборотах гармонии, которая поднимается в верхний регистр и 
умиротворенно замирает.  

В заключение всего сказанного хочется еще раз вернуться к личности 
самого Тютчева. Заряд поэтической энергии поэта был зарядом замедленного 
действия. В наш век он действует с большей силой, чем в прошлом веке. При 
всем почтительном отношении к Тютчеву со стороны ряда писателей и 
общественных деятелей XIXвека, он и его поэзия не играли в его 
современности такой роли, какую играет теперь. Шествие поэта к читателям 
было трудным и отнюдь не триумфальным. Многие критики считали его 
посредственным поэтом, а его стихи – трудными для восприятия обычными 
читателями. Время опровергло этих злопыхателей, и тютчевские строки 
разошлись на эпиграфы, присловья, цитаты. Сам облик поэта укрупнился и 
приблизился к нам. На протяжении многих десятилетий Тютчев возникал, 
как один из основополагающих поэтов России. Его поэзия давно перестала 
быть достоянием «немногих посвященных». Стихи Тютчева переведены на 
немецкий, итальянский, английский, французский, японский и другие языки. 
Его имя теперь называют рядом с именами Пушкина, Лермонтова, 
Баратынского, Некрасова. Именно теперь в полной мере оправдались слова 
последнего, ручавшегося за то, что небольшую книгу тютчевских стихов 
«каждый любитель отечественной литературы поставит в своей библиотеке 
рядом с лучшими произведениями русского поэтического гения» (Некрасов 
Н.А. Полное собрание сочинений и писем; т. IX с.221). Помнят и любят 
Тютчева и жители Брянской области. В 1961 г. был открыт памятник поэту в 
Овстуге, тогда же впервые и состоялся и День поэзии, который в 1985 г. 
получил статус Всесоюзного тютчевского праздника поэзии. Наши земляки 
гордятся тем, что колыбелью для поэта и его творчества стал наш Брянский 



край, природу которого он так горячо любил и вдохновенно воспел. Хочется 
верить, что каждое новое поколение людей будет также бережно и трепетно 
относиться к творчеству поэта, как и ныне живущие, ибо Тютчев приобщает 
нас к высшим состояниям человеческого духа: он учит нас глубокому, 
тонкому чувству природы, учит понимать самые интимные движения 
человеческой души. Поэтому в наш рациональный век должен быть 
востребован творческий талант Ф.И. Тютчева, нашего великого земляка.  
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искусств д.Добрунь Брянского района» 
 2023 год богат юбилейными датами русских писателей и 

композиторов,  которые оставили яркий след в истории литературы и музыки 
и внесли весомый вклад для формирования самосознания многих поколений. 
5 декабря  2023 года  исполняется  220 лет со дня рождения нашего земляка, 
несравненного мастера пейзажной и романтической лирики Федора 
Ивановича Тютчева. 

В этой лекции мы поговорим о месте   тютчевского наследия в 
творчестве отечественных композиторов, а также более подробно 
остановимся  на некоторых выдающихся образцах претворения поэзии 
Тютчева в романсах композитора Сергея Васильевича Рахманинова. 
Таким образом,  нам предоставляется возможность  еще раз  вспомнить о 
юбиляре этого года, 150-летие со дня рождения которого отмечали  все 
любители музыки. 

Поэтическое творчество Ф. Тютчева 
Фёдор Тютчев – один из самых таинственно притягательных поэтов 

XIX века. Насыщенность духовного содержания, глубина лирического и 
философского подтекста объясняют особый магнетизм тютчевской поэзии – 
и при этом всю сложность и ответственность, которые возникают перед 
композиторами, желающими обратиться к его стихам. Лирика Тютчева 
исключительно широка и многослойна. В ней предстаёт вся жизнь в её 
реальных и зримых образах, в неповторимых мгновениях эмоциональных 
состояний и настроений, обобщённых через личный опыт сердца и ума. 
Тютчев был личностью уникального дарования, проявившегося у него уже в 
раннем детстве. Его учителем был поэт-переводчик С. Радич, от которого 
Тютчев воспринял интерес к мировой литературе, к переводам её на русский 
язык. Любовь к переводам была присуща Тютчеву,  как и многим русским 
поэтам. Его переводы зарубежной поэзии всегда преломлены через призму 
глубоко личностного, сокровенного переживания и чувства. 

Поэтическое творчество было для Тютчева огромным миром, в 
котором важное место занимала природа. В таких стихотворениях поэта, как 
«Люблю грозу в начале мая…», «Как хорошо ты, о море ночное…», «Как 
весел грохот летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…», 
«Чародейкою зимою…» поэтически представлены все времена года. 
Особенно привлекали Тютчева переходные, промежуточные моменты 
природы. Природа в стихах Тютчева одухотворена: она чувствует, дышит, 
волнуется, радуется и грустит. Живую красоту природы Тютчев воспринимал 
как истину. Пейзажи и лирические размышления поэта проникнуты 
романтическим чувством того, что это не просто описание природы, а нечто 
большее (например, стихотворения «Весенние воды», «Зима недаром 
злится»). 

Поэзия  Ф. Тютчева в  музыке 



Поэзия Ф. Тютчева вдохновляла многих музыкантов 19-20 веков. 
Композиторы обратились к поэзии Тютчева ещё при его жизни, причём 
первые вокальные сочинения на его слова были написаны дилетантами, 
поклонниками его стихов. Первым из профессиональных композиторов к 
стихам Тютчева обратился П. И. Чайковский. Фактически Чайковский 
открыл в его поэзии источник вдохновения для музыкального творчества. 
Первым был написан романс «Как над горячею золой» в 1874 году, 
посвященный певцу Дмитрию Орлову, артисту Большого театра в Москве. 
Стихотворение «Ты знаешь край» на стихи И. В. Гёте в переводе Тютчева 
послужило композитору текстом для «Песни Миньоны». Показательно, что 
Чайковский в своей «Песне Миньоны» нашел оригинальную концепцию, 
приближающую романс к балладе благодаря широкому музыкальному 
развитию и внутреннему драматизму и психологическому нарастанию. Этот 
творческий метод получил дальнейшее развитие у других мастеров 
камерного вокального жанра. 

Новую страницу в историю музыкального истолкования наследия 
Тютчева внес Сергей Танеев, ученик Чайковского. Уделяя особое внимание 
полифонии, он перевоплотил стихотворения Тютчева в многоголосные 
композиции, хоры и ансамбли. Таковы, к примеру, его четыре терцета а 
capella для сопрано, альта и тенора на слова Тютчева, объединенные общим 
названием «Ночи». Поэзия Тютчева получила высокое художественное 
воплощение в хоровых сочинениях Танеева, где композитор поразительно 
изобретательно использовал полифоническую технику письма. Таков его 
двойной восьмиголосный хор а capella «Из края в край», хор а capella 
«Альпы», отличающийся сложными сплетениями голосов. 

Очень любил давать эпиграфы своим сочинениям Николай Метнер, для 
которого Тютчев был одним из самых любимых поэтов, неисчерпаемым 
источником творческого вдохновения. Метнер преимущественно 
предпочитал трагические, глубоко пессимистические стихотворения 
Тютчева. Стихотворение «О чём ты воешь, ветр ночной» Метнер 
использовал в качестве эпиграфа к фортепианной сонате ми минор, а песню 
«О чём ты воешь, ветр ночной» посвятил памяти брата Карла. Фортепианной 
сказке ми минор композитор предпослал эпиграф из Тютчева «Когда, что 
звали мы своим» и на это же стихотворение написал свое последнее 
сочинение песню (ор. 67 № 7). 

Заметный след в истории музыкального воплощения тютчевской 
поэзии оставил Юрий Шапорин, которому особенно импонировала 
элегическая лирика Тютчева. Вокальный цикл «Шесть романсов для голоса и 
фортепиано» содержит следующие стихи, отобранные композитором: «Душа 
моя – Элизиум теней», «О чем ты воешь, ветр ночной», «От жизни той, что 
бушевала здесь», «Последняя любовь», «Грустный вид и грустный час», 
«Поэзия». Эти стихи были в свое время использованы Метнером, тем не 
менее Шапорин не побоялся обратиться к ним и сумел найти свою 
собственную трактовку поэтических текстов, причем три романса этого 
раннего цикла вошли в новой редакции в зрелый цикл «Память сердца» 
созданный в 1959 году. 



В числе композиторов, источником вдохновения для которых 
послужила поэзия Тютчева, – Н. Мясковский, Г. Свиридов, В. Сильвестров Г. 
Катуар, М. Блуменфельд, А. Гречанинов, В. Золотарев, В. Ребиков, В. 
Щербачев, М. Коваль… 

Ф. Тютчев и С. Рахманинов 
 Далее мы более подробно остановимся на творчестве С.В. 

Рахманинова, который неоднократно обращался за вдохновением к поэзии 
Ф.И. Тютчева. «Меня очень вдохновляет поэзия, — писал Рахманинов. — 
После музыки я больше всего люблю поэзию. У меня всегда под рукой стихи. 
Поэзия вдохновляет музыку, ибо в самой поэзии много музыки. Они — как 
сестры-близнецы».Какими  принципами  руководствовался  Рахманинов, 
выбирая  стихи  для  романсов?  Важно, что бы  «хотя  бы  одна  фраза,  хотя 
бы  одно  предложение  достало  до  сердца»,  –  пишет композитор. Как 
отмечает В. Брянцева, Сергей Васильевич искал такие стихи, которые «хотя 
бы чем-то, вплоть до одной ключевой фразы, были близки его собственным 
помыслам». 

 Поэтому,  безусловно,  автор  предъявляет  высочайший  уровень  
требовательности  к слову,  к  качеству  поэтического  материала.   

Сергей Рахманинов создал замечательные романсы на тексты Тютчева, 
столь близкому ему по лирической природе дарования и редкому богатству 
музыкальной мысли. Свидетельством глубокого интереса к лирике Тютчева 
композитора могут служить не только вокальные сочинения, созданные на 
слова великого поэта, но и одна из частей Первой сюиты для двух 
фортепиано («Фантазии»), навеянная, по признанию самого композитора, 
стихотворением «Слезы». Вспоминая впечатления детства, связанные со 
звучанием больших колоколов Софийского собора в Новгороде, Рахманинов 
замечал, что «четыре серебряные плачущие ноты, окруженные непрестанно 
меняющимся аккомпанементом», складывались «во вновь и вновь 
повторяемую тему», ассоциируясь с мыслью о слезах. «Несколько лет спустя, 
— продолжал композитор, — я сочинил сюиту для двух фортепиано, в 
четырех частях, раскрывающих поэтические эпиграфы. Для третьей части, 
которой предпослано стихотворение Тютчева „Слезы“, я тотчас нашел 
идеальную тему — мне вновь запел колокол Новгородского собора». 

Вершиной обращения Рахманинова к тютчевской лирике (а возможно, и 
вершиной всего его камерно-вокального творчества) стал романс «Весенние 
воды», который весь словно залит солнечным светом и проникнут чувством 
радостного подъема и ликования. Но, прежде чем перейти к разбору этого 
рахманиновского шедевра, напомним о других вокальных сочинениях 
композитора на слова Тютчева. 

Одной из наиболее вдохновенных страниц рахманиновского творчества 
стал романс «Все отнял у меня казнящий Бог», справедливо относимый к 
лучшим образцам драматически-взволнованной лирики композитора. 
Музыкальное прочтение молодым Рахманиновым этих, по существу, 
предсмертных тютчевских строк звучит в романсе как патетически-
взволнованный монолог, в котором «сама музыка дышит страстно-
протестующей непримиримостью». Предельно краткое, но насыщенное 
глубоким драматизмом тютчевское стихотворение, состоящее всего из 



одного четверостишия, в конгениальном музыкальном воплощении 
приобретает новый смысл. 

К безусловным достижениям композитора принадлежит и романс «Сей 
день, я помню, для меня» — одна из «тонких лирических миниатюр 
Рахманинова, в которых выражение чувства обычно связано с поэтическим 
любованием красотой и безмятежностью природы».
Романс «Ты знал его» продолжает  пушкинскую традицию воплощения 
образа поэта в повседневной суете и в часы вдохновенья. Он прямо развивает 
мысль Пушкина, выраженную им в известном стихотворении «Пока не 
требует поэта». Образ художника Рахманинов «рисует» в сдержанной и 
лаконичной манере графическими линиями мелодических суровых контуров, 
чеканным ритмом. 

 Романс «Весенние воды» 
Совершенно иной по характеру романс «Весенние воды», в котором 

Рахманинов придает поэтическим строкам Тютчева грандиозный, эпический 
накал страстного чувства, свободолюбивых надежд. Это один из самых 
оптимистических романсов-гимнов природе и человеку. Примечательно 
использование в романсе тональности ми-бемоль мажор, которая для многих 
композиторов ассоциируется в синестетическом восприятии с водной 
стихией. 

