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Крыловъ.
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ГЛАВА I.

Д'Ьтство и юность.

І’авнодушіе Крылова къ его біографамь.—  Крыловъ—представитель 
прошлаго віка.—Рожденіе его.— Отецъ.— Пугачевщина.— Наследственный 
черты характера— Находчивость и хладнокровіе. — Опасность въ. діт- 
стві.— Лагерная жизнь.— Тверь.—Служба отца.— Воспитаніе того вре
мени. —  Ученіе Крылова.--Смерть отца.— Мать.— Юноша-чпповнпкъ.— 
Домъ Львова.— Развлечеііія.— КрФ.постной бытъ.— М къ Екатеривы.— 
Журналы,— 14-ти-літній авторъ „Кофейницы“ .— Переїздь въ столицу.—  

Отставка.—Казенная палата.

Крыловъ не любилъ всноминать О своей МОЛОДОСТИ и ДІТ- 
стві. Мудрый старикъ сознавалъ, что только въ басняхъ сво- 
ихъ переживетъ онъ самого себя, своихъ сверстников!, и внуковъ. 
Онъ, въ самомъ ділі, какъ бы родился въ сорокъ літа. Въ «пері
оді полной своей славы онъ уже пережилъ своихъ сверстниковъ. 
и не отъ кого было узнавать подробностей его юнаго возраста. 
Крыловъ не интересовался тімі>, что о немъ нишутъ и говорятъ, 
оставлялъ безъ внпманія присылаемыя ему для просмотра соб- 
ствениыя его біографій— русскія и французскія. На одной изъ 
нихъ онъ написалъ карандашемъ: «Прочелъ. Ни поправ
лять, ни выправлять ни время, ни охоты ніта». Неохотно от- 
в’Ьчалъ онъ и на устные разспросы. А насъ интересуютъ ко
нечно малійшія подробности его жизни и детства. Последнее 
интересно еще тімь боліє, что Крыловъ весь, какъ по рож- 
денію и воспитанію, такъ и но складу ума и характера, при
надлежит!, прошлому віку. Двадцатьиять літа уже истекаетъ 
съ того дня, какъ вся Россія праздновала столітній юби
лей дня рожденія славнаго баснописца. Онъ родился 2-го
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февраля 1768 года въ Москві. Знаменитый внослідствіи анек
дотической ліныо, Крыловъ началъ свой жизненный путь среди 
странствій, трудовъ и опасностей. Онъ родился въ то время, 
когда отецъ его, бідный армейскій офицеръ, стоялъ со сво
имъ драгунскимъ полкомъ въ Москві. Но поднялась пугачевщи
на, и Андрей Нрохоровичъ двинулся со своимъ нолкомъ наУралъ. 
Ревностный воинъ,— отецъ Крылова съ необыкновенной энер- 
гіей отстаивалъ отъ Пугачева Яицкій городокъ.

«Къ счастью», говорить Иушкинъ въ своей «Исторіи ІІуга- 
чевскаго бунта»: «въ кріпости находился капитанъ Крыловъ, 
человікь рішйтелышй и благоразумный. Онъ въ первую ми
нуту безпорядка принялъ начальство надъ гарнизономъ и сді- 
лалъ нужныя распоряженія». Наші, баснонисецъ наслідоваль 
отъ отца эти качества и нерідко проявлялъ въ оригинальной 
формі какъ осторожность и благоразуміе, гакъ и находчи
вость или рішительность.

Хладнокровіе и рішительность были віроягно причиной 
успіхові, его и въ карточной игрі, которой со страстью пре
давался онъ одно время. Тіми же качествами, хотя и не въ той 
оригинальной формі, обладалъ отецъ Крылова, а это въ 
борьбі съ такимъ врагомъ, какъ Нугачевъ, было гораздо 
важніє, чімь безразсудная сліпая отвага, въ которой и у 
ІЮСЛІДНЯГО не было недостатка. Въ самомъ ділі, оборона ка
питана Крылова привела въ такую ярость Пугачева, что онъ 
«скрежеталъ» зубами послі неудачнаго приступа и грозилъ 
повісить не только Симонова и Крылова, но и все семейство 
ІЮСЛІДНЯГО, находившееся въ то время въ Оренбургі. «Такимъ 
образомъ», говорить Иушкинъ, «обреченъ былъ смерти и четы- 
рехлітній ребенокъ, внослідствіи славный Крыловъ». Но 
Иушкинъ ошибался въ возрасті Крылова: ему шелъ уже вь 
то время седьмой годъ.

Ужасы того времени должны были оставить неизглади
мый сл'1'.дъ въумномь и наблюдателыюмъ ребенкі. Во всякомъ 
случаі походная жизнь, семейная обстановка біднаго ар- 
мейскаго офицера и тісное соприкосновеніе съ военнымъ 
бытомъ, съ его тревогами, откровенными нравами и сцена
ми то трагическаго, то комическаго характера, иміли не-
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сомнінное вліяніе на образованіе характера Крылова. Выть мо- 
жетъ не покидавшая его во всю жизнь страсть къ пожарамъ, 
благодаря которой ленивый и равнодушный Крыловъ подымался 
съ постели и ділался нроворнымъ и торопливымъ, была именно 
плодомъ впечатліній того иеріода дітства. Но что еще важніє, 
впечатлінія этого времени иміли вліяніе на его позднійшее 
отношеніе къ народу, къ его бурной силі и порывамъ.

Конечно, тревожное дітство не было хорошей подготовкой 
къ правильному образованію и воспитанію. Правда, вслідь 
за окончаніемі. бунта отецъ Крылова вышелъ въ отставку и 
поселился въ Твери, гді получилъ місто предсідателя губерн- 
скаго магистрата, Но условія жизни даже губернскаго города 
были не таковы, чтобы поправить діло. Ни ностоянныхъ пан- 
сюновъ, ни городскихъ школъ въ то время еще не знали. На
родный училища стали возникать только съ 1786 года. Совре- 
менникъ Крылова, йзвістный поэтъ и баснописецъ Дмитріев'ь, 
сынъ родового поміщика, не жалівшаго средствъ для его об- 
разованія, обучался однако ариеметикі у гарнизоннаго сол
дата, сержанта Копцева, отъ котораго слышалъ одни только 
«непонятныя слова»: искомое, ділимое и т. д.

Все-же, на ряду съ «обязанностями чиновъ», Дмитріевь въ 
въ пансіоні знакомился съ исторіей и пнсалъ письма «по те- 
мамъ».' Маленькій Крыловъ лишенъ былъ даже такого скудна- 
го образованія. Учителей русскаго языка тогда не было, какъ 
не было ихъ и позже, даже въ началі царствованія Алексан
дра; въ заміні, того учили французскому языку и миеологіи. 
Не было учителей и для Закона Божія. Сельскіе священники, 
происходя изъ дьячковъ, знали только по навыку одну цер
ковную службу, а о катехизисі не иміли понятія. Между тімі. 
любознательность въ обществі росла. Родители Крылова вос
питаны были въ то время, когда даже самое слово «воспи- 
таніе» понимали сонсЬмъ въ иномъ смыслі. «Могу сказать», 
говорила одна барыня, «мы у нашего батюшки хорошо вос
питаны: «одного меду невпройдъ было». Правда, если не 
было еще воспитанія и иравильнаго ученія, то былъ уже 
Ломоносовъ, прнмірі. котораго дійствоваль возбудительно 
на многихъ, а начало царствованія Екатерипы II создало
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обширную литературу, переводную и оригинальную. Къ 
счастью отецъ и мать Крылова понимали и цінили образова- 
ніе. Отецъ его оставилъ послі себя цілый сундукъ книгъ, что 
въ то время было большой рідкостью и роскошью, особенно 
при походной жизни біднаго армейскаго офицера.

ІІредсідателемь губернскаго магистрата въ Твери отецъ Кры
лова былъ недолго, и черезъ три года умеръ, оставивъ семью— на
шего Крылова, одиннадцатилітпяго отрока, съ матерью и млад- 
ншмъ братомъ Львомъ— безъ всякихъ средствъ. Пока отецъ былъ 
живъ, онъ помогалъ матери въ воспитаніи сына и училъ его, 
чему могъ, по крайней мірі русской грамоті. Теперь мать 
могла лишь давать наставленія дітямь въ правилахъ религіи, 
насколько дозволяло ей время, уходившее на хозяйство и хло
поты о нропитаніи семьи. Кромі того юноша учился француз
скому языку у гувернера-француза въ домі поміщика Львова, 
вмісті' съ его дітьми. Благодаря почетному положеній) отца 
Крылова въ городі, ему не трудно было получить отъ Львова 
дозволеніе сыну приходить на уроки его дітей. Это было въ то 
время въ общемъ обыкновеній, но часто вліяло дурно на харак- 
теръ дітей, такъ какъ гувернеры не забывали указывать уче- 
никамъ на разницу ихъ положенія и воспитывали часто спіси- 
вость въ однихъ, зависть и лесть въ другихъ. Можетъ-быть 
поэтому Крыловъ учился неохотно. Мать лаской и разными 
средствами старалась однако поощрять его. Крыловъ самъ 
впослідствіи, измінив'ї. разъ своей обычной сдержанности и 
молчанію, простодушно отвітиль г-жі Карлгофъ на вопросъ 
о томъ, отличался ли онъ чім'ь-нибудь въ дітстві: «и, матуш
ка, былъ дитя, какъ и всі: игралъ, різвился, учился не от
лично, иногда меня и сікали». Но такъ-ли это? Не отличаясь 
ничім'ї. отъ сверстниковъ, при обстановкі мало удобной для 
образованія и развитая, едвали могъ явиться 14-літній юно
ша уже авторомъ литературпаго произведенія— слабаго, но не 
лишеннаго интереса и таланта.

* **
Девяти лігь Крыловъ занисанъ былъ— конечно только 

формально— подканцеляристомъ въ Калязинскомъ магистраті.
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Со смертью отца перечислили его съ гЪмъ-же чиномъ въ 
Тверской магистрате на действительную службу.

Одиннадцати лЄг ь  становится онъ опорой семьи. Положе- 
ніе безотрадное, но Крылову, можно сказать, было счастье. За
ключалось оно въ томъ, что родители его были честные люди. 
Протянуть всю жизнь военную лямку, потомъ занять місто 
председателя магистрата и хотя бы вь три года службы ни
чего не оставить сємьЄ, для человека способнаго, какимъ 
былъ отецъ Крылова, значило въ то время быть честпымъ че- 
ловЄ комт,.

Въ прошеній о пенсій на имя государыни вдова писала, 
что мужъ оставилъ ее въ ннщегЬ, такъ какъ, «не имЄ я  вот- 
чинъ», содержалъ семью однимъ жалованіемь. Но вдовьи 
слезы не дошли до императрицы. Да и наивна была ея 
просьба. Жалованье въ то время гражданскимъ чинамъ дава
лось ничтожное, взамйнъ того имъ предоставлялось «кормиться». 
«Корм.теніе» заключалось въ «благодарности» и взяткахъ. Съ 
этимъ явленіемь мирилась сама Екатерина, и строгіе указы про- 
тивъ взятокъ не тревожили сна Частобраловыхъ и Криво-' 
судовыхъ.

ВзамЄнь денегъ отецъ Крылова оставилъ сыну неслыхан
ное втцто время при его состояніи наследство— сундукъ съ 
книгами. Туп. были конечно и «ОвЄте зримый въ лицахъ», и 
«Древняя Вивліоеика» Новикова, и его-же «ДЄя н ія  Петра Ве- 
ликаго» «съ дополненіями»— настольныя книги того века н 
начала нілнЄ ш няго , а рядомъ съ этимъ несомненно были 
Жиль-Влазъ, Шехеразада, Телемакъ и быть-можетъ Донъ- 
Кихотъ. В мЄ стЄ съ книгами наслЄдоваль Крыловъ отъ отца и 
охоту къ ЧТСПІЮ. Причиной того, что Крыловъ неохотно учился, 
были конечно и случайность, отрывочность его скуд- 
паго ученія, и недостатокъ наглядности, которой требовалъ 
его живой, наблюдательный умъ. Но охота, можно сказать даже 
страсть къ чгенію осталась у него на всю жизнь. В послЄд- 
с тв іи , уже славный баснописецъ, Крыловъ во время дежурства 
на службе въ Публичной БибліотекЄ не скучалъ, подобно сво
имъ сослуживцамъ. Въ то время какъ Гнёдичъ во время де
журства нервно ходнлъ но двору и нриходившимъ знакомымъ
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молча указывалъ лишь нальцемъ на орденскій крестъ на 
груди, поясняя этимъ свое нервное состояніе, Крыловъ, взо
бравшись съ ногами на диванъ, запоемъ читалъ глупійшіе 
романы. Подобные романы читалъ тогда Крыловъ конечно не 
изъ интереса къ ихъ содержанію, и часто только при раз- 
вязкі восклидалъ: «Ахти, да кажется я эту книгу ужъ чи
талъ», и действительно случалось, что читалъ онъ ее лишь за 
нисколько дней до того. Конечно это машинальное чтеніе не
обходимо было для того, чтобы удалить на время т і  образы, 
что наполняли наблюдательный умъ баснописца. «Надобно дать 
отдыхъ уму», говаривалъ онъ самъ. Какъ-бы то ни было, этою 
страстью къ чтенію отличался онъ уже въ отрочестві. На ряду 
съ этимъ работалъ по своему и его наблюдательный умъ, рано 
обнаруживая въ немъ врожденную склонность къ каррикатурі 
и сатирі. Въ образованномъ домі Львова онъ не могъ не по
знакомиться тогда уже съ Лафонтеномъ и французской сати
рой и каррикатурой, хотя конечно очень поверхностно, а са- 
тирическіе журналы Екатерининскаго віка изощрили его на
блюдательность и направили ее на современные типы. Въ 
этихъ журналахъ, разъ попали они въ его руки, онъ немедленно 
долженъ былъ узнать черты окружающаго быта— такъ обы
денны были типы журнальной сатиры. Въ то время было 
принято писать лица съ натуры, «съ подлинпиковъ», какъ 
это называли; этимъ пріемомь восполнялся недостатокъ худо- 
жественнаго таланта и достигалась обличительная ціль. Лица 
были замаскированы, но такъ, что ихъ не трудно было уз
нать. Въ Твери, какъ въ губернскомъ городі, проживали временно 
неслужащіе дворяне, здісь спускали они оброки на неприхотли- 
выя развлеченія и модные наряды. Кріпостной бытъ со всімь 
его произволомъ, дикимъ нев'Ьжествомъ, грубыми нравами и 
суевіріем'ь ярко блисталъ и въ городі. Но простаковски 
разділывалйсь дворяне со своими челядинцами. Въ магистраті 
устраивались кляузныя діла и вымогательства. Крыловъ, какъ 
доказываетъ его онера «Кофейница», рано сталъ относиться 
къ жизни боліє или яеніе сознательно. Ему помогали въ этомъ 
раннее физическое и умственное развитіе и сама судьба, по
ставившая его еще мальчикомъ въ положеніе кормильца семьи.
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Маленькій чиновниць зналъ многое, чего другому и не снится еще 
въ его возрасти. Онъ любилъ кромі того толкаться среди про
стого народа. Его привлекали зрілища— пожары, кулачные 
бои; любилъ онъ также но ц'Ьлымъ часамъ просиживать гді 
нибудь у портомоенъ, слушая разсказы простыхъ и кріпост- 
ныхъ людей. Здісь вероятно ночерпнулъ онъ изъ какого-ни
будь разсказа и сюжетъ своей «Кофейницы».

* **
Быть можетъ боліє, чімгь думалъ онъ самъ, былъ прав’і> 

тотъ тверской обыватель, который говорилъ: «Знаменитый 
баснописецъ принадлежим особенно нашей Твери. Здісь онъ 
воспитался и провелъ первые годы юности своей, здісь онъ 
началъ свое гражданское служеніе». Правъ, если смотріть 
на Тверь, какъ на миніатюр'ь Россіп прошлаго віка. Но осо
бенно радоваться тверскому обывателю здісь нечему. Харак- 
теръ Крылова и многое въ его произведешяхъ и во взглядах!» 
говоритъ о потері этого именно возраста для правильная) 
его образованія и развитія. Въ тогдашней Твери было много 
такого, чего Крылову можетъ-быть не привелось видіть потомъ 
въ зpiлoмъ возрасті и что воплотилось въ его басняхъ въ 
образахъ не совсемъ чистыхъ животныхъ; въ этомъ смыслі 
тоже правъ товарищъ его дітства.

Сатира віка Екатерины осміивала въ особенности 
неліпыя подражанія иностранцамъ: моды, манеры 'и упо- 
требленіе некстати иностранныхъ словъ— все, что совершенно 
не ладило со строемъ русскаго, да еще кріпостнаго быта 
и въ чемъ многіе думали видіть плоды цросвіщенія. Крылову, 
съ его чисторусскимъ умомъ, насмішлйвым’ь и мiткимъ въ 
остроумной каррикатурі, эта война пришлась особенно по 
душі; впослідствіи онъ даже дошелъ до чрезмірной крайности 
въ непріязни ко всему иноземному, что красной нитью прохо- 
дитъ черезъ всі его произведенія. Юноша попробовалъ силы въ 
комедій, подражая въ этомъ отношепіи самой императриці. 
Плодомъ такой пробы пера и явилась комическая опера «Ко
фейница». Здісь Крыловъ наміти.та въ каррикатурі то, къ 
чему потомъ вернулся въ журнальной сатирі и наконец!» въ
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басні, изобразивъ «ворону въ иавлиньихъ нерьяхъ». Въ духі 
сатиры того времени юноша назвалъ свою героиню «Новомо- 
дова», уже обличая этимъ наиболее комичную сторону ея ха
рактера. Вотъ образецъ ея разсужденій:

К о ф е й н и ц а .  (Гадаетъ, глядя на гущу). «Какъ ваше имя суда
рыня? »

Но в омо дов а .  «Да разві ты не можешь угадать это на кофе? Да 
на что-жь тебі его и знать? Не по имени-ли и по отчеству хочешь 
ты меня звать?»

К о ф е й н и ц а .  «Копечно, сударыня».
Но в омо дов а .  «О мадамъ! Пожалуйста пе ділайте этого дурачества, 

для того что это нахнетъ русскимъ обычаемъ и ужасть какъ не хо
рошо. Я никогда во Францій не слыхала, чтобъ тамъ другъ дружку 
звали по плени и отчеству, а всегда зовутъ мамзель или мадамъ, а 
это только наши русскіе дураки ділаюгь, и это безмірно какъ дурно».

ПоклЬпница Францій и французскаго языка, она однако 
въ совершенстві спрягаетъ глаголъ. «драть» и склоняетъ 
«палки».

Опера слаба, но она не слабіє оперъ того времени, при- 
надлежавшихъ боліє опытнымъ писателямъ; по крайней мірі 
въ ней п і’гь баласта, есть юморъ и містами недурные стихи, 
хотя есть и такіе, какъ «драться я не не умію» и т. д. При 
всіхь ея недостаткахъ, въ ней чувствуется та «свіжесть созданія, 
которая всегда отличаетъ раннія, съ любовью отділаннын 
произведенія пробуждающихся силышхъ дарованій» (Майковъ).

Въ то время какъ юный чиновникъ и сатирикъ пробовалъ 
свои еще не окріпшіе львиные коїти, мать его рішилась 
отправиться съ семьей въ Петербургъ и тамъ искать протек
цій для сына по службі или хлопотать о пенсій. Въ самый 
годъ появленія «Недоросля», въ 1782 году, Крыловъ съ ма
терью її братомъ очутились въ этой новой столиці, въ томъ 
городі, который уже тогда современники называли «прекрас- 
нымъ».

Крыловъ нолучилъ місячный отпускъ. -Срокъ этотъ скоро 
истекъ, но Твери уже не суждено было увидіть своего блуд- 
наго сына. Только въ слідующемь году тверской магистрата 
хватился пропавшаго подканцеляриста «Крылова» и послалъ въ 
Петербургъ требованіе: «Крылова, яко проживающая засро- 
комъ, сыскавъ прислать за присмотромъ».
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Отецъ Крылова оставилъ военную службу вероятно вслід- 
ствіе личныхъ неудовольствій, такъ какъ при переході; на стат
скую службу не былъ награжденъ даже повышешемъ чина. За 
него просилъ самъ Потемкинъ, но ему отвечали, что Крыловъ 
уже уволенъ и награжденіе его зависитъ отъ сената, куда 
военная коммиссія постановила «сообщить». Что сталось съ 
этимъ сообщетемъ, неизвестно. Быть можетъ, еслибы Кры- 
ловъ-отецъ дожилъ до старости, его привезли-бы съ фельдъ- 
егеремъ въ Петербурга и наградили за старую службу, какъ 
это сд4лалъ ияиераторъ Павелъ съ однимъ біднымь маюромъ, 
состарившимся въ своей глухой деревеньке.

Не знаемъ, нужно-ли жаліть, что канитанъ Крыловъ не 
дожилъ до запоздавшаго награжденія, когда къ нему, какъ и 
къ маіору, вполне была-бы приложима басня «Белка», напи
санная позднЄ є его сыномъ. Білка при отставке получила возъ 
ореховъ:

«Оріхп славные, какихъ ве виді.™ світ і;
В с і на нодборъ оріхь къ оріху— чудо,
Одно лишь только худо:
Давно зубовъ у білки піть».

Однако матери Крылова невидимому удалось отыскать 
покровителя, если не въ лиці самого Потемкина, то кого-ни
будь изъ прежнихъ начальниковъ или сослуживцев!, мужа, 
и вслідь за грознымъ нриказомъ о розыскі Крылова послідо- 
валъ приказъ тверского и новгородскаго генералъ-губернатора 
графа Брюсса, коимъ подканцеляристъ Крыловъ, согласно про- 
шенію его, за слабостью здоровья, на основаній указа о воль
ности дворянства— «поелику онъ изъ штабъ-офицерскихъ д і
тей»— уволенъ отъ должности, съ награждешемъ за безпороч- 
ную службу чиномъ канцеляриста. Вс.йдъ за тімг Крыловъ 
поступаетъ на службу въ Казенную Палату, съ жалованьемъ 
25 рублей въ годъ, и остается навсегда въ Петербургі.Мо
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ГЛАВА II.

Первые шаги на литературнолъ поприщі.

Старый Петербурга,— Увлечепіе Крылова сценой.—Дмитревскій въ „Се- 
мпр*“ .— Театрі, въ Эрмитаж^.— Суыароковъ,— Расинъ и Буало.— „Клео
патра“ .—Судъ Дмитревскаго.— Новая попытка въ ложно-классическомъ 
роді: „Филомела“ и новая неудача.—Дмитревскій.—Вліяніе его на 
Крылова,— Дворъ Екатерины,— Комедій Крылова,— Переміна службы.— 
Смерть матери.— Новыя свяви и знакомства.—Литераторы и вельможи,— 
Ссора съ Княжнинымъ и Соймоновымъ.— Мстительность.— Письма Кры

лова. —«Проказники >.

«Старый Петербургъ» въ 1782 году не былъ красивъ и 
грандшзенъ, какъ теперь, но все-же не даромъ его называли 
«прекрасным'},». Не говоря уже о дарственной Неві и кана- 
лахъ, городъ поражалъ глазъ своею стройностью и свіжестью 
новизны. Здісь было «окно въ Европу», и даже сами враги 
всего, что не Русью пахло, смирялись предъ этимъ новымъ вели- 
чіем'ь. Правда, на Невскомъ дворцы и каменныя зданія пере
межались еще деревянными домиками и пустырями,но этотъ недо- 
статокъ скрадывали огромные сады. Еще недавно Фонтанка 
была границей города и на ней вырубали ліса, «дабы во- 
рамъ пристанища не было», а теперь здісь красовались дворцы, 
построенные Растрелли и другими знаменитыми архитекто
рами, тянулись сады вельможъ и т. д. Границы города отодви
нулись дальше; онъ росъ какъ сказочный младенецъ «не по 
днямъ, а по часамъ». Уже высился во всемъ своемъ величіи 
Зимній Дворецъ. Екатерина закончила его и основала Эрми- 
тажъ. Особое и драгоціннійшее достояніе Петербурга пред- 
ставлялъ тотъ рідкій по красоті и величію памятникъ его 
основателю, которымъ и теперь любуемся мы и наши гости.
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Мать Крылова поселилась съ сыновьями въ Измайловскомъ 
полку. Хотя это было уже къ перті города, но все напоминало 
здісь больше Тверь, чімь столицу. її здісь на каждомъ окні 
можно было видіть горшокъ бальзамина, а огороды и домаш
няя птица составляли подспорье въ хозяйств!; обитателей. 
Однимъ годовымъ жалованьемъ сына въ 25 рублей жить было 
нельзя, даже при баснословной дешевизні того времени. Первое 
время Крылова занимала новая обстановка. Но не городъ и не 
служба были главнымъ предметомъ его вниманія. Его влекла 
литература. Крыловъ понесъ свою «Кофейницу» къ извіст- 
ному тогда въ Петербург!; типографу-книжному торговцу и лю
бителю музыки— Брейткопфу. Думалъ-ли послідній что-нибудь 
сділать изъ этой оперы, или хоті.тг, только поддержать смілаго 
юношу, въ которомъ замітил'ь если не талантъ, то но крайней 
мірі умъ и увіренность, только онъ купилъ у Крылова «Кофей
ницу» за 60 рублей. Такой ycпixъ копечно возвысиль Кры
лова въ его собствснныхъ глазахъ и доставнлъ ему уваженіе и по
четное місто въ среді сослужнвцевъ. Театръ былъ въ это 
время единственнымъ источникомъ, удовлетворявшим'!, эстетиче- 
скимъ потребностямъ, пробуждавшимся въ обществі; но за то 
онъ им^ъ такихъ горячихъ любителей, такихъ страстныхъ 
ноклонниковъ, какихъ не знаегъ уже наше время. Ничто такъ 
не сближало людей, какъ страсть къ театру, къ сцені. Въ канце- 
ляріяхь чиновники въ то время не были обременены работой и 
могли свободно вести разговоры, ипогда даже горячіе споры о до- 
стоинстві пьесы и артистовъ; каждый актеръ и актриса иміли 
свою партію. Первыми знакомствами Крыловъ былъ обязанъ 
своему имени автора театральной пьесы. Знакомства завязыва
лись не только въ канцелярій, но и въ театрі. Вольнаго теа
тра еще не существовало, но зато былъ не труденъ доступъ 
въ придворный театръ въ Эрмйтажі.

