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Басни - творческий итог разнообразной литературной 
деятельности И. А. Крылова

Раманкулов Ш.М., Алимаматова Д.А. – ЖАГУ

В марте 1801 года «увенчанный злодей» – Павел  I –  был убит  у себя во дворце. 
Новый  российский  самодержец  –  его  сын  Александр  I,–  желая  расположить  к   себе 
общественное мнение, начал было играть в либерализм, в частности значительно ослабил 
цензурный  гнет.   Это  дало  возможность  Крылову  возобновить  свою  литературную 
деятельность.  Но  полное  возвращение  Крылова  в   литературу,  как  бы  второе  его 
литературное  рождение,   произошло  только  в  180б  году.  К  этому  времени  Крылов 
перевел две-три  басни из  Лафонтена  и  показал  свои переводы поэту И.И.  Дмитриеву, 
пользовавшемуся в то время репутацией крупнейшего баснописца. Дмитриев  пришел в 
совершенный восторг. «Это ваш род, вы нашли  его»,– сказал он Крылову. Пушкин назвал 
Крылова  во  всех  отношениях  «самым   народным  нашим  поэтом»,  то  есть  и  самым 
национальным, и самым популярным. Но самым популярным Крылов сделался именно 
потому,  что  до  Пушкина  он  был  у  русских  и  самым национальным писателем.  В  его 
баснях, говоря словами Белинского, «выразилась сторона духа целого народа», «сторона 
жизни  миллионов».  Басенный  жанр  привлекал  к  себе  Крылова  своим  широчайшим 
демократизмом – всеобщей доходчивостью,  общедоступностью. Когда кто-то спросил у 
писателя, почему он создает только басни. Крылов ответил: «Этот род  понятен каждому: 
его читают и слуги, и дети». Басни – один из древнейших, можно сказать изначальных, 
видов  и  форм  художественного  творчества,  своими   корнями  они  уходят  в  область 
первобытных представлений, в мир сказочного эпоса о животных. Тесно связана  басня и 
с  народными  пословицами  и  поговорками.  Все  это  делает  басню особенно  близкой  к 
народному  творчеству.  Басни  явились  творческим  итогом,  венцом  долгой  и 
разнообразной литературной  деятельности Крылова.  Он  претворил в  них и  весь  свой 
первоначальный творческий  опыт –  драматурга,  сатирика,  лирического  поэта.  «Басни 
Крылова,– замечает Белинский,– не просто басни: это  повесть, комедия, юмористический 
очерк, злая сатира –  словом, что хотите, только не просто басня». В большом числе своих 
басен, таких как «Ворона и лисица», «Лягушка и волк», «Синица», «Мартышка и очки», 
«Прохожие  и  собаки»,  «Лжец»,  «Петух  и  жемчужной  зерно»,  «Свинья  под  дубом», 
Крылов  высмеивает  зависть,  скупость,  лживость,  хвастовство,  лесть,  алчность, 
невежество, эгоизм. Другие его басни дают блестящие образы бытовой сатиры, сатиры на 
нравы: «Крестьянин в беседе», «Тришкин кафтан», «Демьянова уха» и другие. Наконец, в 
целом  ряде  басен  Иван  Андреевич  от  сатирического  обличения  частных  пороков 
поднимается до сатиры политической, социальной: «Волк и мышонок», «Рыбья пляска», 
«Пестрые  овцы».  Крылову-баснописцу,  как  и  Крылову-сатирику,  присущ  глубокий 
демократизм. В столкновении между «овцами» и «волками», «слабыми» и «сильными», 
скромными тружениками и нахальными трутнями-тунеядцами, словом, между народом и 
его угнетателями,  –  в  этом извечном конфликте  классового  общества,  который на все 
лады, под разными обличиями разыгрывается перед нами  в стольких баснях Крылова, он 
всегда на стороне народа.  Он неустанно нападает на всевозможных «воришек» и  «воров» 
народного добра,  на  всех этих хищников,  которые «богаты иль когтем,  иль зубком»,– 
тигров,  медведей,   алчных  волков,  хитрых  лисиц.  При  этом  Крылов  недвусмысленно 
раскрывает басенные псевдонимы, прямо указывая, кто под ними скрывается: неправые 
судьи, корыстные и продажные чиновники, наглые грабители-вельможи. В подавляющем 
большинстве  сатира  крыловских  басен  носит  не  отвлеченно-обобщённый  характер,  а 
проникнута самой жгучей, животрепещущей злободневностью. Целый ряд басен Крылова 
представляет  собой  непосредственный  отклик  на  события  общественно-политической 