В нем, как в фокусе, сосредоточились многие характерные особенности 
творчества композитора, причем проявились они уже в период созревания 
его могучего музыкального дара. Сам выбор стихотворения «Весенние воды» 
представляется исключительно созвучным облику молодого Рахманинова, 
присущей ему могучей жизнеутверждающей силе, эмоциональной 
приподнятости и взволнованности, мужественному романтизму, сочетанию 
проникновенной лирики и яркой картинности образов. 

Рисуемая в этом стихотворении картина шумливых, бегущих, блещущих 
на солнце вод, оказалась весьма благодарной для создания фортепианного 
сопровождения, проявления в нем богатейшей фантазии и мастерства 
великого композитора-пианиста. Особенно примечательными 
представляются при этом черты симфонизации камерного вокального 
произведения, которое обретает настоящий концертно-симфонический 
размах. 

Все это подсказано строками тютчевского стихотворения, их огромной 
обобщающей силой: ведь сама картина весеннего пробуждения природы 
воспринимается как ярко национальный и вместе с тем символический 
массово-стихийный образ, гимн стихийным порывам, буйному кипению 
молодых сил. Подход  Рахманинова к поэтическому слову основан не только 
на декламационном сближении языка слов и музыки, на непосредственном 
«перековывании» речевых интонаций в мелодические, но часто — на 
подчинении мелодических интонаций обобщенным образам; возникнув в 
словах, эти образы диктуют композитору приемы, связанные уже со сферой 
чисто музыкальной выразительности. Так, исходным тематическим зерном в 
«Весенних водах» оказывается не вокально-речевая интонация, а 
инструментальный мотив, очень выразительно передающий усилие, 
напряжение, а потому как нельзя более подходящий для рвущейся на волю 



стихии. Или обратимся к взволнованному восклицанию: «Весна идет, весна 
идет!», приводимому Тютчевым в конце второй строфы в виде прямой речи. 

 Композитор использует здесь средства специфически-музыкальной 
образности, интонации, близкие уже не речи, а трубно-фанфарным призывам, 
обретающим роль своего рода музыкально-интонационных символов. 

 И все же нельзя не усмотреть в мелодике «Весенних вод» и тонкого 
интонационного осмысления поэтических строк. Доказательством могут 
служить уже первые две: с какой решительностью сопоставлением самих 
мелодических фраз отвергается зимнее прошлое («Еще в полях белеет снег») 
приметами наступающей весны, шумом хлынувших отовсюду весенних вод. 

 Характерна в этой связи содружественная сила мелодических и 
гармонических средств выразительности: великолепно оттеняет отклонение в 
минорную тональность на словах «белеет снег» сразу же наступающее затем 
утверждение мажорной тональности на словах «а воды уж весной шумят». 
Таков зачин романса, прекрасно выявляющий смысловую тезу и антитезу, 
заключенные в начальных строках стихотворения. Далее, в полном 
соответствии с аналогией в смысле и строении строк («бегут и будят», «бегут 
и блещут») следуют две повторяющие друг друга музыкальные фразы. 
Смысл рисуемой поэтом картины, бег шумящих водных потоков вновь 
отображаются специфически-музыкальными средствами: восходящим по 
ступеням и очень упругим в ритмическом отношении движением 
мелодической линии. 

Если близость между собой стихотворных строк находит отражение в 
буквальных повторах мелодических фраз, то различие их окончаний 
подчеркнуто гармоническим контрастом: так, на словах «сонный брег» опять 
ненадолго возникает отклонение в минорную тональность; вторую 
мелодически идентичную фразу завершает уже не минорная, а яркая 
мажорная тональность субдоминанты. 

Следующая фраза развития подводит к наивысшей точке 
эмоционального напряжения. В отношении музыкальной формы эту часть 
романса можно рассматривать как предыкт к репризе и самую репризу 
(являющуюся в то же время кульминацией сочинения). Упорное повторение 
единого звука (в ритмическом расширении), мерное нагнетание его на словах 
«они гласят во все концы» и вправду ассоциируется с «возглашением», за 
которым, подобно фанфарным призывам, следуют восклицательные реплики 
«весенних вод». 

На краткий миг вновь возникают начальные интонации романса («еще в 
полях»), но напоминание это призвано лишь оттенить новый, еще более 
страстный порыв на словах «она нас выслала вперед», с достижением самой 
высокой ноты в мелодической линии всего сочинения: ля-диез. Вновь нельзя 
не подчеркнуть роль тонального плана в этой кульминационной части 
романса; именно появление новой гармонии и тональности определяет 
резкий поворот в развитии уже знакомой нам поначалу мелодической фразы: 
сколько горделивого мужества слышится в словах «мы молодой весны 
гонцы», приводящих к тональности, завершающей трубно-фанфарный 
возглас на словах «она нас выслала вперед!». 



Следующая часть романса, соответствующая третьему четверостишию, 
открывается повтором тех же слов, которыми кончилось предыдущее 
(характерный прием поэтики Тютчева). Однако повтор этот выступает уже не 
в виде прямой речи («от лица» весенних вод), а как слова самого автора. Если 
в возгласах «весенних вод» (прямая речь) на слова «Весна идет, весна идет» 
звуки восходящего мажорного трезвучия взмывали круто вверх, то теперь те 
же слова дважды произносятся на одной и той же ноте, создавая впечатление 
спокойного утверждения, даже созерцания со стороны — созерцания того 
шествия весны, что передается в фортепианной партии и переливами 
гармоний, и поступью восходящих мелодических ходов на фоне 
продолжающегося журчания водяных струй. Это застывание мелодической 
линии в вокальной партии прекрасно готовит появление нежных 
хроматизмов в следующей фразе: «И тихих, теплых майских дней». 

Интонационно фраза резко контрастирует всему строю вокальной 
партии романса, и, конечно, предпосылку для такого контраста легко 
усмотреть в самом поэтическом первоисточнике: ведь в последних строках 
стихотворения Тютчев как бы отрывает нас от настоящего, переносит в 
будущее. При этом рисуется удивительная картина, где то, что ждет впереди, 
пространственно оказывается «нарисованным» в отдалении, грядущий 
хоровод «тихих, теплых майских дней», подобно некоему призрачному фону, 
располагается за высланными вперед гонцами молодой весны. Вместе с тем 
действительность, столь картинно и «звучно» описанная в основной части 
стихотворения, уступает место мечте, воображению, рисующему то, что 
должно прийти на смену бурному разливу весенних вод. И вот этот контраст 
и передан совершенно иным, полным нежной мечтательности 
интонационным строем мелодической фразы с появлением единственного на 
протяжении всего романса оттенка звучности pianissimo. 

Правда, воображаемое очень скоро превращается у Рахманинова в 
реальность нового страстного призыва — отсюда возвращение 
интонационного строя, характерного для фраз, утверждающих властную силу 
«гонцов весны», и, следовательно, окончание вокальной партии fortissimo 
(продолжающееся затем и в бурном фортепианном заключении романса — 
собственно коде). Тесное сплетение вокальной и фортепианной партии 
проявляется на протяжении всего сочинения: то это голос, догоняющий 
стремящиеся вверх пассажи фортепиано на словах «бегут и будят сонный 
брег», «бегут и блещут и гласят», то переход в репризе от «струящегося» 
пассажного движения к сопровождающим фанфарную мелодию аккордам 
«колокольно-хорового» характера («восклицания» весенних вод), то очень 
выразительные мелодические фразы, звучащие как ответы на слова «Весна 
идет, весна идет» в начале третьего четверостишия, кажущиеся на фоне 
меняющихся, переливающихся разными цветами гармоний своего рода 
символом непрерывного движения, весеннего изменения и обновления. 
Особенно же отчетливо чувство взаимопроникновения вокальной и 
фортепианной партий возникает к концу сочинения, когда вокальная партия 
перенимает интонации фортепианной (нисходящие хроматизмы на словах: 
«теплых майских дней»), последняя же от непрерывного движения 
шестнадцатых переходит к патетическим возгласам триолей, а в самом конце 



— к фанфарному ходу, так напоминающему призывы гонцов наступающей 
весны в кульминации романса и как бы символизирующему окончательную 
их победу. 

Заключение 
В данной лекции была предпринята попытка наметить историческую 

канву «музыкальной тютчевианы» в творчестве Чайковского, Метнера, 
Мясковского, Шапорина, Свиридова, а также подробно рассказать об одной 
из ее вершин -  романсах Рахманинова.  Каждый из названных авторов 
воплотил ту сторону в богатом и многогранном мире тютчевской поэзии, 
которая оказалось близкой именно его творческому облику; каждого из этих 
композиторов привлекала своя, наиболее ему близкая сфера тютчевской 
лирики (с чем, видимо, связано и отсутствие обращения к одному и тому же 
стихотворению). Хочется отметить, что перечисленными именами и 
рассмотренными произведениями не ограничивается все самое выдающееся в 
«музыкальной тютчевиане» за более чем столетнее ее существование 
(достаточно назвать сочинения Танеева, Гречанинова, Катуара, Ан. 
Александрова, Шебалина и ряда других композиторов).  Этот творческий 
процесс продолжается, и мы вправе ожидать новых композиторских и 
исполнительских интерпретаций стихов великого поэта. И, если, образно 
говоря, стихотворный текст  можно уподобить лучу света, способному под 
разными углами окрашиваться в те или иные тона цветового спектра, то 
спектр лучей тютчевского гения оказывается поистине безграничным. 
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Сценарий литературной гостиной 
«Певец природы и любви», 

посвященный творчеству Ф.И.Тютчева

Малявина Марина Алексеевна, 
преподаватель МБУДО «Детская школа 

искусств д.Добрунь Брянского района» 

Введение 
 5 декабря  2023 года  исполняется  220 лет со дня рождения нашего земляка, 
несравненного мастера пейзажной и романтической лирики Федора 
Ивановича Тютчева. В литературной гостиной «Певец природы и любви» 
хотелось удилить внимание стихам Тютчева  о природе в разных ее 
проявлениях — от звездного неба и грозовых облаков до цветов и водопадов. 
Поэт описывает дни и ночи, весну и осень, меняющуюся природу во все 
времена года. Он пишет о минутных изменениях и цикличности, о жизни и 
смерти, о негасимом движении и изменчивости. В его 
стихах природа отображается как зеркало внутреннего состояния человека, 
отобразив его эмоции и переживания.

Описание 
Литературная гостиная проводится в вечернее время, при свечах, в красиво 
оформленном кабинете. Обязательное условие встречи – чтение стихов, 
погружение в поэзию. Оформляется выставка книг поэта. 
Оборудование: компьютер (ноутбук), проектор, экран. 
Оформление кабинета: 

1. Портреты поэта, его близких, родных.
2. Репродукции картин о природе.
3. Газета – коллаж по творчеству.
4. Фрагменты: атрибуты (рисунки) осени, лета, зимы, весны – работы

учащихся.
5. Музыка П. Чайковского «Времена года».
6. Танцы, музыкальные пьесы, романсы о временах года.
7. Презентация.

Ход мероприятия: 
(Звучит фоновая музыка) 
Ведущий 1.   Но то, что мните вы, природа: 

 Не слепок, не бездушный лик – 
 В ней есть душа, в ней есть свобода, 
 В ней есть любовь, в ней есть язык 

Слайд 1-2 
Ведущий 2. Многие поэты пишут о природе: трепещущей, живой. Сегодня 
наша литературная гостиная посвящена стихотворениям о природе Федора 
Ивановича Тютчева. 5 декабря  исполнилось  220 лет  со дня рождения этого 
великого поэта. 



Ведущий1. Кажется, нет русского человека, который не знал бы со школьной 
скамьи «Весенней грозы», «Весенних вод», «Чародейкою Зимою…». 
Ведущий 2. Для одних читателей этим и заканчивается знакомство с поэтом. 
Для других – названные стихи становятся началом  более глубокого общения 
с творчеством  Феда Тютчева. 
Ведущий 1. Если бы встала задача избрать самый узкий, самый тесный круг 
высших творцов мировой лирической поэзии, имя Федора Ивановича 
Тютчева должно было бы в него войти, как бы мы этот круг не ограничивали. 
Словом,отозвались его стихи в душе русского читателя. 
Слайд 3 
Чтец 1.          «От жизни той, что бушевала здесь….» 

Природа знать не знает о былом, 
Ей чужды наши призрачные годы, 
И перед ней мы смутно сознаем 
Себя самих – лишь грезою природы. 

Поочередно всех своих детей, 
Свершающих свой подвиг бесполезный, 
Она равно приветствует своей 
Всепоглощающей и миротворной бездной. 