«Екатерина хотіла по два раза въ неділю доставлять 
своимъ подданным’!, счастье видіть ее и наслаждаться плодами 
ума, таланта и изящнаго вкуса». Міста въ ложахъ и партері 
назначены были но чинамъ, въ райкі-же дозволялось быть зри- 
телямъ всякаго состоянія. Здісь Крыловъ въ первый разъ 
увиділг Дмитревскаго въ «Семирі» и Сандуновыхъ въ опері
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«Cosa гага» (Рідкая вещь). Семира была віндомь славы Су
марокова, который особенно въ Петербург  ̂ «утвердилъ 
вкусь публики надолго». Это не могло не йміть вліянія на 
развитіе и направленіе таланта Крылова. Театръ не только 
удовлетворялъ потребности въ развлеченіи, но служилъ чуть-ли 
не единственнымъ источникомь и эстетическаго развитія.

Въ райкі театра знатоки и любители иміли уже свои 
условленный міста. Сужденія и споры, начатые здісь, продолжа
лись на другой день въ канцеляріях!,. Крыловъ, хотя онъ 
уже въ свои 15— 16 літь не легко поддавался чужому влія- 
нію,— не устоялъ противъ вліянія театра и чтенія.

Вмісто депегъ за свою «Кофейницу» взялъ онъ у Брейт- 
копфа книги, а именно Расина, Мольера и Буало. Съ этой 
минуты слава «русскаго Расина»— Сумарокова и лавры Княж
нина не давали юноші спать. Но у Расина были талантъ и 
знаніе, у Сумарокова тоже была частица таланта, у Крылова- 
же и другихъ подражателей не было ни драматическаго та
ланта, ни образованія, пи развитого вкуса. Въ монологахъ 
Сумарокова слышались идеи Вольтера и проводились понятія 
великаго, блестящего и разнообразная XV III віка. У Кры
лова конечно не могло быть и тіни чего-нибудь подобнаго. 
Тімь не меніе онъ принялся и написалъ «Клеопатру».

Кончивъ пьесу, понесъ онъ ее къ знаменитому тогда актеру 
Дмитревскому. Послідній жилъ на Гагаринской набережной, 
но Крылову вообразилось, что у Дмитревскаго, который принялъ 
его ласково и оставилъ пьесу у себя, не будетъ теперь ника
кого діла, кромі чтенія его трагедій, и онъ изъ Измайловскаго 
полка сталъ ежедневно «навідываться о судьбі своего діти- 
ща». Наконецъ Дмитревскій принялъ его и сталъ читать тра
гедію съ нимъ вмісті. «Добродушно и охотно слушалъ умный, 
тактичпый старикъ, разбиралъ содержаніе, ділалі, свои замі- 
чанія осторожно, но віско; хвалилъ, что было можно, поощ
ряя къ труду, но не пропустивъ безъ замічанія ни одного 
явленій, ни одного даже стиха, ясно показалъ, отчего дійствіе 
незанимательно, явленія скучны, языкъ разговоровъ не со- 
отвітствуеть предметамъ, словомъ, что трагедія никуда не го
дится и легче написать новую, чімь исправить старое». Кры-
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лов'і, понялъ и уничтожилъ Клеопатру. Взамінь ея написалъ 
онъ «Филомелу», взявъ сюжетомъ миоологическое нреданіе 
древней Греціи. Миеологія была тогда неизбежной приправой 
ко всякому знанію или, вірнеє сказать, ко всякому невежеству. 
Крыловъ успелъ съ нею познакомиться по̂  принятымъ руко- 
водствамъ, но наука сводилась къ знанію лишь именъ миоиче- 
скихъ существъ и героевъ, безъ малЄйшаго понятія о духЬ 
древняго міра. Это отразилось конечно и па «Филомелі».

«Я люблю только ужасное— таковъ мой вкусъ», говоритъ 
авторъ одной пьесы въ романе «Жиль-Блазъ»: «Я согласенъ 
съ Аристотелемъ: надо возбуждать ужасъ». «Это одинъ изъ 
тіхь трагическихъ сюжетовъ, которые волнуюгъ душу обра
зами смерти. Ахъ, еслибы я писалъ для театра! я никого-бы 
не выставлялъ на сцену, кроме кровожадныхъ принцевъ, кроме 
свирепыхъ героевъ, я-бы въ моихъ трагедіяхч, губилъ не 
только главныхъ лицъ, но даже стражу. Всехъ-бы убивалъ 
до суфлера». Таковъ былъ общій вкусъ того времени, и Пла- 

V  вильщиковъ вызывал!, восторгъ образованной публики тімі>, что 
былъ похожъ на «рыкающаго льва». «Филомела» дошла до 

Л* насъ. Герой ея, согласно характеру Крылова, очень добро
го душно разсуждаетъ объ ужасныхъ страстяхъ. «Я имя на себя 

злодія возлагаю», говоритъ Терей: «а ставъ злодеемъ, я весь 
свЄг ь  пренебрегаю».

Дійствующія лица— манекены въ греческихъ тогахъ. «Всі 
условія, необходимый по тогдашнему времепи въ трагедій со
блюдены строго. Въ ней пять дійствій, Александрійскіе рифмо
ванные стихи, возвышенный языкъ, т. е. смісь русскаго и 
церковно-славянскаго, при герояхъ— наперсники, прекышаюпце 
ихъ догадливостью въ крайнихъ случаяхъ; страсти— благород
ный, свойственный лицамъ идеальнымъ, злодіянія выступают!, 
за преділы челов'Ьческихъ силъ, словомъ все, чему поіагалось 
ненремінно быть, КрОМІ художественной , 'ІІПтаНЁГ'ІІ.^ЖЙЗНЙ. 
съ ея красками страны и народности». . *-

Три года спустя Крыловъ самъ еще/з^е осм'Шъ пе|ойшя 
пьесы и ихъ авторовъ. f  S  s» \ V

Дмитревскій забраковалъ Филоіеіу. Но ^ та  с ш т я  
оцінка его произведеній не отто.ікщла уКйаго идо»Гін

; ■?> /Jи. А. КРЫЛОВЪ. . v *  о» у Ж у*
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отъ онытлаго актера. Наиротивъ, онъ виділь въ немъ своего 
руководителя и друга, Да, несмотря на разницу л іть— Дмитрев
скій былъ 32 годами старше Крылова— ихъ отношенія стано
вились все т'Ьсн'Ьс и перешли въ дружбу. Конечно, это гово
рить въ пользу ума и развитія Крылова, но надо помнить 
также и необыкновенный, тактъ Дмитревскаго. Нритомъ образо- 
ваніе и европейское иросвіщеніе не стерло съ erb характера на- 
ціональныхь красокъ и не уничтожило въ немъ нривычекъчисто- 
русскаго чоловіка. Такимъ образомъ, въ характері его и Кры
лова было много общаго.

Но при блестящемъ дворі Екатерины, умівшей соеди
нять простоту и величіе, образовалъ онъ свой характеръ 
и манеры такъ, что больше походилъ на царедворца, чімь на 
актера, Самъ грозный Павелъ сказалъ ему разъ, сміясь его 
находчивому отвіту: «ну, ты нзвістный куртизанъ матуш
кина двора». Крыловъ нашелъ у него такимъ образомъ 
школу не только для своего таланта, но и для характера 
и житейскаго воспитанія, чего не могла ему дать ни домашняя 
среда, ни приказная. И онъ съум’Ьлъ воспользоваться этими 
уроками, хотя и не сразу. Крыловъ, мнініемь котораго всі до
рожили, когда онъ успіль развить въ себі тонкій вкусъ и 
пониманіе, всегда или хвалилъ, или молчалъ, какъ-бы со всімт. 
соглашаясь, или тонко улыбался, не давая замітить, кому не 
слідовало, этой улыбки или предоставляя каждому толковать ее 
въ свою пользу. Нікто изъ писателей нанечаталъ въ преди- 
словіи къ плохому, везді забракованному сочиненію похвалы, 
слышанныя имъ отъ Ив. Андр. «Вотъ вамъ конфетка за 
неосторожность вашу», сказалъ ему Гнідичь, но Ив. Андр. 
продолжалъ слідввать своей системі. Йзвістный въ молодости 
своимъ острымъ языкомъ, шутками и эпиграммами, Крыловъ- 
баснописецъ ушелъ однажды вдругъ среди одного литератур
ная обіда подъ предлогомъ нездоровья. Пріятель его, Лоба- 
новъ, догадался, что причиной были эпиграммы противъ ніко- 
торыхъ лицъ. Ив. Андр. дійствительно сознался, что такъ. 
Хотя на него уже никто не могъ подумать, но «все-гаки 
лучше дальше отъ зла», говорилъ онъ. «Відь могутъ поду
мать: онъ тамъ былъ, стало быть ділить ихъ образъ мыслей».
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Такъ остороженъ сталъ Крыловъ, умудренный долгимъ опы- 
томъ, съ трудомъ лишь въ зріломі, возрасті добившись по
коя, который онъ такъ высоко ціниль, который такъ нуженъ 
былъ въ самомъ д іл і славному баснописцу для его мудрой 
творческой работы.

* **

Вернемся къ его первымъ шагамъ на литературномъ пути.
Онъ какъ-бы очнулся теперь отъ долгаго сна. Петер

бургъ съ его европейскими зданіями, порядками и образомъ 
жизни заставилъ Крылова забыть на время вражду къ ино- 
земцамъ.

Въ самомъ ділі, въ Петербургі, не только сравнительно 
съ Тверью, но даже съ Москвой, жизнь была проще. Не такъ 
силенъ былъ контрасті, неліпой старины и не меніе нелі- 
пыхъ, ложныхъ внішнихь подражаній. Контрастъ значительно 
сглаживался, особенно благодаря вліянію самой императрицы, 
соединявшей вокругъ себя все лучшее, что только выражало 
собою образованіе и вкусъ, любезность и простоту. Вмісті 
съ тіміі привычки, развлеченія, интересы и правила обще- 
житія столичнаго населенія заимствовали свой світі, отъ нея. 
Екатерина II дійствовала не только какъ царица, но и какъ 
женщина обаяшемъ своего такта, ума и любезности. Очень 
возможро, что Крылову уже въ первое время пребыванія въ 
Петербургі случалось видіть близко этотъ кг.угъ. Есть указа- 
нія на то, что ноздніе, во время своей журнальной діятельности, 
онъ бывалъ на собраніяхі. въ Эрмйтажі, но Лобановъ гово
рить, что Вецкій читалъ и одобрилъ его первую басню, напи
санную на 14-мъ году. Даровитый юноша рано обратилъ на 
себя вниманіе и можетъ-быть тогда-же, какъ интересный са- 
мородокъ, показані, былъ императриці и двору.

Неудача «Филомелы» отклонила его отъ ложной дороги. 
Онъ вернулся снова къ опері и комедій. Вмісті съ тімь 
воротился онъ къ осміянію неліпыхь заимствованій, страсти 
къ модамъ її нарядамъ. Здісь, казалось, вступалъ онъ на 
свой истинный путь сатиры или по крайней мірі каррика- 
туры, но ему пришлось еще долго блуждать въ исканіипути. Онъ

*
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не былъ рожденъ писагелемъ-драматургомъ. Умный и наблю
дательный, Крыловъ не способенъ былъ сливаться съ другимъ 
лицомъ въ одно цілое и ни минуты не могъ жить серддемъ ни 
съ к'Ьмъ изъ своихъ героевъ. Въ его трагед1яхъ герои разсуж- 
даютъ въ моментъ самыхъ сильныхъ увлеченій, а дійствую- 
щія лица комедій подобны марюнеткамъ. Совершенно другимъ 
является Крыловъ, когда онъ, извлекая отдельный черты, 
даетъ имъ живые образы, создавая такимъ образомъ типы 
боліє или меніе каррикатурные и въ то-же время живые, 
какъ сама действительность. Всл^дъ за Филомелой въ томъ- 
же году явились дві его комедій: «Бішеная семья» (комиче
ская опера) и «Сочинитель въ прихожей».

Театральную дирекцію заваливали пьесами. Многіе люби
тели пробовали писать съ единственною цілью добиться без
платная постоянная билета въ нартеръ. Входъ стоилъ мід- 
ный рубль, и молодые люди нерідко не доідали и не допивали, 
с.берегая для театра нослідніе гроши.

Крылову какъ будто повезло для начала въ этомъ 
роді. Директоромъ русской труппы был ь въ это время — 
Павелъ Александровичъ Соймоновъ, генералъ-машръ, служив
шій въ Кабинеті Ея Величества, челов^ъ умный, получившій 
образованіе въ Московскомъ университеті. Онъ обратилъ вни- 
маніе на Крылова, принялъ его оперу «Бішеная семья» и 
поручилъ придворному композитору Деви положить ее на му
зыку. Крылову былъ выданъ постоянный билетъ въ театръ и 
заказанъ переводъ оперы: «Инфанты» (L ’infante di Zamora).

Въ Сойяонові Крыловъ нашелъ въ первый разъ снисхо- 
дительнаго покровителя и благодаря ему перешелъ на службу 
въ Кабинетъ Ея Величества подъ непосредственное начальство 
С0йм0Е0ва. Для матери Крылова носліднее было конечно го
раздо радостніе, чім’ь его литературный успіхг. Она скоро 
умерла и для нея въ послідній часъ ея трудной жизни было уті- 
шешемъ видіть сына на хорошей служебной дорогі. Крыловъ 
горячо любилъ мать, и конечно ея радость была для него пріят- 
ніе ч1;мъ самая удача, такъ какъ онъ службу скоро бросилъ 
и даже въ боліє зріломь возрасті не дорожилъ ею. Въ Ка
бинеті Ея Величества чиновники также боліє занимались сно-
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рами «о троянской войні» и театрі, чімь бумагами. Крыловъ 
продолжалъ писать и переводить. Хотя его «Кофейниці» не 
удалось увидать сцены, а «Бішеная семья» еще долго оста
валась въ забвеніи, тім!. не меніе онъ иміль уже литератур
ное имя, отчасти благодаря этимъ вещамъ и переводамъ или 
переділками отчасти благодаря нікоторым'ь стихотворнымъ 
мелочамъ, въ особенности эпиграммамъ, которыя тогда быстро 
распространялись. Насмішлйвый умъ и острый языкъ, наконецъ 
самая внішность его обращали уже на себя вниманіе. Юноша 
18, 19 літа, Крыловъ, говорятъ, былъ въ это время худо- 
щавъ, но высокаго роста, съ большой головой и спутанными 
прядями волосъ, падавшими па открытый, умный лобъ, вику
павшій некрасивыя, крупныя черты его лица. Подсміивался онъ 
надъ всім'ь и надъ всіми, не исключая и самого себя. Страсть 
къ каррикатурі проникала его такъ, что онъ везді уміль 
подмітить какую-нибудь смішную, комичную черту. Изъ 
знакомствъ по службі въ Казенной палаті сохранилъ онъ 
близкія отношенія съ Радищевымъ и Нерепечинымъ, изв'кгнымъ 
любителемъ театра, угадавшимъ талантъ знаменитаго по
томъ актера Яковлева, когда послідній былъ еще сидільцем'ь 
въ лавкі гостинаго двора. Теперь кругъ знакомствъ Крылова 
значительно расширился. Онъ сталъ бывать и въ кругу .рте- 
ратурномъ, и у вельможъ-меценатовъ. Среди посліднихь были 
искренніе любители литературы, но были и такіе, что вішали 
портреты писателей на стінах'ь, но съ неособеннымъ почтетемъ 
относились къ живымъ. Ихъ осміяль впослідствіи Крыловъ 
въ своей сатирі. Впрочемъ сознаніе собственная достоинства, 
сознаніе личности не было еще развито, и равенство отношеній 
между біднымі, сочинителем!, и вельможей было немыслимо. 
Крыловъ самъ впослідствіи разсказывалъ анекдота о б'Ьдномъ 
сочинителі, повадившемся ходить къ вельможі, у котораго за 
обіденный столъ садилось отъ 30 до 40 челов!;къ, «званыхъ и 
незваныхъ». Сочинитель садился на конці стола, и его часто 
обносили блюдами слуги. Однажды ему особенно не посчастли
вилось, онъ всталъ почти голодный. Случайно послі стола 
вельможа нроходилъ мимо него и ласково спросилъ: «доволенъ- 
ли ты?» «Доволенъ, ваше сіятельство, отв’Ьчалъ онъ: все вид
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но было». Кто знаетъ, не былъ-ли этотъ сочинитель-«инкогш - 
то» самъ Крыловъ. Въ молодости ему часто приходилось ни 
доедать и, при его аппетиті, это было очень возможно. Нритомъ 
современника его, Вигель, познакомившійся съ нимъ позже въ 
имініи князя Голйдыі.а, рисуетъ его въ этомъ отноиіеніи не 
слишкомъ щеиетильнымъ. Онъ СЪ УДОВОЛЬСТВІеМ'Ь ВСІІОМИІіаеТ'І» 
о заняпяхъ Крылова съ нимъ и сыновьями Голицына русскимъ 
языкомъ, но сохранилъ непріязнь къ Крылову за то, что но- 
сл’Ьдній указывалъ ему разницу въ рожденіи его и сыновей 
князя, хотя въ то-же время другимъ д’Ьтямъ указывалъ на 
преимущество общественнаго положенія семьи самого Вигеля. 
Этому можно вірить. Крыловъ былъ самолюбивъ, но таково было 
и его собственное воснитаніе въ домі; Львова, и попятія об
щества. Но если Крыловъ мирился такимъ образомъ съ преиму
ществами «высшихъ», то не могъ позволить равнымъ оскорб
лять его самолюбіе. Въ подобныхъ случаяхъ онъ былъ мстк- 
теленъ и злопамятенъ. Вспышка мести повела его однажды 
далеко, при чемъ много помогла ему природная страсть къ осмі
яній) н каррикатурі.

* **

Эпизодъ, въ которомъ выказадъ онъ эту мстительность, 
ярко рисуетъ его характеръ въ молодости, его настойчивость 
и самоуверенность. Въ основаній эпизода лежнтъ отчасти нс- 
достатокъ воспитанія,. образования и развитія вкуса молодого 
Крылова, но вмісті съ т4мъ и нравы общества, положеніе 
писателя и чиноночитаніе, даже въ литературномъ кругу, 
между собратьями по перу. Неряшливый и безпечный по при
роді, Крыловъ не особепно тяготился своимъ костюмомъ и 
всЪмъ т'Ьмъ, что обличало его скудныя средства, но бедность 
все-же ділала его щекотливымъ въ н’Ькогорыхъ случаяхъ. Въ
одномъ домі встретился онъ съ женой Княжнина, зани-
мавшаго тогда извістное положеніе въ обществі, какъ по 
своему таланту, такъ быть-можетъ еще больше по своимъ чи- 
намъ, которыми жаловала его императрица. Жена его была
женщина неглупая, но безтактная— довольно сказать, что она 
была дочь знаменитаго безтактностью, неменіе ч1;мъталантомъ,
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Сумарокова. Крыловъ въ это время занимался переводами 
для театра. «Что вы получили», спросила у него эта барыня: 
«за ваши переводы?»— «Mut дали свободный входъ въ пар
тері)».—  «Сколько-же разъ вы пользовались этимъ правомъ?»— 
«Да разъ пять», отв4чалъ Крыловъ. «Дешево же! Нашелся 
писатель за пять рублей!»

Можетъ-быть насмішка относилась больше къ дирекцій и 
ноложенію вещей вообще. Во всякомъ случай тому, кто обла- 
далъ уверенностью въ себі, въ своей силі’., незач'Ьмъ было 
придавать большое значеніе подобпой выходкі. Накопецъ 
Крыловъ могъ отомстить шуткой или эпиграммой. Но обще
ственное положеніе обидчицы, оскорбленное самолюбіе челове
ка, созпающаго, что общество будетъ на стороні обидчика 
только потому, что тотъ силенъ чинами и богатствомъ, вызва
ло злую и упорную месть Крылова. Опъ не отв1;тилъ ничего 
на оскорбление, но т^мъ хуже было для Княжнина и его супруги. 
Оба эти лица выставилъ онъ на сцену въ комедій «Проказни
ки», которая впрочемъ на театральныя подмостки тоже по
пала не скоро. Княжнину далъ онъ имя Рифмокрада, а жену 
его окрестилъ пикантнымъ прозвщемъ Тараторы! Рифмо- 
крадъ— бездарный стихотворецъ, воображающій себя вели- 
кимъ пнсателемъ, потому что онъ сочиняетъ трагедій, безцере
монно наполняя ихъ заимствованіями. Онъ подъ* башма- 
комъ у своей жены, которая впрочемъ очень высокаго мнінія о 
его таланті. Таратора— женщина уже не молодая, но еще же- 
лаетъ прельщать своей красотой» и т. д. Въ журналі «Почта 
Духовъ», гді; Крыловъ нродолжалъ свое мщеніе, есть между 
прочимъ сказка, начинающаяся такъ:

Ко славі множество иміемі. мы путей:
Гомеръ хвалить себя } міль весь с в іт і заставить.
А Рифмокрадъ, чтобы вірній себя прославить,
Нажплъ себі жену, а женушка—дітей,
Которы въ зрілищахь и кстати и некстати 
Въ ладоши хлопая, кричатъ согласно тяпт.

Комедія такъ-же неудачна, какъи прочія произведенія его 
въ этомъ роді. Только лица ближе къ жизни по той причині, 
что списаны съ натуры. Впрочемъ Соймоновъ незамітилі. гріха,.
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когда Крыловъ показалъ ему комедію, и разрішиль ему ее на
печатать. Но прежде Ч ІМ ’Ь Крыловъ могъ привести это въ 
исполненіе, содержаніе комедій стало известно въ городі 
и дошло до Княжнина, ІІослідній заподозрилъ и Дмитрев- 
скаго въ соучастіи или въ томъ, по крайней міфі, что онъ, 
просматривавши всі сочиненія Крылова, навірно зналъ объ 
этомъ и не удержалъ его. Дмитревскій, какъ тонкій политикъ, не 
желая вмішнвать себя въ это діло, показалъ письмо 
Крылову. Тогда Крыловъ, какъ бы пользуясь случаемъ 
лично обратиться къ Княж чину— онъ не былъ съ нимъ зна
комь — и ужалить его больніе, пишетъ къ нему оправ
дательное письмо, наполненное ядомъ ироніи, подъ видомъ 
невинности и наивности. Онъ удивляется, что Кннжнинъ, 
самъ комикъ, вооружается противъ комедій на пороки и 
«въ толпі развращенныхъ людей» находить сходство со 
своимъ домомъ. Онъ разсказываетъ самъ содержаніе своей ко
медій. Говорить, что въ мужі выводить онъ «парнасскаго ша
луна», крадущаго лоскутки изъ французскихъ и итальян- 
скихъ авторові, (черта, въ которой Княжнинъ не могъ не 
узнать себя), приводящаго вьвосхищеніе дураковъи «обижаю- 
щаго чесгныхъ людей»— намекъна подозрініе его, Крылова, въ 
пасквилі и Дмитревскаго въ соучастіи. «Признаюсь», говорить 
онъ, «что сей характеръ учтиваго гордеца и бездільника, не пред
видя вашего гніва, старался я рисовать столько, сколько доз
воляло МИІ слабое мое перо». (!) Дальше описываетъ онъ 
свою Таратору, опять-таки прямо рисуя йзвістныя черты 
жены Княжпина, и съ колкой наивностью прибавляешь: «вы 
видите, есть-ли хотя одна черта, схожая съ вашимъ домомъ».

Онъ готовь даже уничтожить комедію и написать другую, 
«но границы, полагаемый вами писателю», говорить онъ, «такъ 
тісны, что нельзя бранить ни одного порока, не прогнівя 
вась или вашей супруги: такъ простите мні, что я не могу 
въ оныя себя заключить».

