
Сценарий вечера чтецов к 255-летию со дня рождения 

Ивана Андреевича Крылова 

Участники 

Ведущий, артисты, зрители (взрослые и дети). 

Цель 

Познакомиться с жизнью и творчеством писателя. 

Задачи 

Литературное воспитание, эстетическое воспитание, приятное и познавательное 

времяпрепровождение. 

Оборудование 

Проектор, экран, ноутбук. 

Примерное время 

1.5-2 часа. 

Мероприятие проводится в помещении. Зал украшен портретами писателя и 

иллюстрациями из его басен. 

Ход мероприятия: 

(Играет приятная музыка, зрители входят в зал) 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья, Иван Андреевич Крылов – герой нашей 

сегодняшней встречи. Вы все безусловно знаете этого замечательного писателя-

баснописца. Но мало кто знает историю его жизни и творчества. Так давайте 

познакомимся с жизнью этого замечательного человека. А с его творчеством нам помогут 

познакомиться наши замечательные чтецы. Рассаживайтесь поудобнее, мы начинаем. 

Ведущий: А начнем мы с вами с одной из самых известных басен Ивана Андреевича – 

«Стрекоза и муравей», а прочтет ее нам: ______________________________ 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Оглянуться не успела, 

Как зима катит в глаза. 

Помертвело чисто поле; 

Нет уж дней тех светлых боле, 

Как под каждым ей листком 

Был готов и стол и дом. 

Всё прошло: с зимой холодной 

Нужда, голод настает; 

Стрекоза уж не поет: 

И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный! 



Злой тоской удручена, 

К Муравью ползет она: 

«Не оставь меня, кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой 

И до вешних только дней 

Прокорми и обогрей!»- 

«Кумушка, мне странно это: 

Да работала ль ты в лето?»- 

Говорит ей Муравей. 

«До того ль, голубчик, было? 

В мягких муравах у нас — 

Песни, резвость всякий час, 

Так что голову вскружило».- 

«А, так ты…» — «Я без души 

Лето целое всё пела».- 

«Ты всё пела? Это дело: 

Так пойди же, попляши!» 

____________ 

«Ты всё пела? Это дело: 

Так пойди же, попляши!» 

Ведущий: Иван Андреевич Крылов родился в феврале 1769 года в Москве, в семье 

бедного армейского офицера. Проявив героизм и мужество во время усмирения 

пугачёвского бунта, Андрей Крылов не получил никаких наград и чинов. После выхода в 

отставку он поступил на гражданскую службу и переехал с женой и двумя сыновьями в 

Тверь. Должность председателя магистрата не приносила ощутимого дохода, семья жила в 

бедности. Умер Крылов-старший в 1778 году в чине капитана. Жизнь вдовы и детей 

(старшему сыну Ивану выполнилось лишь 9 лет) стала ещё бедней. 

Ведущий: На нашей сцене: ____________________________, с басней – «Лебедь, рак и 

щука» 

Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 

Везти с поклажей воз взялись 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав — судить не нам; 

Да только воз и ныне там. 



Ведущий: Иван Андреевич Крылов не имел возможности получить хорошее образование. 

От отца он перенял большую любовь к чтению, получив в наследство лишь огромный 

сундук с книгами. Состоятельные соседи Крыловых позволили Ивану присутствовать при 

уроках французского языка, которые давались их детям. Таким образом Иван Крылов 

сносно выучил французский. 

Будущий баснописец очень рано приступил к работе и познал тяжесть жизни в нищете. 

После смерти отца Ивана взяли подканцеляристом в губернский магистрат Твери, где 

раньше работал Крылов-старший. Копеечное содержание позволяло разве что не умереть 

с голоду. Через 5 лет мать Ивана Крылова, прихватив детей, отправилась в Санкт-

Петербург хлопотать о пенсии и обустройстве старшего сына на работу. Так Иван Крылов 

получил новую должность, устроившись приказным служителем в казённую палату. 

Ведущий: На нашей сцене: ____________________________, с басней – «Ворона и 

лисица» 

Уж сколько раз твердили миру, 

Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок, 

И в сердце льстец всегда отыщет уголок. 

___ 

Вороне где-то бог послал кусочек сыру; 

На ель Ворона взгромоздясь, 

Позавтракать было совсем уж собралась, 

Да призадумалась, а сыр во рту держала. 