Ведущий 1. Природа в стихах поэта живет в  образах, именно в них  Тютчев 
раскрывает внутренний мир человека, сложного, как мироздание… 
Ведущий 2. В стихотворениях поэта о природе выделяется цикл 
стихотворений о временах года. О зиме и лете, весне и осени сегодня мы 
услышим их в нашей гостиной. 
(Музыкальный номер) 
Ведущий 1. Несмотря на то, что свои первые стихи о природе Тютчев 
написал в Германии, красота русской природы с юных лет вошла в сердце 
поэта с полей и лесов, окружавших его милый Овстуг, с тихих, застенчивых 
придеснянских лугов, необозримых голубых небес родной Брянщины. 
Ведущий 2. Поэзия – особенное состояние человеческой души, когда в 
несколько строк стихотворения укладывается «бездна смысла», для передачи 
которого в прозе понадобились бы десятки страниц. Только в поэзии может 
быть прекрасная, но живущая лишь несколько мгновений радуга; 
«хрустальные» дни золотой осени. 
Слайд 4-6 
Чтец 2.              Есть в осени первоначальной 

 Короткая, но дивная пора — 
   Весь день стоит как бы хрустальный, 

 И лучезарны вечера… 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто все — простор везде, — 
Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной борозде… 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко еще до первых зимних бурь — 



И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле… 

Слайд 7-10 
Ведущий 1. Осень. Для многих из нас это время года вызывает грусть, 
печаль – прощание с теплыми днями. Но в стихотворении Тютчева эта пора 
прекрасна и очаровательна. 
В отдельных стихотворениях Тютчев выступает уже как превосходный певец 
природы, умеющий, по словам Н.А.Некрасова, «уловить именно те черты, по 
которым в воображении читателя может возникнуть и дорисоваться сама 
собою данная картина».          

Чтец 5.   Слайд 11 
 «Как весел грохот летних бурь» 
Как весел грохот летних бурь. 
Когда, взметая прах летучий, 
Гроза, нахлынувшая тучей, 

Смутит небесную лазурь 
И опрометчиво-безумно 

Вдруг на дубраву набежит, 
И вся дубрава задрожит 

Широколиственно и шумно!.. 
Как под незримою пятой, 
Лесные гнутся исполины; 

Тревожно ропщут их вершины, 
Как совещаясь меж собой, — 
И сквозь внезапную тревогу 

Немолчно слышен птичий свист, 
И кой-где первый желтый лист, 

Крутясь, слетает на дорогу... 
Чтец 7. 

Обвеян вещею дремотой, 
Полураздетый лес грустит… 

Из летних листьев разве сотый, 
Блестя осенней позолотой, 

Еще на ветви шелестит. 
Гляжу с участьем умиленным, 
Когда пробившись из-за туч, 

Вдруг по деревьям испещренным, 
С их ветхим листьем изнуренным, 

Молниевидный брызнет луч. 

Как увядающее мило! 
Какая прелесть в нем для нас, 
Когда, что так цвело и жило 
Теперь, так немощно и хило, 
В последний улыбнется раз!.. 

Слайд 12 



Чтец 8. 
Есть в светлости осенних вечеров 
Умильная, таинственная прелесть: 
Зловещий блеск и пестрота дерев, 
Багряных листьев томный, легкий шелест, 

Туманная и тихая лазурь 
Над грустно-сиротеющей землею, 
И, как предчувствие сходящих бурь, 
Порывистый, холодный ветр порою, 

Ущерб, изнеможенье – и на всем 
Та кроткая улыбка увяданья 
Что в существе разумном мы зовем 
Божественной стыдливостью страданья. 

Ведущий 1. В этот мир, где трепещут березовые листья, где слышен гомон 
вешних вод, где чудная жизнь природы ощущается даже под покровом зимы. 
(Цикл стихотворений о зиме). 
Слайд 13-16 
Чтец 2.  

Чародейкою зимою 
Околдован, лес стоит – 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. 
И стоит он, околдован, – 
Не мертвец и не живой – 
Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован 
Легкой цепью пуховой… 
Солнце зимнее ли мечет 
На него свой луч косой – 
В нем ничто не затрепещет, 
Он весь вспыхнет и заблещет 
Ослепительной красой. 

Чтец 3. 
Слайд 17-19 
 Зима недаром злится, 
Прошла ее пора – 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 
И все засуетилось, 
Все гонит зиму вон – 
И жаворонки в небе  
Уж подняли трезвон. 



Зима еще хлопочет 
И на весну ворчит, 
Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит… 
Взбесилась ведьма злая 
И, снегу захватя,  
Пустила, убегая, 
В прекрасное дитя… 
Весне и горя мало; 
Умылася в снегу 
И лишь румяней стала 
Наперекор врагу. 

(Творческий номер: исполнение романса «Весенние воды» (или танец)). 
Слайд 20 

Ведущий 2. Мир весны одновременно динамичен, подвижен и гармоничен, 
строен.  Весна для поэта – прекрасное дитя, полное жизни, все проявления 
которого исполнены высокой поэзии. Поэт любит молодые раскаты первого 
грома в начале мая, его восхищают шумные весенние воды – вестники 
молодой весны, весеннее дыхание воздуха. 
 Ведущий 1. Поэзия Федора Ивановича  оптимистична, во всем 
мировоззрении поэта отражается любовь и жажда жизни, воплощенные в 
ликующих строках… 
Чтец 4              «Весенняя гроза»           

Люблю грозу в начале мая, 
Когда весенний , первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 
Грохочет в небе голубом. 
Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 
Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 
С горы бежит поток проворный, 
В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной и шум нагорный – 
Все вторит весело громам. 

Ты скажешь: ветреная Геба, 
Кормя Завесова орла, 

Громокипящий кубок с неба, 
Смеясь, на землю пролила. 

Слайд 23 
Ведущий 1. В стихах Тютчева воплотилось своеобразное поэтическое 
видение чувствования красоты. Природа для него восходит к идеалу красоты,
в ней он чувствуется божественное начало, она сама есть Бог 
(обожествление природы называется натурфилософией). Тютчева в большей 



степени интересуют переходные состояния природы, поэтому так часто поэт 
изображает осень и весну. 

Чтец 5.        Слайд 21-22 

Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят – 
Бегут и будят сонный брег,  
Бегут и блещут и гласят… 
Они гласят во все концы: 
«Весна идет! Весна идет! 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед!» 
Весна идет, весна идет! 
И  тихих, теплых, майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней. 

(Музыкальный номер) 
Слайд 23-24 

Ведущий 2. Письма Тютчева к жене чрезвычайно близки его стихам,любовь 
как стихийная сила и как "поединок роковой". "О, как убийственно мы 
любим...", "Последняя любовь". "Я помню время золотое..." и "К. Б." ("Я 
встретил вас -- и все былое..."). Тютчев был уверен, что без любви 
немыслима жизнь вообще, поэтому любовь он считал неотъемлемым 
признаком подлинно человеческих отношений… 
Чтец 6.       

"Еще томлюсь тоской желаний..." 
Еще томлюсь тоской желаний, 
Еще стремлюсь к тебе душой - 

И в сумраке воспоминаний 
Еще ловлю я образ твой... 

Твой милый образ, незабвенный, 
Он предо мной везде, всегда, 

Недостижимый, неизменный, 
Как ночью на небе звезда... 

Слайд 25-26 
Чтец 1.             «Лето» 

Какое лето, что за лето! 
Да это просто колдовство — 

И как, спрошу, далось нам это 
Так ни с того и ни с сего?.. Гляжу тревожными глазами 

На этот блеск, на этот свет… 
Не издеваются ль над нами? 

Откуда нам такой привет?.. Увы, не так ли молодая 
Улыбка женских уст и глаз, 
Не восхищая, не прельщая, 

Под старость лишь смущает нас!.. 



Слайд 27 
Чтец 2.   «Смотри, как роща зеленеет»  

Смотри, как роща зеленеет, 
Палящим солнцем облита, 
А в ней какою негой веет 
От каждой ветки и листа! 
Войдем и сядем над корнями 
Дерев, поимых родником, – 
Там, где, обвеянный их мглами 
Он шепчет в сумраке немом. 
Над нами бредят их вершины, 
В полдневный зной погружены, 
И лишь порою крик орлиный 
До нас доходит с вышины… 
Слайд 28-29 
Как весел грохот летних бурь, 
Когда, взметая прах летучий, 
Гроза нахлынувшая тучей, 
Смутит небесную лазурь. 
И опрометчиво-безумно 
Вдруг на дубраву набежит 
И вся дубрава задрожит 
Широколиственно и шумно!.. 
Слайд 27 

Чтец 3. 
В небе тают облака, 
И, лучистая на зное, 
В искрах катится река,  
Словно зеркало стальное. 
Час от часу жар сильней, 
Тень ушла к немым дубровам, 
И с белеющих полей 
Веет запахом медовым. 
Слайд 28-29 
Чудный день! Пройдут века – 
Так же будут в вечном строе, 
Течь и искриться река 
И поля дышать на зное. 

Ведущий 1. Чудным сокровенным оказывается одушевленность природы, ее 
поразительное подобие человеку. 
Ведущий2.В лирике Тютчева «поэтизация» природы доведена до наивысшей 
точки своего выражения. Пейзажи  наделены живой душой, малейшие 
движения которой чутко улавливает и передаёт поэт. Природа Тютчева 
обладает душой, свободой, она любит, у нее есть язык. 
(музыкальный номер, романс) 
Слайд 30-32 
Чтец 4.                      «День и ночь» 



На мир таинственный духов, 
Над этой бездной безымянной, 
Покров наброшен златотканый 
Высокой волею богов. 
День – сей блистательный покров – 
День, земнородных оживленье. 
Души болящей исцеленье, 
Друг человеков и богов! 
Но меркнет день – настала ночь; 
Пришла – и с мира рокового 
Ткань благодатную покрова, 
Сорвав, отбрасывает прочь… 
И бездна нам обнажена 
С своими страхами и мглами, 
И нет преград меж ей и нами – 
Вот отчего нам ночь страшна! 
Слайд  33 

(Музыкальный номер.) 
 Слайд  34 

Ведущий 2.  В своих стихотворениях Тютчев стремился понять природу, 
превратив ее в часть своего внутреннего мира. Как прекрасны, красивы, 
трогательны в стихотворениях, чудная зима, молодая весна, палящее лето, 
таинственная осень.  
Ведущий 1.  Стихи Федора Ивановича Тютчева открывают нам красоту 
родного края, учат понимать язык природы и язык поэзии. Мы надеемся, что 
помогли вам через творчество Тютчева увидеть всю прелесть, очарование, 
одухотворенность природы. 

На этом наша литературная гостиная закрывается. До новых встреч. 



Презентация «Я встретил Вас» (из истории 4 романсов) 

Морозова Наталья Николаевна, 
преподаватель МБУДО «Детская школа искусств 

 №3 им. Г.В.Свиридова» 

https://vk.com/club137520293?z=video-
137520293_456239491%2F0a8231b06b6cb92e95%2Fpl_post_-137520293_3237  

https://vk.com/club137520293?z=video-137520293_456239491%2F0a8231b06b6cb92e95%2Fpl_post_-137520293_3237
https://vk.com/club137520293?z=video-137520293_456239491%2F0a8231b06b6cb92e95%2Fpl_post_-137520293_3237


План-конспект 
 урока по предмету «Основы изобразительной грамоты и рисование» 

«Иллюстрирование стихов о природе Ф.И. Тютчева» 

Ковалева Светлана Петровна,              
преподаватель МБУДО  «Новозыбковская 

детская  художественная  школа» 

          Занятие проводится в групповой форме. Рассчитано для детей 9-10 лет. 
Класс: 3 
Тема: «Иллюстрирование стихов о природе Ф.И. Тютчева» 
Цель: развитие ассоциативного мышления, воображения, эстетического 
восприятия, творческих способностей; формирование культуры творческой 
личности. 
Задачи: разработка эскизов к стихам Ф.И. Тютчева в родственной цветовой 
гамме; воспитание аккуратности, усидчивости, трудолюбия. 
Методы обучения: объяснительно-иллюстративный. 
Тип урока: комбинированный. 
Количество учебных часов:2 
Оборудование: компьютер, экран, стихи Ф.И. Тютчева. 
Видеоряд:презентация преподавателя (слайды: портрет Ф. И. Тютчева, его 
усадьба в Овстуге, тексты стихов поэта). 
Материалы: бумага а3, карандаш, гуашь, палитра, кисти. 
План урока: 
1. Организационный момент (1-2 мин).
2. Активизация познавательной деятельности (1-2 мин).
3. Изложение нового материала (7-10 мин).
4. Практическая работа (60-65 мин).
5. Подведение итогов (1-2 мин).

Этапы урока 
1. Организационный момент (1 минута). Проверка готовности учащихся к
уроку.
2 – 3. Активизация познавательной деятельности. Изложение нового
материала. Демонстрация презентации. Беседа (10 минут).
- Ребята, вам знакомо имя Федора Ивановича Тютчева? Кто он?