Наконецъ Крыловъ предлагает!, Княжнину «выписать т і 
гнусные пороки, которые ему или суиругі его кажутся лич
ностью» її сообщить ему, Крылову; тогда онъ постарается ихъ 
смягчить или уничтожить. Но пе довольствуясь этой довольно
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грубой ироніей,Крыловъ впадаетъ въ еще боліє пошлый танъ: «по- 
вірьте», говоритъ онъ, что васъ обид1лъ не я, описывая не
годный домъ, который отъ трактира только разнится гЬяъ, что 
на немъ ніте вывіскй (!), но обиділи ті, кои сказали, что 
это картина вашего дома». Причина такой злости, запальчи
вости ярко сказывается однако въ заключительныхъ словахъ 
письма: «Впрочемъ напоминаю вамъ, что я благородный чело- 
векъ, хотя и не былъ столь мною разъ жалованъ чинами, 
какъ вы, милостивый государь».

* **

Комедія «Проказники» написана въ 1788 году. Въ марті 
слідующаго 1789 года Соймоновъ снова вступилъ въ управле- 
ніе театрами, которое временно-было оставилъ. Отноіпеніе его 
къ Крылову теперь нісколько перемінилось, и онъ прямо далъ 
понять посліднему, что не доволенъ его сатирой на лица. 
Все-же до слідующаго года Крыловъ оставался на службі, 
хотя, возмущенный и оскорбленный отказомъ и нежеланіемг 
Соймонова поставить принятую уже давно отъ него коме
дію «Бішеная семья», написалъ и ему запальчивое письмо.

Письмомъ этимъ, раньше чім'ї» басней, Крыловъ доназалъ, 
что «мстятъ сильно иногда безсильные враги». Письмо грубо и 
дерзко, но нельзя отказать ему въ умі и въ тонкой ироніи. 
Онъ знаетъ больное місто человіка. Какъ директоръ театра, 
меценатъ и любитель, Соймоновъ конечно віриль въ свой 
вкусъ и умінье оцінить и выбрать пьесу. Крыловъ пишетъ 
ему, что даже о собственной комедій не можетъ быть дурного 
мнінія только для того, чтобы не опорочить разумъ, внборъ и 
вкусъ Соймонова, который ее принялъ, и не заставить этимъ 
другихъ думать, что вкусу директора театра могутъ быть 
нріятны негодныя сочиненія! «Но той-же причині», прибав
ляете Крыловъ, «старался онъ защищать совершенство 
«Инфанты», которую Соймоновъ поручилъ ему перевести, но 
ни одинъ умный челов!;къ ему не вірите». Онъ увіряєте, что 
публика браните многія пьесы и просыпается только «отъ му
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зыки въ антракгахъ», но онъ не хочетъ называть эти пьесы, 
не желая «опорочивать тонкій вкусъ директора». Если играютъ 
«столько скучныхъ вещей», то почему не сыграть его «бідную 
онеру», «и неужели, ваше превосходительство», прибавляешь 
онъ, «сія опера— самая негодная изъ всего вашего выбора?»

Этимъ больнымъ мЄ стомь онъ пользуется широко и язвитъ 
и жалить Соймопова на всЬ лады, все «не желая опорочивать 
его тонкій вкусъ». Онъ нроситъ выдать ему деньги за иере- 
водъ «Инфанты», надъ которымъ онъ работалъ только но при
казан™ Соймонова, такі, какъ «самъ никогда бы не осмелился 
выбрать для перевода оперу, въ которой нгЬтъ ни здраваго 
смысла, ни хорошаго слога, ни нравилъ», и т. д. Хитрый 
юноша отлично понимаетъ, какъ горьки эти пилюли для Сой
монова, хотя-бы и отъ маленькаго человека, бывшаго однако 
въ то время уже не безъизв’Ьстнымъ, но какъ-бы вовсе этого 
не думая, въ изысканныхъ выражешяхъ заявляетъ, чтоим'Ьетъ 
наміреніе «припечатать» это письмо при своихъ произведе- 
шяхъ, которыя хочетъ отдать на судъ публики.

Съ поразительной самоуверенностью говорить онъ при 
этомъ, что нікоторымь образомъ долженъ дать публикі; от- 
четъ, почему его «творенія» не приняты на театрі. Но въ 
сущности все его комедій, включая и «Бешеную семью», всего 
меньше заслуживали подобнаго названія. Действующія лица въ 
этихъ «твореніяхь» таковы, что «неможешьнадивиться, откуда 
эти люди зашли на сцену. Все, что ни говорять они, что ни дЄ- 
лаютъ, о чемъ ни шумятъ, за что ни сердятся, такъ чуждо 
общественной жизни и условій света, что театръ привыкнешь 
почитать неведомой планетой, куда волшебникъ-сочинитель 
забрасываетъ насъ для изученія диковинокъ». Кроме того они 
носятъ печать того-же грубаго и ношлаго тона, какъ и 
письма, что можно объяснить конечно однпмъ только «низ- 
меннымъ умственнымъ и нравственным!, уровнемъ той среды, 
где протекала обыденная жизнь автора» (Майковъ).

Въ ііисьмЄ къ Соймонову онъ указывает!, еще на то, что 
Казасій— итальянец!,, служившій при театре— сталъ ділять ему 
затрудненія относительно входа по безплатному билету и по- 
сылаетъ его въ НИЗШІЯ места. И здЄсь находить онъ случай
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уколоть Соймонова, говоря, что конечно н^тъ причины обви
нять его, Крылова, въ нарушеши порядка.

«Правда», говорить онъ, «я нерідко сміюсь въ трагедіи 
и зіваю въ комедій», но въ этомъ виноваты глуныяпьесы, и 
притомъ онъ «такъ счастливъ, что часто публика его въ томъ 
поддерживаетъ».

* **

Изъ в^хъ драматическихъ произведеній Крылова остается 
для нась самою интересною «Кофейница», которая напечатана 
была въ первый разъ по случаю столітняго юбилея дня 
рожденія Крылова. Она интересна какъ раннее произведете— 
проба пера, какъ зачатокъ его таланта, какъ первый узелокъ 
красной нити его сатиры.

На пути образованія своего таланта Крыловъ былъ не 
разъ около своего настоящаго призванія— призванья басно
писца. Несомнінно, что нікоторыя басни, напечатанныя безъ 
подписи въ журналі «Утренніе часы», лринадлежатъ его 
перу. Такимъ образомъ съ дітства ищетъ онъ эту форму, какъ 
отыскиваютъ предметъ подъ звуки музыки; то приближаясь 
къ ней, то удаляясь, постоянно прислушиваясь къ этому при- 
званію, требующему тонкой отділки, установившегося харак
тера и зрілаго опыта, онъ медленно подвигается къ діли. 
Самыя неудачи даютъ ему случай упражнять силу воли, и 
вырабатывать характеръ. Достоинство писателя ставитъ онъ все 
выше и выше. Въ письмі къ Соймонову это сознаніе и смі- 
лость выкупаютъ даже грубость тона. Жалуясь на то, что его 
посылаютъ на низшія міста, онъ говоритъ съ справедливым!, 
негодоватемъ и горькой иронісй бідняка-сочинителя, которымъ 
могутъ еще помыкать: «авторъ, которому дается входъ въ 
театръ въ рублевыя міста, можетъ ожидать, что вы со вре- 
менемъ пересадите его въ иолтинныя, потомъ въ четвертныя, 
а потомъ и под.гп дверей у входа поставить его изволитеї»
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ГЛАВА III.

Крыловъ журналиста.— Иеріодь бездіЬйствія.

Крыловъ— сынъ віка Екатерины.— Цельность натуры и сила убіжде- 
нія.— «Почта Духовъ».— Вліяніе Рахманинова.—Стремленіе Крылова къ 
отделке въ наложеній. — Риомокрадъ и Таратора—«Вадимъ>.— Карам
зина— Журналы: «Зритель», «СПБ Меркурій» Отношеніе Крылова къ 
Карамзину.—Конецъ журнальной деятельности.— Закрытіе типографіи.—  
Анюта.— Неудача въ любви.—Борьба чувства и воли.— . Чииъ челове

ка».— «Порывы и бездійствіе». Кочевая жизнь и село Казацкое.—

«Геній и улыбка Екатерины II творили чудеса, и перемены 
во всей Россіи шли гораздо быстрее, ч-1;мъ при Нетрі Вели- 
комъ». Въ самомъ д іл і перемены, которыя вносилъ въ рус
скую жизнь Нетръ, держались только его сильной волей. Внут
ренняя неурядица продолжалась еще и при Екатерині, дока- 
зательствомъ чего явилась пугачевщина.

Какъ знаменитый «Наказъ» былъ выраженіемь прекрасныхъ 
и благородныхъ стремленій лишь на бумаг!:, такъ въ нравахъ 
и обычаяхъ подъ красивыми нарядами, манерами и річами, 
взятыми па проката у французовъ, царили но старому неві- 
жество и произволъ. Большинство россіян!,, даже побывавъ 
за-границей, возвращались оттуда «свинья-свиньей», какъ го
ворить въ своей басні Крыловъ.

Но Петръ Великій «прорубилъ окно въ Европу» и по но
вому пути стали являться гости къ .Екатерині. Ее окружали 
философы и поэты. Своимъ умомъ и тактомъ она вліяла, 
сколько могла, на окружающее ее общество, а проводникомъ 
новыхъ НОНЯТІЙ въ остальную массу явилась литература. Въ
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числі орудій геніальнаго работника между топоромъ и сохой, 
которая такъ глубоко врізалась въ цілину русскаго черно
зема, что и до сихъ поръ еще иашетъ, была и книга. Но она 
служила тг1;мъ-же практическимъ ц’Ьлямъ. Петру нужны были 
работники и мастера. Геніальный поэтъ-ученый, сподвиж- 
никъ Петра, писалъ о пользі стекла, но Державинъ былъ 
уже «півцомь Фелицы», а фонъ-Визинъ началъ «чистить 
нравы». Писатели стали воевать «со страстьми и заблужде- 
ньемъ». Сама императрица подавала пpимipъ своими сатириче
скими комедіями, журнальными статьями, нравоучительными 
сказками и наставленіями о воспитаніи дітей. Казалось, что 
хорогаимъ воспиташемъ можно все исправить. И Крыловъ, какъ 
сынъ Екатерииинскаго віка, остался навсегда того убіжденія, 
что все діло въ нравахъ, а не въ учрежденіяхь, не въ об- 
щемъ строі. Въ этомъ была ошибка, наложившая особую пе
чать на всі произведенія Крылова. Его взгляды на совре- 
менныя явленія родины и Европы были часто ошибочны, но сила 
убіжденія была такъ велика и выразилась у него такъ ярко, 
что сохраняетъ свою ціну до сихъ поръ, представляя намъ 
уроки трезваго ума, житейской мудрости и знанія человіка, 
независимо отъ эпохи.

Сочиненія Екатерины играли ту-же роль въ литературі 
минувшаго віка, какую ботикъ Петра Великаго въ созданіи 
русскаго флота. За нею всл’Ьдъ явились Новиковъ, фонъ-Ви
зинъ и др. Журнальная сатира уже сділала свое діло и 
отцвіла, когда явился Крыловъ и снова поднялъ старое 
знамя.

Въ 1789 году сталъ выходить въ ІІетербургі журналъ 
«Почта Духовъ». Кто былъ его издателемъ— самъ-ли Кры
ловъ или Радищевъ, или Рахманинову неизвістно, но Кры
ловъ принималъ въ немъ значительное участіе. Неліпыя 
заимствованія у французовъ, утрата старыхъ хорошихъ нра- 
вовъ, разорительныя моды, пустота и волокитство, а главное 
иноземное воспитаніе и вредныя, по мнінію Крылова, ученія 
составляютъ главный предметъ его статей; эти-же темы пе
реходять потомъ ивъ басни. Двадцатилітній юноша Крыловъ 
выказалъ здісь умъ, устойчивость, твердое убіжденіе, даже
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смелость въ бичепапіи знагныхъ и сильныхъ, недостойныхъ 
своего сана, но не обладалъ образованіемь настолько, чтобы 
понять настоящія причины бЬдствій народа, найти корни зла, 
таившіеся въ кр'Ішостном'ї. строї; русской жизни. Тамъ, гд1; 
онъ становится смЄ лЄє и основательнее, заметно вліяніе бо
ліє образованнаго Рахманинова, одного изъ т^хъ страстныхъ 
поклонником» Вольтера, у которыхъ «глаза наливались кровью», 
когда кто-нибудь не нризнавалъ мнішій этого геніальнаго фило
софа единственнымъ закономъ; но натура Крылова упорно не под
давалась никакому вліянію, особенно въ духе Вольтера, къ 
которому онъ, съ его патріархальнымт. складомъ ума и ха
рактера, чувствовалъ инстинктивную непріязнь. Отъ вліянія 
Рахманинова поэтому онъ скоро освободился, но во время уча- 
стія въ «Почте Духовъ» Рахманиновъ по собственному со- 
знанію Крылова «давалъ ему матеріалы».

Принималъ-ли участіе Радищевъ въ журнале перомъ или 
хотя-бы даже только деньгами въ изданіи, которое не могло 
окупить расходовъ при 80 нодписчикахъ, во всякомъ случае 
ирисутствіе его заметно въ некоторыхъ обличешяхъ, нанри- 
мёръ въ нанадкахъ на паредворцевъ. Когда судили его за 
книгу «Путешествіе изъ Петербурга въ Москву», Екатерина на
писала па дЄлЄ, что Радищевъ завидет ь  *) приближенным!, ко 
двору!

Журналъ выходилъ нодъ назвашемъ «Почта Духовъ», 
или «ученая, нравственная и критическая переписка арабскаго 
философа Маликульмулька съ водяными, воздушными и подзем
ными духами». Такъ окрестилъ его Крыловъ, настоявъ на 
этомъ въ споре съ Рахманиновыми

Младшій членъ и сотрудникъ, не вносившій никакой матері- 
алыюй поддержки, онъ былъ очевидно па столько необходимъ 
для успеха дела, что самъ Рахманиновъ, известный своимъ 
упрямствомъ— хозяинъ тинографіи и быть-можетъ самаго жур
нала— уступилъ молодому человЄь-y. Крыловъ вполне онрав- 
далъ ожиданія, хотя публика не оценила достоинства жур
нала. Сатирическое дарованіе его развернулось съ большим»

*) Сухомлпновъ. Очерки по «сторін просці;щенія.
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уагЬхомъ въ новой формі. Онъ но умілі. оживить драмати- 
ческаго дійстві я — этому мішала сухость въ собственномъ 
(,г0 отношеніи къ действующим!, лицамъ, но въ каррикатур- 
ныя свои изображенія и сатирическіс портреты онъ внесъ 
движеніе, чімі, и отличается его сатира отъ сатиры тіх'ь 
старыхъ журналовъ, которые «Почта Духовъ» напоминала 
своимъ назватемъ, какъ-то «Адская Почта» и др., гді на- 
ходимъ одно лишь резонерство. Конечно здісь н'Ьтъ жизни, 
но есть движеніе. Изображаемый лица— маріонетки, которыя 
разсуждаютъ и движутся по волі автора. Ясно заметно, 
какъ эта повествовательная форма служитъ Крылову мостомъ 
къ его басне.

Кто бы ни были эти духи: Зоры, ІМістодавы и Дальнови- 
ды, ведущіе между собой переписку, Крыловъ чувствуешь себя 
въ ихъ среді прекрасно.

Характеры ихъ различны, но цЄль одна, и другъ другу они 
не мішають. Работая съ ними, Крыловъ вмісгі съ тімь учил
ся и развивался. Не только сотрудники, боліє образованные 
чімь онъ, помогали ему своимъ вліяніемь, но самъ опъ пзо- 
щрялъ наблюдательность и вкусъ, много читалъ и въособенно- 
ности думалъ. Въ это время усніль онъ значительно развить 
свой вкусъ и продолжалъ работать въ томъ-же направленій. 
Онъ вскорі сталъ однимъ изъ самыхъ тонкихъ знатоковъ. и 
цінителей искусства, особенно благодаря своему тонкому остро- 
умію и оригинальному, трезвому и міткому уму. Ужевъ иись- 
махъ гномовъ Крыловъ проявляетъ стремленіе къ. тонкой от- 
цілкі въ изложеніи. Его «письма», по прекрасному опреді- 
іенію г. Майкова, «напоминаютъ собою новеллы, въ которыхъ 

только описаны нравы общества, но и очерчены характеры 
лицъ, разсказаны ихъ нохожденія, и все это скрашено тон- 
кимъ юморомъ, все вызываетъ тотъ світлий сміхь, о высо- 
комъ нравственном!, значеній котораго говорить Гоголь».

Уже комедія «Проказники» была удачніе другихъ, пото
му что лица списаны были съ живыхъ «подлинников!.»; тоже 
самое отчасти находимъ и въ его журнальныхъ статьяхъ. 
Здісь, между прочимъ, встрічаемся мы опять съ Рифмокрадомъ 
и Тараторой, которым!, неумолимый Крыловъ не даетъ по
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щады. Онъ не становится изъ Ахиллеса «Омиромъ», какъ ко- 
маръ въ его басне, даже и теперь, когда Княжнинъ и безъ то
го въ ona.it за свою трагедію «Вадимъ».

Теперь, въ 1789 году, Екатерина отнеслась къ невинному 
«Вадиму» Княжнина уже не съ той ясностью взгляда и тер
пимостью, какія она выказывала въ былое время. Это былъ 
годъ французской революцій. Екатерина изменила отношеніе 
ко всякимъ заимствовав нмъ у французовъ и подражанію имъ 
даже въ модахъ. Когда, после рев^чюцт, вошли въ моду у 
насъ жабо выше подбородка, стриженный головы a la Titus, а 
la guillotine, лорнеты н коротенькій косы flambeau d’amour, 
Екатерине подобное франтовство очень не понравилось. Она 
приказала одЄть  въ этотъ нарядъ всехъ будочниковъ н 
дать имъ въ руки лорнеты. Франты после того быстро исчезли. 
Съ этихъ поръ непріязнь къ подражанію французамъ все рос
ла. Императоръ Навелъ, по вступленіи своемъ на престолъ, при- 
казалъ выпустить на улицы двЄ сти солдатъ съ известной ин- 
струкціей, и многіе вернулись въ этотъ день домой съ разо
рванными на нихъ французскими жилетами и помятыми шляпа
ми, а иногда и безъ оных1>. Хотя даже и въ мерахъ, вызвап- 
ныхъ подобным!, неудовольсгвіем'ь, императрица проявляла 
некоторый тактъ, все-же известная журнальная сатира въ 
этомъ духе становилась излишней съ той минуты, какъ «со 
страстьми и заблужденьемъ» уже были не «одни писатели въ 
войне».

Журналъ выходиль всего съ января по августъ. Неиз
вестно, почему прекратился онъ раньше срока. Виною могли 
быть недостатокъ средствъ и малое число поднисчиковъ, но 
могли быть и внЄш н ія  иренятствія, такъ какъ въ это время 
уже судили Радищева за его книгу «Путешествіе изъ Петер
бурга въ Москву».

Каковы бы ни были причины прекращенія «Почты Ду
ховъ», Крыловъ подметилъ самъ, что она не удовлетворяла 
нарождавшимся потребностямъ, которымъ долженъ былъ слу
жить журналъ въ то время. Въ обществе росло стремленіе 
къ сближенію съ Европой, и счастливымъ соперникомъ Кры
лова на журпальной нивЬ явился вскоре Карамзинъ. Въ са
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мый годъ изданія «Почты Духовъ» 23-хъ літній юноша Ка
рамзинъ отправился въ свое путешествіе по Европі, плодомъ 
котораго явились его знаменитая «Письма». Успёхъ этихъ по- 
сліднихь показывалъ, что отъ общественная писателя требо
валось н’Ьчто новое. Эта роль не годилась для Крылова, для 
этого ему недоставало качества, которымъ обладалъ Карам
зину помимо своего европейскаго образованія и таланта,—это 
качество было— пастроеніе.

Настроеніе Карамзина было сантиментальное. Оно было 
чуждо трезвому уму Крылова, но отвечало настроенію обще
ства, въ которомъ нашло отзвукъ чувство гуманпости, созна- 
НІС личности, сочувствіе угнетеннымъ рабамъ. Гнетъ крі- 
постного права начиналъ становиться невыносимымъ.

возвратившись изъ-за границы, Карамзинъ сталъ изда
вать въ 1791 г. «Московскій журналъ», и мівшій боль
шой упг(;хъ. Образованный и впечатлительный, Карамзинъ 
нривезъ изъ-за- границы запасі» наблюденій и личныхъ зна- 
комствъ съ корифеями литературы, философіи и ноэзііі. Име
на Шекспира, Шиллера и Гете уже окружены были очарова- 
шемъ и поэзія ихъ вызывала у пасъ подражаніе. Крыловъ по- 
нялъ необходимость переміни программы журнала для успіха 
въ нубіїикі и решился попытаться писать въ этомъ направ
леній. Соединившись съ Клушинынъ, однимъ изъ лучшихъ кри- 
тиковъ того времепи, онъ сталъ издавать журналъ «Зритель». 
«Зритель» печатался уже въ собственной тинографіи Крылова, 
пріобрітенной имъ отъ Рахманинова. Во введеній къ журналу 
Крыловъ говорить между ирочимъ: «Не нодумаетъ-ли кто, что 
здісь стиховъ не будетъ? Воже сохрани! Безъ стиховъ еже- 
м'Ьсячникъ, какъ нища безъ питья, или какъ чай безъ сахара. 
Угостнтъ-ли тотъ хозяинъ гостей, который представить имъ 
обідь, хотя-бы нреизобильный и превкусный, но безъ вся- 
кихъ напитковъ? Гезъ стиховъ нельзя!»

Въ носліднихь словахъ слышится иронія въ устахъ Кры
лова, но какъ бы то ни было, онъ рішилея на все, лишь-бы 
угодить публикі и добиться успіха. Все можно еділать при 
сильномъ желаніи— таковъ былъ его девизъ. Въ самомъ д іл і 
онъ сталъ писать и печатать стихи собствепнаго изділія въ

И. А. кгы ловъ. 3
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духі Державина и даже врага своего, Карамзина, проникну
тые сентиментальностью. Конечно эти опыты были неудачны. 
Съ другой стороны, сатира его въ «Зрителе» стала мєііЄ є ин
тересна, ч Є мі. была она въ «Почті Духовъ». Бремя было уже 
для сатиры неудобное, да и отсутствіе Рахманинова и Радище
ва сказывалось невыгодпо въ выборе материала. «Зритель» не 
имЄ л ь  успеха; но Крыловъ твердо вйрилъ въ свою волю, и 
новой попыткой' его былъ журналъ «С.-ІІетербургскій Мерку
рій», появившійся въ 1793 году.

Эта новая попытка была и последней. Крыловъ убедился, 
что «плетью обуха не перешибешь», а тратить силы напрасно 
было не въ его характере. Въ Карамзине онъ видйлъ лично
го врага. Упорный и настойчивый, Крыловъ готовь былъ сло
мить прснятствіе, если невозможно обойти, но перева
рить его онъ не могъ. Его цільная натура и железная во
ля не допускали компромиссов!«. На Карамзина обрушилась те
перь та ненависть, которую ниталъ онъ прежде къ Соймоно- 
ву. В послЄдствіи  онъ сошелся съ Карамзинымъ въ одномъ 
кругу въ Петербурге, и консерватизмі, связалъ ихъ отношенія, 
но это было тогда, когда Крыловъ уже перешелъ въ зрелый 
возрастъ, когда установилось въ немъ его эпическое равновЄсіе 
и равнодушіе къ мелочамъ жизни.

Въ «Меркуріе» онъ осмЄя л ь  Карамзина. ЗдЄсь-же, кроме 
злой сатиры, не поскупился Крыловъ на личныя выходки дур
ного тона, но въ этомъ «похвальном!, слове Ермалафиду» мно
го правды, комизма и тонкой ироніи. Нельзя не замітить, что 
Крыловъ былъ правъ, предсказывая забвеніе произведені ямъ 

• Карамзина и его журналу. Все эго современемъ потеряло вся
кій иптересъ, кроме историческаго. Напротив!., въ сатире 
Крылова такъ много ума, лукавой каррикатуры, тонкаго остро- 
умія, столько ироніи, что и теперь она читается съ удоволь- 
ствіем'ь и интересомъ. Естественно, что молодому автору было 
досадно не имЄ ть  успеха, темъ болЄе, что его трезвой натуре 
казалось комичнымъ и неестествепнымъ сентиментальное чув
ство, вошедшее въ моду въ литературе съ Карамзинымъ. Это 
чувство вызвало идеализацію народа. «Какая свЄ жєсть в ъ  воз
духе!» писалъ Карамзинъ. «Уже стада разсупаются вокругъ
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холмовъ; уже блистаютъ косы на лугахъ зеленыхъ; поющій 
жаворонокъ вьется надъ трудящимся поселяниномъ и ніжная 
Лавинія приготовляетъ завтракъ своему Налемону» —  и 
т. д. Въ дійствительности-же Лавинія и Палемонъ были кре
постные люди... Каково было этовъ глазахъ Крылова!—Не такъ 
понималъ онъ народность, онъ, которому суждено было еще 
стать на многіе віка нервымъ народнымъ русскимъ ноэтомъ. 
Впрочемъ въ свое время и Крыловъ не вполне пзбегнулъ сан- 
тиментализма. Припомнимъ басню «Оселъ и Соловей», въ кото
рой видно вліяніе легкой поэзій Лафонтена:

...«Чуть-чуть дыша, пастухъ пмъ любовался
II только иногда, впнмая соловью пастушк'1; улыбался».