жизни, глубоко затрагивавшие его как патриота и гражданина. «Но великий народолюбец 
Крылов не только рисует  в баснях бесправие и угнетение народа, он выражает и  свою 
глубокую веру в народ, свое убеждение, что именно  народу принадлежит главная роль в 
жизни страны. Это  самое горячее убеждение Крылова является как бы лейтмотивом его 
басенного творчества. Все русские писатели и критики, начиная с Пушкина  и Белинского, 
отмечают в  баснях Крылова  особую «веселую насмешливость» русского  ума,  «умение 
чисто по-русски смотреть на вещи и схватывать их смешную сторону в меткой иронии. 
Крылов  придал  басенному  жанру  ярчайшее  национальное  своеобразие;  даже  на 
переводные  свои  басни он   наложил неизгладимый  русский  отпечаток.  «Звери  у  него 
мыслят и поступают слишком по-русски, – писал о Крылове Гоголь. – ...Кроме верного 
звериного сходства,  которое у него до того сильно, что не только лисица, медведь, волк, 
но  даже  сам  горшок  поворачивается  как  живой,  они  показали  в  себе  еще  и  русскую 
природу... Всюду  у него Русь и пахнет Русью». Эти отзывы подхватывает  и развивает 
Белинский:  «Кто-то  и  когда-то  сказал,  что   «в  баснях  у  Крылова  медведь  –  русский 
медведь, курица – русская курица»: слова эти всех насмешили, но в  них есть дельное 
основание, хотя и смешно вырожденное.  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».  В  высказываниях  Гоголя  и  Белинского  метко  вскрыта 
реалистическая  природа  басенных  образов  Крылова.  Образы  зверей  в  баснях  имеют 
характер своего рода  постоянных масок: лиса всегда знаменует собой хитрость, осел – 
глупость,  волк – алчность,  и т.д.  Крылов впервые во всей  мировой литературе  сумел 
превратить басню в подлинно  реалистический жанр. Басни Крылова глубоко народны и 
по своей форме, по своему художественному материалу – слову, языку. Молодой Пушкин 
считал Крылова единственным писателем, «коего слог русский». И Крылов действительно 
первый в русской литературе до Пушкина полностью слил литературный  язык с живой 
народной  речью,  насытил  свои  басни  народными  формами,  словами,  «крылатыми» 
народными  выражениями, пословицами. Огромное число отдельных мест и выражений из 
крыловских басен,  в  свою очередь,  стало своего рода  пословицами:  «А ларчик просто 
открывался»,  «А Васька слушает, да ест», «Слона-то я и не приметил»  и многие другие. 
Небывалого  мастерства  достигает  Крылов  в  художественной  обработке  своих басен:  в 
лепке  образов,  в  яркой   живописности  языка,  в  изумительной  изобразительности 
«вольного» басенного стиха, который под его пером становится необычайно пластичным, 
способным принимать  любую форму. И образцы подобной «истинной живописи» звуков, 
словом, наконец, самим движением стиха можно найти в  каждой крыловской басне. Иван 
Андреевич Крылов — выдающийся русский писатель-баснописец. В своих произведениях 
он бичевал лжецов и мерзавцев, крепостников и властолюбцев. Жанр басни им выбран 
неслучайно. Идти в бой с открытым забралом было невозможно, слишком неравны были 
силы, поэтому и выбирает Крылов иносказательную форму повествования — эзопов язык. 
Произведения Ивана Андреевича интересны тематикой, идеей и образным, удивительно 
доходчивым  языком.  В  своих  баснях  Крылов  обсуждает  и  решает  общечеловеческие 
вопросы или конкретные события, как, например, в произведении “Волк на псарне”. Басня 
написана  на  события  1812 года,  когда  Наполеон  вошел в  Москву и  стал  искать  пути 
заключения мира с Россией. Но русские отказались: ни о каком договоре не могло быть и 
речи, пока враг оставался на русской земле,  в ее “сердце” — Москве.  В аллегоричной 
форме, с достаточной долей сатиры Крылов описывает ситуацию, в которую попал враг: 

Волк ночью, думая залезть в овчарню. 
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор.
Почуя серого так близко забияку.
Псы залились в хлевах и рвутся 
Вон на драку; 

Псари кричат: “ахти, ребята, вор!” 