      Фёдор Иванович Тютчев (23 ноября [5 декабря] 1803 — 15 [27] июля 
1873) — русский поэт-мыслитель, лирик, переводчик, дипломат и чиновник 
(с 1865 г. тайный советник), консервативный публицист. 

      Фёдор Тютчев родился в родовой усадьбе Овстуг Брянского уезда 
Орловской губернии. Получил домашнее образование. В 1817 году в 
качестве вольнослушателя начал посещать лекции на словесном отделении в 
Императорском Московском университете. 



  В 1821 году поступил на службу в Государственную коллегию 
иностранных дел и отправился в Мюнхен в качестве внештатного атташе 
Российской дипломатической миссии. 
- Сегодня мы будем создавать иллюстрации к стихам нашего знаменитого
земляка. Давайте почитаем стихи и подумаем, какие картины природы можно
изобразить? Какое время года, время суток, какими красками будем
работать?

На слайдах демонстрируются стихи Ф. И. Тютчева. Читаем, устно 
обсуждаем. Каждый ученик выбирает стихотворение. 

- Ребята, наши иллюстрации мы выполним в родственной цветовой гамме.
Давайте вспомним, что такое родственная цветовая гамма?

 Родственные цвета – это цвета, которые в спектре находятся рядом. 
Располагаются в одной четверти цветового круга. 

4. Практическая работа.

Тарабанько София, 9 лет 

Конь морской 
… Люблю тебя, когда стремглав, 
В своей надменной силе, 
Густую гриву растрепав, 
И весь в пару и мыле, 
К брегам направив бурный бег, 
С веселым ржаньем мчишься, 
Копыта кинешь в звонкий брег 
И — в брызги разлетишься!.. 



Самсоненко Лера, 10 лет 

Листья 
… О буйные ветры, 
Скорее, скорей! 
Скорей нас сорвите 
С докучных ветвей! 
Сорвите, умчите, 
Мы ждать не хотим, 
Летите, летите! 
Мы с вами летим!.. 

Пинчук София, 9 лет 
Как неожиданно и ярко, 
На влажной неба синеве, 
Воздушная воздвиглась арка 
В своем минутном торжестве! 
Один конец в леса вонзила, 
Другим за облака ушла — 
Она полнеба обхватила 
И в высоте изнемогла… 



Ананченко Ира, 10 лет 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера… 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто всё — простор везде,- 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде… 

Королева Женя, 11 лет            Шкеля Андрей, 10 лет 

Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит — 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. 
И стоит он, околдован,- 
Не мертвец и не живой — 
Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован 
Легкой цепью пуховой… 
Солнце зимнее ли мещет 
На него свой луч косой — 
В нем ничто не затрепещет, 
Он весь вспыхнет и заблещет 
Ослепительной красой. 
5. Подведение итогов.



Просмотр и обсуждение работ. 

Используемая литература и интернет ресурсы: 
https://www.litres.ru/author/fedor-tutchev/ob-avtore/ 
https://old.bigenc.ru/literature/text/4213575 
https://www.nur.kz/family/school/1773168-tutcev-biografia-tvorceskij-put/ 

https://www.litres.ru/author/fedor-tutchev/ob-avtore/
https://old.bigenc.ru/literature/text/4213575
https://www.nur.kz/family/school/1773168-tutcev-biografia-tvorceskij-put/
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Методические рекомендации проведения занятия по композиции 
«Овстуг в жизни Ф. И. Тютчева» 

Сенина Вероника Алексеевна, 
преподаватель МБУДО «ДШИ №1  

им. Т.П. Николаевой» 

Композиция – один из основных предметов в художественной школе. 
Она помогает детям развивать фантазию, воображение и создавать 
гармоничные произведения искусства. На уроках композиции у обучащихся 
формируется эстетический вкус, образное мышление, чувство пропорции, 
ритма и цвета, умение работать с различными материалами и техниками. 

На занятиях дети изучают основы композиции (закон перспективы, 
правила золотого сечения и принципы построения рисунка), а также учатся 
анализировать работы знаменитых художников, определять их сильные и 
слабые стороны и применять полученные знания в собственном творчестве. 

Композиция помогает учащимся развивать свои творческие 
способности и выражать мысли и эмоции через искусство. Преподаватель, с 
помощью определённой темы урока, может формировать у детей 
нравственные качества, интерес к литературе, истории. Прекрасной 
возможностью приобщиться к прошлому своей страны является изучение 
родного края. Одним из интереснейших людей, живших на Брянской земле, 
был Федор Иванович Тютчев. Изучение его работ, посвящённых малой 
родине – Овстугу, позволит учащимся ближе познакомится с историей и 
красотами нашей области. Это привьёт учащимся понимание того, что мы 
великий русский народ, поможет узнать талантливых людей, трудившихся во 
благо нашей страны. Создавая иллюстрации к пейзажам семейной усадьбы 
Тютчевых, дети ближе узнают родной край, получат много новых знаний и 
положительных эмоций. А знание композиционных приёмов поможет им 
качественно визуализировать свои мысли в творчестве. 

Композиция является связующим звеном между различными 
предметами в художественной школе, присутствует в рисунке, живописи, 
скульптуре и дизайне, помогает учащимся интегрировать свои знания и 
навыки для создания более сложных и интересных произведений. 

Цели и задачи учебного процесса 
Цели: 
• патриотическое воспитание, расширение знаний обучающихся о

родном крае, формирование гражданского самосознания;
• познакомить учащихся с великим русским дипломатом и поэтом

Ф. И. Тютчевым;
• развитие художественно-творческих способностей учащегося на

основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
построения композиции.
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Задачи: 
• развитие у детей интереса к истории родного края;
• знакомство с творчеством Ф. И. Тютчева;
• формирование практических навыков создания гармоничной

композиции;
• развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного

воображения;
• воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия,

доброжелательного отношения учащихся друг к другу.
Перед началом работы над эскизами по теме «Овстуг в жизни Ф. И. 

Тютчева» следует познакомить детей с творчеством великого поэта и 
особенное внимание уделить стихотворениям посвящённых родному краю, 
чтобы дети вдохновились на визуально привлекательные и гармоничные 
изображения пейзажа семейной усадьбы. 

Поэзия Тютчева является одним из самых замечательных достояний 
русского народа. Изучать ее можно с трех разных точек зрения: 

• Изучение мыслей, заложенных автором;
• Ознакомление с философским содержанием;
• Приобщение к прекрасному, визуализация.

Тематике нашего занятия соответствуют первый и третий пункт.
Однако, в качестве факультативной информации, будет полезным 
ознакомиться и с философским содержанием стихотворений автора. 

Для Тютчева, как сказал еще И. С. Аксаков, «жить – значило мыслить». 
Это очень важное качество авторов того времени, мы должны воспитывать в 
себе с ранних лет. Современные проблемы поиска себя, отсутствие 
понимания жизненных целей, сложности с построением личностного 
развития во многом связаны с тем, что человек, живущий в 21 веке, 
разучился думать. В каждом образе природы, людей и жизненных ситуаций, 
описываемых Ф. И. Тютчевым, виден его мысленный труд. 

Тема семейной усадьбы – Овстуга, в раннем творчестве поэта, тесно 
связана с формированием личности. Молодой Федор Иванович прожил в 
Брянской области до поступления в университет. В первую очередь – это 
осознание себя в этом мире через образы природы, стихий и эмоций, которые 
поэт испытывал при взаимодействии и наблюдении за окружающим миром.  

Исходную точку мировоззрения Тютчева, можно найти в его 
знаменательных стихах, написанных «По дороге во Вщиж»: 

Природа знать не знает о былом, 
Ей чужды наши призрачные годы, 
И перед ней мы смутно сознаем 
Себя самих – лишь грезою природы. 
Поочередно всех своих детей, 
Свершающих свой подвиг бесполезный, 
Она равно приветствует своей 
Всепоглощающей и миротворной бездной. 



3 

По-настоящему живет лишь природа во всех ее проявлениях. Человек – 
ее часть, его жизнь, его деятельность – лишь «подвиг бесполезный». Вот 
философия Тютчева, его сокровенное миросозерцание. Поистине важные 
вещи мы не замечаем, стремимся к ложным целям, в то время как счастье 
каждого очень близко: Ф.И. Тютчев находил его в семейной усадьбе, в 
единении с природой Брянского края. 

В дальнейшем поэт тепло упоминает об Овстуге в ряде произведений, 
письмах, мечтает о нем в Петербурге, желает собрать там лучшую в Европе 
библиотеку. Во многом это связано с личностными особенностями Федора 
Ивановича: человека, любящего покой, безмятежность, созерцание.   

Данная тема выбрана для занятия по композиции, как соответствующая 
духовно-нравственным ценностям, необходимым подрастающему 
поколению. 

Для лучшего понимания темы рекомендуется посетить музей-усадьбу 
Ф. И. Тютчева в селе Овстуг и сделать памятные снимки и зарисовки для 
будущих работ. Композиция — это расположение и соотношение элементов, 
которое заставляет их работать вместе и влияет на восприятие зрителя. При 
визуальном контакте с объектом можно добиться качественного роста, 
видения, структуры работы. 

Композиция, построенная на основании творчества Тютчева, будет 
представлять из себя пейзаж села Овстуг, архитектурные строения. 

На протяжении всей истории живописи изображение природы 
выражало чувства художника. От того, как повлияет на душу каждого из 
авторов увиденная им картина, будет зависеть и созданная композиция. 

Вот некоторые из принципов, которые чаще всего мы можем 
использовать: 

• не следует располагать основной объект прямо в центре рисунка;
• линия горизонта не должна разделять рисунок на две части, равные

между собой;
• необходимо избегать двух равных по контрасту друг с другом

предметов;
• следует оставлять немного свободного места вокруг объекта;
• рекомендуется однообразные горизонтальные линии разбавлять

вертикальными мотивами.
Однако, самым важным для нас уроком, который важно извлечь из

жизни и творчества великого русского дипломата и поэта Ф. И. Тютчева, 
является, безусловно, любовь к Родине. Это, практически забытое в 
современном мире, чувство тоски по дому, по знакомой природе, уютному 
уголку. 

 Ах, Овстуг! 
Печаль и отрада. 
Я твой безнадежный должник. 
Иного, быть может, не надо, 
Чем слышать твой вещий язык. 
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Проведение темы «Овстуг в жизни Ф.И. Тютчева» по предмету 
композиция в художественной школе помогло развить в детях любовь к 
малой родине и интерес к талантливым людям, прославлявших Брянскую 
землю.  Дети познакомились с творчеством великого поэта, вдохновились 
стихотворениями, посвящёнными семейной усадьбе Тютчевых, и нарисовали 
прекрасные работы. Гармонично расположили в своих картинах природу, 
архитектуру и людей. 

Используемая литература: 
1. Брюсов В. Я. Ф. И. Тютчев. Смысл его творчества // Брюсов В. Я.

Собрание сочинений: В 7 т. – Т. 6. – М.: Худож. лит., 1975. – С. 193–208; 
2. О.Л.Голубева. Основы композиции. «Изобразительное

искусство», 2001. – С. 50-67 
3. Кибрик. Е. А. «Объективные законы композиции в

изобразительном искусстве» [Текст] / Е. А. Кибрик // Вопросы философии. - 
1967. - № 160. С. 75–93. 

4. Шорохов. Е. В. Художественный образ и искусство [Текст] / Е. В.
Шорохов // Вопросы истории, теории и методики преподавания 
изобразительного искусства. - М.: Прометей, 1996.-Вып. 1. -С.  113–120 
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План-конспект открытого урока по предмету: 
«Станковая композиция». «Создание иллюстрации к 

стихотворениям Фёдора Ивановича Тютчева» 

Белова Ангелина Равильевна, 
преподаватель МБУДО «Детская школа 

искусств №1 им. Т.П. Николаевой» 

Тема урока: «Создание иллюстрации к стихотворениям Фёдора Ивановича 
Тютчева». 
Цель урока: 
-нарисовать осенний этюд по впечатлению после прочтения стихов Ф.И.
Тютчева на предмете станковая композиция у учащихся 1 класса отделения
изобразительного искусства.
Задачи:
- познакомить учащихся с жизнью и творчеством Ф.И. Тютчева;
- способствовать активации и развитию художественных навыков, а так
женавыков поиска композиционного решения творческой работы;
- способствовать воспитанию патриотическо-нравственных чувств и любви к
Родине.
Оборудование и материалы: иллюстрации на данную тему, стихи, , ноутбук,
лист бумаги, карандаш, кисти, ластик, краски гуашь, баночка, палитра.
Задание: нарисоватьэтюд к стихотворению Фёдора Ивановича Тютчева,
передать эмоциональное состояние.