Эти строки напоминаютъ больше картинку Ватто, чемъ 
русскую природу и жизнь.

Кроме журнала, въ тннографіи Крылова печатались из- 
дапія переводныхъ романовъ.

Въ 1796 году вышелъ указъ императора Павла, упразд- 
ПИВШІЙ всЄ типографіи, кроме казенныхъ. ІІослЄднимі> изда- 
ніець типографіи Крылова былъ романъ въ 13 частяхъ «При- 
ключенія ИІевалье-де-Фоблаза, сочиненіе Лувета де-Кувре», пе- 
реводъ съ французскаго.

Съ этого времени Крыловъ долго ведетъ кочующую 
жизнь. Имя его исчезаетъ въ литературе, и самъ онъ живетъ 
то вь деревне у кого-либо изъ вельможъ, то въ столице, то 
пропадаешь совершенно изъ виду.

* *
*

Въ 1790 году вслЬдъ за нрекращеніемг «Почты Духовъ» 
Крыловъ оставилъ службу въ Кабинете и уехалъ изъ Петер
бурга. Вь это время въ Брянскомъ у ЄздЄ познакомился онъ съ 
молодой девушкой— Анной А лєксЄєвной Константиновой. Онъ 
старается понравиться вЄтренной дЄвуінкЄ, но сознаетъ, что 
съ его наружностью это трудно, и склонность его къ каррика- 
туре и подсмЄиванью выражается въ подтруниваньи надъ са- 
мимъ собой:
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< Нерідко милымъ быть желая,
Я передъ зеркаломъ верчусь,
II жененій вкусъ къ ужпмкамъ вная,
Ужпмкамъ ловкпмъ ихъ учусь.
Лицомъ различны строю маски,
Кривляю носикъ, губки, глазки,
II испугавшись самъ себя 
Ворчу, что вялая природа 
Не доработала меня 
II такъ пустила, какъ урода».

Въ то время въ моді была любовь платоническая, но 
Крыловъ былъ къ ней неспособенъ. Впрочемъ одно время де
вушка повидимому выказывала расположеніе выйти за него.

Ради пея опъ ділаеть долги и разныя безразсудства, сло- 
вомъ находится въ періоді болізни, которою долженъ пере
боліть всякій, какъ ребенокъ корью. Она любитъ наряды. 
Онъ находить, что ей они не нужны— такъ она хороша, 
по оправдывается передъ ней въ томъ, что воюетъ съ мо
дами. Впрочемъ Аннушка его— хороша, онъ съ восхищенісмь 
говорить о ея красоті и скромности, но не идеализируетъ ее.

Жизпь въ столиці, заботы, діла и развлеченія помогаютъ 
ему забыть Аннушку. Правда, онъ жалуется на свою сла
бость:

«Задумалъ цілий вФ.къ я свой 
Противъ страстей стоять горой.
Кто-жъ могъ мні быть тогда опасенъ,
Ужель дитя въ пятнадцать .тЬтъ?
Конечно. Вотъ каковъ здісь свігь.

Но Крыловъ самъ ошибался. Эта страсть не была для него 
опасна, какъ и всякая другая. Въ самомъ увлеченіи его мало 
чувства, какъ и въ стихахъ поэтому мало лиризма.

Онъ можетъ, по собственному признанью, любоваться ею 
«безъ ощущенія въ сердці муки».

«Влюбился-бъ смертно— я не камень» 
говорить онъ послі первой встрічи,

Но рокъ судилъ— любовный пламень 
Къ иной красавиц* питать».

Кто эта красавица, видно изъ слідующихь строкъ въ 
«Посланій къ другу»:
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«Мн'Ъ чинъ одинъ лишь лестепъ былъ,
Который я ношу въ природі,
Чинъ человека: въ пемъ лишь быть 
Я ставилъ должностью, забавой;
Его достойпо сохранить 
Считалъ одной неложпой славой».

Этотъ «чинъ человіка» заключался для него въ его при
званій. Недаромъ онъ такъ горячо ссорился съ тіми, кто за- 
діваль въ немъ это призваніе или былъ препятствіемь на его 
пути. Онъ горячо любилъ литературу, медленног но упорно 
отыскивалъ свой путь и впослідствіи. ииіія на своихъ пле- 
чахъбО літе, вернулся къ опреділенію этой «неложной славы» 
и увіковічиль свой взглядъ вь бас ні «Богачъ и поэтъ». 
«Едва одіть, едва обутъ», поэтъ жалуется Юпитеру на бо
гача, который «весь въ золоті и спесью весь раздутъ», тогда 
какъ у него, говорить онъ:

«Ни ложки, пи угла— и все мое имінье въ одноиъ воображеньі».

«А это разві ничего», отвічаеть ему судья-Зевсъ, «что 
вь поздній вікь твоей достигнуть лиры звуки... не самъ-ли 
славу ты въ уділь себі избралъ?»

* **

Страсти Крылова были хотя несложны, но такъ-же широ
ки, какъ его -лінь. Закрытіе типографій и вообще все время 
царствованія Павла неудобно было для литературнаго дви- 
женія; Крыловъ поневолі давалъ исходъ своимъ силамь въ 
кое-какихь норывахъ, особенно въ карточной игрі. Чаще 
всего Крыловъ въ это время живетъ въ домі князя Голицына, 
въ его нмініи, въ селі Казацкомъ. По временамъ онъ исче
заете и оттуда. Ему надоідаете бездійсгвіе и онъ ищетъ раз- 
влечепій. Тогда появляется онъ гді-нибудь на ярларкі. Какъ 
въ дітстві любилъ онъ кулачные бои, такъ и теперь привле
каете его этотъ ничімь не стісняемый въ то время ярмароч
ный разгулъ. Сюда сьізжаются богатые поміщики и въ одну 
минуту спускають въ ва-банкъ оброки, а иногда въ придачу 
и самыя души. Иной спускаете домъ и посліднюю утварь, не-
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рідко тарантас-ъ, въ которомъ прііхал'ь, съ лошадьми и куче- 
ромъ, со всімь скарбомъ до погребца съ ромомъ включительно.

Не смотря на умъ и развитіе Крыловъ, какъ любитель силь- 
ныхъ ощущеній, хорошо себя чувствовал!, въ этой сфері. 
Здісь ноправлялъ онъ свои діла,счастливо играя въ карты.

Остроумный собссідникь и забавный шутникъ, онъ бывалъ 
въ деревні душою общества. Часто нроводилъ онъ здісь время 
въ иолномъ бездійствін, по въ его умі и тогда неустанно 
совершалась работа. Однажды князь, зайдя въ его комнату, на- 
гаелъ его лежащимь на дивані, въ полномъ бездійствін и въ та- 
комъ виді, что Крыловъ сконфузился и долженъ былъ оправ
дываться. Этотъ анекдотъ говорить о лінії Крылова; но не- 
сомнінно также, что въ это время умъ его переваривалъ 
плоды наблюденій. Особенно долженъ былъ онъ бездійство- 
вать послі своихъ разъ'Ьздовъ и порывовъ. Тогда въ тишині 
укладывалось все накопленное въ его умі и принимало свое
образную форму. Не мало работалъ онъ въ это время и надъ 
языкомъ, иначе не могъ бы вдругъ заговорить съ г1;мъ мастср- 
ствомъ, какое видимъ мы въ нервыхъ-же его басняхъ. Имя 
его уже было іізвістно. Въ 1794 году ему удалосьнаконецъ уви- 
діть на сцені свою комедію «Сочинитель въ прихожей», но 
онъ уже сознавалъ, что сцена— не для него, и этогъ усіїіп. не 
нобудилъ его къ новымъ трудамъ въ томъ-же роді. Въ эго время 
онъ уже начнналъ сознавать тотъ путь, по которому суждено 
было ему идти. Когда онъ привезъ въ Москву свои первыя 
басни —иереводъ изъ Лафонтена, и Дмитріеігь с-казалъ ему: 
«наконецъ вы нашли вашъ истинный путь», эти нророческія 
слова лишь выразили то, что уже несомнінно было въ созпа- 
ніи Крылова. Во всякомъ случаі это была ціль, къ которой 
велъ его геній.

Мысли и образы зріли въ это время въ его душі, обле
каясь въ фантастическія и вмісті реальпыя формы, быть мо- 
жеть благодаря природі, съ которою онъ сблизился сознательно 
только лишь теперь, во время своего бездійствія въ домі кня
зя Голицына. А умъ и воля, опытъ и зрілый возрастъ 
установили равновісіе въ его характері. Медленно перерож
дался Крыловъ, но зато Д'Ьйствительнокакъ-бы родился вповь. Съ
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этой поры личность его становится анекдотичной, и какъ та- 
лантъ ого принялъ новую форму, такъ и онъ самъ какъ-бы 
отлился въ форму баснописца.

Раздраженіе, вызвапное у Крылова неудачами на драматиче- 
гкомъ поприщі; и неуспіхом!» изданій, могло улечься отчасти 
на привольі деревенской жизни и природы, отчасти забыться 
въ увлеченіи страстей. Онъ чувствовал!» въ себі силы бога
тыря, и его духъ незримо работалъ. Теперь нетолько исчезло 
раздраженіе, но и определился его путь. Уже въ журналі «Почта 
Духовъ» видно сознаніе важпости сатиры и исканіе формы. 
Она должна быть краткой, въ этомъ главная ея цінності». Онъ 
говорить, что должно награждать писателя, который въ 
краткой формі даетъ поученія людямъ. Это вполні отві
чаеть тімь анонимнымъ иопыткамъ, которыя онъ д!;лалъ уже 
тогда въ журналі «Утренніе Часы». Если онъ не поднисывалъ 
имени, то конечно потому, что сознавалъ несовершенство формы, 
особенно сравнивая эти басни свои съ баснями славнаго 
тогда Дмитріева. Очевидна связь этого исканія формы басни 
съ дітскими попытками въ томъ-же роді, о которых!» говорить 
преданіе устами Лобанова. Стремясь въ письмахъ гномовъ къ 
боліє тонкой отділкі, онъ въ то-же время продолжалъ вти
хомолку работать наді, басней. Краткость формы ділаеть ее 
трудной. 'Уже выступив!» съ басней открыто, онъ заново пе- 
реділываеть первый свой оиытъ «Дубъ и Трость» еще Ьо 
всіх!» изданіяхь отъ 180G до 1830 года. Начавъ почти съ 
пасквиля, онъ все больше и больше маскирует!» свою сатиру, 
стремясь къ иносказательности. Въ «Почті Духовъ» рядомъ 
съ лицами, списанными съ натуры, стоятъ уже типы, въ ко— 
•горыхъ авторъ художественно воплотилъ извістння черты ха
рактера, мотивы и движенія.

Въ нредисловіи къ «Зрителю» Крыловъ рекомендуетъ 
публикі ви діть въ издателі «Зрителя» «не одно и не ні- 
сколько лицъ, а просто зрителя, который, наблюдая жизнь, 
выбираетъ то то, то другое, не касаясь личности, по опи
сывая порокъ и добродітель». Такъ стремится Крыловъ осво
бодиться въ сатирі отъ собственной личности, отъ своего я, 
но это ему еще не удается. Личныя волненія увлекаютъ его
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на прежній путь, напримірь въ сатирі нрогивъ Карамзина. 
Только тогда, когда, иереживъ страсти и волненія, вступаетъ 
онъ въ перюдъ иолнаго равновісія умственныхъ и душевныхъ 
силъ, сатира его становится вполні объективной. Лишь тогда 
создаетъ онъ свой фантастически-реальный міръ и свою фор
му, въ которую укладывается этотъ мірь. Въ этомъ процессі 
созріванія его генія особенно интересенъ упомянутый пертдъ 
бездійствія. Какъ нлодъ, снятый съ дерева незр'Ьлымъ, дозрі- 
ваетъ процессомъ броженія внутреннихъ соковъ, такъ и въ на
турі Крылова въ это время бродятъ страсти и волненія, и 
наконецъ улегаются постепенно въ стройномъ порядні.
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ГЛАВА IV.

Крыл овъ— баспописецъ.

Кочевая жизнь.— Рига.— Карты. - Петербургъ.— Положевіе Крылова въ 
обществ*.— Жизвь въ столиц*.— Война и патріоти:!*!,.— Комедій Кры
лова. —«Кукла».— Усн*хъ «Модной лавки».— Домъ Оленина. — «Илья-бо- 
гатырь»,— Первая басни.— Слава,— Друзья.— Дмитревскій,—А. Н. Оле- 
нинъ,— Князь Шаховской,— Эпиграмма Хвостова. - Месть Крылова,—Сдер
жанность. - Осторожность Крылова. — Литературные вечера. -  «Драмати- 
ческій Вф.стникъ >.— Тернимость Крылова.— Художествеппое значеніе его 
б.юепъ.— І’азвитіе Крылова.— Умъ и сердце.— «Листы и корни».—  ilio- 

лосъ».—Сміхь Крылова.

Крыловъ продолжаете нести кочевую жизнь, то уединя
ясь въ Деревні, то забываясь среди развлеченій столицы. «Го
ворять, что въ Ригі выигралъ онъ въ карты большую сумму, 
тысячъ тридцать, которую однако опять проигралъ. Игру 
продолжаете онъ и въ Неторбургі; однажды онъ впутался 
въ какую-то шайку шулеровъ и по приказанію генералъ-гу- 
бернатора едва не былъ высланъ изъ столицы. Державину 
известный своей прямотой и честностью, также подвергался 
обвинешямъ иодобнаго рода— до такой степени увлекала тогда 
многихъ игра.

Однако вся последующая жизнь Крылова говорите о 
томъ, что онъ силою воли и ума вышелъ чистымъ изъ всЬхъ 
этихъ увлеченій и страстей. Да и въ то время уже, несмотря 
на некоторые недостатки, Крыловъ пользовался уважешемъ и 
любовью многихъ.

«Литераторъ уже съ йзвістнымь именемъ, молодой чело
веку умівшій образовать въ себе несколько талантовъ, за
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которые такъ любятъ въ світі, драматическій писатель, 
вошедшій въ дружескія отношенія съ первыми артистами 
театра, журналистъ, съ которымъ были въ связи совре
менные литераторы — Крыловъ не могъ почти замітить, 
какъ ускользалъ отъ пего годъ за годомъ посреди развлече- 
НІЙ столицы. . Онъ участвовалъ въ прштельскихъ концсртахъ 
первыхъ тогдашнихъ музыкантовъ, прекрасно играя на 
скрипкі. Живописцы искали его общества, какъ человіка съ 
отличнымъ вкусомъ. Въ дополнепіе пособій но литоратурі 
Крыловъ выучился по-итальянски и свободно читалъ книги 
на этомъ языкі. Ему не было уже чуждо и высшее обществ» 
столицы, гді въ то время такъ "радушно принимались люди 
съ дарованіями». Жизнь въ Петербургі текла въ эго время 
весело и разнообразно. Недаромъ въ день воцїіренія Александра I 
на улицахъ города встрічные обнимались и ціловались, поздрав
ляя другъ друга. Столица ожила. Вернулись литература и ис
кусство. Особая коммисія изыскивала способы устройства и 
украшенія города, а Гваренги и другіе архитекторы строили 
дворцы, каналы, мосты и т. п. Салонамъ придавали особое 
оживленіе французы-эмиграпты и постоянные споры и толки о 
Наполеоні и событіях'ь войны. Послідняя вызывала сильный 
подъемъ натріотическаго духа. Въ театрі нерідко собирались 
въ ложахъ нікоторыхь знатныхъ лицъ узнавать вісти съ 
поля битвы и забывали о спектаклі. Па сцені иміли усніхь 
всі ігроизведенія, намекавшія на текущія событія, особенно 
все, что относилось къ величію Александра І. Вмісті съ 
модами вернулась и сатира на нихъ. Крыловъ написа.ть 
дві комедій: «Урокъ дочкамъ» и «Модная Лавка». Исслідняя 
иміла особенно большой успіхь. Въ одной сцені комедій 
поміщица хочетъ видіть хозяйку модной лавки, мадамъ Каре. 
Дівушка Маша говорить, что нойдетъ ей доложить.

С ум  б у р о в  а. Ужъ и доложить, ж і ш і ь  моя! в'Ьдъ ото только у 
зиатпыхъ.

М а и а. И, сударыня, тотъ уже зпатеїгь, до кого мпогимъ нужда.

До француженки-модистки вс’Ьмъ была нужда и не въ 
одной лишь Россіїг. «ІІрііхала-ли кукла?» вотъ вопросъ, 
волновавшій всю Европу. «Каждую неділю изъ улицы
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Сентъ-Оноре въ Парижі отправлялась кукла, одітая но по- 
слідней моді, принятой въ Тюильри. Она должна была про
свіщать дамъ въ Лондоні, В ін і и ІІетербургі на счетъ того, 
какъ слідовало чесаться, обуваться и душиться, чтобы не 
отстать отъ моды. Она проникала, говорятъ, даже въ гаремъ 
туредкаго султана, гді приводила въ восхищенье султаннгь и 
всіхь другихъ боліє или меніе законныхъ его женъ. У 
этой знаменитой куклы, надъ которой трудилось пятьдесятъ 
рабочихъ рукъ и двадцать различныхъ искусствъ, все заслужи
вало вниманія, начиная отъ рубашки и кончая віером’ь, отъ 
нряжекъ на башмакахъ до локоновъна голові». Въ дені, взятія 
Ііастиліи кукла впервые была' задержана. Вскорі она стала 
появляться неаккуратно. Парижъ не утратилъ первенства вкуса, 
но республиканцы относились къ куклі какъ къ аристократкі. 
Теперь, въ началі поваго віка, негодованіе Европы иротивъ 
Наполеона опять обратилось на всю Францію: Европа по- 
нрежнему покорно принимала парижскія моды, но воины коали- 
ціи задерживали куклу, точно новаго троянскаго коня, какъ 
эмисарку револющонныхъ идей.

* **

Въ Петербург!; даже въ высгаемъ св іт і возникли салоны, 
задавшіеся цілью бороться съ французскимъ вліяніемт. изъ не
нависти къ Наполеону, врагу Россіи. Салоны эти прекрасно 
изображены въ романі Толстого «Война и ]\Нръ». На литера- 
гурныхъ вечерахъ у Державина, Оленина, князя Шаховского 
также энергично велась война съ этимъ вліяніемь. Крыловъ 
принадлежалъ всей душой къ этому кругу, былъ связанъ са
мыми дружескими узами со всіми членами его, и но просьбі и 
впушенію этихъ друзей взялся за иеро, нанисавъ упомяну
тую уя;е комедію «Модная Лавка». «Во время представленій 
ея партеръ былъ всегда полонъ и хохотъ не уяолкалъ», сло- 
вомъ успіх'Ь былъ огромный, но не надолго. Комедію скоро 
забыли, какъ только прошелъ воинственный задорь. Князь 
Шаховской завідыва.ть репертуаромъ театра. Онъ не любилъ 
переводныхъ комедій И чтобы уничтожить СОВСІЛП, любимую
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тогда легкую вінскую оперу «Русалку», которую уже и безъ 
того впрочемъ переделали въ «Дніпровскую Русалку», онъ 
упросилъ Крылова написать новую оперу. Крыловъ въ самомъ 
д іл і написалъ оперу «Илья-Богатырь», которую поставили 
съ необыкновенно-роскошной обстановкой. Подъемъ натріоти- 
ческаго духа создалъ усп’Ьхъ и этому слабому произведенію. 
Бо всякомъ случай Крыловъ былъ и остался главнымъ выра- 
зителемъ вражды къ нодражанію и заимствовашямъ.

* **

Въ 1809 году въ первый разъ вышли отдільньш. 
изданіемь 23 басни Крылова, кончая баснею «Мтухъ и Жем
чужное зерпо». Никогда еще ни одна книжка на Руси не 
иміла такого успіха. Всюду проникали его басни, одинаково 
вызывая восторгъ и въ богатыхъ чертогахъ вельможъ, и въ 
самомъ бідпомь закоулкі, и среди заброшенныхъ на чужбину 
воиновъ.

Съ той-же минуты стали по этой книжні учиться грамо
т і  діти, а иногда и взрослые. Вмісті съ грамотой стали 
учиться пэ пей и чести, и правді. Какъ вітерь заносить ле- 
тучія сімена въ трещину скалы, и на безплодномъ камні 
выростаетъ прекрасный кустъ, такъ эти басни, попадая въ 
темное царство лжи, невіжества и порока, давали новые,сві
жіє ростки въ сердцахъ людей.

Много світлыхт, минуть принесли ОНІ съ собой, и съ каж
дой новой басней отголоски евіжаго, звучнаго сміха стали 
будить темное, непробудное царство. Слава Крылова нача
лась уже раньше выхода книжки.

Въ конці 1805 года Крыловъ созналъ уже свои силы въ 
эгомъ роді литературы и въ Москві, какъ мы сказали выше, 
передалъ славному тогда поэту И. И. Дмитріеву свой первый 
нереводъ изъ Лафонтена. «Это истинный вашъродъ», сказалъ 
тотъ ему: «наконецъ вы нашли его».

Такимъ образомъ Крыловъ убідилея, что инстинктъ и ра- 
зумъ не обманули его. Но если еще могли быть въ немъ со- 
мііінія, то успіхь первыхъ-же басенъ ихъ устранилъ. Не
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смотря на то, что больше года осторожный Крыловъ беретъ 
еще сюжеты у Лафонтена, свежесть его таланта, сила и 
оригинальность въ передачі; и мастерстві разсказа таковы, 
что ореолъ славы сразу окружает ь его имя въ столиці. Кры
ловъ становится центромъ и душою того круга людей, гд1; 
ему прежде покровительствовали, какъ талантливому чолові
ку. Его ищутъ везді. Авторы пьесъ ищутъ его одобренія; 
иногда они недовольны его ноявленіемь въ театрі— его ори
гинальная фигура и некрасивое лицо отвлекаютъ вниманіе 
зрителей отъ сцены. Его появленія ждутъ съ нетерпініемь на 
литературныхъ вечерахъ, и вонросъ: «прочтетъ-ли что-нибудь 
Крыловъ» — занимаетъ вс1.хъ и нривлекаетъ слушателей. А 
Крыловъ читаетъ мастерски, да не всегда его можно упро
сить. Ласкаемый и любимый всіми — простыми и знатными, 
предметі, особыхъ попеченій женщинъ— хозяекъ дома, это уже 
не тотъ Крыловъ, какого виділи раньше. Тяжелый на подъ- 
емъ, но незлобивый и добродушный, онъ всегда одинаково 
остроуменъ и ласковъ. Цільность натуры и мощь таланта 
соединились въ гармоническомъ покої. Улеглось броженіе 
силъ, стихли волненія молодости, и его личность, характеръ 
житейскихъ отношеній тісно слились съ его эпическимъ 
талантокъ.

Престарілий Дмигревскій, когда-то жестоко порадившій 
надежды юноши-Крылова, теперь радостно прив1;тствуетъ его 
успіхи. Разница въ 32 года исчезаете совершенно. «Крыловъ 
приходилъ къ нему, какъ въ домъ своего родственника. За 
СЫТНЫМЪ ОбІДОМ'Ь, всегда состоявшимъ изъ однихъ чисто-рус- 
скихъ блюдъ, въ халатахъ (если не было постороннихъ), они 
по своему роскопшичали, и послі стола оба любили,'по обы
чаю предковъ, порядочно выспаться».