На ту беду Лиса близехонько бежала; 

Вдруг сырный дух Лису остановил: 

Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил. 

Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 

Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит 

И говорит так сладко, чуть дыша: 

«Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перушки! какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок! 

Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица, 

При красоте такой и петь ты мастерица,- 

Ведь ты б у нас была царь-птица!» 

Вещуньина с похвал вскружилась голова, 

От радости в зобу дыханье сперло,- 

И на приветливы Лисицыны слова 

Ворона каркнула во все воронье горло: 

Сыр выпал — с ним была плутовка такова. 



Ведущий: Молодой Крылов, не получив никакого системного образования, настойчиво 

занимался самообразованием. Он много читал, самостоятельно научился играть на разных 

инструментах. В 15-летнем возрасте Иван даже написал небольшую комическую оперу, 

сочинив для неё куплеты и назвав «Кофейница». Это был его первый, пусть неудачный, 

но всё же дебют в литературе. Язык написания был очень богат, чему Крылов обязан 

своей любви толкаться среди простого народа на ярмарках и разных простонародных 

увеселениях. «Благодаря» бедности, Иван Андреевич отлично был знаком с бытом и 

нравами простых людей, что в будущем ему очень пригодилось. 

Переезд Ивана Андреевича Крылова в Санкт-Петербург совпал с появлением в городе 

общедоступного театра. Молодой человек, тянувшийся к искусству, сразу же побывал в 

открывшемся театре. Там он познакомился с некоторыми артистами и с этих пор жил 

интересами этого храма искусства. Серьёзно заниматься карьерой на новой казённой 

службе Крылову не хотелось, все его интересы были направлены совсем в другую 

сторону. Поэтому 18-летний юноша ушел в отставку и занялся литературной 

деятельностью. 

Ведущий: На нашей сцене: _______________________, с басней – «волк и ягненок» 

У сильного всегда бессильный виноват: 

Тому в Истории мы тьму примеров слышим, 

Но мы Истории не пишем; 

А вот о том как в Баснях говорят. 

___ 

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; 

И надобно ж беде случиться, 

Что около тех мест голодный рыскал Волк. 

Ягненка видит он, на добычу стремится; 

Но, делу дать хотя законный вид и толк, 

Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом 

Здесь чистое мутить питье 

Мое 

С песком и с илом? 

За дерзость такову 

Я голову с тебя сорву». — 

«Когда светлейший Волк позволит, 

Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью 

От Светлости его шагов я на сто пью; 

И гневаться напрасно он изволит: 

Питья мутить ему никак я не могу». — 

«Поэтому я лгу! 

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете! 

Да помнится, что ты еще в запрошлом лете 

Мне здесь же как-то нагрубил: 



Я этого, приятель, не забыл!» — 

«Помилуй, мне еще и отроду нет году», — 

Ягненок говорит. «Так это был твой брат». — 

«Нет братьев у меня». — «Так это кум иль сват 

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду. 

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, 

Вы все мне зла хотите 

И, если можете, то мне всегда вредите, 

Но я с тобой за их разведаюсь грехи». — 

«Ах, я чем виноват?» — «Молчи! устал я слушать, 

Досуг мне разбирать вины твои, щенок! 

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». — 

Сказал и в темный лес Ягненка поволок. 

Ведущий: Поначалу она литературная деятельность неудачной. Иван Крылов написал 

трагедию «Филомела», подражая классикам. Здесь были некоторые проблески таланта и 

свободомыслия начинающего автора, но в плане литературном «Филомела» была очень 

посредственным произведением. Но останавливаться молодой литератор не собирался. 

За трагедией последовали несколько комедий. «Бешеная семья», «Проказники», 

«Сочинитель в прихожей» и другие тоже не поразили читателей и критиков дарованием. 

Но рост мастерства в сравнении с «Филомелой» всё же был заметен. 

Первые басни Ивана Андреевича Крылова были напечатаны без подписи. Они появились 

в журнале «Утренние часы» в 1788 году. Три произведения, называвшиеся «Стыдливый 

игрок», «Судьба игроков», «Новопожалованный осёл», были почти не замечены 

читателями и не получили одобрения критиков. В них было много сарказма, едкости, но 

не мастерства. 

В 1789 году Иван Крылов вместе с Рахманиным начинает издавать журнал «Почта духов». 