Ход занятия 
План урока 

I. Организационный момент.
Цель этапа: организационная часть урока, встреча учащихся, приветствие.
проверка присутствующих.
II. Проверка готовности к уроку.
Необходимо подготовить рабочее место и принадлежности к занятию.
Приготовить лист бумаги, простой карандаш, ластик, кисти, краски, палитру,
баночку для воды.
П: В современном мире люди, все больше отдаляются от природы и все
меньше времени проводят на улице. Нам становится сложнее почувствовать
ощущение радости от встречи с такими простыми ежедневными вещами, как
красота осенних листьев, закат солнца, появление первых листочков весной,
магическая красота многообразия цветов. Чтобы больше приблизиться к теме
урока послушайте отрывок:

Нето, что мните вы, природа: 
Неслепок, не бездушный лик… 
Вней есть душа, в ней есть свобода, 
Вней есть любовь, в ней есть язык… 
Вызрите лист и цвет на древе: 
Иль ихсадовник приклеил? 
Иль зреет плод в родимом чреве 
Игрою внешних, чуждых сил? 



Они не видят и не слышат, 
Живут в сем мире, как впотьмах! 
Для них и солнцы, знать, не дышат 
И жизни нет в морских волнах! 

Данные слова, написанные знаменитым русским поэтом Фёдором 
Ивановичем Тютчевым, помогают полностью погрузиться в мир природы и 
ощутить ее робкую красоту. Понимание поэзии требует особенного труда и 
это труд не физический и даже не интеллектуальный. Понимание поэзии - 
это работа души. 

На сегодняшнем занятии нашим гидом в мир природы станет Фёдор 
Иванович Тютчев, русский поэт, прекрасный человек, чуткий, глубоко и 
тонко чувствовавший природу. 
Тютчев родился 5 декабря 1803 года в русской дворянской семье в родовом 
имении Овстуг под Брянском (современный Жуковский район Брянской 
области России). Отец Тютчева, Иван Николаевич, был поручик гвардии. 
Мать, Екатерина Львовна Толстая, принадлежала старинному дворянскому 
роду. У него был старший брат и младшая сестра. Родители дали будущему 
поэту прекрасное домашнее образование: к 13 годам Фёдор превосходно 
переводил оды Горация, изумительно знал латынь и древнегреческий язык. 
Семья была образцовой своими семейными традициями, так и отношением 
членов семьи друг к другу, и вызывала восхищение окружающих. Очень 
важно помнить и понимать, что он родился в наших родных краях. Благодаря 
его стихотворениям мы с вами можем почувствовать всю глубину любви к 
Родине.Долгое время находясь за границей, он писал о Родине с особой 
любовью и трепетным вдохновением. 

При описании пейзажей Тютчев прибегает к самым красивым эпитетам. 
Он искусно передает изменчивость погоды, запахи дождя и легкий шелест 
листвы. 

Давайте вспомним его стихи об осени: 

«Есть в осени первоначальной… 

Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера… 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто все — простор везде, — 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде… 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь — 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле… 

1857г.» 

«Обвеян вещею дремотой… 
Обвеян вещею дремотой, 
Полураздетый лес грустит… 
Из летних листьев разве сотый, 
Блестя осенней позолотой, 
Еще на ветви шелестит. 
Гляжу с участьем умиленным, 
Когда, пробившись из-за туч, 
Вдруг по деревьям испещренным, 
С их ветхим листьем изнуренным, 
Молниевидный брызнет луч. 
Как увядающее мило! 
Какая прелесть в нем для нас, 
Когда, что так цвело и жило, 
Теперь, так немощно и хило, 
В последний улыбнется раз!.. 

1850 г.» 
П: После прослушивания стихотворения, вы можете сказать к какому 

жанру можно отнести эти поэтические зарисовки? 
У: Эти стихотворения описывают пейзаж. 



П: Совершенно верно! Возможно раньше вы уже встречались с 
понятием пейзаж. Что изображают художники на своих картинах? 

У: Города, леса. поля, реки, луга, моря, озера. 
П: Вы все абсолютно правы! Но посмотрев на знаменитые картины с 

изображением пейзажа вы не найдете ни одного похожего. Даже если 
несколько художников будут писать один и тот же пейзаж, они напишут его 
по-разному. Каждый художник, создавая свою картину, кажется словно 
заново открывает нам вечную красоту природы, вкладывая часть души. 

III. Изучение нового материала.
П: ПЕЙЗАЖ (фр. paysage, от pays – местность, страна, родина) – жанр

изобразительного искусства, предметом которого является изображение 
живой природы, (горы, леса, поля, реки). 

Искусство изображения природы возникло задолго до нас. Еще в 
древние времена люди начали воплощать элементы пейзажа в рельефах и 
росписях.Пейзаж требует такого же искусства, как и другие жанры. В первую 
очередь, пейзажист должен обладать мастерством рисунка. Второе важное 
качество – способность наблюдать. Но основное, самое главное качество 
пейзажиста – чувство природы. Без воздействия эмоций нет искусства, в этот 
момент художник похож на поэта.В памяти художника должно сохраняться 
множество таких впечатлений, чтобы они могли выразиться в пейзаже в 
нужный момент. Внимание к деталям позволяет рисовать по памяти. Теперь, 
давайте вспомним и проанализируем, какие чувства и образы появились у вас 
после прослушивания стихов Ф.И. Тютчева? 

IV. Практическая часть.
П: На этом уроке вам предстоит выполнить работу над эмоционально-

живописным изображением пейзажа по впечатлению от прослушанных 
стихотворений Федора Ивановича Тютчева. 

Наша работа будет состоять из нескольких этапов: 
1. Этап идеи и компоновки: выбор сюжета и создание внутренней

композиции произведения. Первые наброски делаются простым карандашом. 
На данном этапе определяется формат листа, проводится линия горизонта, 
делаются наброски объектов пейзажа исходя из замысла и плановости. 

2. Этап воплощения: работа с цветом с учетом законов световоздушной
перспективы, развитие и детализация форм, завершение работы над 
произведением. 

3. Этап выставки и просмотра: организация выставки и проведение
самоанализа произведений. 

4. Оценка произведений.
V. Итоговая часть.
П: Какие новые знания вы получили на уроке? (ответы учащихся)
П: Что сегодня на уроке больше всего тронуло вас и запомнилось?
П: На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание.
Любите и цените красоты Родного края!



План-конспект урока на тему «Монотипия как прием иллюстрации 
пейзажной лирики Ф.И. Тютчева» 

Дербуш Наталья Викторовна, 
преподаватель МБУДО «Брянская детская 

художественная школа» 

 «Истоки творческих способностей 
и дарования детей на кончиках их пальцев». 

В.А. Сухомлинский 

Цель занятия:  познакомить учащихся с техникой «монотипия», 
научить принципу работы «от цветового пятна», творческой импровизации в 
цвете, линии и объеме при создании тематической иллюстрации 
стихотворения через колоритное решение композиции. 

Задачи обучения:  обучить приемам работы в технике «монотипия», 
познакомить с  понятием иллюстрации, дать представление о пейзажной 
лирике  в творчестве Ф.И. Тютчева. 

Задачи воспитания: воспитывать у учащихся аккуратность, 
усидчивость, терпение, формировать  эмоционально-ценностное отношение к 
живописному и литературному искусству. 

Задачи развития: развивать у учащихся ассоциативное мышление, 
произвольное внимание, наблюдательность, сообразительность, чувство 
ритма; занятие способствует развитию, мелкой моторики рук, глазомера.  

Материально-техническое оснащение:  акварель, гуашь, толстые и 
тонкие кисти, доски для лепки или листы пластиковые (стекло), бумага А4/5.    

Дидактическое оснащение: примеры работ из методического фонда, 
сборники стихотворений Ф.И. Тютчева, репродукции картин к стихам. 

Место проведения: учебный кабинет с дневным светом (36 КВ.М. на 
группу 10-13 человек). 

Ход урока 
I. Организационный момент.
1. Приветствие класса.
2. Подготовка рабочего места и проверка готовности к уроку.
II. Постановка темы урока.
Преподаватель: сегодня мы познакомимся  с техникой  «монотипия» и

попробуем использовать ее как изобразительный прием для иллюстрации 
пейзажной лирики русского поэта XIX века Ф.И. Тютчева. 

Актуализация знаний учащихся. 
На прошлых занятиях  мы с вами знакомились жанрами живописи, в том 

числе – пейзажем, и с художниками – пейзажистами. На днях я посетила 
библиотеку, и мое внимание особо привлекала одна из книг.  

Преподаватель демонстрирует один из сборников Ф. И. Тютчева. 
Книга полна иллюстраций. Иллюстрация - по-латински  illustratio - 
наглядное изображение. Ее назначение - помочь осветить то, что сказано в 



тексте, уяснить его содержание, сделать наглядным. В этой книге 
изображения пейзажей  рассказывают о том, что  написано на этой странице. 

III. Вводная беседа
Федор Тютчев – русский поэт XIX века, чья пейзажная лирика занимает

особое место в его творчестве. Тематика пейзажных стихотворений поэта 
включает разнообразные природные явления. Тютчев вдохновлялся образами 
природы, такими как реки, горы, леса, небо, состояние погоды. Он также 
обращается к времени года и сменяющимся сезонам.  Поэт описывает 
природу с такой яркостью и красочностью, что слова преображаются в 
настоящие картины в умах читателей. 

Преподаватель: каким же способом возможно быстро и очень 
выразительно выполнить иллюстрации к таким стихам? Для этого я 
расскажу вам о изобразительной технике - монотипии.  И мы попробуем 
выполнить пейзажи в такой технике.  В контексте художественных образов 
из поэзии Тютчева, монотипия может использоваться для создания 
изобразительных работ, которые передают глубину и эмоциональность его 
стихотворений.  

IV. Объяснение нового материала
Монотипия одна из простейших нетрадиционных техник рисования (от

греческого monos — один, единый и tupos — отпечаток), но это удивительная 
техника рисования красками (акварелью, гуашью и пр.). Краска наносится на 
одну сторону поверхности и отпечатывается на другую. 

Полученный отпечаток всегда уникален, создать две одинаковых работы 
невозможно. И они  могут быть очень созвучны настроению стихотворений. 
Почему? Явление цветовых ассоциаций заключается в том, что данный цвет 
вызывает те или иные эмоции, представления, ощущения. Цветовые 
ассоциации могут быть: 

• весовые (легкие, тяжелые, воздушные, невесомые...)
• температурные ( теплые, холодные, пламенеющие, леденящие...)
• осязательные (мягкие, жесткие, колючие, нежные...)
• пространственные (выступающие, отступающие, близкие,

далекие...)
Например, красный ощущается горячим и громким, а голубой - 

холодным и тихим. Необыкновенное богатство цветовых ассоциаций можно 
найти в литературном творчестве, в том числе произведениях Ф. И. Тютчева. 
Используя различные текстуры и техники рельефного оттиска, художник 
может передать атмосферу и настроение, описанные в поэтических 
произведениях Тютчева.  

Например, в стихотворении "Неохотно и несмело" Тютчев  динамично 
описал красоту природы во время грозы. Рассмотрим отрывок: 

«Ветра теплого порывы, Дальний гром и дождь порой... 
Зеленеющие нивы, Зеленее под грозой. 

Вот пробилась из-за тучи Синей молнии струя — 
Пламень белый и летучий Окаймил ее края» 



Художник, используя монотипию, может создать изображение, где 
«зеленеющие нивы зеленее под грозой» и размытость станут визуально 
осязаемыми, а зритель будет чувствовать себя окруженным мистической 
атмосферой (рис.1) 

Рис.1 «Зеленеющие нивы зеленее под грозой» 
(монотипный отпечаток, выполнен автором конспекта) 

 Таким образом, монотипия позволяет дополнить и расширить смыслы 
и образы, созданные Тютчевым в своих стихотворениях. 

V. Практическая работа
Отпечатки можно делать на любой гладкой поверхности:

стекле, пластмассовой доске, плёнке, кафельной плитке, толстой глянцевой 
бумаге. На выбранной поверхности гуашевыми красками выполняется 
пятновой рисунок, сверху накладывается лист бумаги, чуть придавливается, 
немного протаскивается. Получается оттиск. Полученные пятна можно 
оставить в первоначальном виде, или продумать соответствующий образ и 
дорисовать недостающие детали. Используем свою  фантазию, воображение, 
свои графические навыки. 

Преподаватель: предлагаю вам выполнить пейзажные иллюстрации к 
двум противоположным по состоянию и колориту стихотворениям 
Ф.И. Тютчева:  

«Чародейкою зимою» (рис. 2) и «Есть в осени первоначальной» (рис.3) 
Цвета красок выбираются в зависимости от цветовой гаммы будущего 

пейзажа в соответствии со словесными ассоциациями от выбранного 



стихотворения: зима, вечер, сумрак, туман – холодные, синие, голубые 
колючие оттенки; осень, ясный день, настроение, буйство красок - ярких, 
теплых цветов охры, желтого. 

В ходе практической работы преподаватель индивидуально работает с 
учащимися, помогает решать, возникаюшие затруднения, привлекая к 
решению проблемы всех учащихся. 

