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Иван Андреевич Крылов*

Нет нужды доказывать, что между народностью поэзии Крылова и народ-
ностью поэзии Пушкина такая же огромная разница, как и вообще между по-
эзиею Крылова и поэзиею Пушкина. Мы не сочли бы за нужное и упоминать об 
этом, если б не знали, что в нашем литературном мире есть особенного рода 
«ценители и судьи», которые, радуясь случаю объявить себя задушевными друзь-
ями умершего поэта (благо, уже он не может изобличить их в клевете!), готовы 
поставить его выше всякого другого, к которому им никак нельзя набиться в 
дружбу, даже и после его смерти. Несмотря на то, что все точные определения 
сравнительных величин писателей немножко отзываются детством, — мы тем 
не менее чувствуем необходимость прибегать к подобным определениям, зная, 
что большинство нашей публики, еще не установившееся в самостоятельном ли-
тературном вкусе, нуждается в них. Один из так называемых критиков объявил 
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же некогда, что если б ему нужно было унести с собою в кармане все, что есть 
лучшего в русской литературе, — он взял бы только басни Крылова и «Горе от 
ума» Грибоедова. В большинстве нашей публики всякое мнение находит себе по-
следователей, и потому у нас не мешает чаще повторять истины, вроде той, 
что дважды два — четыре. И потому обратимся к сравнениям. Если мы ска-
зали, что поэзия Кольцова относится к поэзии Пушкина, как родник, который 
поит деревню, относится к Волге, которая поит более чем половину России,— 
то поэзия Крылова, и в эстетическом, и в национальном смысле, должна отно-
ситься к поэзии Пушкина, как река, пусть даже самая огромная, относится к 
морю, принимающему в свое необъятное лоно тысячи рек, и больших и малых. В 
поэзии Пушкина отразилась вся Русь, со всеми ее субстанциальными стихиями, 
все разнообразие, вся многосторонность ее национального духа. Крылов выра-
зил — и, надо сказать, выразил широко и полно — одну только сторону русского 
духа — его здравый, практический смысл, его опытную житейскую мудрость, 
его простодушную и злую иронию. Многие в Крылове хотят видеть непременно 
баснописца; мы видим в нем нечто большее. Басня только форма; важен тот 
дух, который точно так же выражался бы и в другой форме. Говоря о Хемницере 
и Дмитриеве, говорите о басне и баснописцах. Басни Крылова, конечно, — тоже 
басни, но, сверх того, еще и нечто большее, нежели басни... <…> 

О языке его нечего и говорить: это неисчерпаемый источник русизмов; басни 
Крылова нельзя переводить ни на какой иностранный язык; их можно только 
переделывать, как переделываются для сцены Александрийского театра фран-
цузские водевили; но тогда — что же будет в них хорошего? Множество стихов 
Крылова обратилось в пословицы и поговорки, которыми часто можно окончить 
спор и доказать свою мысль лучше, нежели какими-нибудь теоретическими вы-
водами. Не как предположение, но как истину, в которой мы убеждены, можем 
сказать, что для Грибоедова были в баснях Крылова не только элементы его ко-
мического стиха, но и элементы комического представления русского общества. 
<…> Кто-то и когда-то сказал, что «в баснях у Крылова медведь — русский мед-
ведь, курица — русская курица»: слова эти всех насмешили, но в них есть дельное 
основание, хотя и смешно выраженное. Дело в том, что в лучших баснях Крылова 
нет ни медведей, ни лисиц, хотя эти животные, кажется, и действуют в них, но 
есть люди, и притом русские люди. <…>

Ссылаемся на здравое суждение наших читателей и спрашиваем их: много 
ли стихов и слов нужно переменить в этой басне, чтоб она целиком могла вой-
ти, как сцена, в комедию Грибоедова, если б Грибоедов написал комедию — «Взя-
точник»? Нужно только имена зверей заменить именами людей да переменить 
последний стих из уважения к взяточникам, которые хоть и плуты, но все же 
имеют лицо, а не рыльце... Это басня; а вот ее мораль, ее сентенция:

Иной при месте так вздыхает,
Как будто рубль последний доживает.
И подлинно: весь город знает, 
Что у него ни за собой, 
Ни за женой, —
А смотришь, помаленьку 
То домик выстроит, то купит деревеньку. 
Теперь, как у него приход с расходом свесть,
Хоть, по суду и не докажешь, 



А как не согрешишь, не скажешь, 
Что у него пушок на рыльце есть?