Он стремится возродить ту сильную сатиру, которую раньше демонстрировали 

новиковские журналы. Но издание не пользуется успехом и в том же году прекращает 

свой выход. Но это не останавливает Крылова. Через 3 года он создаёт с группой 

единомышленников другой журнал, назвав его «Зритель». Ещё через год появляется 

журнал «Санкт-Петербургский Меркурий». В этих изданиях печатались некоторые 

прозаические произведения Крылова, наиболее яркие из которых повесть «Каиб» и 

довольно смелая для своего времени статья «Похвальная речь моему дедушке», 

обличающая помещичье самодурство. 

Ведущий: На нашей сцене: __________________________, с басней – «Мартышка и очки» 

Мартышка к старости слаба глазами стала; 

А у людей она слыхала, 

Что это зло еще не так большой руки: 

Лишь стоит завести Очки. 

Очков с полдюжины себе она достала; 



Вертит Очками так и сяк: 

То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет, 

То их понюхает, то их полижет; 

Очки не действуют никак. 

«Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак, 

Кто слушает людских всех врак: 

Всё про Очки лишь мне налгали; 

А проку на-волос нет в них». 

Мартышка тут с досады и с печали 

О камень так хватила их, 

Что только брызги засверкали. 

___________ 

К несчастью, то ж бывает у людей: 

Как ни полезна вещь, — цены не зная ей, 

Невежда про нее свой толк все к худу клонит; 

А ежели невежда познатней, 

Так он ее еще и гонит. 

Ведущий: Доподлинно неизвестно, что стало причиной временного отхода Ивана 

Крылова от литературной деятельности, и почему он покинул Санкт-Петербург. 

Возможно, начались некие притеснения со стороны властей, а может литературная 

неудача толкнула писателя уехать из города, но до 1806 года Крылов почти забросил 

писательство. В 1806 году Крылов возвращается к активной литературной деятельности. 

Он пишет довольно талантливые переводы лафонтеновских басен «Дуб и трость», 

«Разборчивая невеста» и «Старик и трое молодых». Переводы с лестной рекомендацией 

Ивана Дмитриева печатает столичный журнал «Московский зритель». В том же 1806 году 

Иван Крылов вернулся в Санкт-Петербург и поставил комедию «Модная лавка». В 

следующем году ещё одну – «Урок дочкам». Общество, в связи с наполеоновскими 

войнами переживавшее подъём патриотических чувств, с большим воодушевлением 

встречает постановки. Ведь в них высмеивается французомания. 

В 1809 году начинается настоящий творческий взлёт Ивана Крылова. Первое издание его 

басен, состоящее из 23 произведений (среди которых всем известное «Слон и Моська»), 

пользуется огромной популярностью. С этих пор Крылов становится известным 

баснописцем, чьих новых произведений с нетерпением ждёт публика. Иван Андреевич 

возвращается к государственной службе. Сначала он поступает на заметную должность в 

Монетный департамент, а через 2 года – в Императорскую публичную библиотеку, где 

работал с 1812-го по 1841-ый годы. 

В этот период изменился Крылов и внутренне. Теперь он благодушен и сдержан. Не 

любит ссориться, очень спокоен, ироничен и всё больше ленив. С 1836 года Иван Крылов 

уже ничего не пишет. В 1838-ом литературная общественность торжественно чествует 50-

летие творческой деятельности баснописца. Умер писатель в ноябре 1844 года. 



Ведущий: На нашей сцене: ___________________________, с басней – «Квартет» 

Проказница-Мартышка, 

Осёл, 

Козёл 

Да косолапый Мишка 

Затеяли сыграть Квартет. 

Достали нот, баса, альта, две скрипки 

И сели на лужок под липки,- 

Пленять своим искусством свет. 

Ударили в смычки, дерут, а толку нет. 

«Стой, братцы, стой! — кричит Мартышка. — 

Погодите! 

Как музыке идти? Ведь вы не так сидите. 

Ты с басом, Мишенька, садись против альта, 

Я, прима, сяду против вторы; 

Тогда пойдет уж музыка не та: 

У нас запляшут лес и горы!» 

Расселись, начали Квартет; 

Он все-таки на лад нейдет. 

«Постойте ж, я сыскал секрет?- 

Кричит Осел,- мы, верно, уж поладим, 

Коль рядом сядем». 