Текущий инструктаж 
1. Индивидуальная работа с каждым учащимся.
2. Обход рабочих мест с целью контроля и оказания помощи учащимся.



 Рис.2  «Чародейкою зимою»  
(варианты монотипных отпечатков выполнены учащимися 

под руководством преподавателя БДХШ Дербуш Н.В) 



Рис.3 «Есть в осени первоначальной» 

(варианты монотипных отпечатков выполнены учащимися под 

руководством преподавателя БДХШ Дербуш Н.В) 



V. 
Подведение итогов занятия 
Преподаватель: вы завершили работу над вашими пейзажами, были ли у вас 
трудности в выполнении задания? 

1. Анализ типичных ошибок.
2. Оценка и самооценка качества работ каждого учащегося.

VII. Уборка рабочих мест
Используемая  литература: 

1. Асылханов, Е.С. Методика преподавания декоративно-прикладного
искусства / Е.С.Аслыханов. – Семипалатинск, - 2000. – 212 с.

2. Монотипия из собрания Русского музея. - М.: Palace Editions,
Русский музей, 2021. - 766 c.

3. Монотипия. Альманах, №313, 2011. - М.: Государственный Русский
музей

4. Ф. И. Тютчев: Библиографический указатель произведений и
литературы о жизни и деятельности. 1818—1973 / Музей-усадьба
"Мураново" им. Ф. И. Тютчева; Сост. И. А. Королева, А. А. Николаев;
Под ред. К. В. Пигарева. — М.: Книга, 1978. — 263 с.
Личные фотографии автора (технологические этапы, примеры
выполненных монотипных отпечатков)



Сценарий  внеклассного  мероприятия   
«Картины  природы  в  поэзии Ф.И. Тютчева», 

посвященного 220–летию со дня рождения  Ф.И. Тютчева 

Солодовщикова Олеся Владимировна, 
преподаватель МБУДО  «Дятьковская  

детская школа искусств»  

«Чему бы жизнь нас ни учила, 
Но сердце верит в чудеса…» 

          Ф.И. Тютчев 

Цель: знакомство с биографией Ф. И. Тютчева, представить основные 
темы его поэзии, обозначить особенности мировосприятия поэта. Воспитывать 
эстетические чувства, любовь к русской поэзии. 

Звучит  медленная  музыка, на  фоне   вступительное  слово  учителя 
Учитель:  Сначала было слово… С него всегда начинается выражение 

мысли. А мысли устремляются туда, где милые сердцу места и люди, где 
чувствуешь себя и легко, и тревожно, и радостно, и печально, где чувствуешь 
себя или необходимым, или совсем ненужным. Удел великого поэта, 
воспевавшего красоту родной природы, лирические чувства свои и любимых 
своих состоял в том, чтобы донести свою неизмеримую любовь до самого 
сердца, до самой сути, до самого конца. Хотя сам Ф.И. Тютчев не считал себя 
поэтом, никогда не сравнивал себя с вершившими в те времена А.С. Пушкиным, 
М.Ю. Лермонтовым, А.И. Фетом и другими выдающимися классиками русской 
литературы. Он не стремился к изданию своих произведений, он просто писал от 
себя, для себя, для семьи, для любимых, для друзей. И от этого получал 
искреннее удовольствие. Выражая в стихах свои чувства, переживания, 
познания, страхи и радости, он не думал о том, что и через века они отзовутся в 
сердцах читателей и будут также волновать, радовать и интересовать многие 
поколения, что их будут читать наизусть дети школьного возраста, студенты и 
совсем уже взрослые люди…      

Ученик 1: Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября (5 декабря)1803 
года в родовитой дворянской семье Ивана Николаевича Тютчева – брянского 
помещика, надворного советника, устроителя усадьбы Овстуг Брянского уезда 
Орловской губернии. Его предок Захарий Тютчев упоминается в книге о русской 
истории как посол к Мамаю и как участник Куликовской битвы. Его матушка 
Екатерина Львовна Тютчева принадлежала к известному в русских летописях 
роду графов Толстых. Прапрадед Федора Ивановича по матери был родным 
братом ближайшего сподвижника государя Петра I, искусного дипломата Петра 
Андреевича Толстого – прапрадеда русского писателя – классика Льва 
Николаевича Толстого. 
       Ученик 2: Детство Федора Ивановича Тютчева проходило в с. Овстуге в 
теплое время года, а зимой – в подмосковном поместье Троицком, где семья 
жила открыто и богато, имея еще поместья в Мышкинском и Угличском уездах. 
И хотя в семье царила патриархальная атмосфера, в доме, совершенно чуждом 
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интересам литературы, и в особенности русской литературы, исключительное 
господство модного в то время французского языка легко уживалось с 
приверженностью ко всем особенностям русского стародворянского и 
православного уклада. Когда Федору шел десятый год, в воспитатели к нему был 
приглашен Семен Егорович Раич, выпускник орловской  духовной семинарии, 
знаток  древних  языков и  античной литературы, пробывший в доме Тютчевых 
семь лет и прививший будущему поэту любовь к наукам и искусству, оказавший 
большое влияние на умственное и нравственное развитие своего воспитанника, в 
котором он обнаружил живой интерес к литературе. Он приобщил Федора к 
литературному творчеству. 

Учитель: Свои первые стихотворения начинающий поэт написал в 
возрасте 11 лет. 
     Любезному папеньке! 
Всей день счастливый нежность сына 
Какой бы дар принесть могла! 
Букет цветов? - Но флора отцвела, 
И луг поблекнул и долина. 
Просить ли мне стихов у муз? 
У сердца я спрошусь. 
       Поэт – переводчик С. Е. Раич познакомил ученика с творениями русских и 
мировых поэтов и поощрял его первые стихотворные опыты. К 13годам Тютчев 
уже хорошо разбирался в древнеримской поэзии, знал латынь и успешно 
переводил Горация. Творчество мировых классиков оказало влияние на 
написание многих ранних стихов. 

Ученик 1 читает стихотворении «На новый 1816 год» 

На новый 1816 год 
Века рождаются и исчезают снова, 
Одно столетие стирается другим; 

Что может избежать от гнева Крона злого? 
Что может устоять пред грозным богом сим? 

Пустынный ветер свистит в руинах Вавилона! 
Стадятся звери там, где процветал Мемфис! 

И вкруг развалин Илиона колючи терни обвились!.. 
       В этом возрасте Тютчев начал посещать лекции по словесности при 

Московском университете, а в 15 лет был зачислен в студенты и сразу принял 
живое участие в литературной жизни учебного заведения. В 1819 году он 
впервые выступил в печати, но в дальнейшем печатался редко и с большими 
перерывами. 
     Ученик 3: Окончив университет в 1821 году со степенью кандидата 
словесных наук Ф. И. Тютчев поступил на службу в Государственную 
Коллегию иностранных дел в Петербурге, где получил место  сверхштатного 
чиновника русской дипломатической миссии Баварии,  и в 19 лет  был 
направлен в Мюнхен. За границей ему предстояло провести 22 года. Здесь он 
знакомится с немецкой литературой. Его собеседниками становятся философ 
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       Учитель: Через два десятилетия поэт пронес тоску по красивым родным 
местам, по величию русской природы, по ее дыханию, шелесту, мелодиям и 
прикосновениям. По его собственному признанию, выражал свои мысли лучше 
по – французски, чем по – русски. Все свои письма и статьи писал только на 
французском языке и всю свою жизнь говорил почти исключительно по – 
французски. Но самым сокровенным  порывам своей души и творческой мысли, 
любви к природе, родившейся в детстве, мог давать выражение только в русском 
стихе. Так написаны все его стихотворения о природе. 

    В творчестве Ф. И. Тютчева образы природы перекликаются с 
переживаниями человека, который часто одинок и бессилен в сравнении с ее 
могуществом. Поэт в деталях восходит от земной реальности к возвышенным 
мечтам, к беспредельности. Он не просто любуется красотой, а пытается постичь 
ее. Бытие воспринимается им как катастрофа. Стихи отличаются богатством 
метафор и философской направленностью. Природа в его стихах всегда полна 
непрерывного и вечного движения. Органический мир Федора Ивановича всегда 
многолик и разнообразен. Он представлен в постоянной динамике, в переходных 
состояниях: от зимы к весне, от дня к ночи. 

   Тени сизые смесились, 
    Цвет поблекнул, звук уснул – 
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    В сумрак зыбкий, в дальний гул… 

Ученик 4: Картины природы в лирике Тютчева воплощают глубокие, 
напряженные трагические раздумья поэта о жизни и смерти, о человечестве и 
мироздании. Его природа – это и течение человеческой жизни, и размышления о 
месте человека в этом мире, и смена времен года. И во всех явлениях отражение 
разных состояний его души, и в каждом времени года он видел свою прелесть. 
Совершенно справедливо высказывание И. С. Аксакова: «Такого рода 
художественной красоты, простоты и правды нельзя достичь ни умом, ни 
восторженностью духа, ни опытом, ни искусством: здесь уже явное, так сказать, 
голое поэтическое откровение, непосредственное творчество таланта». 

Ученик  читает  стихотворение  Ф.И.Тютчева «Чародейкою - Зимою» 

Учитель: Преобладание пейзажей – одна из примет лирики Тютчева. 
Природа у  него изменчива, очеловечена, одухотворена, многолика,  насыщена 
звуками, красками, запахами.Как сладко дремлет сад темно – зеленый, объятый 
негой ночи голубой! Сквозь  яблони,  цветами убеленной,  как  сладко светит 
месяц золотой!..Как хорошо ты, о море ночное,- здесь лучезарно, там сизо – 
темно… В лунном сиянии, словно живое, ходит, и дышит, и блещет оно… 

 У Тютчева был особый взгляд на природу. Он воспринимал не только ее 
особый мир, полный жизни, звуков и красок. Это лишь оболочка, таинственный 
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покров, под которым сама тайна мира. Природа и человек – живые существа, 
неразрывно соединенные и понимающие друг друга. Его поэтическая зоркость 
отмечала тончайшие подробности, оттенки звуков и красок. Она придала его 
поэзии особую силу и достоверность. Любая перемена в природе порождала 
движение в его душе. Для ее описания он находил самые поэтичные, самые 
выразительные, самые задушевные слова. Поэтому стихи его близки и понятны 
нам сегодня.  

  Не остывшая от зною, ночь июльская блистала… 
  И над тусклою землею небо, полное грозою от зарниц все трепетало… 

          И сквозь беглые зарницы чьи – то грозные зеницы загорались над 
землею… 

 Ученик 1: Осень Тютчев не любил. Считал, что эта пора года 
символизирует увядание и смерть живой природы. Однако он не мог не 
восхищаться красотой обряженных в золотистые уборы деревьев, густыми 
серебристыми облаками и стройностью журавлиного клина, который держит 
путь в южные края. Поэта занимал не столько процесс перевоплощения 
природы, сколько тот короткий миг, когда она ненадолго замирает, готовясь 
примерить новую ипостась. 
    Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора – 
    Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера. 
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    Где бодрый серп гулял и падал колос теперь уж пусто все – простор везде,- 
    Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде. 
    Пустеет воздух, птиц не слышно боле, но далеко еще до первых зимних бурь 
    И льется чистая и теплая лазурь на отдыхающее поле… 
Заключение. 

Учитель: Пейзажная лирика – неотъемлемая  часть  в  творчестве Ф.И. 
Тютчева. Картины природы никогда не даются сами по себе, не являются 
самоцелью, хотя восхищают своей эмоциональностью, выразительностью, 
живописностью. Пейзаж у Тютчева всегда показан через лирические 
переживания, о месте человека в мире, о любви, о судьбе.  Ф.И. Тютчев прожил 
70 лет, жизнь его была насыщена многими событиями, встречами с 
замечательными людьми, известными поэтами и литераторами. Ф.И. Тютчев 
оставил богатое литературное наследство. Его стихи продолжают радовать нас 
спустя полтора столет. 

 Имя Федора Ивановича Тютчева всегда будет известно читателям, 
любителям его  творчества. Люди помнят о нём. В усадьбе с.Овстуг,  Брянской 
области  и  по сей  день  действует  музей  Ф.И.Тютчев 

Используемая литература: 
1. Абузова Н. Ю. "Типология пейзажа в лирике Тютчева", Самара, 2000г.
2. Айхенвальд Ю. И. "Силуэты русских писателей. Тютчев". 1998г.
3. Аксаков И. С. "Биография Ф. И. Тютчева",Книга и бизнес,1997г.
4. Алексанян Е. А. "Поэтический космос жизни Тютчева", 2003г.
5. Благой Д. Д. "Жизнь и творчество Тютчева", М.,1994г.