Если хотите, это мораль, потому что всякая сатира, которая кусается, бо-
гата моралью; но в то же время это новая басня, которую опять можно при-
нять за монолог из грибоедовской комедии. <…>

Есть люди, которые с презрением смотрят на басню как на ложный род по-
эзии и потому не хотят ценить высоко таланта Крылова. Грубое заблуждение! 
Вольтер прав, сказав, что все роды поэзии хороши, кроме скучного... и несовре-
менного, прибавим мы. Басня как нравоучительный род поэзии в наше время — 
действительно ложный род; если она для кого-нибудь годится, так разве для 
детей: пусть  и читать приучаются, и хорошие стихи заучивают, и набираются 
мудрости, хотя бы для того, чтоб после над нею же трунить и острить. Но 
басня как сатира есть истинный род поэзии. <…>

Виссарион Белинский

Скворец 

У всякого талант есть свой;
Но часто, на успех прельщаяся чужой,
Хватается за то иной,
В чем он совсем не годен.

А мой совет такой:
Берись за то, к чему ты сроден,
Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец.

Какой-то смолоду Скворец
Так петь щегленком научился,
Как будто бы щегленком сам родился.
Игривым голоском весь лес он веселил,
И всякий Скворушку хвалил.
Иной бы был такой доволен частью;
Но Скворушка услышь, что хвалят соловья, —
А Скворушка завистлив был, к несчастью, —
И думает: «Постойте же, друзья,
Спою не хуже я
И соловьиным ладом».
И подлинно запел,
Да только лишь совсем особым складом:
То он пищал, то он хрипел,
То верещал козленком,
То непутем
Мяукал он котенком;
И, словом, разогнал всех птиц своим пеньем.

Мой милый Скворушка, ну что за прибыль в том?
Пой лучше хорошо щегленком,
Чем дурно соловьем.
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Бумажный змей

Запущенный под облака,
Бумажный Змей, приметя свысока
В долине мотылька,
«Поверишь ли! — кричит, — чуть-чуть тебя мне видно;
Признайся, что тебе завидно
Смотреть на мой высокий столь полет». —
«Завидно? Право, нет!
Напрасно о себе ты много так мечтаешь!
Хоть высоко, но ты на привязи летаешь.
Такая жизнь, мой свет,
От счастия весьма далеко;
А я, хоть, правда, невысоко,
Зато лечу
Куда хочу;
Да я же так, как ты, в забаву для другого,
Пустого
Век целый не трещу».

Чиж и голубь

Чижа захлопнула злодейка-западня:
Бедняжка в ней и рвался, и метался,
А Голубь молодой над ним же издевался.

«Не стыдно ль, — говорит, — средь бела дня
Попался!
Не провели бы так меня:
За это я ручаюсь смело».

Ан, смотришь, тут же сам запутался в силок.
И дело!
Вперед чужой беде не смейся, Голубок.

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».

Волк и Пастухи

Волк, близко обходя пастуший двор
И видя, сквозь забор,
Что, выбрав лучшего себе барана в стаде,
Спокойно Пастухи барашка потрошат,
А псы смирнёхонько лежат,
Сам молвил про себя, прочь уходя в досаде:
«Какой бы шум вы все здесь подняли, друзья,
Когда бы это сделал я!»

Туча 

Над изнуренною от зноя стороною
Большая Туча пронеслась;
Ни каплею ее не освежа одною,
Она большим дождем над морем пролилась
И щедростью своей хвалилась пред Горою,
«Что сделала добра
Ты щедростью такою? —



8

Сказала ей Гора. —
И как смотреть на то не больно!
Когда бы на поля свой дождь ты пролила,
Ты б область целую от голоду спасла:
А в море без тебя, мой друг, воды довольно».

Тень и Человек

Шалун какой-то тень свою хотел поймать:
Он к ней, она вперед; он шагу прибавлять,
Она туда ж; он, наконец, бежать:
Но чем он прытче, тем и тень скорей бежала,
Всё не даваясь, будто клад.
Вот мой чудак пустился вдруг назад;
Оглянется: а тень за ним уж гнаться стала.

Красавицы! слыхал я много раз:
Вы думаете что? Нет, право, не про вас;
А что бывает то ж с фортуною у нас;
Иной лишь труд и время губит,
Стараяся настичь ее из силы всей;
Другой, как кажется, бежит совсем от ней:
Так нет, за тем она сама гоняться любит.