И вмиг ворота на запор; 
В минуту псарня стала адом.

Как  это  описание  напоминает  картину,  созданную  Лермонтовым  в  стихотворении 
“Бородино”. Наполеону не удалось победно и легко прошагать по России, как это было 
сделано  им  во  многих  европейских  государствах  и  их  столицах.  Русские  смогли 
защититься и сохранить боеспособную армию. Ключей от Москвы он так и не дождался, 
не получилось того триумфа, на который рассчитывал французский полководец. Крылов 
очень хорошо передает ту ситуацию, в которой оказался Наполеон, заняв пустую Москву: 

Мой волк сидит, прижавшись в угол задом 
Зубами щелкая и ощетиня шерсть, 
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть; 
Но, видя то, что тут не перед стадом 
И что приходит наконец 
Ему расчесться за овец, — 
Пустился мой хитрец в переговоры.

В образе седого ловчего Крылов выводит мудрого и опытного главнокомандующего 
Кутузова, который категоричен и непреклонен.

“Ты сер, а я, приятель, сед, 
И волчью вашу я давно натуру знаю; 
А потому обычай мой — 
С волками иначе не делать мировой, 
Как снявши шкуру с них долой”.
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.

Оптимистично  и  победно  звучит  заключительная  фраза  басни,  Крылов  ничуть  не 
сомневается в победе русского оружия. Благодаря щедрому таланту и многосторонности 
творчества, Крылов стал популярен еще при жизни, сейчас же его слава всемирна и будет 
расцветать до тех пор, пока звучит богатый язык русского народа. Значение Крылова для 
русского искусства слова не  ограничивается только областью басни. Как Ломоносов,  как 
Пушкин, Крылов оказал глубокое воздействие, сообщил мощный толчок всему движению 
русской  литературы.  Басни  Крылова  явились  в  русской  литературе  первыми,  говоря 
словами Пушкина, «истинно народными» и подлинно реалистическими произведениями. 
Это  определяет  их  исключительно   важную  роль.  От  басен  Крылова,  впитавших  и 
претворивших в себе лучшие достижения русской литературы XVIII века, тянутся прямые 
нити к таким величайшим  созданиям русского художественного реализма, как «Горе  от 
ума»,  «Евгений  Онегин»,  «Мертвые  души».  Еще  при   жизни  Крылова  Белинский 
вдохновенно пророчил: «Слава...  Крылова все будет расти и пышнее расцветать...».   В 
наши дни  слава  Крылова  вышла  далеко  за  национальные  пределы.  Крылов  звучит  не 
только на русском языке и на языках народов Союза Независимых Государств, но и почти 
на  всех  языках  мира.  Басни  Крылова  переведены  более   чем  на  пятьдесят  языков.  У 
Крылова были великие предшественники в мировой басенной литературе, но ни одному 
из  них  не  удалось  внести  в  свои  басни  столько  подлинно  народного  духа,  сколько 
внутренней  реалистической   правдивости!  В  этом  отношении  великий  русский 
баснописец Крылов является величайшим баснописцем мира. Своими  баснями 
Крылов  вошёл в  повседневную  речь,  в  быт русского  народа,  да  и  не  только русского 
народа. В самых разных положениях и случаях жизни нам на ум приходят крыловские 
образы и афоризмы. Однако не только в этом множестве искрящихся остроумием и это 
неотразимой  логикой  выражений  и  метких  словечек  современное  значение  великого 
баснописца.  Мы  располагаем   большим  художественным  произведением  Крылова, 
рисующим целую панораму общественной жизни в самых разнообразных её проявлениях. 
В 1809 году вышла книжка «Басни Ивана Крылова», спустя два года – ещё одна, в 1815 
году появился сборник его басен уже в трех частях. Четвертая книга басен издана в 1816 
году, через год – пятая часть. Хотя большинство басен уже печаталось по отдельности в 