Сценарий лекции-концерта «Поэзия Ф.И. Тютчева в музыке» 

Игнатова Ольга Юрьевна, 
преподаватель МБУДО Брасовского района 

Локотская детская школа искусств 

В зале на экране изображена заставка мероприятия: фото Ф.И. 
Тютчева, годы жизни, название лекции-концерта «Поэзия Ф.И. Тютчева в 
музыке. В аудиозаписи фоном звучит  «Декабрь» П.И. Чайковского из 
«Времен года»). 

Вед.:Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит — 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. 
И стоит он, околдован,- 
Не мертвец и не живой — 
Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован 
Легкой цепью пуховой… 
Солнце зимнее ли мещет 
На него свой луч косой — 
В нем ничто не затрепещет, 
Он весь вспыхнет и заблещет 
Ослепительной красой. 

Вед.:Поэзия и музыка – неразрывно связаны между собой. Из синтеза 
этих двух искусств рождаются песни, романсы, баллады. Но не любые слова 
можно положить на музыку. К искусству сочинения стихов должен быть 
особый талант. 

Вед.:Фёдор Иванович Тютчев – один из самых таинственно 
притягательных поэтов XIX века. Уникальная поэтическая гениальность, 
способность донести до читателя глубинные философские вещи, умение 
создавать яркие психологические зарисовки и действительно прекрасные, 
чувственные и лирические пейзажи — это все о нем. Мир Тютчева – загадка, 
в которой главную роль всегда занимает природа. В ней постоянно 
сталкиваются в противоборстве хаос и гармония: в местах, где изобилует 
жизнь, всегда проглядывает тень смерти; счастливый день всегда сменяется 
устрашающей ночью. Природа у Фёдора Ивановича носит полярный 
характер: один полюс постоянно противостоит другому, поэтому в его 
произведениях часто можно заметить антитезу, то есть противопоставление. 
Например,  в стихотворении «День вечереет», которое прочитает Анишина 
Ульяна. 
День вечереет, ночь близка, 
Длинней с горы ложится тень, 



На небе гаснут облака, 
Уж поздно. Вечереет день. 
Но мне не страшен мрак ночной, 
Не жаль скудеющего дня, — 
Лишь ты, волшебный призрак мой, 
Лишь ты не покидай меня!.. 
Крылом своим меня одень, 
Волненья сердца утиши, 
И благодатна будет тень 
Для очарованной души. 
Кто ты? Откуда? Как решить: 
Небесный ты или земной? 
Воздушный житель, может быть, — 
Но с страстной женскою душой! 

Вед.:На стихи Тютчева написано немало романсов и песен 
композиторами прошлых столетий. Они обратились к поэзии гения ещё при 
его жизни, причём первые вокальные сочинения на его слова были написаны 
дилетантами, поклонниками его стихов.Это романсы Н. Кочубей, М. 
Сабининой, Д. Столыпина, С. Донаурова, Л. Малашкина. 

Вед.  На стихотворение «Я встретил Вас» многие композиторы писали 
музыку. Но у нас на слуху та мелодия, которую даровал Иван Семенович 
Козловский – он сделал аранжировку и записал этот романс. Долгое время 
считалось, что автор этой музыки неизвестен. Сами стихи Федор Иванович 
Тютчев посвятил Амалии Ленхерфельд, к которой у него появилась симпатия 
после знакомства на одной из светских встреч в Мюнхене. 

Сл. Ф.И. Тютчева, муз. И.С. Козловского. Романс «Я встретил Вас». 
Исполняет Егоров И.Н, концертмейстер Игнатова О.Ю. 

Вед.: Лирика Тютчева исключительно широка и многослойна. В ней 
предстаёт вся жизнь в её реальных и зримых образах, в неповторимых 
мгновениях эмоциональных состояний и настроений, обобщённых через 
личный опыт сердца и ума. 

Тютчев был удивительным поэтом. У него не было черновиков, 
времени, специально отведенного для сочинительства. Поэзия являлась 
частью его жизни. При жизни он был практически неизвестен и не страдал от 
этого. Свое творчество он называл плодом пустозвонного безделья. 
Однажды, разбирая свои бумаги, Тютчев сжег часть собственного 
творчества. Об этом он писал другу: «Я сначала расстроился, а потом утешил 
себя мыслью о пожаре Александрийской библиотеки». Поэзия для Тютчева 
была просто способом выразить себя. 

Первым из профессиональных композиторов к стихам Тютчева 
обратился П. И. Чайковский. Это было в 1874 году, спустя год после смерти 
поэта. Фактически Чайковский открыл в его поэзии источник вдохновения 
для музыкального творчества. На слова Тютчева им написаны «Песнь 
Миньоны» и романс «Как над горячею золой», посвященный певцу Дмитрию 



Орлову, артисту Большого театра, проникнут глубоким философским 
смыслом, психологизмом и трагизмом содержания. 

В видеозаписи звучит романс «Как над горячею золой» в исполнении 
Яны Иваниловой 

Вед.: Новую страницу в историю музыкального истолкования наследия 
Тютчева внес Сергей Танеев, ученик Чайковского. Уделяя особое внимание 
полифонии, он перевоплотил стихотворения Тютчева в многоголосные 
композиции, хоры и ансамбли. Таковы, к примеру, его четыре терцета а 
capella для сопрано, альта и тенора ор. 23 на слова Тютчева, объединенные 
общим названием «Ночи». 

В видеозаписи звучит фрагмент первого терцета из цикла «Ночи» в 
исполнении хора Минина 

Вед.: Столь близкий ему по лирической природе дарования и редкому 
богатству музыкальной мысли Сергей Рахманинов создал замечательные 
романсы на тексты Тютчева. Это романс «Ты знал его», продолжающий 
пушкинскую традицию воплощения образа поэта в повседневной суете и в 
часы вдохновенья. Он прямо развивает мысль Пушкина, выраженную им в 
известном стихотворении «Пока не требует поэта». Образ художника 
Рахманинов «рисует» в сдержанной и лаконичной манере графическими 
линиями мелодических суровых контуров, чеканным ритмом. Такой же 
тонкостью психологической нюансировки отличается и романс «Все отнял у 
меня», в котором Рахманинов стремится к углублению и концентрации 
выразительности при внешней сдержанности и лаконизме средств. 
Предельно краткое, но насыщенное глубоким драматизмом тютчевское 
стихотворение, состоящее всего из одного четверостишия, в гениальном 
музыкальном воплощении приобретает новый смысл. 

С.В. Рахманинов «Все отнял у меня». Исполняет Егоров И.Н. 
концертмейстер Игнатова О.Ю. 

Вед.: Стихи Тютчева композиторы использовали не только для 
написания романсов, но и в качестве эпиграфов к инструментальным 
сочинениям. Очень любил давать эпиграфы своим сочинениям Николай 
Метнер, для которого Тютчев был одним из самых любимых поэтов, 
неисчерпаемым источником творческого вдохновения. Так же, как и 
Рахманинов, Метнер преимущественно предпочитал трагические, глубоко 
пессимистические стихотворения. 

«Некоторая сдержанность, подчас суровость музыки Метнера», – писал 
Иосиф Яссер, пианист, дирижер и музыковед, – «роднит его с одним из 
излюбленных им поэтов – Тютчевым, «поэтом космического сознания», как 
его часто называли в России, стихотворения которого широко использованы 
Метнером в песнях». Можно сказать, что поэзия Тютчева пронизывает всё 
творчество Метнера. Стихотворение «О чём ты воешь, ветр ночной» Метнер 
использовал в качестве эпиграфа к фортепианной сонате ми минор (ор. 25), а 
песню «О чём ты воешь, ветр ночной» посвятил памяти брата Карла. 
Фортепианной сказке (ор. 34 № 2) ми минор композитор предпослал эпиграф 
из Тютчева. 



Н. Метнер «Фортепианная сказка ми минор, ор.34. 
 Исполняет Игнатова О.Ю. Эпиграф: «Когда что звали мы своим, 

На век от нас ушло». 

Вед.: Поэзия Тютчева вдохновила русских композиторов не только на 
вокальные и хоровые, ансамблевые сочинения, но и на оркестровые полотна. 
В программных оркестровых произведениях нашла новую художественную 
трактовку романтическая линия творчества поэта. Его стихи предстали перед 
слушателями в различных картинах русской природы, в многообразном и 
одухотворенном переложении тютчевских образов на язык музыки. Довольно 
много (если не по количеству, то по художественной значимости) дала для 
более глубокого понимания тютчевской поэзии инструментальная музыка. 
Такова, в частности оркестровая драматическая фантазия «Из края в край» 
Николая Черепнина. Особо следует сказать о симфонической картине 
«Весна» Александра Глазунова. «Это – небольшая пьеса лирико-пейзажного 
типа, – пишет Ю. Келдыш в своих исследованиях, – выдержанная в мягких и 
спокойных тонах». Эпиграфом к симфонической картине Глазунова 
послужило четверостишие Тютчева: 

«Весна идет, весна идет, 
И тихих, теплых майских дней 

Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней». 

Красочность оркестровой партитуры, в которой почти не участвуют 
инструменты медной духовой группы, достигается за счет разнообразного и 
мастерского использования деревянной духовой и струнной смычковой 
групп. С помощью однородных тембровых красок композитору удалось 
создать неповторимое ощущение обилия света и воздуха, которое возникает 
у нас обычно при созерцании весеннего пейзажа. 

В аудиозаписи звучит фрагмент симфонической картины А.Глазунова 
«Весна» 

Вед.:Поэзия Тютчева охватывает круг волнующих вопросов 
глобального значения, связанных с гуманизацией общества, экологическими 
аспектами мира природы, религиозными, духовно-нравственными вопросами 
бытия, космическими явлениями. В связи с этим особый интерес 
представляет романс «Эти бедные селенья» Г. Свиридова. Предельно 
лаконичными выразительными средствами композитору удалось достичь 
сильного эмоционального воздействия на слушателя. Свиридов использует в 
фортепианной партии элегическую мелодию, которую мы условно назовем 
темой свирели. Эта мелодия очень близка аналогичной теме свирели в 
романсе «Вечернее успокоение» Метнера на слова Тютчева. В романсе 
Свиридова диалог вокальной и фортепианной партий, усиливающий 
выразительность слов «царь небесный», позволяет обнаружить черты 
общности в семантике выразительных средств музыки. 



Романс Г. Свиридова «Эти бедные селенья» на слова Ф.И. Тютчева 
исполняет Егоров И.Н., концертмейстер Сухоруков В.С. 

Вед.: Современные композиторы также не перестают обращаться к 
поэтическому творчеству Федора Ивановича Тютчева. Насыщенность 
духовного содержания, многообразие ассоциативных связей, глубина 
лирического и философского подтекста – все это создает сложность и 
ответственность перед музыкантами, которые обращаются к его стихам. 

Новые нюансы в освоении поэзии Тютчева обозначились у Валентина 
Сильвестрова, очень тонко ощущающего краски звукового мира музыки. В 
вокальном цикле «Ступени», включающем одиннадцать песен, на слова 
Тютчева написаны две: «Тени сизые смесились» и «Последняя любовь». 
Сильвестров наполняет поэзию Тютчева новым смыслом, углубляет ее 
эмоциональное и психологическое содержание сложным подтекстом, 
приближая ее тем самым к нашему времени, к его духовно-нравственным 
координатам. Сильвестров, выбирая из поэтического наследия Тютчева 
близкие ему по духу стихи, анализирует их и привносит свое личностное, 
сокровенное, в результате чего возникают подлинные шедевры. Вообще 
соприкосновение с творчеством Тютчева духовно обогащает каждого 
человека, а тем более композитора, художника и мыслителя, властителя дум, 
барометра эпохи. 

В видеозаписи звучит «Последняя любовь» из цикла «Ступени» 
В.Сильвестрова в исполнении Яны Иваниловой 

Вед.: Поэзия Ф.И.Тютчева такая противоположная: счастливая или 
печальная, небесная и земная, наполненная жизнью и опустошенная 
холодом, но одно можно сказать точно – она всегда неповторима. Она манит 
своей простотой, за которой всегда скрыт глубинный смысл, и уж 
прикоснувшись к ней единожды, невозможно ее забыть. 

Ф.И. Тютчев «Чему бы жизнь нас не учила» читает Корпусева Полина 

Чему бы жизнь нас ни учила, 
Но сердце верит в чудеса: 
Есть нескудеющая сила, 
Есть и нетленная краса. 
И увядание земное 
Цветов не тронет неземных, 
И от полуденного зноя 
Роса не высохнет на них. 
И эта вера не обманет 
Того, кто ею лишь живет, 
Не всё, что здесь цвело, увянет, 
Не всё, что было здесь, пройдет! 
Но этой веры для немногих 
Лишь тем доступна благодать, 
Кто в искушеньях жизни строгих, 
Как вы, умел, любя, страдать. 



Чужие врачевать недуги 
Своим страданием умел, 
Кто душу положил за други 
И до конца всё претерпел. 