Крылову всі друзья: и старые, и молодые. Первые ц'Ьнятъ 
въ немъ особенно мудрость, послідпіе— очарованіе генія-худож- 
ника. Онъ— Оленкстъ, т. е. принадлежите къ тому кругу, 
что собирается въ домі Оленина. Оленинъ бюрократъ, занимаю- 
щій видное общественное положеніе съ различными должно
стями, считается центромъ петербургскихъ патріотові Домъ 
его становится центромъ,главнымъ образомъ благодаря чисто
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русскому радушію его жени, Елизаветы Марковны. Крылова 
называетъ она ласкателышмъ именемъ «Крылышко», застав
ляя этимъ сміяться Крылова, который самъ не прочь под
трунить падъ своей увісистой фигурой. Онь уміегь отомстить 
и теперь неосторожному врагу или насмішнику, но такъ, «какъ 
только умгьетъ м'тшть умный и добрый Крыловъ*. Какъ 
ни сдержанъ былъ Крыловъ, онъ не могъ не посміяться надъ 
знаменитым!, въ своемъ роді графомъ Д. И. Хвостовымъ, без
дарным!, стихокропателем!,, безпощадно мучившимъ публику 
чтеніем’ь вслухъ своихъ произведен .̂ Этотъ Хвостовъ писалъ 
и басни, и даже упрекалъ Крылова въ заимствованіи у него, 
Хвостова. Крыловъ посміялся надъ нимъ. Хвостовъ со'їиниль 
грубую эпиграмму:

Небритый и нечесаный,
1‘звалившись на дпванъ,
Какт,-будто неотесанный 
Какой нибудь чурбанъ,
Лежитъ совсЬмъ разбросанный 
Зоилъ Крыловъ Нванъ:
Объелся онъ иль ньяиъг1

Не смія выдать свое имя, Хвостовъ распускалъ эти стихи 
съ видомъ сожалінія, что находятся люди, которые язвятъ 
таланты вздорными эпиграммами. Но его выдавало уже слово 
«зоилъ». Сдержанный Крыловъ никогда не порицалъ, скоріе, 
напротив!,, хвалил ь все или молчалъ, какъ будто соглашаясь. 
Если Хвостовъ вызвалъ его эпиграмму или сатирическое замі- 
чаніе, то только потому, что былъ СМІІІІОН'Ь со своимъ непре- 
міннымь желашемъ быть поэтомь во что бы то ни стало. 
Крыловъ угадалъ автора эпиграммы и сказаль: «въ какую хо
чешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь»; подъ 
предлогомъ желанія прослушать какіе-то новые стихи графа 
Хвостова, онъ усн'Ьлъ обмануть дозірчиваго въ этой слабости 
графа, напросился къ нему на обідь и іль за троихъ. «Когда 
же послі обіда Амфитріонь, нригласивъ гостя въ кабинетъ, 
началъ читать свои стихи, онъ безъ церемоній повалился на 
диванъ, заснулъ и нроспалъ до поздняго вечера». Эпиграмма
ми въ то время не обиж їлись. II оні, вь иодражаніс францу- 
замъ, вошли въ моду. Кріпостное право давало возмож
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ность жить весело и привольно, а о неудобствахъ этого поряд
ка никто пока не думалъ. Въ гостиныхъ горячо спорили о 
разныхъ вопросахъ, но безъ гнева, только «для сваренія же
лудка». Некоторые славились остротами и экспромтами. Одинъ 
изъ главныхъ членовъ натріотическаї'о кружка Оленина и 
Шишкова— Л. С. .Аостовъ, особенно былъ знаменитъ въ этомъ 
роді. Когда генералъ Львовъ, любитель сильныхъ ощущеній, 
решился подняться съ Гарнеренемъ на воздушномъ шаре, А. 
Хвостовъ сказалъ ему экспромты 

Гепералъ Львовъ 
Летить до облаковъ 
Просить боговъ 
Объ уплат* долговъ.

На что тотъ, не задумываясь, отвечалъ:
Хвосты есть у лисицъ, хвосты есть у волков*,

Хвосты есть у кнутовъ.
♦ Берегись Хвостовъ!»

Всю остроту своего языка сохранилъ Крыловъ для своей 
баспи, все больше уходя въ себя въ жизни. Самые крупные 
таланты дорожили теперь его мнЄнієи’ь. Озеровъ давалъ ему 
одному изъ первыхъ читать свои произведенія. Крыловъ все хва- 
лидъ. Какъ ни былъ сдержанъ Дмитревскій, онъ пемолчалъ, но за 
то умЄ.ть сказать. Когда онъ говорилъ съ авторомъ какей-нибудь 
повой пьесы, люди, хорошо знавшіе его, вертелись на стуле отъ 
сдержаннаго смеха. Когда Державинъ заметилъ о некоторнхъ 
недостаткахъ «Дмитрія Донского» Озерова, трагедій, имевшей 
необыкповенный успехъ, такъ какъ в с Є  слова въ ней относи
лись къ современнымъ собыпямъ, къ Александру и францу
зам!.,— «да, конечно», отвечалъ Дмитревскій: «иное и невірно, 
да какъ быть! Можно бы сказать много кой-чего о содержа
н т  трагедій, но впрочемъ надо благодарить Бога, что у насъ 
есть авторы, работающіе безвозмездно для театра. Обстоя
тельства не т>ь, чтобы критиковать такую nampiomu- 
ческую пьесу. Такихъ людей, какъ Озеровъ, надо нріохочи- 
вать и нревозпосить, а то неравно, Богъ съ нимъ, обидится 
и нерестанетъ писать. Нетъ, ужъ лучше предоставим!, кри
тику времени; оно возьметъ свое, а теперь не станемъ огор
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чать такого достойнаго человека безвременпыми замічаніями» 
Крыловъ молчалъ, но конечно думалъ также.

* *
*

Одинаковые вкусы и симпатій связывали Крылова друж
бою не только съ семьей Оленина, но и съ княземъ НІахов- 
скимъ. Крыловъ поселился въ томъ-же домі Гунаропуло у 
Синяго моста, па углу Большой Морской. Квартиры ихъ были 
рядомъ. Ни чтеніе на литературномъ вечері, ни чаепитіе не 
начиналось раньше, чімь придетъ Крыловъ. «Теперь всі на 
лицо, Катенька», говорилъ князь, «какъ бы чаю».— «Ивана 
Андреевича еще нітт>», отвічала она и посылала сказать 
Крылову, что чай готовь. Являясь, онъ всегда находилъ не 
занятымъ свое кресло въуглу, возлі печи. «Спасибо, умница, 
что місто мое не занято», говорилъ онъ Екатерині Иваповні: 
«тутъ нотенліе». Если читали новую пьесу и нсуміренно хва
лили автора, Крыловъ никогда не возражалъ, и лишь иногда 
улыбался или переглядывался съ кімь-нибудь поумніе изъ об
щества. «За что-же, не боясь гріха, кукушка хвалитъ ніту- 
ха? За то, что хвалитъ онъ кукушку». Такъ сказалъ онъ въ 
басні своей, много літа спустя. Впрочемъ Шаховской, кото- 
раго, какъ начальника репертуарной части, забрасывали про- 
изведеніями, самъ разъ отвітиль на совіть топить этими пье
сами свою холодную квартиру, что у него стало бы еще хо
лодніє,такъ мало вънихъ жизни и огня. «Совсім'ь бы заморозило».

«А ты не слыхалъ», говорить князь Шаховской графу 
Пушкину, «что Крыловъ написалъ новую басню, да и при
таился, злодій!» Съ этимъ словомъ онъ вскакиваетъ съ ди
вана и кланяется въ поясъ Крылову. Князь Шаховской толста 
и пеуклюжъ, но проворенъ. Вся фигура его очень ориги
нальна, но всего оригинальніе посъ и маленькіе живые глаза, 
которые онъ безпрестанно прищуриваетъ; говорить опъ скоро 
и нришепетываетъ.

«Батюшка, Иванъ Андреичъ», просить онъ: «будьте ми
лостивы до насъ бідвыхь, разскажите намъ одну изъ тіхь 
сказочекь, которыя вы умієте такъ хорошо разсказывать». 
Крыловъ сміется, «а когда сміегся Крыловъ, такъ это не да-
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ромъ, должно-быть смішно». Олушающіе басню въ первый 
разъ уже знаютъ ее наизусть. Обыкновенно умоляютъ его 
прочесть снова. Иногда— ко всеобщему восторгу— у него есть 
басенки дві-три, иногда нанротивъ нельзя упросить его 
читать. Читаетъ онъ обыкновенно нодъ конецъ литера- 
турнаго вечера, вознаграждая такимъ образомъ вс1;хъ за ску
ку. Его приберегаютъ къ концу еще и потому, что послі 
него никто не можетъ рішиться читать. Здісь, на вече
рі у Шаховскаго, прочелъ Крыловъ въ маі 1807 года свою 
первую оригинальную басню «Ларчикъ», потомъ — «Ора- 
кулъ». Конечно и раньше не было-бы недостатка у Крылова 
въ оригинальномъ сюжеті, но осторожный авторъ, сознавая, 
на какой великій путь вступаетъ онъ, и имія соперника въ 
;шаменитомъ и популярном!, тогда баспописці Дмитріеві, счелъ 
боліє осмотрительнымъ начать съ подражанія ему и Лафон
тену. Но какъ скоро превзошелъ онъ его! «Ларчикъ»— первая 
оригинальная басня Крылова; она почти не потерпіла измі- 
неній, тогда какъ первую переводную басню «Дубъ и Трость» 
онъ перед’Ьлывалъ 11 разъ, все приближаясь къ оригиналу. 
Напротивъ «Разборчивая невіста» написана имъ свободно и 
поэтому очень мало потребовала переділки. Также и впо- 
слідствіи всі басни, сюжеты которыхъ взяты имъ у Лафон
тена или Эзопа, обработаны такъ свободно, въ духі русской 
народности и языка, что нодъ его перомъ стали вполні ориги
нальны и мастерствомъ разсказа часто нревосходятъ даже 
Лафонтена. Такова, напри мірі., басня «Муха и Дорожные», 
гді такъ прекрасен!, колоритъ русской жизни и природы: 

«Гуторя слуги вэдоръ, плетутся всл^дъ шажконъ.
«Учитель съ барыней шушукають тишколь,
«Самъ барииъ, позабывъ. какъ онъ къ порядку нуженъ,
«Ушолъ съ служанкой въ боръ искать грибовъ па ужпцъ».

* **
Литературные вечера не были однако особенно веселы, 

особенно для человіка съ умомъ и вкусомъ Крылова. Только 
дружескія связи заставляли его являться, а ужины выкупали 
нісколько обязанность скучать. Ужина многіе, какъ и онъ, ждали 
съ нетерпініемь, и жаловаться въ этомъ отношепіи обыкновенно
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никто не могъ. Крыловъ говорилъ, что перестанетъ ужинать 
лишь въ тотъ день, когда перестанетъ и обідать. Ему стара
лись угодить русскими тяжелыми блюдами, и утомить его ко
личеством!. ихъ было невозможно. Врагъ иноземцевъ, онъ не 
былъ врагомъ иноземныхъ устрицъ, истребляя ихъ заразъ 
хотя не боліє 100 штукъ, но и не меніе 80.

Раннею весною любимійшимі. м1;стомъ гулянья всего Пе
тербурга были, какъ и теперь, Невскій проспектъ да еще 
Адмиралтейскій бульваръ. Но и Биржа становилась тогда 
клубомъ цілаго города; открытіе навигаціи и нрйбытіе нерва- 
го иностраниаго корабля составляли эпоху въ жизни петер
буржца. Въ лавкахъ, за накрытыми столиками, прельщались 
гастрономическими устрицами, приведенными йзвістнымі. въ то 
время голландскимъ рыбакомъ на маленькомъ ботикі, въ со- 
обществі одного юнги и большой собаки. Тутъ-же корена
стый голландецъ, въ чистомъ фартукі, быстро вскрывалъ ихъ 
обломкомъ ножа. Крыловъ отдавалъ честь устрицамъ, какъ 
гастрономъ, и въ то-же время оставался наблюдателемъ. Изъ 
маленькихъ окошечекъ трехъ-мачтоваго корабля выглядывали 
хорошенькія розовыя личики— німокь, швейцарокъ, англича- 
нокъ, француженокъ, прііхавшихт. на должности въ барскіе 
дома. Тутъ-же выгружались англійскіе буцефалы, и ихъ окру
жали знатоки. Набережная и лавки превращались въ импро
визированный рощи померанцевыхъ и лимонныхъ деревьевъ, 
пальмъ, фигъ, вишень въ цвіту и т. д. Были тутъ и птицы 
заморскія, и другія рідкосте. На Неві по воскреснымъ днямъ 
бывали еще кулачные бои. Крыловъ любилъ развлеченія и 
зрілища всякаго рода. Послі обіда, подъ вечеръ, гулялъ онъ 
въ Лйтнемъ саду, слушая музыку. Еще въ Екатерининское 
время давались здісь празднества для народа, и гуляющихъ 
привлекала роговая музыка придворныхъ егерей въ великолін- 
ныхъ мундирахъ, тогда зеленыхъ, а теперь красныхъ съ зо- 
лотымъ позументомъ, и въ трехугольныхъ черныхъ шлянахъ съ 
білымй плюмажами. Въ увеселительныхъ садахъ Крыловъ 
охотно смотріл'ь пантомимы, потішные огни и представленій 
«мастеров!, физическихъ искусствъ», и т. п. Одна только 
часть Петербурга была еще въ запустініи— невскіе острова,
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остававшіеся необитаемыми. Сообщенія между ними, т. е. мос- 
товъ, не было. «Густая зелень сихъ островові, меня восхищала», 
говорить современникъ: «зелень берегові, отражалась въ зер- 
кал'Ь Невы. Само глубокое молчаніе, которое царило вокругъ и 
было прерываемо только шумомь веселъ, иміло что-то вели
чественное. Изр'Ьдка попадались ялики, нагруженные купече
ской семьей и самоваромь». Нева еще не успіла одіться въ 
свой гранитъ, но и эго совершилось па глазахъ «дt душки» 
Крылова, въ его долгій вікі>.

* **
Князь Шаховской своимъ происхождешемъ съ одной сто

роны, службой и любовью къ сцені съ другой— связываетъ два 
міра: вельможъ и знатныхъ лицъ сь кругомъ литераторовъ. 
Но и литературные друзья его часто запимаютъ видное поло- 
женіе: Олепинъ, Державинъ, Шишкові, и др.— все люди съ вы
соким!. иоложеніемь и связями. На литературныхъ вечерахъ. 
нроисходившихъ иоочереди у пихъ, а также у сенатора Заха
рова, общество бываетъ такое, что вечеръ часто больше похо
дить на раутъ у дипломата. Въ самомъ ділі, здісь толку- 
ютъ о войні,— иногда присутствуетъ самъ главнокояандующій 
Ііаменскій, тоже любитель литературы,— или о мірахь внутрен
ней политики. Споры о Наполеоні и Европі кончаются иногда 
заявлешемъ Шишкова, что императоръ знаетъ во всякомъ случаі, 
что ділать. Либеральными мірами Александра и его дружбой съ 
Наполеономъ послі Тильзитскаго мира здісь недовольны, тімт, 
боліє, что это сближеніе отражается опять-таки въ заимство- 
ваніяхь, которыхъ эти люди такъ не любятъ. Это настроеніе 
неудовольствія прогивъ перемінь отразилось въ басняхъ Кры
лова: «Огородникъ и Философъ», «Нарнасъ», «Синица», «Вос- 
нитаніе Льва» и другихъ. Литературные вечера были прелю- 
діей знаменитаго концерта «Бесіды любителей русскаго сло
ва», общества, боліє извістнаго подъ назватемъ просто «Бе
сіди». Раньше чімь сложилось общество, выразителемъ мні- 
иій этого кружка служилъ «Драматическій Вістникь».

Издателемъ его былъ князь Шаховской, но главной под
держкой— Крыловъ. Подппсчнковъ было не много, но, благода-
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рл баснямъ, которыя поміщаль здісь Иванъ Андреичъ, номе
ра его переходили изъ рукъ въ руки и попадали иногда въ са
мые далекіе углы провинціи. Органъ этотъ боролся съ новымъ на- 
правленіем'ї. въ литературе и на сцені— со школой Карамзи
на, съ европеизмомъ. Изъ всего кружка шишковцевъ и олени- 
стовъ, одипъ Державинъ попималъ достоипства Карамзина. 
Крыловъ несомнінно чувствовал ь крайности узкаго патріотизм» 
Шишкова въ языкі и слогі и говорилъ о его «руководстві», 
что читать его должно, но руководиться имъ не слідуєте; 
однако патріархалыіость его натуры, воспптаніе, котораго 
корпи были въ почві прошлаго віка, пробілы въ его обра- 
зованіи и полное незнакомство съ Европой, ділали его вра- 
гомъ всего иноземнаго, при всей его гуманности и любви къ 
ііросвіїценію. ІІріятельскія связи съ Оленинымъ и его друзьями 
утвердили въ немъ взгляды и убіжденія, выразителемъ кото
рыхъ онъ остался навсегда. Отъ всіхь другихъ членовъ дру- 
жескаго кружка отличался опъ однако трезвымъ умомъ и талан- 
ТОМЪ. То И Другое СИаСЛО еГО ОТЪ НеТеріїИМОСТИ КЪ ЧуЖОМу МНІНІЮ.
Никогда не воздвигалъ онъ гоненія на что бы то ни было но
вое, свіжее. Онъ подміча.гь лишь смішную, комичную сторону 
явленій и нодсміивался надъ этимъ въ басняхъ. Правда, и это 
было несвоевременно, когда новое, свіжее и безъ того съ тру- 
домъ проб: вало себі путь, но, благодаря иносказательной фор
мі, Крыловъ оставилъ много цінпаго даже въ тіхь басняхъ, 
за которыя— одни обвиняли его, а другіе неудачно защищали. 
Все онравданіе Крылова въ томъ, что, благодаря художественному 
таланту, басни эти хороши, а понимать ихъ и толковать мы можемъ 
теперь помимо той морали, какая навязывалась имъ тогда, хотя 
бы даже самимъ авторомъ. Геніальний баснонисецъ и сатирикъ, 
онъ не могъ быть и не былъ общественнымъ писателемъ уже пото
му, что не стоялъ но развитію впереди своего віка, а также 
потому, что обладалъ мудростью, трезвымъ умомъ и талантомъ 
сатирика, но не настроешемъ и чувствомъ. Когда написалъ онъ 
комедію «Урокъ Дочкамъ» и «Модную Лавку», его хвалили за 
«совершенное отсутствіе самого автора» въ пьесі. Конечно, 
ирисутствія автора не должно быть замітно, но пульсъ его дол- 
женъ слышаться въ ньесі, чего Крыловъ никогда не проявлялъ.
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Его отношеніе къ брату и къ семьі Оленина ноказываетъ 
однако, что онъ былъ великодушенъ, добръ и привязчивъ. Его 
всі любили. «Опъ желалъ вс1;мъ счастья и добра, по въ пемъ 
не было горячихъ порывовъ доставить ихъ своему ближнему» — 
такъ говорятъ о немъ т і, кто нонималъ его хорошо, кто 
зналъ его мысли, благородный побужденія и поступки. Въ 
пемъ было равновісіе ума и сердца. Однако трезвый умъ пре
обладала благодаря можетъ-быть физическимъ качествамъ, и 
онъ жилъ по разсчету разсудка: «физическая-ли тяжесть, крі- 
пость-ли нервовъ, любовь къ покою, лінь или безнечность, 
только Крылова не такъ легко было подвинуть на одолженіе 
или на помощь ближнему». «Крыловъ всячески отклонялся отъ 
соучастія въ судьбі того или другого лица». Этотъ разсчетъ 
холодпаго, трезваго ума ннесъ онъ и въ свои басни.

Его покоя не смущалъ кріпостной гнетъ, не смотря на его гу- 
манность.Въ басні «Листы и Корни» онъ выразилъ трезвое убіж- 
деніе лишь въ на ж mm. значеній производящая класса, въ 
басні «Колосъ» онъ какъ бы отвічаеть тімь, кто находитъ 
это недостаточнымъ, и дополпяетъ значеніе басни «Листы и 
Корни» тою мыслью, что всякое состояніе иміегь свои права 
и т^ебованія. Всі недостатки Крылова, какъ представителя 
патріархальная прошлаго, значительно выкупаются его 'терпи
мостью. Нодъ сінью этого дуба расцвітало новое ноколініе, и 
знаменитая слова Грибоідова—

„А  судьи кто?.. За древностію лігь,
Къ  свободной жизни ихъ вражда непримирима“

не коснулись стараго уже тогда Крылова. Напротивъ, онъ 
былъ однимъ изъ нервыхъ, сочувственно внимавшихъ молодому 
поэту, когда послідній читалъ свою, еще. не напечатанную, 
комедію въ неболыпомъ кругу избранныхъ.

Не даромъ такъ часто тонкая улыбка являлась на губахъ 
Крылова въ архаическнхъ бесЬдахъ членовъ «Бесіды». Кры
ловъ не былъ впереди своего времени и не понималъ многихъ 
новыхъ явленій, что отразилось въ нікоторыхь его басняхъ, 
но это не мішало ему будить своимъ сміхом’ь спящее цар
ство...
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ГЛАВА У.

1 8 1 2 - 1 8 2 5  г.

Бесіда любителей русской словесности— «Демьянова уха». — «Огород- 
ннкъ и Филосифъ»,— «Гуси-.— Оселъ п Соловей».— «Квартетъ», —Арха- 
измъ «Беседы». — Публичная библіотека,— «ІЦука и Котъ».— Пенсія.— 
Д. С. Хвостовъ.— Эпиграмма на Шишкова.— Эпигракла па критику Ру
слана.— «Водолазы».— Батюшковъ. —  Вандалы. —  Попытки освобсжденія 
отъ французскаго вліянія. — Путаница идей.— Вольтеръ,— «Сочипитель и 
Разбойникъ»,— Елизавета Марковна.—  «Свое кресло*.- ІІожалованіе 
перстня.— Критика басенъ Крылова. —«Любопытный».— Басня Amort.— 
Изв-Ьщепіе при изданiu басенъ 1819 года,— Перерыьъ деятельности 
Крылова до 1825 г . — Греческій языкъ.— Переводъ шъ Одиссеи,— 
;180пъ.— ОтвЪтъ Крылова.—  Воробей въ гостяхъ у Крылова,—-Купанье.— 
ГнЬдичъ. — Безпечность Крылова.—Левъ Андреичъ Крыловъ.—Переписка,— 

Въ кабинет* у Жуковскаго. — Рукопись въ Публичной библіотек-Ь.

Въ 1811 году начались засіданія «Бесіды любителей рус- 
скаго слова» въ домі Державина, на Фонтанні,— въ огромномъ 
домі съ колоннами, въ два світа. Литературные вечера у Дер
жавина, Шишкова, Оленина, Шаховского и др. были подго
товкой къ образованію «Бесіды». Самымъ талантливымъ изъ 
всіх і членовъ «Бесіды» былъ конечно Державинъ, но былъ 
уже давно. Даже тотъ, кто еще недавно смотріль на него 
съ благоговініему не могъ уже безъ смущенія слушать стиховъ 
старика, въ присугствіи автора. Скучны были эти собранія не
вообразимо. Уже и прежде на литературныхъ вечерахъ, несмо
тря на ихъ многолюдность и разнообразіе публики, многіе ста
рались ускользнуть тайкомъ отъ невозможно-длинныхь чтеній. 
Два года спустя, Крыловъ въ собраній «Бесіды» прочелъ свою
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«Демьянову Уху». Нентерпежъ стало умному Крылову, да и 
зналъ онъ, что здісь, въ этомъ собраніи, гді напыщенные 
члены всі были столь высокаго о себі мніїїін, не представля
лось опасности кого нибудь обидеть. А если гді ужъ очень смішно,

„Тамъ Петръ килаетъ на Ивана,
Иванъ киваетъ на Потра“ .

Діло было такъ. Крыловъ прііхаль въ собраніе поздно. 
Читали очень длинную пьесу; онъ усілся въ свое кресло. 
«Иванъ Андреичъ, что— привезли?» спросилъ у него черезъ 
столъ Хвостовъ.— «Привезъ»,-— «Пожалуйте мні».— «А вотъ 
ужо послі». Крыловъ не торопится. Иакопецъ пьеса кончена. 
Иванъ Андреевичъ вытаскиваетъ изъ кармана своего широкаго 
сюртука помятый листокъ, и знаменитая «Уха» на столі.

Въ первомъ собраніи «Весіды», 14 марта 1811 года, прочелъ 
онъ басню «Огородникъ и Философъ». Это былаодна изъ тіхт. 
песвоевременныхъ басенъ, въ которыхъ выразилась натура 
Крылова, его непріязнь къ европейским!, заимствоватямъ. 
Конечно, въ этой басні онъ осміиваеть «недоученаго» фило
софа, но попытки къ нововведеніям’ь были еще такъ рідки, 
были такимъ ніжнымь раннимъ двіткомь, что его слідовало 
охранять, обходиться съ пимъ бережно. Осміиванье было тімь 
боліє опасно, что глупцы и певіжды понимали по своему подоб- 
ныя басни и глумились надъ всякимъ стремленіемі, къ новому, сві
жому, ко всякой переміні въ старині, въ затхломъ быту крі- 
постного права. Басня эта, какъ и другія въ подобномъ роді, 
получаютъ, впрочемъ, боліє правильное значеніе по отношенію 
КЪ нікоторымь современнымъ ИМЪ ЯВЛЄНІЯМ’Ь.

Съ другой стороны, на Крылова опирались авторы книжекъ 
вроді: «Илугъ и соха» съ эпиграфом!.: «Отцы наши не глу- 
піе насъ были» и т. п., совсімь не въ духі какого бы то ни 
было просвішепія.— Тамъ-же прочитана была Крыловымъ басня 
«Оселъ и Соловей», въ которой подъ соловьемъ, говорятъ, 
разумілт. онъ себя. Думали, что критика осла есть мнініе князя 
Вяземскаго, который считалъ И. М. Дмитріева выше Крылова. 
Это— возможно. Князь, въ самомъ ділі, долго и упорЬо не хо- 
тілі, понятьвеличіянашего баснописца, оставаясьвірнымьпоэту,
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который «ввелъ въ наши салоны легкую французскую поэзію». 
Есть анекдотъ также объ одномъ вельможі (гр. Разумовскомъ 
или князі Л. II. Голицын!.), пригласившемъКрылова къ себі— 
прочесть дві-три басни. Въ числі послідних'ь, мастерски про- 
чтенпыхъ Крыловым!., была одна изъ Лафонтена.— «Это хорошо; 
но почему вы не переводите такъ, какъ Дмитр1евъ?» благо
склонно спросилъ будто-бы глубокомысленный вельможа. Кры
ловъ отв!;чалъ: «не умію», и написалъ свою басню. Это по
хоже на нашего хитраго дідушку. Но та-же басня могла 
относиться и къ другому случаю.