журналах, ни одна из книг не лишена прелести новизны. Произведения замечательного 
русского  баснописца  И.  А.  Крылова  имеют  всемирную  известность.  Восхищение  и 
широкий интерес вызывали басни в XIX веке, не теряют они своей актуальности и сейчас. 
Что же является причиной такой удивительной живучести этих коротких стихотворных 
историй?  Гоголь не зря называл басни Крылова «книгой мудрости самого народа», ведь в 
них отразились те человеческие качества, которые сами люди воспринимают как пороки и 
недостатки и всеми способами стараются искоренить. Звери и вещи, говорящие понятным 
нам языком, обладающие характерами, которые мы с легкостью можем заметить у наших 
знакомых  и  окружающих,  помогают  нам  критически  взглянуть  на  самих  себя,  стать 
честнее, добрее, трудолюбивее. Однако зло всегда очень живуче, поэтому и сегодня мы 
смеется  над  лицемерием,  скупостью,  тунеядством,  изворотливостью,  глупостью, 
мастерски показанными автором в своих произведениях еще 150—200 лет назад. Вторая 
причина «долгожительства» басен — меткий, точный и яркий язык поэта.  Вот почему 
запоминаются его произведения безо всякого труда, вот почему многие строки из басен 
Крылова стали афоризмами, которые мы и сегодня используем в повседневной жизни. 
Произведения великого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова знакомы нам с 
самого детства. Он писал замечательные короткие рассказы поучительного характера — 
басни, в которых осуждал и осмеивал человеческие недостатки. Действующими лицами в 
баснях выступают животные, предметы, в которых проявляются человеческие качества. 
Басни Крылова стали широко известны еще при его жизни, но до сих пор пользуются 
большой  популярностью.  Потому  что  темы,  затронутые  им,  и  созданные  им 
аллегорические  образы  и  сейчас  остаются  актуальными.  В  его  баснях  воплощаются 
народные  идеалы  трудолюбия,  благородства,  честности,  бескорыстия,  добра  и 
справедливости.
А. С. Пушкин находил в баснях Крылова отличительные свойства русского народа: «…
веселое  лукавство  ума,  насмешливость  и  живописный  способ  выражаться».  Нужно 
обладать настоящим талантом, чтобы так ярко и кратко, в двух строках, как это делал 
Крылов,  уметь  показать  целый  характер.  Крылов  писал  так  просто,  доходчиво,  что 
каждый человек легко запоминает чудесный язык его басен, узнает русский характер в 
героях.  В  своих  произведениях  Крылов,  отстаивая  идеалы  добра  и  справедливости, 
бескорыстия  и  трудолюбия,  едко  высмеивает  хитрость,  лень,  глупость,  упрямство, 
трусость. Например, в баснях «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак» он критикует отсутствие 
элементарных умений и согласия, без которых нельзя достичь хороших результатов. А 
«Волк  и  Ягненок»  —  злая  сатира,  в  которой  автор  критикует  безнравственность, 
деспотизм и произвол властей: «У сильного всегда бессильный виноват». Особое место в 
творчестве Крылова занимают басни, написанные во время Отечественной войны 1812 
года: «Кот и Повар», «Волк на псарне», «Обоз», «Ворона и Курица». В них воплотились 
патриотический дух народа, мысли и чувства самого автора в час грозных испытаний. В 
героях  басни  «Волк  на  псарне»  мы  узнаем  русский  народ,  поднявшийся  на  войну  с 
Наполеоном, самого Наполеона в образе Волка и мудрого русского полководца Кутузова в 
образе Ловчего. Огромный успех и популярность басен И. А. Крылова можно объяснить 
тем, что автор представил в своих произведениях всю русскую жизнь и оценил ее с точки 
зрения простого народа. В своих баснях Крылов откликался на события современной ему 
жизни, но они не теряют своей актуальности, потому что настоящие, поэтически сильные 
слова и правдивые образы навечно становятся достоянием народа. В языковых средствах, 
образах Крылов идет от фольклора, но при этом благодаря точности, меткости, простоте 
многие  строки  его  басен  вошли  в  разговорную  русскую  речь,  стали  пословицами  и 
поговорками,  зажили  своей  собственной  жизнью:  «А Васька  слушает  да  ест»,  «А вы, 
друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь», «А ларчик просто открывался», 
«Недаром говорится, что дело мастера боится». Басни И. А. Крылова не стареют. Они и 
для нас, современных читателей, интересны и полезны