Вед.: В завершение хочется сказать, что о Федоре Ивановиче Тютчеве 
сказано и написано много превосходных слов, однако вернее всех угадал 
тайну его гениальной личности Иван Тургенев: «О Тютчеве не спорят; тот, 
кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзии». 



Сценарий мероприятия «Поэт гармонии и красоты…», посвящённого 
творчеству Фёдора Ивановича Тютчева 

Трусова Елена Михайловна, 
преподаватель МБУДО «Детская школа 

искусств №6» 

Цели: знакомство с жизнью и творчеством Ф.И. Тютчева; воспитание 
чувства любви к Родине, гордости за ее выдающихся талантливых людей. 

Задачи: знакомство с жизнью и творчеством поэта; популяризация 
произведений Ф. Тютчева; воспитание эстетических чувств учащихся; 
расширение кругозора и эрудиции; воспитание чувства любви к природе, 
желания беречь и охранять ее; побуждение желания задуматься о смысле 
жизни. 

Возраст участников: 8– 13 лет. 
Место проведения: актовый зал ДШИ 
Подготовительная работа: подбор картин для выставки, 

выразительное чтение стихотворений и заучивание их наизусть, оформление 
зала. 
Ход мероприятия: 

(Музыкальное вступление) С. Баневич «Элегия» 

Вед.: Добрый день наши дорогие учащиеся и гости нашего 
мероприятия…Наша встреча сегодня посвящена творчеству поэта Фёдора 
Ивановича Тютчева…Поэзия Ф.И.Тютчева входит в нашу жизнь с детства. А 
потом, спустя годы, всё более и более углубляется наше представление о 
поэте, о разнообразии, красоте и богатстве созданных им поэтических 
образов. Федор Иванович Тютчев родился 5 декабря 1803 года усадьбе 
Овстуг Брянского уезда Орловской губернии, в культурной дворянской семье 
среднего достатка, где были сильны патриархальные начала.  Сегодня, как 
раз 5 декабря. Ровно 230 лет назад родился наш земляк- поэт. Я предлагаю 
вам посмотреть небольшой фильм о биографии Тютчева. Как вы уже узнали, 
что детство Тютчев провел в Овстуге, Москве и подмосковном имении 
Троицком. Отец его, Иван Николаевич Тютчев, не стремившийся к 
служебной карьере, был радушным, гостеприимным и добросердечным 
хозяином-помещиком. Своё первое стихотворение Тютчев написал ко дню 
рождения отца и называлось оно «Любезному папеньке». Юному 
стихотворцу тогда ещё не исполнилось одиннадцати лет, и чтение 
стихотворения всегда вызывало слёзы восторга. Я хочу вам прочитать это 
стихотворение, чтобы вы поняли, какой талант проявил Тютчев уже в 
детском возрасте. 

Любезному папеньке! 
В сей день счастливый нежность сына 
Какой бы дар принесть могла! 



Букет цветов? — но флора отцвела, 
И луг поблекнул и долина. 
Просить ли мне стихов у муз? 
У сердца я спрошусь. 
И вот что сердце мне сказало: 
В объятьях счастливой семьи, 
Нежнейший муж, отец-благотворитель, 
Друг истинный добра и бедных покровитель, 
Да в мире протекут драгие дни твои! 
Детей и подданных любовью окруженный, 
На лицах вкруг себя радость узришь ты. 
Так солнце, с горней высоты, 
С улыбкой смотрит на цветы, 
Его лучами оживленны. 

Вед.: Мы, современные люди, часто лишенные возможности общения с 
природой, подчас перестаем чувствовать красоту окружающего мира. Нам 
все сложнее остановиться и почувствовать радость от встречи с такими 
простыми вещами, как закат солнца, синица на ветке, первый весенний 
лист...Почувствовать мир природы нам иногда помогает поэзия. Общение с 
ней требует особого труда, но этот труд не физический и даже не 
интеллектуальный. Это работа души…Поэзию Тютчева нельзя представить 
без лирики природы. И в сознание читателей поэт вошёл прежде всего, как 
певец природы. Некрасов отметил его необыкновенную способность 
улавливать «именно те черты, по которым в воображении читателя может 
возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина». Картины природы в 
лирике Тютчева воплощают глубокие, напряжённые трагические раздумья 
поэта о жизни и смерти, о человечестве и мироздании. Весна Лето Осень 
Зима. И сегодня конечно же мы познакомимся с красивейшими 
стихотворениями о природе, которые были положены на музыку и стали 
доступны, как любителям литературного творчества, так и музыкального. 
Давайте начнём наше небольшое путешествие по временам года…Я долго 
думала, с какого же времени года начать наше знакомство с творчеством 
поэта? И решила, что это будет лето…Скажите пожалуйста, с чем у вас 
ассоциируется лето? Лето, июнь, июль, август, дождь, жара, солнце, трава, 
деревья, отдых, отпуск, каникулы, время, радость, веселье, купание, поездка, 
курорт, санаторий, путевка, лагерь, цветы, грибы, ягоды, забавы, речка, море, 
удочка, поход, бабочки, пчелы. Но ведь лето тоже может быть 
разным…Сейчас вы услышите стихотворение Тютчева про лето. Вы 
послушайте и скажите какой месяц описывает поэт? 

 «Смотри, как роща зеленеет» 

Смотри, как роща зеленеет, 
Палящим солнцем облита — 



А в ней какою негой веет 
От каждой ветки и листа! 
Войдем и сядем над корнями 
Дерев, поимых родником, — 
Там, где, обвеянный их мглами, 
Он шепчет в сумраке немом. 
Над нами бредят их вершины, 
В полдневный зной погружены — 
И лишь порою крик орлиный 
До нас доходит с вышины… 
Вед.: Вот вы услышали стихотворение…Как вы думаете, с каким месяцем 
можно связать это стихотворение? Да, я тоже думаю, что это месяц июнь. 
Когда мы только начинаем наслаждаться теплом, зноем. А сейчас для вас 
прозвучит музыкальное произведение, которое было также написано на 
стихи Тютчева. Лето, но уже немного другое лето… 
Ю. Чичков «В небе тают облака» 
Ведущая: А как вы считаете, какой месяц описывает поэт в этом 
стихотворении? Да. Конечно, это июль. Самый жаркий месяц лета. И в 
строчках стихотворения это явно слышится. А сейчас вы услышите ещё одно 
музыкальное произведение Маргариты Кусс, оно также написано на стихи 
Фёдора Тютчева. «Тихой ночью». 

М. Кусс «Тихой ночью» 

Вед.:Стихотворение, положенное в основу этого музыкального 
произведения, также про летнее время года. Но какое это лето? Какой месяц 
описывает поэт, как вы думаете? Да. вы правы…Это август. 
В августе уже нет такого зноя как в июле. Он символизирует закат лета, он 
спокойный, ровный, теплый, представляет собой конец сезона. В воздухе 
витают ароматы садов, стогов сена, пасек, пахнет медом и яблоками, вянет 
трава, догорают цветы, пора семян и паутины, преддверие золотой осени. В 
этом месяце уже начинают улетать перелётные птицы, все меньше летает 
насекомых. И это настроение очень чувствуется в строчках стихотворения… 
Ну а мы продолжаем наше путешествие по временам года. За летом следует 
осень…Осень — это время, когда природа готовится к зиме. Большинство 
деревьев и кустарников преображается: сочный зелёный цвет листвы 
меняется на разные оттенки жёлтого, красного, оранжевого.В это время в 
листьях происходят необратимые изменения, они опадают с веток. Это 
природное явление называется листопадом. Сейчас вы услышите 
произведение П. Чеснокова, которое называется Листья.  

П. Чесноков «Листья» 
Вед.: Стихотворения об осени – самые меланхоличные: осень природы 
напоминает поэту, как и любому человеку, осень жизни. А сейчас  вы 
услышите пьесу А. Гречанинова Ноктюрн. Мне кажется, что эта пьеса 
полностью поддержит осеннее настроение… 



А. Гречанинов Ноктюрн 

Вед.:  Сейчас у нас за окном поздняя осень…Для вас  сейчас прозвучит 
стихотворение  «Осенней позднею порою» 
Осенней позднею порою 
Люблю я царскосельскийсад, 
Когда он тихой полумглою 
Как бы дремотою объят — 
И белокрылые виденья 
На тусклом озера стекле 
В какой-то неге онеменья 
Коснеют в этой полумгле… 
И на порфирные ступени 
Екатерининских дворцов 
Ложатся сумрачные тени 
Октябрьских ранних вечеров — 
И сад темнеет, как дуброва, 
И при звездах из тьмы ночной, 
Как отблеск славного былого, 
Выходит купол золотой… 
Вед.: Ну а сейчас мы с вами подошли к зиме! 
Зима - это самое нежное время года. Природа засыпает, окутываясь снежным 
одеялом. Озера и реки покрываются блестящим льдом. Снег, ложась на 
огромные просторы степей, кажется пышным и воздушным. Наверняка, 
каждый ощущал прелесть морозного воздуха, гуляя по лесу покрытому 
снежным покровом. Лес - это самое волшебное и чудесное место зимой. 
Белоснежное пространство, в котором находятся голые деревья, давно 
сбросившие листву. 
В стихотворениях Тютчева о зиме отсутствуют, как ни странно, и 
безнадежность, и грусть, часто навеваемые холодом и темнотой зимы. 
Напротив, поэт воспринимает это время года как обновление   природы после 
дождливой осени.Сейчас  вы услышите стихотворение «Декабрьское утро». 

«Декабрьское утро» 
На небе месяц — и ночная 
Еще не тронуласятень, 
Царит себе, не сознавая, 
Что вот уж встрепенулся день, — 
Что хоть лениво и несмело 
Луч возникает за лучом, 
А небо так еще всецело 
Ночным сияет торжеством. 
Но не пройдет двух-трех мгновений, 
Ночь испарится над землей, 
И в полном блеске проявлений 
Вдруг нас охватит мир дневной… 



Веду.: Я приглашаю на сцену учащуюся фортепианного отделения с 
композицией Ю. Щуровского «Утро». Мне кажется, что эта пьеса очень 
точно передает ощущение морозного, зимнего утра… 

Ю. Щуровский «Утро» 
Вед.: Сейчас для  вас прозвучит стихотворение о зиме. 

 «Чародейкою зимою» 
Чародейкою Зимою 
Околдован, лес стоит — 
И под снежной бахромою, 
Неподвижною, немою, 
Чудной жизнью он блестит. 
И стоит он, околдован,- 
Не мертвец и не живой — 
Сном волшебным очарован, 
Весь опутан, весь окован 
Легкой цепью пуховой… 
Солнце зимнее ли мещет 
На него свой луч косой — 
В нем ничто не затрепещет, 
Он весь вспыхнет и заблещет 
Ослепительной красой. 
Вед.: И вот мы подошли  с вами к замечательному времени года.. Весна! 
Весной пробуждается природа, сначала  начинает пробиваться зеленая трава, 
затем начинают цвести деревья и кусты, потом появляются листочки на 
деревьях. Вокруг все яркое: зеленая трава, желтые одуванчики, нежные 
крокусы - все это безусловно радует глаз. От созерцания того, как все цветет 
и зеленеет поднимается настроение. 
Более всего поэта привлекала весна, как торжество жизни над увяданием, как 
символ обновления мира. 
Для вас прозвучит стихотворение  «Весенние воды» 

 «Весенние воды» 
Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят — 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут, и блещут, и гласят… 
Они гласят во все концы: 
«Весна идет, весна идет, 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед! 
Весна идет, весна идет, 
И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней!..» 
Вед.: Вот так начинается весна! Даже прослушав стихотворение, мне 
кажется, уже появилось ощущение, что вот-вот и наступит весна! 



У весны три месяца. И за эти дни, весна, как и все времена года очень 
изменчива…Сейчас мы с вами окунёмся в майскую весну. Для вас звучит 
музыкальное произведение, написанное Ц. Кюи на стихи Фёдора Тютчева 
«Майский день» 

 Ц. Кюи «Майский  день» 
Вед.: Весна для Тютчева – прекрасное дитя, полное жизни, все проявления 
которого исполнены высокой поэзии. Поэт любит молодые раскаты первого 
грома в начале мая, его восхищают шумные весенние воды – вестники 
молодой весны, весеннее дыхание воздуха. Сейчас для вас прозвучит еще 
одно произведение в исполнении хора, написанное также Ц. Кюи на 
стихотворение Тютчева, которое так и называется Весна! 

 Ц. Кюи «Весна» хор 
Вед.: Ну вот и подошла к концу наша встреча… 
Мы с вами совсем немного прикоснулись к творчеству нашего земляка… 
И я хочу закончить нашу встречу словами историка и писателя Михаила 
Петровича Погодина: «такие стихи, родясь утром, не умирают вечером, 
потому что чувства и мысли, их внушающие, принадлежат к разряду 
вековечных...» 



ГБУ ДПО  
«Брянский областной  
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