Кого думалъ задіть Крыловъ въ своемъ затійливомт. квартеті; 
четырехъ-ли вельможъ, которыхъ не знали, какъ разсадить 
въ четырехъ отділахь государственнаго совіта, или четыре 
отділенія «Бесіды», основанной съ хитроумными затіями, на 
манеръ казеннаго учрежденія— съ 4 разрядами, въ когорыхъ 
не было нужды, и 4 «попечителями»? Если послушать разно
голосицу членовъ «Бесіды»— очень похожъ на пихъ квартетъ. 
Въ зайдашяхъ ея читались стихи на случай избранія въ ад
миралы кого-нибудь изъ друзей Шишкова или въ министры— 
другого пріятеля, читались съ нафосомъ трагедій и съ умиленіемь 
стихи къ «Трубочкі» или къ «Иіночкі», причемъ спорили, 
можно-ли въ легкомъ стих^къ птичкі сказать «драгая» вмісто 
«дорогая» и «крыло» вмісто «крылья». Рішали такъ, что 
можно простить автору слово «драгая», но никакъ нельзя сказать 
«крыло», потому что однимъ крыломъ птица на воздухі дер
жаться не можетъ. Иванъ Андреичъ насмішливо улыбался во 
время этихъ споровъ, или дремалъ. Стихи:

„Деревня милая, отчизна дорогая,
Когда я возвращусь подъ кровъ счастливый твой?“

вызывали замічаніе, что милый можно сказать только о жен- 
щині, о другі, а „ кровомъ“ нельзя назвать деревню, потому 
что она состоитъ изъ многихъ крововъ, и т. п.

7-го января 1812 года Иванъ Андреевичъ былъ опреділен'ь 
помощником!, библіотекаря въ учрежденную тогда Император
скую Публичную Библіотеку. Директоромъ ея назначенъ былъ 
А. Н. Оленинъ, другъ и покровитель Крылова: полъ его-же на-
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чальствомъ служилъ И. А. уже нисколько літі, при Монетномъ 
дворі. Служба въ библіотекі вполні подходила къ характеру 
Крылова— лінивому и безпечному. Тароватый на выдумки, опъ 
завелъ здісь особые футляры для летучихъ изданій, но д'Ьлалъ 
самъ немного. Благодаря трудолюбію и знанію бибАотекаря 
Сопикова, ему и нечего было ділагь. Четыре года спустя Со- 
пиковъвышелъ въ отставку, и Крыловъ занялъ его квартиру, 
въ среднемъ этажі зданія библіотеки, на углу къ Невско
му проспекту; здісь прожилъ онъ почти тридцать літе 'до 
своей отставки. Занявъ місто Сопикова, онъ получилъ въ по
мощники барона Дельвига, не меніе ліниваго и безпечнаго 
поэта. Прошли-было красные дни для Крылова. Но Дельвига смі- 
нилъ потомъ другой. Крыловъ впрочемъ не особенно мучилъ 
свою совість упреками. Двадцать пять літе спустя онъ сказалъ 
своему помощнику: «А я, мой милый, лінивь ужасно... Да что, 
мой милый, говорить! И французы знаютъ, что я лінив'ь». Онъ 
показалъ ему отношеніе Оленина отъ 1812 года съ предложе- 
шемъ составлять особыя критическія замічанія для катало- 
говъ. «Каковъ же я молодецъ», говорилъ онъ. «Да и Алексій 
Николаевичъ не принуждалъ меня... Другое діло, если бы по- 
тр^бовалъ... А то ну... вы постараетесь за меня, мой милый»... 
Въ томъ-же году назначена ему была сверхъ жаловацья пен
сія изъ Кабинета Государя въ 1,500 р. Къ этому времени от
носится цілый рядъ его басенъ, вызванныхъ отечественной 
войной и непріязнью къ Францій.

Поводомъ къ басні «Щука и Котъ» была неудача адмирала 
Чичагова, возбудившая въ публикі сильное негодованіе. Въ 
современной каррикатурі Кутузовъ скачетъ на коні и тянетъ 
одинъ конецъ сіти, въ которую долженъ попасть Наполеонъ, 
а на другомъ ея конці— Чичаговъ, сидящій на якорі, воскли- 
цаетъ: «Je le sauve!» и Наполеонъ въ виді зайца проскаль
зываете за его спиной. Въ другой каррикатурі, говорятъ, діло 
было изображено такъ: Кутузовъ съ усиліемь затягиваетъ мі- 
шокъ, а Чичаговъ съ другого конца перочиннымъ ножомъ раз- 
різываеть этотъ мішокь и выпускаете изъ него маленькихъ 
французскихъ солдате.

Всегда тяжелый на подъемъ, Крыловъ остается однако не ме-
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iite забавнымъ и шутливымъ. На торжественном'!, молебні въ- 
Казанскомъ соборі., по случаю отъезда Государя къ театру 
войны, Крыловъ всгр'Ьтилъ графа Д. Хвостова. «Ну что, 
графъ», спросилъ онъ его: «не напишсте-ли оды? Вы конечно 
пришли “сюда за вдохновеніемі,?» Графъ обиделся.— «Почему 
же я именно долженъ писать?» спросилъ онъ: «вы также пи- 
ш'сте стихи и, какъ говорять, очень хорошіє». «Мои стихи», 
отв^чалъ Крыловъ: «пичтожныя басни, а вы парите высоко, 
вы лирикъ!» Крыловъ пикогда не переставалъ осмеивать вы
сокопарный оды, а въ отвіітт. на обвиненіе въ томъ, что онъ 
одинъ не славитъ Александра, написалъ свою басню «Чижъ и 
и Ежъ», которая такъ оригинально выделялась въ ряду на- 
пыщенныхъ стиховъ своею простотой и пережила всЬ шумныя 
выраженія восторговъ.

Ему приписываютъ эпиграмму на Шишкова, который во 
время войны назначені, былъ государственнымъ секретаремъ, 
ради его патріотическаго духа и стиля. Государь пожаловалъ 
ему па дорогу придворную карету. На прощальномъ обіді у 
А. С. Хвостова хозяину подали пакетъ,— въ немъ находились 
слідующіе стихи:

„Шншковъ, оставя днесь Бесіды светлый домъ,
Ты 'Ьдешь въ дальній путь въ кареті подъ орломъ.
Нашъ добрый царь, тебі вручая важно діло.
Старается твое беречь, покоить тіяо;
.Гишь это надобно, о тііл і только річь,
Неколебимый духъ уміешь самъ беречь“ .

Иванъ Крыловъ.

Хозянъ сказалъ: «не диво то, что нашъ Крыловъ умно ска- 
залъ, а диво, что онъ самъ стихи переписалъ». Крыловъ вся
чески открещивался отъ литературная «подкидыша», какъ 
онъ самъ называлъ эти стихи, но они остались за нимь. Кры
ловъ не любилъ ссориться и ум1»лъ ладить со всЬми. Не смотря 
на дружескія связи съ членами «БесЬды», онъ сразу не м єн ііє  дру
жески и съ честыо нринятъ былъ въ круп, молодыхъ писате
лей, собравшихся въ это время въ Петербург'!;. Сюда перебра
лись изъ Москвы Жуковскій и Карамзинъ и соединились съ
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Батюшковым, Г нЄдичєм ь, Блудовымъ и др. Когда критика 
встретила бранью «Руслана и Людмилу» юнаго Пушкина, Кры
ловъ написалъ эпиграмму:

,.Напрасно говорятъ, что критика легка:
Я  критику читалъ Руслана и Людмилы —
Хоть у меня довольно силы,
Но для меня она ужасно какъ тяжка“ .

* **

И молодежь причислила его къ своимъ. Онъ не былъ ко
нечно членомъ дружескаго «Арзамаса»: это не подходило ни 
къ его связямъ съ кругомъ Оленина, ни къ его возрасту, хотя 
по затейливости и остроумію могъ бы онъ играть тамъ значи
тельную роль.

Бъ годовщину празднованія открытія Публичной Библіо- 
теки прочелъ онъ басню «Водолазы», ради этого случая на
писанную на дачі у Оленина. Н ослЄдній писалъ объ этой 
6аснЄ: «Иванъ Андреичъ знаетъ, съ какимъ удовольствіемь 
прекрасный его трудъ былъ уже припятъ въ кругу ею її/пя
те лей и знакомыхъ...» Эта баснярешаетевопросъ «о пользе 
истипиаго просвЄщенія и пагубныхъ слЄдствіяхт. суемудрія».

Говорятъ, Тургеневъ на горячія хвалы таланту Крылова ска- 
залъ смЄяс ь : «Увидимъ, что скажете потомство». Последнее 
слишкомъ много говорило о баснЄ «Водолазы», путаясь въ неу- 
дачцрй защите ея. Одинъ Стоюнинъ прямо и просто, не мудр
ствуя лукаво, определил!, ея значеніе. «З дЄсь высказывается 
странный взглядъ на науку», замечаете Стоонинъ, «въ кото
рой баснописецъ хочетъ видЄ ть какую-то гибельную глубину, 
забывая, что наука развиваете только истину, а она несетъ 
ЛИШЬ ДОбрО И CB'IiTf. людямъ».

Но во времена Крылова «кидали въ одинъ м1;шокъ На
полеона и Монтескье, французскую армію и французская 
книги». Французское вліяніе было однако такъ сильно, что 
ему покорялись сами враги. Батюшков!., бывшій нодъ стенами 
Парижа и нотомъ въ самомъ Париже съ победоносною рус
ской арміей, клеймить французов!, именемъ вандаловъ, но, по-
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живъ въ Парижі, съ восторгомъ пишетъ объ Академій и даже 
•о народі: «Послі посіщенія Лувра», говорить онъ, «какъ 
отъ бесіды мудраго мужа и милой, умной женщины лучшимъ 
возвращаешься». Конечно, это не похоже на впечатлінія тіхі,, 
что возвращались изъ-за границы, «изрывъ весь задній дворъ» 
и не увидавъ ничего хорошаго. На томъ-же праздникі, въ 
день открытія Библіотеки, читалъ річь Гнідичь и тоже гро- 
милъ французскій языкъ — «языкъ враговъ нашихъ, который 
русскіе должны забыть», говорилъ онъ. «Ah, que c’est beau» 
(«прекрасно»), заміти.и, кто-то изъ иублики сосіду, а этотъ 
отвічаль: «Oui, та  is се її Vst pas possible» (да. прекрасно, но 
это невозможно). У самого І'нідича въ этомъ яростномъ гн іві 
противъ языка сказалась лишь одна его театральность. «Пу
таница идей не знала преділові,». Неуміренное ноклоненіе смі- 
нилось столь-же неуміренной враждой. Въ осліпленій гн!;вомъ 
просвііценные люди разбивали драгоцінный сосудъ, который 
едва успіли пріобрісти. Письмо Батюшкова къ Гнідичу говоритъ 
ясно объ этой иутаниці понятій: «Ужасные поступки нпндаловъ 
въ Москві разстроили мою маленькую философію и поссорили меня 
съ человічествомь». Но Крылова, собственно, путаница эта не 
коснулась. Напротивъ, сила убіжденія и цільность натуры ска
зались въ самыхъ его ошибкахъ. Если и онъ см'Ьшивалъ армію, 
революцію и философовъ, то это было слідствіемь отчасти 
пробілові, въ его образовали и развитіи, отчасти-же патріар
хальності! его натуры. Впрочемъ сами французы, въ особен
ности эмигранты, приписывали революцію Вольтеру. Muorje изъ 
нихъ говорили: «это все негодяи-философы наділали». Уди- 
вительно-ли, что въ прибавлетяхъ къ «Русскому Инвалиду» 
появлялись такого рода афиши:

„Хвала Богу!
Победа.

Да здравствуетъ имиераторъ!
„  Пламен и и къ ])еволюціи угасаетъ“ .

Такимъ образомъ связывали гибель Наполеона, бывшаго
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къ то время законнымъ имиераторомъ французові,, съ гибелью 
давно уже забытой революцій.

Акадомикъ Гротъ и многіе другіе старались оправдать Кры
лова въ томъ, что онъ написалъ въ 1817 году басню «Сочи
нитель и Разбойникъ», въ которой «посадилъ въ адъ Вольтера». 
Но лучше всіхь опреділиль значеніе этой басни Гоголь, отри
цая отношеніе ея къ Вольтеру. «Въ ней Крыловъ укоряетъ пи
сателя, избравшего развратное и злое направленіе», говорить 
онъ:— въ этомъ смыслі, конечно, басня не можетъ относиться 
къ философу и ученому, а только къ писателю, торгующему 
своимъ талантомъ и умомъ; къ тому, кто ради своекорыстная 
разечета сіеть въ обществе вражду и взаимную непріязнь, 
къ т1;1Ъ «разбойникам!, пера», кого бичевалъ покойный нашъ 
сатирикъ, тоже воспитанный на басняхъ Крылова. Въ ушахъ 
этихъ людей вічно пусть раздаются слова:

„Смотри на злыя веб діла 
И на несчастія, которыхъ ты виною“ .

Крылова упрекали за строгій судъ надъ собратомъ-писате- 
лемъ. Скоріе здісь, въ этой басні, сказались ті-же добродушіе 
и терпимость Крылова. Онъ предоставляетъ наказаніе высшему 
суду, чтй не зависитъ отъ мнінія и воли человіка. Этотъ судъ 
не страшенъ тому, кто чисть душою, тогда какъ нашъ судъ и 
наказаніе не всегда справедливы, въ особенности тамъ, гді не 
сходятся въ убіжденіяхь.

* **

Живя въ своей квартирі, въ Публичной Вибліотекі, Кры
ловъ мало-но-малу совершенно облінилея. Большею частью про- 
водилъ онъ время на дивані, оставляя его лишь для выіздовь 
на обіды къ Оленину, графу Строганову, или въ англійскій 
клубъ. Въ клубі послі обіда онъ игралъ въ карты, илисмо- 
тріль игру на билліарді и держалъ пари за игроковъ. Поздно 
ночью возвращался въ свою холостую квартиру, и только съ 
літами сталъ ложиться въ постель все раньше и раньше. Въ до
мі Олениныхъ добрійшая изъ женщинъ, Елизавета Марковна,
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кормила на убой своего «Крылочку», а послі обіда онъзасы- 
палъ въ своемъ креслі. «Свое кресло» было у него, кажется, 
везді, гді онъ только бывалъ. Такъ спокойно ему жилось. Если 
что причиняло еще ему иногда безпокойство, такъ это— его слава, 
требуя отъ него иногда нисемъ или визитовъ въ отвіть на 
хвалы и просьбы. Послі выхода въ свігь изданія басенъ 1816 
года, посыпались на его голову почести, хвалы и награды... 
Отъ императрицы Елизаветы Ллексіевны получилъ онъ брил- 
ліантовый перстень; различныя ученыя и воспитательный 
учрежденія присылали ему дипломы и выбирали почетнымъ чле- 
номъ. Вельможи приглашали на маскарады и обіды.

Критика давно признала его заслуги. Первый оцінил’ьего 
Жуковскій еще въ 1809 году. Десять літь спустя, по ио,- 
воду изданія басенъ, въ которомъ было много опечатокъ, ре- 
цензентъ «Сына Отечества» иисалъ уже, что «недостатокъ 
этотъ очень непріятен'ь въ книгі, которая должна быть 
и будетъ классическою». Его уже не только называли 
«русскимъ Лафоптеномъ», но признавали въ нечъ оригиналь- 
ныя достоинства, ставящія его въ нікоторыхт> отношеніях'ь 
выше вс'Ьхъ другихъ славныхъ баснонисцевъ: качества эти— 
трезвая мудрость и тонкое остроуміе, живая связь лукавой иро
ніи и серьезной мысли, мастерство разсказа, простота и нако- 
нецъ та печать народности, которая даетъ намъ право называть 
его нашимъ, русскимъ поэтомъ.

Слава не осліпляла Крылова. Онъ оставался по преж
нему простъ и .добродушенъ. Уміл'ь онъ однако и добро
душно отомстить, если случалось кому задіть его сахо- 
любіе. Такъ, появились стихи, въ которыхъ говорилось, что 
три знаменитыхъ баснописца всі были Иваны. Иодъ этими 
тремя поэтъ ранумід’ь Лафонтена, Хемницера и Дмитріева. 
Какъ ни скроменъ былъ Крыловъ, онъ не могъ не сознавать, 
насколько выше его басни, которыя тогда уже называли «не
увядаемыми цвітами іншій», и  написалъ басню «Любо
пытный». Басня была его орудіем’ь, которымъ онъ и мстилъ, и 
награждала Иногда дарилъ онъ ихъ дітял’ь. Такъ, басню 
«Ягпенокъ» нанисалъ онъ для Анюты, младшей дочери Оленина; 
другую басню онъ иодарилъ племяннику Оленина. Наконецъ,
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баснею «Василекъ» неуклюжій, увесистый Крыловъ съ изы
сканной граціей выразилъ, какъ увидимъ, благодарность самой 
императриЦі.

Излінился-ли въ самомъ д іл і Крыловъ на столько, что ду- 
малъ перестать писать, или, что віроятніе, хитрый и осторож
ный мудрсцъ хотіл’і. избавиться отъ назойливыхъ льстецовъ, 
отъ приглашеній читать на вечерахъ, только къ изданію ба
сенъ въ 1819 году онъ нрибавилъ извіщеніе, что этимъ из- 
даніеиь хочетъ заключить свою деятельность. Только въ1825 
году сталъ появляться снова рядъ его басенъ въ «Сіверных'ь 
Цв1>тахъ» барона Дельвига, и эти «цв'ііты» оказались тогда въ 
самомъ д іл і «неувядаемыми». Казалось, И. А. погрузился 
совершенно въ бездійствіе; но насколько оно было лишь ви
димое, доказываетъ то, что въ это именно время изучалъ 
онъ греческій языкъ — самостоятельно, безъ посторонней 
помощи. Не останавливаясь даже иредъ трудностью въ его 
літа читать стереотипныя изданія, онъ надіва.ть для этого 
очки. Сохраняя тайну— подъ предлогомъ безпорядка въ ком- 
наті— онъ не нускалъ къ себі даже сосіда и ближайшаго 
нріятеля, Гнідича, который впрочемъ изъ-за двери хвалилъ 
пробудившуюся совість И. А. относительно опрятности. 
Весь эпизодъ прекрасно нередаиъ Плетневымъ. Гн'Ьдичъ, страст
ный классикъ, готовъ былъ думать, что найдетъ себі въ. Кри
лові помощника но переводу Гомера, и уговорилъ И. А. за
няться этимъ. Крыловъ неревелъ отрывокъ Одиссеи, но скоро 
сознался, что гекзаметръ ему не дается. Зато часто находили 
его съ Эзонояъ въ рукахъ, и на вопросъ любопытнаго, что ді- 
лаетг И. А., онъ отвічаль: «учусь». Послі того появляются 
въ его басняхъ темы, взятыя у этого учителя, который, внро- 
чемъ, самъ не отказался бы поучиться у нашего Крылова. Про
шли года; Крыловъ забылъ грековъ и самого Эзопа. Одинъ 
отрывокъ Электры уцілілі. отъ разрушительной руки времени. 
Этотъ отрывокъ сохрапилъ Лобановъ.

Крыловъ достигъ ціли вс'Ьхъ своихъ завітныхь стремле- 
ній. Покой увінча.ть его труды и слава увінчала его покой: 

„За вітрами со всЬхъ сгоронъ 
Не диижась, я смотрю на су er у мірскую 
И философствую сквозь сонь“ . ( Нрудъ и Ріь;;а).

Мо
гил
ев
ски
й г
ос
уд
ар
ст
ве
нн
ый

 ун
ив
ер
си
те
т и
ме
ни

 А
.А

. К
ул
еш
ов
а



Казалось бы, и дарованіе Крылова должно было гаглохнуть, 
какъ онъ самъ предсказалъ это тому, кім'ь «овладіеть лінь». 
Однако еще многіе годы его талантъ не ослабівалі». Въ са
мой глубокой старости онъ еще даритъ світі, своими бас
нями. Погружаясь все боліє въ видимую беспечность, Кры
ловъ продолжалъ наблюдать, думать и все также тщательно 
работать падъ отділкой басни. Въ этомъ разгадка неисчер
паемой свіжести его талапта. Чімь больше уходилъ Крыловъ 
отъ внішняго міра, тіш. богаче, разнообразніе и глубже стано
вился его собственный, имъ созданный мірь. Въ тишині кабинета 
или гостиной наполнялась его жизнь живымъ дійствіемь во- 
ображенія. Тогда оживали бездушные предметы, получая даръ 
слова такъ-же какъ птицы и звіри; инстинкты, пороки и до- 
бродітели воспринимали плоть и кровь; новый мірі> возникалъ 
нредъ баснонисцемъ и укладывался по волі его на лоскут- 
кахъ бумаги.

Пернатыя особенно платили И. А. взаимностью за его лю
бовь къ этому міру. «Сидя на дивані противъ открытаго 
окна, онъ забавлялся наблюдешемъ смышленности движеиій 
її пріемов'ь воробья. Воробей, готовый уже, растопыривъ крылья, 
вспорхнуть на окно, гді насыпанъ былъ кормъ, и довіриться 
ласковому хозяину, нріостановился при моемъ приході», раз- 
сказываетъ носітитель. «Посмотрите», сказалъ Иванъ Аидрее- 
вичъ, «какъ онъ остороженъ! Это старый мой пріятель; онъ 
прилетаетъ ко мні пообідать, но всегда съ крайней осмотри
тельностью, а теперь ужъ его не скоро замапишь».

Осторожный и осмотрительный, онъ бывалъ однако очень 
разсіянь въ мелочахъ; иногда клалъ въ карманъ что попа
дало подъ руку, и случалось, за обідом'ь въ гостяхъ, вы- 
таскивалъ вмісто носового платка то ченчикъ, то чулокъ. 
Друзья подшучивали надъ нимъ. ХогЬлъ онъ благодарить 
кого нибудь за присылку сочиненій— ему указывали совсім'ь 
другое лицо; тотъ конфузился, Крыловъ извинялся и такъ нро- 
ділывал'і. иногда по ніскольку разъ.
. Какъ желудкомъ своимъ, такъ могъ онъ гордиться и здо- 
ровьемъ вообще. Живя въ домі Рибаса, гді ныні дворецъ 
принца Ольденбургскаго, онъ ходилъ купаться въ каналі,
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омывающемъ съ этой стороны Літній садъ. Купался весь сен
тябрь и октябрь; наконецъ въ ноябрі, когда вода покрыва
лась льдомъ, онъ, скачкомъ проламывая ледъ, иродолжалъ 
купаться до сильныхъ морозовъ.

* **

До 1841 г. не неремінил'ь Крыловъ ни службы, низанятій, 
ни даже квартиры. Не переміиилт. онъ и друзей, но только 
многихъ пережилъ.