Послушались Осла: уселись чинно в ряд; 

А все-таки Квартет нейдет на лад. 

Вот пуще прежнего пошли у них разборы 

И споры, 

Кому и как сидеть. 

Случилось Соловью на шум их прилететь. 

Тут с просьбой все к нему, чтоб их решить сомненье. 

«Пожалуй,- говорят,- возьми на час терпенье, 

Чтобы Квартет в порядок наш привесть: 

И ноты есть у нас, и инструменты есть, 

Скажи лишь, как нам сесть!» — 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

И уши ваших понежней,- 

Им отвечает Соловей,- 

А вы, друзья, как ни садитесь; 

Всё в музыканты не годитесь». 

_____________ 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

И уши ваших понежней,- 

Им отвечает Соловей,- 

А вы, друзья, как ни садитесь; 

Всё в музыканты не годитесь». 



Ведущий: Из-под пера Ивана Андреевича Крылова вышло больше 200 басен. В одних он 

обличал русскую действительность, в других – людские пороки, третьи – просто 

стихотворные анекдоты. Множество метких крыловских выражений со временем вошли в 

разговорную речь и обогатили русский язык. Его басни очень народны и общепонятны. 

Они ориентированы на всех, а не только на высокообразованную интеллигенцию. При 

жизни автора разошлось почти 80 тысяч экземпляров изданных сборников басен. На то 

время – небывалое явление. Популярность Ивана Андреевича Крылова можно сравнить с 

прижизненной популярностью Пушкина и Гоголя. 

О рассеянности, небрежной неряшливости и невероятном аппетите Ивана Крылова 

ходили легенды и слагались анекдоты. Вполне в его духе было положить в карман 

сюртука ночной чепчик вместо платка, вытянуть его во время пребывания в обществе и 

высморкаться. Иван Андреевич абсолютно равнодушно относился к своему внешнему 

виду. Казалось бы, такой человек никак не мог пользоваться вниманием у дам. Тем не 

менее сохранились сведения его современников, утверждавших, что личная жизнь Ивана 

Крылова хотя и не была бурной, но уж точно не отсутствовала. 

Ведущий: На нашей сцене: ______________________, с басней – «Свинья под дубом» 

Свинья под Дубом вековым 

Наелась желудей досыта, до отвала; 

Наевшись, выспалась под ним; 

Потом, глаза продравши, встала 

И рылом подрывать у Дуба корни стала. 

«Ведь это дереву вредит, — 

Ей с Дубу Ворон говорит, — 

Коль корни обнажишь, оно засохнуть может». 

«Пусть сохнет, — говорит Свинья, — 

Ничуть меня то не тревожит, 

В нем проку мало вижу я; 

Хоть век его не будь, ничуть не пожалею; 

Лишь были б желуди: ведь я от них жирею». 

«Неблагодарная! — примолвил Дуб ей тут, — 

Когда бы вверх могла поднять ты рыло, 

Тебе бы видно было, 

Что эти желуди на мне растут». 

____________ 

Невежда так же в ослепленье 

Бранит науку и ученье 

И все ученые труды, 

Не чувствуя, что он вкушает их плоды. 



Ведущий: В 22 года он полюбил дочь священника из Брянского уезда Анну. Девушка 

ответила ему взаимностью. Но когда молодые люди решили жениться, родные Анны 

воспротивились этому браку. Они были в дальнем родстве с Лермонтовым и, к тому же, 

состоятельны. Поэтому выдать замуж дочь за бедного рифмоплёта они отказались. Но 

Анна так тосковала, что родители наконец согласились выдать её замуж за Ивана 

Крылова, о чём телеграфировали ему в Санкт-Петербург. Но Крылов ответил, что у него 

нет денег, чтобы приехать в Брянск, и попросил привезти Анну к нему. Родные девушки 

были оскорблены ответом, и брак не состоялся. 

Ведущий: На нашей сцене:_________________________, с басней – «Демьянова уха» 

«Соседушка, мой свет! 

Пожалуйста, покушай». — 

«Соседушка, я сыт по горло». — «Нужды нет, 

Еще тарелочку; послушай: 

Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!» — 

«Я три тарелки съел». — «И полно, что за счеты: 

Лишь стало бы охоты, — 

А то во здравье: ешь до дна! 