Одна и та-же лістница, мимо Крылова, вела наверхъ въ 
квартиру Гнідича. Удобство сообщенія, холостая жизнь обо- 
ихъ, любовь къ литературі и одинаковыя отношенія къ дому Оле- 
ниныхъ тісно связывали поэтовъ, хотя во многомъ велика была 
разница въ ихъ личности. «Умомъ своимъ всегда сосредото- 
ченнымъ и дальновидным!.», говорить Плетневъ: «сердцемъ 
оиытнымъ и охлажденнымъ, характеромъ безпечнымъ и скрыт- 
нымъ, жизнью недіятельною и неопрятной, пріемами простыми 
и чуждыми світскости— Крыловъ представлялъ совершенную 
противуположность Гнідичу, который до многаго додумывался 
медленно и не всегда вірно, увлекался добрымъ и довірчи- 
вымъ чувствомъ, любилъ во всемъ порядокъ и щеголеватость, 
старался выказать знатока общественныхъ ириличій и часто 
поддавался влеченію самолюбія». «Онъ не заботился ни о 
чистоті, ни о порядкі. Прислуга состояла изъ наемной жен
щины съ дівочкой, ея дочерью. Никому въ домі и на мысль 
не приходило сметать иыль съ мебели и другихъ вещей. Нзъ 
трехъ чистыхъ комнатъ, выходившихъ окнами на улицу, 
средняя составляла залу, боковая, вліво отъ нея, оста
валась безъ употребленія, а послідняя— угольная, къ Невскому 
проспекту, служила обыкновеннымъ містопребываніемь хозяину. 
Здісь, за перегородкой, стояла кровать его, а въ світлой по
ловині онъ сиживалъ передъ сто.̂ икоиъ на дивані. У него не 
было ни кабинета, ни письменнаго стола. Нриходившихъ къ 
нему онъ дружески просилъ всегда садиться, на что не безъ

И. А. КРЫЛОВЪ. б
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затрудненія можно было согласиться опрятно одітому гостю. 
Крыловъ безнрестанно курилъ сигары, съ мундштукомъ, предо
храняя глаза отъ жару и дыма. При разговор!; сигара еже
минутно гасла. Онъ звонилъ. Девочка, проходя изъ кухни 
черезъ залу, иногда съ нісенкой, приносила тоненькую воско
вую свічу безъ нодсвічника, накапывала воску на столъ и ста
вила огонь передъ неприхотливымъ СВОИМЪ ГОСПОДИНОМ!,. Фор
точка въ залі почти всегда была открыта. Крыловъ, набра
сывая зеренъ, нривадилъ къ себі голубей съ Гостинаго двора, 
и они привыкли быть у него какъ на улиц!;. Столы, этажерки, 
вещи, на нихъ стоявшія, и все кругомъ носило на себі сліды 
пребыванія этихъ ежедневныхъ гостей баснописца. Утромъ онъ 
вставалъ довольно поздно. Часто пріятели находили его въ 
постели часу въ десятомъ. Одинъ изъ нихъ, товарищъ его по 
Академій, привезъ ему съ вечера въ подарокъ богато перепле
тенный экземпляръ Фенелонова Телемака. Это было еще въ 
1812 году. їдучи по утру къ должности, полюбопытствовал!, 
онъ спросить у Крылова, понравился-ли ему переводъ, кото- 
рымъ поэтъ нашъ и хоті.п>-было, ложась спать, позаняться, 
но такъ неосторожно держалъ передъ сномъ въ рукахъ книгу, 
что она сползла съ кровати подъ столикъ. Переводчикъ,загля- 
нувъ за перегородку, гді Крыловъ еще спалъ, и увидів'ь, куда 
попала золотообрізная книга его, тихонько убрался назадъ. 
чтобы Крыловъ и не узналъ о его посіщеніи».

Такъ, за сигарой, съ романомъ, иногда въ разговорахъ съ 
пріятелями, Крыловъ проводилъ время до того часу, въ кото- 
ромъ надо было отправляться обідать въ англійскій клубъ. 
Продремавъ тамъ довольно времени послі обіда, иногда за- 
ізжаль онъ къ Оленину, иногда возвращался домой.

* *
*

«Никогда пе замічали въ немъ какихъ-либо душев- 
ныхъ томленій; онъ всегда былъ спокоенъ». Но взаміньгоря- 
чихъ порывовъ онъ проявлялъ иногда глубокую привязанность. 
«Елизавета Марковна», говорилъ онъ Олениной:— «когда насту- 
нигъ мой часъ, я [приду'умереть къ вамъ, сюда, къ вашимъ
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ногамъ». Никогда незабывалъ онъ и своего единственна™ брата, 
съ которымъ видійся ііосліїдній разъ около 1806 г.; больше 
не суждено имъ было увидаться до могилы.

Левъ Андреевичъ служилъ въ гвардій въ Петербургі, когда 
Крыловъ издавалъ журналъ «Зритель». Перейдя потомъ въ 
армію, онъ тянулъ лямку на юг і.  Иванъ Андреичъ постоянно 
поддерживалъ его деньгами. Какъ только положеніе его упро
чилось службой въ библіотекі и иенсіей, онъ сталъ подумывать 
о томъ, чтобы перевести брата въ Петербурга. Мечты эти не 
исполнились, но онъ не пересгавалъ принимать живое участіе 
въ судьбі брата. Не смотря на небольшую разницу въ л1;тахъ. 
братъ називаєтъ Ивана Андреича пе иначе какъ «любезный 
тятенька», «милый батюшка», «братецъ Иванъ Андреичъ». 
Единственное, въ чемъ братъ его постоянно упрекает-*, это— что 
онъ подолгу не отв'Ьчаетъ на письма. Не можетъ преодолеть 
Иванъ Андреичъ своей ліни; онъ посылаетъ брату деньги, 
экземпляры изданій, даже списки басенъ и копій съ докла- 
довъ Оленина Государю о награжденіи его, но писемъ не пи- 
шетъ. Также неохотно исполняетъ порученія, требующія какихъ 
нибудь хлопотъ, хотя очевидно опять-таки изъ ліни, а не 
по недостатку доброты. Братъ Левъ иишетъ ему о какой-то 
Мірфушкі: «Я право нолагалъ, что она давно на волі, а она, 
бідная, терпіла черезъ твою бсзпечностъ. Однако-жъ теперь 
я  очень радъ и благодарю тебя, что ты за все претерпініе 
ее наградилъ». Изъ этихъ словъ ясно выступаютъ черты ха
рактера Крылова— доброта и лінь, которыя часто спорятъ въ 
немъ, какъ вітерь и солнце въ сказкі. Лінясь писать брату, 
Иванъ Андреичъ такъ интересуется имъ, что требуетъ опи- 
санія мельчайшихъ подробностей его быта. Послідній не отка- 
зываетъ въ этомъ. Талантъ къ музыкі— очевидно родовое достоя- 
ніе Крыловыхъ, какъ и охота къ чтенію. Вратъ Крылова тожо 
играетъ на скриикі и очень любитъ читать. Кромі своихъ 
басенъ И. А. пользуется всегда случаем, посылать емуидру- 
гія книги. Съ гЬхъ поръ какъ Крыловъ начинаетъ писать 
басни, братъ становится такимъ-же горячимъ поклонником'!, 
его таланта, какъ и вся публика. Опъ человікт. простой. Ні- 
СКОЛ.КО разъ былъ онъ въ походахъ за-границей, но кромі
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подробная военнаго маршрута не вывезъ оттуда иикакихъ впе- 
чатл'Ьній.

ТЄмь интереснее его отзывъ о баспяхъ. Больше всЄхь, пи- 
шетъ онъ, понравилась ему басня «Сочинитель и Разбойникъ». 
«Въ жизни ничего лучшаго не читывалъ», замЄчаеть онъ.—  
«БезпримЄрньія твои баспи я пробежалъ и могу сказать, что 
не даромъ ты ими прославился, да и Государь Императоръ 
удостоїш, ихъ назвать пріятнымй и полезными... Я никогда не 
сомневался, чтобы ты не уиотребилъ свои божественныя даро- 
ванія въ пользу общаго блага, и нахожу, что нетъ ничего 
достойнее благородной души, какъ советами и самыми легкими 
доказательствами отвращать отъ порока и привлекать къ 
добродетели». Онъ говорить здЄсь, прилично случаю, несколько 
высокопарно, но смыслъ отвЄчаеть всеобщему убЄжденію. Такъ 
думалъ и такое значеніе придавалъ сатире и въ особенности 
баснЄ самъ И. А., какъ мы видЄли выше. Онъ въ восторге 
отъ почестей брата, но въ одномъ ііисьмЄ замЄчаеть: «Только 
жалею очень, любезный тятенька, что твоя муза такая сонли
вая и ленивая». Это относится уже къ 1821 году.

Въ это время Крыловъ получаетъ изъ Кабинета уже доба- 
вочпую пенсію, а всего до 3,000 руб. ас., кроме жалованья. 
Въ 1820 г. награжденъ онъ орденомъ Владимира 4 степени. 
Басни свои печатаетъ онъ то въ «Сыне Отечестве», то въ 
изданіи «Беседы». Его молодые друзья возмущаются. «Какъ 
не стыдно бросать въ навозъ», говорятъ они, когда Крыловъ 
читаетъ свои басни въ собрашяхъ Беседы, где обыкновенно 
«одинъ читаетъ чепуху, другой говорить «изрядно», третій 
хвастаетъ, четвертый хвалитъ себя и Шишкова». Но Крылову 
было поздно мЄнять свои привычки и друзей, да это и не мЄшало 
ни славе его, ни расположение къ нему молодежи. Батюшковъ 
особенно горячо относился къ И. А. «Выпроси у Крылова 
басню», пишетъ онъГнедичу въ одномъ письмі; въ другомъ:—  
«поклонись отъ меня безсмертному Крылову, безсмертному—  
конечно, такъ!»— «Обними сосЄда(т. е. И. A.), но какъ обнять! 
Онъ, я думаю, толще всЄхч. поэтовъ вкупі и разсудкомъ, и 
тушею».

Жуковскій былъ также въ числе лучшихъ друзей Крылова
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я ценителей его генія. Ив. Андр. съ удовольствіемь проводилъ 
время въ его квартирі, на вечерахъ, въ обіцестві Пушкина, 
Батюшкова, кн. Вяземскаго, Гнідича, Уварова, Дашкова, Блу
дова и другихъ. Здісь-же бывали и Сперанскій, графъ С. Ру
мянцеву а также Оленииъ и Карамзинъ. Въ групііі людей 
на картині, изображающей кабинетъ Жуковскаго въ его квар
тирі, въ Зимнемъ дворці, всіхт. замітпіе и интересніе фигу
ра баснописца, рядомъ съ Иушкинымъ. Разъ, на одномъ 
изъ этихъ вечеровъ, Ив. Андр. сталъ искать чего-то въ бума- 
гахъ на нисьменномъ столі. «Что вамъ надобно, Иванъ Ан- 
дреичъ?» спросили его. «Да вотъ какое обстоятельство», отві- 
чалъ онъ: «хочется закурить трубку; у себя дома я рву для 
этого первый попавшійся подъ руку листокъ, а здісь нельзя 
такъ: відь здісь за каждый лоскутокъ исписанной бумаги, 
если разорвешь его, отвічай передъ потомствомъ».

Такъ говорилъ скромный баснонисецъ. Онъ въ самомъ д ілі 
никогда не дорожилъ лоскутками, на которыхъ писалъ свои 
басни. Послі его смерти находили въ корзинахъ и на чердакі 
измятыя и изорванныя черновыя его басенъ, доставившія од
нако богатый матеріалі, для исторіи его творчества.

Въ Императорской Публичной Библіотекі хранятся разроз- 
нешіые листки, сколотые булавкой, вырванные невидимому 
изъ тетради. На особомъ листі рукою Гнідича сділаиа за
мітка: «Экземпляр!, басенъ, сколотый булавкой, который Иванъ 
Андр. въ такомъ виді югЬлъ съ собой, когда читадъ Импе- 
ратриці Марій Оедоровні въ Зимнемъ дворці въ 1813 году, 
будучи вмісті со мной». Обыкновенно писалъ онъ на лоскут- 
кахъ и держалъ въ кармані помятые листки.
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Покой и слава.

Переводы басенъ.— Ннострапная критика о Крылов!;. —Ерогггго'ра Я. II. 
Толстаго — Балізнь.— «Василекъ»,—Семья А. Н. Оленива— «Три цоц$- 
луя». «Крестьянин* и зм-Ья».—Письма брата. —Поіздка въ Ревчль.— 
Смерть брата.- Горесть II. А. Крылова— ІІособіе на изданіе басенъ въ 
1824 г .-  «Конь и всадникъ» — Письмо къ дочери Оленина.— «Муха н 
пчела».—Сборы за границу.— Домашпія затій.— Голуби въ гостиной— 
Анекдотъ объ известности Крылова — Находчивость его.— Императоръ 
Николай даритъ бюстъ Крылова наследнику престола.— Шутка «фаво- 
риточки».— Маскарадъ въ Зимнемъ двирці,— «Вельможа».— Юбилей.— 
Смерть Ь. М. Оленина.—Отставка.— Жпзиь Крылова на Васильевекоаъ 
Острові,—Эпиграмма Воейкова,—Творчество въ басні,— «Бідпый бо- 
гачъ»,— Значеніе сатиры Крылова — Р іч ь  митрополита Макарія. При- 
хожанииъ -«Сочинитель и Разбойникъ»,— «Гребень».— Смерть Крыло

ва.— Памятник*.— Эпиграфъ въ «Звіздсчкі».

Съ 20-хъ годов!» начали появляться иностранные переводы 
басенъ Крылова. Невнимательный къ своимъ біографам!., Кры
ловъ иначе относился къ нереводчикамъ, помогая и разъясняя 
имъ многое самъ. Переводы бывали иногда удачны, хотя чаще 
представляли пеодолимыя затрудненія. Для передачи нісколькихь 
строкъ Крылова приходилось часто измышлять десятки сти- 
ховъ. Простота и оригинальная меткость чисто-русскаго ума 
и языка не укладывались въ чужія формы. «Совокупилось 
пятьдесятъ семь талантовъ, чтобы одолеть одинъ»— въ пре- 
красномъ изданіи графа Орлова, который̂  живя въ Нгаліи и 
Парижі, заинтересовалъ этими баснями корифеевъ итальянской 
и французской поэзіп. «Вандалы» первые ознакомились съ 
Крыловымъ и оцінили его геній. Французскіе критики простили
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Крылову даже нспріязнь къ французскому вліянію, уяснивъ 
себ'їі, что непріязнь эта относилась лишь къ неліпымь заимство- 
вашямъ. Они справедливо не могли простить ему лишь того, 
что онъ «носадилъ въ адъ» знаменитаго философа, въ басні 
«Сочинитель и Разбойникъ».

Въ оправданіе Крылова отъ этого обвиненія соотечествен- 
никъ нашъ въ Парижі, Яковъ Николаевичъ Толстой, написалъ 
брошюру, въ которой доказывалъ, что Крыловъ подъ «сочп- 
нителемъ» вовсе не разумі.ль Вольтера. Однако защита была 
«не слишкомъ убідительна», какъ говоритъ академикъ А. О. 
Бычковъ.

«Пн одинъ народъ не иміетт. баснописца, который стоялъ 
бы выше Крылова въ изобрітеніи и оригинальности», гово
рилъ Лемонте во введеній къ изданію гр. Орлова. Особенный 
успіп. иміла баспя «Гуси», переведенная нісколько разъ. 
Критикъ Геро ставить Крылова въ нікоторыхь случаяхъ выше 
Лафонтена. Критикъ «Journal de Debats» говоритъ о здра- 
вомъ смыслі и умі баснописца; удивляется естественности 
басенъ, изящной простоті и остроумію, глубині мысли и 
художественной отділкі подробностей. Сальфи, въ предисловіи 
къ итальянскому переводу, признаетъ нашего баснописца пер- 
востепеннымъ, а переводъ басенъ его ціннымь пріобрітеніем'ь 
для итальянской литературы. Одинъ за другимъ слідовали пе
реводы басенъ еще при жизни Крылова на разные языки, въ 
томъ числі на німецкій и на скандинавскіе. Потомъ явились 
переводы на еврейскій, арабскій и изъ новыхъ языковъ— еще 
на польскій и англійскій.

Итакъ, чего еще оставалось желать баснописцу въ жизни? 
Его окружали покой, слава и любовь. Къ сожалінію его кріп- 
кое здоровье пошатнулось— онъ сталъ страдать приливами 
крови къ голові. При второмъ ударі, случившемся въ 1823 году, 
когда покривилось его лицо, больной Крыловъ дотащился до дома 
Олениныхъ на Фонтанкі, противъ Обуховской больницы, и ска- 
залъ доброй Елизаветі Марковні, которая заботами о немъ 
была ему точно вторая мать: «Відь я сказалъ вамъ, что приду 
умереть у ногъ вашихъ; взгляните на меня». Крыловъ оста
вался въ домі Олениныхъ до выздоровленія. Когда-же весною
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Императрица Марія Оедоровна переехала въ Павловскъ, и до 
нея дошла вість о болізни маститаго поэта, она приказала 
А. Н. Оленину перевезти его въ Павловскъ, прибавивъ: «подъ 
моимъ надзоромъ онъ скоріе поправится». Ив. Андр. въ са
момъ д іл і поправился совершенно и признательность къ авгу- 
стійшей покровительниці своей выразилъ въ граціозной басні 
«Василекъ». Онъ написалъ ее въ одномъ изъ альбомовъ, что 
разложены были на столахъ въ «Розовомъ Павильоні» въ 
Иавловскомъ паркі. На заглавной картинкі къ этой басні, 
въ одномъ изъ изданій, Иванъ Андреичъ сидитъ на камні въ 
Павловскомъ саду, возлі бюста Императрицы, и подслушиваетъ 
разговоръ Василька съ Жукомъ. Крыловъ говорилъ потомъ 
своему сослуживцу: «Да, мой милый, это одно обязываетъ меня 
написать исторію своей жизни». Онъ ее не написалъ однако. 
«Онъ иеренесъ подъ 60° широты неаполитанскую безпечность 
и предается той роскошной ліни, которая взлеліяла геній 
Лафонтена и Шолье. Муза его уступаетъ только настойчивыми 
просьбамъ другихъ. Это такой басенникъ (fablier, какъ-бы пло
довое дерево), который нужно кріпко потрясти, чтобы съ него 
упали плоды». Не даромъ и добродушный братъ его сожаліль, 
что муза его «сонливая и лінивая». Оправившись отъ болізни, 
Крыловъ еще больше привязался къ семьі Олениныхъ. Домъ 
ихъ оставался постоянно радушнымъ и гостепршмнымъ. Оле- 
нинъ самъ былъ болынимъ поклонником талантовъ и искусствъ, 
а «ещебольше кажется любнлъимъпокровительствовать», хотя 
ему «можетъ-быть недоставало смітливости и утонченнаго про- 
ницательнаго чувства, столь иолезнаго въ художественномъ ді
лі». Онъ оставался однимъ и гЬмъ-жс, и его маленькую, сухоща
вую фигуру неизмінно виділи десятки літі, за нисьменнымъ сто- 
ломъ. Онъ былъ яростнымъ врагомъ Францій и говорилъ о фран- 
цузахъ, что «ніть народа, в іть  людей подобпыхъ этимъ уро- 
дамъ, что всі ихъ книги достойны костра», къ чему не ску
пились прибавлять другіе: «а головы ихъ— гильотины». Нослід- 
нія слова принадлежали юному поэту, который однако подъ 
стінами Парижа оплакивалъ участь осажденнаго города, а 
войдя въ него, въ мигъ поддался очарованій* этого ужаснаго 
народа,этихъ «вандаловъ>, о которыхъ писалъ уже съ восхи-
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щеність, съ восторгомъ. Парижъ дійствоваль подобно чарамъ 
Цирцеи. Его ненавиділи, пока не попадали въ его обьятія, 
какъ въ волшебный чарующій мірі..

«Дому Олениныхъ служила украшеніемь его хозяйка. Образецъ 
женскихъ добродетелей, ніжнійшая мать, примерная жена, 
одаренная яснымъ умомъ и кроткимъ нравомъ, Елизавета Мар
ковна оживляла и одушевляла общество въ свосмъ домі». 
Она была болезненна. «Часто, лежа на широкомъ дивані, окру
женная посетителями, видимо мучась, умела она улыбаться 
гостнмъ», чтобы не разстроить беседы. Нашъ увесистый «Кры
лышко» покоился подъ ея крыломъ. Дочери ея съ детства 
привыкли къ ласковому «дідушкі», который иногда баловалъ 
ихъ басенками. Однажды вечеромъ дівуїпки стали совітоваться, 
какъ разбудить старика, дремавшаго въ креслі. Оні рішились 
всі три иоціловать его въ лобъ. Ив. Андр. проснулся и, тро
нутый милою шуткой, написалъ стихотвореніе «Три поділуя». 
которое помістиль въ «Сіверныхь цвітахь».

Особенное оживленіе было въ домі Оленина въ періодь оте
чественной войны. Оленипъ принималъ діятельное участіе въ 
вооруженіи милиціи и самъ носилъ ополченскій мундиръ съ зеле- 
нымъ перомъ. Тогда и Крыловъ нисалъ одну за другой свои 
басни и читалъ ихъ въ домі Оленина. Оні касались то* прямо 
событій войны, какъ «Ворона и Курица», «Волкъ на псарні», 
то направлены были противъ инозещевъ вообще и француз
ская воснитанія. Въ басні «Крестьяшшъ и Змія», онъ ра
зуметь подъ зміей воспитателя-иностранца, точно такъ какъ 
и простые люди, особенно русскія няни въ барскихъ домахъ, 
называли еще недавно «зміей» иностранца-гувернера. Въ это 
время отличался гоненіемь па французовъ йзвістный издатель 
«Русскаго Вістника» 0. Глинка, которому авторъ одной са
тиры устроилъ уголокъ въ своеяъ «желтомъ домі для литера
турной братіи».

ІІумерь третій— на лежанкі 
Истый Глинка возсідить.
Передъ нимъ духъ русскій въ сгклянкЪ 
Неоткупоренъ стоитъ.
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Не привелось увидаться Ивану Андреичу съ братомъ, не
смотря на горячее желаніе обоихъ. Онъ посылаетъ ему постоян
ное «жалованье», басни и другія книги, на которыя Левъ 
Андреичъ высказываетъ свои наивныя замічанія: «Жуковскій 
пишетъ, кажется, только для ученыхъ и боліє занимается вздо- 
ромъ (!), а потому слава его весьма ограничена. А также 
г. Гнідичт.— челов1;къ высокоумный, и щеголяетъ на поприщі 
славы между немногими. Но какъ ты, любезный тятенька, пи
шешь— это для всіхь: для малаго и стараго, для ученаго и 
простого, и всі тебя прославляютъ. Басни твои— это не басни, 
а апостолы»... Ивапъ Андреичъ писалъ брату, что въ Нав- 
ловскі бываетъ всегда за столомъ Императрицы и. участвуя въ 
забавахъ, игралъ роль Фоки, а кн. Голицынъ— Демьяна. Это 
дало поводъ къ забавному недоразумінію. Братъ понялъ такъ, 
что Ив. Андр. сділа.'п> изъ басни оперу, и просилъ прислать 
ему. Прочтя въ «Инпалиді», что Ив. А. поднесли въ академій 
золотую медаль, онъ нроситъ прислать ему изображеніе, напи
сать— на какой ленті, при этомъ ему желательно знать, кто 
президента и т. д. Ив. Андреичъ номогъ брату обзавестись 
маленькимъ хуторомъ; но не долго послідній имъ пользовался.

Оправившись вполні послі своей болізни, Иванъ Андреичъ, 
какъ бы «наскучажить Лафонтеномъ», вдругъ совсршнлъ пу- 
тешествіе. Проходилъ онъ ио набережной и встрітиль знако- 
маго, который, собираясь іхать въ Ревель, сталъ звать его 
съ собою, навістить командира порта, знакомаго также Кры
лову и извістнаго своимъ хлібосольством!.. Иванъ Андреичъ, 
не долго думая, сіль на корабль.

Эта поіздка и ея оригинальная внезапность были долго 
предметом!, разговоровъ. Крыловъ сообщилъ брату о событій, 
и послідній былъ этимъ очень взволнованъ. «И такъ ты те
перь, любезный тятенька, можешь назваться мореходцемъ,» пи
салъ онъ ему...

Это письмо было посліднимь. Черезъ місяць Иванъ Андреичъ 
получилъ офиціальное извіщеніе о смерти брата отъ сильной 
горячки. ІІосліднія его слова были: «Ахъ, любезный братъ, 
ты не знаешь, какъ я боленъ».

Крыловъ написалъ, чтобы хуторъ со всімь инвентаремъ и
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двумя коровами отдали деныцику, а прочія вещи роздали на. 
память.

Смерть брата сильно подействовала на Крылова, хотя они 
не виділись больше 17 лЄ г ь . Онъ не измЄ ниль образа жизни, 
носЄщаль клубъ и домъ Оленина, но сделался мраченъимол- 
чаливъ. Хотя никогда не былъ онъ разговорчивъ, но, говорятъ, 
бывалъ занимателенъ, если удавалось его вызвать на разго- 
воръ. Никто не решался спросить его, въ чемъ дЄло. Прошло 
нєдЄли три, пока онъ сталъ приходить въ нормальное состоя- 
nie. Тогда, на вонросъ E. М. «Что съ вами было, Крылочко? 
Вы на себя не походили?»— онъ отвечалъ: «у меня былъ род
ной братъ, единственное существо на свЄтЄ, связанное со мной 
кровными узами. Недавно онъ умеръ. Теперь я остался одинъ».

Обвиненіе въ связи съ шулерами въ молодости могло поло
жить тЄнь на честь Крылова. Но вся жизнь его и брата свиді- 
тельствуютъ напротивъ о твердыхъ правилахъ чести: «За 
грехъ и стыдъ почиталъ и почитаю, пишетъ ему братъ въ 
одномъ письмЄ, чіім'ї,-нибудь непозволительным!, пользо
ваться, черезъ что могъ-бы потерять честь и доброе имя. Да 
и на ЧТО мне? Я, по твоей милости, нужды ни въ чемъ не 
терплю».

* *
*

Уже въ 1814 году Крыловъ получилъ на изданіе басенъ 
въ 3-хъ книгахъ пособіе въ 4,200 руб. ас. изъ Кабинета Его 
Величества. Государь сказалъ тогда, что готовъ всегда помочь 
Крылову, если онъ будетъ продолжать «хорошо» писать. Опи
раясь на это Высочайшее слово, Оленинъ ходатайствуетъ те
перь о пособіи для новаго изданія, такъ какъ съ тЄх і . поръ 
Иванъ Андреичъ издалъ еще три книги басенъ на свой счетъ, 
а теперь собралъ седьмую книгу- изъ 20 новыхъ басенъ. Въ 
доказательство отвраіценія Крылова отъ вольнодумства Оленинъ 
ссылается въ своемъ докладе на негодованіе франпузскаго 
журнала по поводу басни «Сочинитель и Разбойникъ». По до
кладу этому Имнераторъ Александръ разрЄшиль выдать Кры
лову десять тысячь рублей ас. Въ новомъ изданіи первою была 
поставлена басня «Конь и Всадникъ», написанная еще въ
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1814 г.». Въней Крыловъ разуметь французскій народъ и ре
волюцію. Картинка къ ней исполнена была Зауэрвейтомъ по 
мысли А. Н. Оленина.

Эти басни доказали, что духъ баснописца не ослабеть, какъ не 
ослабіла и энергія его въ обработкі стиха; по собственнымъ 
его словамъ, онъ читалъ и перечитыва.ть басню много ]*азъ, 
пока какое нибудь місто не переставало ему нравиться. Тогда 
онъ исправлялъ его. Никогда не торопился онъ печатать. 
Напротивъ баснямъ своимъ давалъ онъ долгій отдыхъ, дер- 
жалъ ихъ какъ лежалыя сигары, какъ старое вино, оттого и 
были оні хороши. Ботъ почему въ 1819 г. онъ объявилъ, 
что думаетъ закончить свое поприще. Нельзя этому вірить. 
€коріе хотіл'ь онъ йміть покой отъ назойливыхъ просьбъ и 
работать медленно. Такъ же віроятно подготовлялъ онъ и пер- 
выя свои три басни, съ которыми явился къ Дмитріеву. «Я 
авгоръ її, сказать вамъ на ушко, довольно самолюбивый», 
говоритъ онъ въ письмі къ дочери Оленина. Увіряя ее, что 
перечитывалъ письмо ея много разъ, онъ прибавляетъ шутя: 
«Но если-бы я зналъ, что мои стихи неречитываютъ столько 
разъ, то сталъ-бы спісивіе г. Хвостова, котораго впрочемъ 
яикто не читаетъ». Въ упомянутомъ изданіи одна уже «Муха 
и Пчела» говоритъ о томъ, какъ легко владіегь старикъ 
изящнымъ стихомъ, не уступающимъ «легкой поэзій» Дмитріева. 

Притомъ-же, жалуя полъ нужный,
Вкругъ молодыхъ красавицъ вьюсь
И отдыхать у нихъ сажусь
На щечкі розовой, иль шейкі білоспіжиой.

Въ басні «Богачъ и Поэтъ» маститый старикъ, много ис
пытавший на своемъ віку, вінчанный славой, но не забывшій 
лишеній и обидъ своей молодости, подаетъ руку бідному поэту 
яа тернистомъ пути, напоминаетъ ему, что «въ поздній вікь его 
достигнуть лиры звуки». Въ басні «Соловьи» сочувствуетъ 
бідняжкі Соловью, котораго

Ч ІМ ! п4лъ иріятній и нЬж и іС ,.
Т£мъ стерегли его плот ній.

Въ басні «Два мужика» осторожный, но умный баснопи- 
сецъ замічаеть:
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Для пьянаго її со свічею худо,
Да врядъ не хуже-ль и въ потьмахъ.

* *
*

Продавъ очень выгодно изданіе, Крыловъ сталъ было соби
раться за-границу и подговаривалъ къ тому-же ГнЄдича, ног 
оказалось, что последнему было легче убедить самого Крылова 
остаться дома. «Въ стихахъ, написанпыхъ по этому поводу 
Гнедичемъ, много истины, меланхолік и грацій». Въ самомъ 
дЄлЄ, какъ-то трудно и вообразить себе нашего Крылова въ 
Европе. А интересно было-бы знать, какъ отозвался-бы его 
трезвый умъ на, во-очію увидЄпнук> сказку.

«Оставшись дома, но чувствуя потребность въ какой нибудь 
ііеремЄнЄ наскучившей ему жизни, онъ решилъ изменить 
обстановку и издержать деньги на убранство комнатъ. Яви
лась мебель Гамбса и картины въ новыхъ золоченыхъ рамахъ; 
полы устланы англійскими коврами. На великолепной горке 
краснаго дерева, лучшей, какая была въ магазине, разставленн 
фарфоръ и другія безделушки; Крыловъ завелъ несколько 
дюжинъ полотнянаго и батистоваго белья и богатый хрусталь. 
Онъ пригласилъ на обедъ Оленипыхъ и друзей, но это былъ- 
первый и послЄдній опытъ. Чрезъ двЄ недёли картина изме
нилась. Пыль и паутина снова покрывали мебель и картины, на 
ковре разсыпанъ овесъ, по старому пируютъ голуби— его прія- 
тели и гости, а онъ съ сигарой на диване лёниво тЄшится 
ихъ аппетитомъ и воркованьемъ. При входе каждаго посети
теля голуби быстро поднимались съ ковра и, разлетаясь по 
комнате, садились на бронзу и картины, а хрусталь на красной 
горкЄ звенЄлі>, убавляясь съ каждымъ днемъ. Еще затЄяль 
однажды Крыловъ устроить у себя садъ. Накупилъ до 30 ка- 
докъ съ деревьями лавровыми, миртовыми, лимонными, апель
синными и украсилъ квартиру такъ, что съ трудомъ между 
ними проходилъ. Разумеется и этотъ его эдемъ скоро завялъ 
и засохъ». Такъ проводилъ онъ годы насвоемъ диване, принимая 
иногда посетителей, которые никогда его не забывали. «Что 
сказалъ Крыловъ?» интересовался знать каждый авторъ но- 
ваго произведенія. Его замЄчаніями пользовались охотнЄє всего
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молодые таланты. Глядя на него, въ самомъ д іл і трудно было 
повірить, «что-бы въ эту громадносплоченную твердыню могли 
проникнуть какія нибудь страсти», кроме какъ ко сну и ЄдЄ, 
разумеется. Слыша жалобы молодыхъ людей на желудокъ, онъ 
говорилъ: «А я такъ бывало не давалъ ему потачки. Если 
чуть задурить, то я наемся вдвое, такъ онъ себе, какъ хо
четъ, пусть разведывается». Крыловъ говорилъ, что за столъ на
добно такъ садиться, чтобы, какъ скриначъ, свободно действовать 
правой рукою. Такъ и старался онъ садиться. За обЄдомь онъ 
часто шутилъ. Съ забавнымъ остроуміем'ь разсказывалъ онъ 
исторію ботвиньи— черезъ какія усовершенствованія она про
шла до современной формы. Кроме какъ для обедовъ из- 
бегалъ онъ выезжать. Когда на одномъ изъ засЄданій покой
ной Россійской Академій предложено было чаще собираться, 
Крыловъ согласился со вс Є мн, но съ  важностью прибавилъ: 
«за исключешемъ конечно почтовыхъ дней», какъ-бы забывая, 
что въ столице почта отправлялась уже давно ежедневно. Да 
її забавно было въ самомъ дЄлЄ, что онъ оставлялъ за собою 
почтовые дни, онъ, который «изъ B c tx ’i. смертныхъ наименее 
пользовался письменною почтою». Однако онъ оставилъ не
сколько писемъ къ дочери Оленина, въ которыхъ много ори- 
гинальнаго остроумін и добродушія.

Есть указаніїї еще на несколько писемъ.

* **

Къ славе своей Крыловъ не былъ нечувсгвителенъ: «Однажды 
летомъ шелъ онъ по какой-то улице, гд Є передъ домами были 
разведены садики. Онъ издали заметилъ, что за одною отго
родкою играли дЄ т и , и съ ними была дама, вероятно мать ихъ. 
Прошедиш это мЄ сто , случайно взглянулъ онъ назадъ и видитъ, 
что дама беретъ дЄ тєй  поочередно на руки, поднимает'!, ихъ 
надъ заборчикомъ и глазами своими указываетъ на Кры
лова каждому изъ нихъ».

Со слезами на глазахъ, говорять, разсказывалъ Ив. Анд. объ 
этомъ друзьямъ. Къ этому-же времени относится и анекдотъ, 
разсказанный въ «Русской Старине» въ 1870 году, какъ
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двое студентові, встретили Крылова на улиц'Ь и одинъ изъ 
нихъ, не зная И. А., с-казалъ: «вотъ туча идетъ».Па что Кры
ловъ, будто-бы, услышавъ эти слона, сказалъ экснромтомъ: «и 
лягушки заквакали».— Тотъ-же разсказчикъ повіствуеті., что 
Крылова встр1;тилъ на Невскомъ Государь и сказалъ ему: 
«давненько тебя пе видалъ», на что И. А. жившій какъ 
известно въ Имиер. Публичной Пибліотрк'і; отвітиль: «а, ка
жись, сосіди, Ваше Величество».

Иванъ Андреичъ пережилъ Екатерину, Павла и Пмнерато])а 
Александра I. Десять тысячъ- рублей на изданіе басенъ въ 
1824 году была последняя милость царя. Имнераторъ Николай 
таЪъ-же благосклонно относился къ баснописцу, и въ 1831 г.. 
въ числі нодарковъ своихъ на Новый годъ великому князю 
наследнику цесаревичу, прислалъ бюстъ Крылова. Несколь
ко літь спустя удвоена была ему пенсія. Императрица 
Александра Оедоровна жаловала часто Крылову букеты. 
Онъ хранилъ ихъ, и засохшіе цвіты положены были на груди 
его послі смерти, во время отпіванья. Крылова приглашали и 
на маскарады во дворці. Однажды въ домі Оленина замітили, 
что Ив. Андр. въ мрачномъ расположенш духа. «Что съ вами, 
дідушка?»— спросила его Варвара Алексіевна, которую онъ 
особенно любилъ,— «Да вотъ біда: надо іхать во дворецъ въ 
маокарадъ, а не знаю, какъ одіться».— «А вы-бы, дідушка, 
помылись, побрились, оділйсь-бы чистенько, васъ такъ никто- 
бы и не узналъ». Шутка иск])енно любимой «фавориточки», 
какъ называлъ Крыловъ любимицу, развеселила его, но забота 
осталась. Но совіту знаменитаго Каратыгина, баснописецъ 
нарядился въ костюмъ боярина— кравчаго.

Маскараді, устроенъ былъ на англійскій манеръ. Кому дос
тался кусокъ пирога со спрятанным!, въ немъ бобомъ, тотъ 
былъ царемъ праздника. Къ этому-то царю Крыловъ, соотвіт- 
етвенно своей роли и костюму, обратился съ річыо.

По части кравческой, о царь, мні р ічь позволь,
И то, чего тебЬ желаю,
I I  то, о чемъ я умоляю,
Не морщась выслушать изволь.

Желаю, нашъ отедъ, тебЬ я аппетита,
Чтобъ на день разъ хоть пять ты кушалъ-бы до-сыта,
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А  тамъ бы спалъ, да почивалъ,
Да снова кушать-бы вставалъ.
Б  отъ жить здоровая манера!

Съ ней къ году,— за это я, кравчій твой, берусь—
Ты будешь ужъ не бобъ, а будешь царь-арбузъ!
Отедъ нашъ, не бери ты съ тЪхъ царей примера,

Которые не лакомо ідять,
За подданныхъ не спятъ,

И только лишь того и смотрятъ и глядятъ,
Чтобъ были в с і у нихъ довольны и счастливы;

Но разсуди премудро самъ,
Что за житье съ такой заботой пополамъ?

ГІ біднымь кравчимъ намъ 
Какой тутъ ждать себі награды?
Тогда хоть брось все наше ремесло,
НЪтъ, не того бы мні хотілось!
Я  всякій день молюсь тепло,

Чтобы тебі, отецъ, пилось бы лишь да ілось,
А  діло-бы на умъ не шло.

Государю понравилось эго стихотвореніе. Тогда Крыловъ 
просилъ дозволеній прочесть «Вельможу»— эту басню почему- 
то не разрешали ему печатать. Она такъ понравилась царю, 
что от. обнялъ Крылова, поц£ловалъ его и промолвилъ: «пиши, 
старикъ, пиши». Разумеется Крыловъ получилъ дозволеніе ее 
напечатать. Такимъ образомъ ум^лъ Крыловъ и теперь дости
гать цЄли.

Справедливо, что безпечность и празднолюбіе Крылова 
происходили больше отъ равиодушія къ тому, ЧІМ!. жизнь 
увлекаетъ другихъ, нежели отъ истощенья душевныхъ его сплъ. 
Светлый умъ и твердая воля сохранились въ неяъ до послЄд- 
нихъ дней.

* **

Крыловъ еще имЄлт. довольно силъ, чтобы пережить свой 
праздникъ— пятидєсятилЄтній юбилей литературной деятельно
сти, 2 февраля 1838 года. Скромный баснописецъ сказалъ 
друзьямъ, пріЄхавіпимт> за нимъ передъ началомъ празд
ника: «Я не умею сказать, какъ благодаренъ за все моимъ 
друзьямъ, и копечно мне еще вєсєлЄє ихъ быть сегодня вмЄстЄ 
съ ними. Боюсь только, не придумали-бы вы чего лишняго:
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ІІ'ІІДЬ Я Т О -Ж С , ЧІ'О иной морякъ, съ которыгь отъ того только 
и бЄда не случилась, что онъ не хаживш. далеко въ море». 
Конечно такая скромпость придавала только больше прелести 
празднику. Трудно описать трогательное величіе этого празд
ника, отличавшагогя необыкновенной искренностью и сер
дечностью. Всему придавала особый характеръ оригинальная 
личность баснописца, его скромность, простота и слава, 
уже такъ давно окружавшая его имя. Жуковскій, кн. Одоевскій, 
Илетневъ, кн. Вяземскій и др. приветствовали его— кто рЄчью, 
кто стихали, а публика— цветами и восторженными проявле
ні ями любви и радости. Листки изъ одного венка раздавалъ 
Крыловъ ни память друзьямъ. Онъ былъ сильно тронутъ. 
Кроме тостовъ и гимна, Петровъ пропЬлъ положенные на му
зыку, стихи кн. Вяземскаго:

11а радость полувековую 
Скликаетъ насъ веселый зовъ.
Здісь съ музой свадьбу золотую 
Сегодня нразднуегь Крыловъ.
На этой свадьбі в с і мы сватья,
И не къ чему таить вину:
В с і  заодно вс і безъ изъятья
Мы влюблены въ его жену и т. д.

і іо с л Є юбилея была выбита въ память его медаль. Крыловъ 
нолучилъ массу писемъ съ выраженіямй ноклоненія, любви и 
дружбы.

Оригинальное поздравленіе было въ письме за подписью 
«Левъ -за себя и прочихъ звЄрей и скотовъ. Орелъ —за себя и 
прочихъ птицъ». ЗвЄри и птицы, узнавъ, что другія живот- 
ныя (т. е. люди) празднуютъ юбилей баснописца, благодарятъ 
Крылова за то, что на пути къ беземертію онъ взялъ съ собою 
и ихъ. Они обещаютъ ему, когда получатъ даръ слова, устроить 
свой праздникъ, на которомъ разскажутъ, какъ его басни 
исправили ихъ нравы. Соловьи будутъ вослЄвать своего ііЄвца, 
а ословъ (это всего трудпЄо) засгавятъ молчать.

Газеты и журналы не переставали долго заниматься юби- 
леемъ Крылова и имъ самимъ; по самъ-то онъ вовсе этимъ не
интересовался и ушелъ снова въ свой уголъ, на свой ди-
ванъ въ гостиной, гд Є  утоиалъ въ облакахъ дыма, в ы -
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выкуривая въ день до 50 сигарокъ. Въ томъ-жс году, вслід’ь 
за радостью, почестями и славой, онъ ноторялъ лучшаго друга. 
Умерла Е. М. Оленина. Въ утішеніе этого горя имЬлъ онъ 
удовольствіе въ это время выбрать и назначить двухъ стипен
діатові. на проценты съ собранной по случаю юбилея суммы 
около 00,000 руб. По желанію великой княгини Марій Ни
колаевны художникомъ Ухтомскимъ была списана съ натуры 
комната, гді занимался Крыловъ, и онъ самъ въ томъ виді, 
«въ какомъ одна только муза его видитъ, т. е. въ шлафрок'!;».

Въ 1841 г. Крыловъ оставилъ службу, съ пенсіей около 
12,000 руб. ас. и поселился па Васильсвскомъ острові, въ 
домі купца Блинова, по 1-й линіи. Отсюда даже въ Англій- 
скій клубъ сталъонъ выізжать довольно рідко. Въ слідующем'ь 
году онъ получилъ снова нриглашеше,отъ имени великой княгини 
Елены Павловны, принять участіе въ маскараді, въ костюмі 
русскаго боярина, «въ кадрили знаменитыхъ поэтом.». Страст
ный любитель музыки, онъ уже послі отставки, живя на острові, 
вышелъ изъ своего логовища послушать знаменитую Віардо- 
Гарцію. Собственная его скрипка давно уже висіла беззвучно 
на стіні, и струны ея покрыты были густою пылью, какъ и 
все вокругъ него. «Лучшіе друзья его были уже въ могилі. 
Літа, а особливо тучность отягощала его; сердце осиротіло, 
онъ грустилъ. ПосЬщаемый литераторами, онъ былъ однако 
разговорчивъ, ласковъ и всегда пріятеїп.». Патріархт. русской 
литературы, от. нережилъ цілую плеяду молодыхъ поэтовъ: 
геніальнаго Пушкина и Грибоідова, Батюшкова, Лермонтова 
и др. Онъ остался одинъ иредъ ихъ могилой, самъ уже уста
лый отъ жизни и славы, и правъ былъ, кажется, поэтъ, ска
завшій въ это время желчно:

Державинъ сиитъ въ сырой могилі,
Жуковскій нишетъ чепуху,
И  ужъ Крыловъ теперь не въ силі 
Сварить Демьяпову уху.

* *
*

«Когда Прометей задумалъ создать человіческое существо, 
онъ взялъ у каждаго животнаго преобладающую черту его
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характера, чтобъ эти черты соединить въ нашей природі». 
Крыловъ какъ-бы задумалъ разрушить его работу. Онъ извле- 
каетъ особенности нашей натуры, наши слабости и недостатки, 
иногда достоинства, и каждую черту превращает1!, въ живой 
образъ. Лесть, жадность, выеокоміріе, предательство, скупость

все это оживаетъ въ яркихъ образахъ, вызывающих!. сміхь. 
Дійствнтелыіості. и фантазія уживаются въ зтомъ мірі. Мііпок'ь 
въ углу разсуждаетъ, и мы слншнмъ его ворчливый голосъ. 
Муравей тянется на позу съ сіном'ь, думая, что его вядитъ 
весь С В ІТ І., между т’Ьмъ какъ онъ «дивитъ только свой мура- 
вейннкъ». ('куной умираетъ отъ истощенія силъ надъ золо- 
томъ. Нот’ь въ басні «Бідный Иогачъ» несчастный тащитъ 
одинъ за другимъ червонцы изъ кошелька, не смій ни одного 
истратить, чтобы не исчезло богатство. Крылову фортуна тоже 
сказала:

«Вотъкошелекътеб'Ь: червонецъ въ немъ— не болі. Но вы
нешь лишь одинъ, ужъ тамъ готовъ другой».

Не такова-ли была природа его таланта? Но не будучи 
скупишь, онъ не былъ и расточителем.. Осторожный мудрець, 
онъ умі.ть пользоваться своими червонцами, но не снішнл'ь 
таскать ихъ безъ счету. Вт, басняхъ его говоритъ всегда муд
рость. Она требуетъ во всемъ осторожности, но не застоя 
одпако. Проевіщенье и трудъ— это два его кумира. Гуман
ность, сочувствіе слабому сопутствуют!, ему везді. Крыловъ 
всегда на стороні обиженнаго. Онъ нреслідуеті. невіжество и 
произвол!.. Взятки составляют!, болізнь, бывшую до нашего 
времени почти неизлечимою. Крыловскій «нушокъ на ])Ы ЛЬЦІ» 

сталъ смущать покой многихъ. Его басни вічны. Это «неувя
даемые цвіты 1ЮЭЗІН», хотя самъ Крыловъ ничего не читалъ, 
«цткЬ Исемірнаю Путешественника, разечетной книги и ка
лендаря», какъ нодшутилъ одинъ изъ его друзей и горячихъ 
поклонникові.. Но кромі общечеловіческаго, въ нихъ есть род
ное, русское, есть въ небывалой мірі. Каждая басня его- 
урокъ человічеству, урокъ своему народу и въ то-жс время 
источник!, неисчернаемаго наслажденія.

Въ сказкі нокойнаго сатирика совість ноиадаетъ въ сердце 
«маленькаго русскаго дитяти»,и «будетъ маленькое дитя боль-
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ШИМЪ ЧО ЛО ВІКО М '!., и будетъ въ немъ С О В ІС Т І, большою совістью. 
И исчезнутъ тогда всі неправды, коварства и насилія, потому 
что совість будетъ не робкая и захочетъ распоряжаться всіл і, 
сама». Въ началі этого пути стоятъ басни.

«Что онъ говорилъ?» спрапшваетъ митрополитъ Макарій въ 
своей річи на открытіе памятника Крылову: «говорилъ то, 
что можстъ говорить человікь самаго здраваго смысла, нракти- 
ческій мудрецъ, п въ особенности мудрецъ русскій. Братья 
соотечественники! договаривать-ли, что еще зав1;щалъ намъ 
безсмертный баснониссцъ? Онъ завіїцал'і. любовь,- безгранич
ную любовь ко всему отечественному, къ нашему родному слову, 
къ нашей родной страні и ко всімь началамъ пашей парод- 
пой жизни... Итакъ, развивайте ваши молодыя силы и способ
ности, воспитывайте и укріпляйте ихъ во всемъ нрекрасномъ, 
обогащайте себя разнородными познаніями, откуда-бы они ни 
приходили, старайтесь усвоить себі всі плоды общеевропей- 
скаго, обшечеловгьческаю образованія. Но зачім'ї.? затім'ь, 
помните, чтобы все это добро, вами пріобрітенное, принести 
въ жертву ей, вашей родной матери— Россіи».

Такъ прекрасно поясняетъ просвіщениьій митрополитъ за- 
в'Ьтъ Крылова въ духі гуманности, любви, общественная со- 
гласія и терпимости. Всякій раздоръ, всякая непріязнь и не
терпимость не только чужды были Крылову въ личной его 
жизни, но и осміяны имъ Bt басняхъ. Сліпоту литературных!, 
партій осміял'Ь онъ въ «ІІрихожанині»; развратное и злое 
направленіе, сіющее вражду въ страні— въ басні «Сочинитель 
и Разбойнпкъ»; гибельную силу раздора— въ басні «Алкидъ». 
Не слідует!. забывать никогда и въ общественной жизни его 
«Гребня». Увы, «теперь имъ чешутся наяды».

* **

Иванъ Андреевичъ Крыловъ скончался въ четвергъ, въ 
7 ч. 45 м. утра, 9 ноября 1844 года, 70 літі, 9 місяцеві. 7 
дней отъ роду.

Въ объявленш о подписка, на намятникъ Крылову князь 
Вяземскій инсалъ: «Намятникъ Крылову воздвигнуть будетъ
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въ Петербург!;. И гді-ж с ому быть, какъ не здісь? ]Іе здісь 
родился ноэтъ, но здісь родилась и созріла слава его. ()цъ 
былъ собственность** столицы, которая ділилась имъ съ Рос- 
сіей. Не былъ-ли онъ и при жизни своей живымъ памятни- 
комъ Петербурга? Съ нимъ живали и водили хліб'ь-соль діды 
нашего цок о лінія, онъ-же забавлялъ имоучалъ дітей наш ихъ. 
Кто изъ Петербургскихъ жителей не зналъ его, ио крайней 
мірі съ виду? Кто не имілт. случая любоваться этимъ откры- 
тымъ широкимъ лицомъ, на которомъ отнечатлівалась сила мысли 
и отсвічивалась искра возвншеннаго дарованія? Кто не лю
бовался этою могучей, обросшею сідымй волосами львиной го
ловой, не даромъ приданною баснописцу, который также цове- 
литель звірей; этимъ монументальнымъ, богатырскимъ дород- 
ствомъ, наноминающимъ намъ запамятованный времена воспі- 
таго имъ Ильи-богатыря? Кто, и не знакомый съ нимъ, встрітя 
его— не говорилъ: «.вотъ дпдушка КрыловъН и мысленно не 
г анялся ноэту, который былъ близокъ каждому русскому», 
ьольше полу-віка назадъ, при жизни самого баснописца, съ 
его-же устнаго разсказа, была написана г-жою Карлгофъ статья 
о немъ для дітей въ журналі «Звіздочка». Къ этой статьі 
эпиграфомъ служили стихи, которыми мы закончпмъ біографію 
баснописца:

Какой-то чародій, какъ говорить преданье,
Ключъ къ тайні нравиться въ волшебный ларчикьскрылъ—
Его могло открыть одно лишь дарованье;
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