Что за уха! Да как жирна; 

Как будто янтарем подернулась она. 

Потешь же, миленький дружочек! 

Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек! 

Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!» 

Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку 

И не давал ему ни отдыху, ни сроку; 

А с Фоки уж давно катился градом пот. 

Однако же еще тарелку он берет, 

Сбирается с последней силой 

И — очищает всю. 

«Вот друга я люблю! — 

Вскричал Демьян. — Зато уж чванных не терплю. 

Ну, скушай же еще тарелочку, мой милый!» 

Тут бедный Фока мой, 

Как ни любил уху, но от беды такой, 

Схватя в охапку 

Кушак и шапку, 

Скорей без памяти домой — 

И с той поры к Демьяну ни ногой. 

________________ 

Писатель, счастлив ты, коль дар прямой имеешь: 

Но если помолчать во время не умеешь 

30 И ближнего ушей ты не жалеешь: 

То ведай, что твои и проза и стихи 

Тошнее будут всем Демьяновой ухи. 



Ведущий: Современники Ивана Крылова писали, что к неряшливому и сумасбродному 

баснописцу были неравнодушны именитые дамы. Якобы его любила балерина, бывшая 

содержанкой великого князя Константина Павловича. Но баснописец отшутился, что к 

браку непригоден. Говорят, что обаятельному толстяку очень симпатизировала сама 

императрица Мария Фёдоровна. И это несмотря на то, что Иван Андреевич осмелился 

появиться перед ней в дырявом сапоге, из которого торчал палец, да ещё и чихнуть, когда 

целовал руку императрице. 

Ведущий: На нашей сцене: __________________________, с басней – «Листы и корни» 

В прекрасный летний день, 

Бросая по долине тень, 

Листы на дереве с зефирами шептали, 

Хвалились густотой, зеленостью своей 

И вот как о себе зефирам толковали: 

«Не правда ли, что мы краса долины всей? 

Что нами дерево так пышно и кудряво, 

Раскидисто и величаво? 

Что б было в нем без нас? Ну, право, 

Хвалить себя мы можем без греха! 

Не мы ль от зноя пастуха 

И странника в тени прохладной укрываем? 

Не мы ль красивостью своей 

Плясать сюда пастушек привлекаем? 

У нас же раннею и позднею зарей 

Насвистывает соловей. 

Да вы, зефиры, сами 

Почти не расстаетесь с нами». 

«Примолвить можно бы спасибо тут и нам»,- 

Им голос отвечал из-под земли смиренно. 

«Кто смеет говорить столь нагло и надменно! 

Вы кто такие там, 

Что дерзко так считаться с нами стали?» — 

Листы, по дереву шумя, залепетали. 

«Мы те,- 

Им снизу отвечали,- 

Которые, здесь роясь в темноте, 

Питаем вас. Ужель не узнаете? 

Мы корни дерева, на коем вы цветете. 

Красуйтесь в добрый час! 

Да только помните ту разницу меж нас: 

Что с новою весной лист новый народится, 

А если корень иссушится,- 

Не станет дерева, ни вас». 



Ведущий: Иван Крылов так никогда и не женился. Официально у него нет детей. Но 

современники баснописца утверждали, что у Ивана Андреевича всё же наличествовала 

гражданская жена. Это была его домработница Феня. Жениться на ней Крылов не мог, так 

как общество бы его осудило. Тем не менее Феня родила девочку Сашу, которую считают 

внебрачной дочерью Крылова. О том, что это может быть правдой, говорит факт, что 

после смерти Фени Саша осталась жить у Крылова. А после её замужества Крылов с 

удовольствием нянчил её детей и переписал всё свое имущество на имя мужа Александры. 

Во время кончины Ивана Крылова у его постели находились Саша, её муж и двое детей. 

Басни 

 Стрекоза и Муравей 

 Лебедь, Рак и Щука 

 Ворона и Лисица 

 Волк и Ягнёнок 

 Мартышка и Очки 

 Квартет 

 Свинья под Дубом 

 Демьянова уха 

 Листы и корни 

 Разборчивая невеста 

Ведущий: Вот такой интересный праздник. Я очень надеюсь, что наша сегодняшняя 

встреча помогла вам узнать много нового и интересного для себя! Всего вам самого 

наилучшего друзья! До новых встреч! 
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