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• Ива́н Андре́евич Крыло́в (2 [13] 

февраля 1769, Москва — 9 [21] ноября 1844, Санкт-
Петербург) — русский поэт, баснописец, переводчик, 
сотрудник Императорской Публичной библиотеки, 
Статский Советник, Действительный член 
Императорской Российской академии (1811), 
ординарный академик Императорской Академии 
наук по Отделению Русского языка и словесности 
(1841).

• В молодости Крылов был известен прежде всего как 
писатель-сатирик, издатель сатирического журнала 
«Почта духов» и ходившей в списках пародийной 
трагикомедии «Триумф», высмеивавшей Павла I. 
Крылов является автором более 200 басен с 1809 по 
1843 год, они вышли в свет в девяти частях и 
переиздавались очень большими по тем временам 
тиражами. В 1842 году его произведения вышли в 
немецком переводе. Сюжеты многих басен восходят 
к произведениям Эзопа и Лафонтена, хотя немало и 
оригинальных сюжетов.

• Многие выражения из басен Крылова стали 
крылатыми.

• Басни И. А. Крылова положены на музыку, например, 
А. Г. Рубинштейном — басни «Кукушка и Орёл», 
«Осёл и Соловей», «Стрекоза и Муравей», 
«Квартет».



• Ранние годы
• Иван Крылов первые годы детства провёл в разъездах с 

семьёй. Грамоте выучился дома (отец его был большой 
любитель чтения, после него к сыну перешёл целый 
сундук книг); французским языком занимался в 
семействе состоятельных соседей. В 1777 г. он был 
записан в гражданскую службу подканцеляристом 
Калязинского нижнего земского суда, а затем Тверского 
магистрата. Эта служба была, по-видимому, только 
номинальной и Крылов считался, вероятно, в отпуске до 
окончания ученья.

• Учился Крылов мало, но читал довольно много. По 
словам современника, он «посещал с особенным 
удовольствием народные сборища, торговые площади, 
качели и кулачные бои, где толкался между пестрой 
толпой, прислушиваясь с жадностью к речам 
простолюдинов». С 1780 года начал служить 
подканцеляристом за копейки.

• В это время он увлёкся уличными боями, стенка на 
стенку. А так как он был физически очень крепким, то 
выходил зачастую победителем над взрослыми 
мужиками.

• Скучая бесплодной службой, Крылов в конце 1782 г. 
поехал в Санкт-Петербург с матерью, намеревавшейся 
хлопотать о пенсии и о лучшем устройстве судьбы сына. 



• Басни 
• Крылов был в Москве и показал И. И. Дмитриеву свой 

перевод двух басен Лафонтена: «Дуб и Трость» и 
«Разборчивая невеста». По словам Лобанова, Дмитриев, 
прочитав их, сказал Крылову: «это истинный ваш род; 
наконец, вы нашли его». Прекрасный знаток и художник 
простого языка, всегда любивший облекать свою мысль 
в пластическую форму аполога, к тому же сильно 
наклонный к насмешке и пессимизму, Крылов, 
действительно, был как бы создан для басни, но всё же 
не сразу остановился он на этой форме творчества: в 
1806 г. он напечатал только 3 басни, а в 1807 г, 
появляются 3 его пьесы, из которых две, 
соответствующие сатирическому направлению таланта 
Крылова, имели большой успех и на сцене: это «Модная 
лавка» Объект сатиры в обеих один и тот же, в 1807 г. 
вполне современный — страсть нашего общества ко 
всему французскому; в первой комедии французомания 
связана с распутством, во второй доведена до 
геркулесовых столпов глупости; по живости и силе 
диалога обе комедии представляют значительный шаг 
вперёд, но характеров нет по-прежнему. Третья пьеса 
Крылова: «Илья Богатырь, волшебная опера» написана 
по заказу А. Л. Нарышкина.



• Последние годы
• В конце жизни Крылов был обласкан властью. Имел 

чин статского советника, шеститысячный пансион.

• Крылов жил долго и своим привычкам не изменял ни в 
чём. Полностью растворился в лени и гурманстве. Он, 
умный и не слишком добрый человек, в конце концов 
сжился с ролью добродушного чудака, нелепого, ничем 
не смущающегося обжоры. Придуманный им образ 
пришёлся ко двору, и в конце жизни он мог позволить 
себе всё, что угодно. Не стеснялся быть обжорой, 
неряхой и лентяем.

• Все считали, что Крылов умер от заворота кишок 
вследствие переедания, а на самом деле — от 
двухстороннего воспаления лёгких.

• Похороны были пышными. Граф Орлов — второй 
человек в государстве — отстранил одного из 
студентов и сам нёс гроб до дрог[1].

• Современники считали, что дочь его кухарки Саша 
была от него. Это подтверждается тем, что он отдал её 
в пансион. А когда кухарка умерла, воспитывал её как 
дочь и дал за неё большое приданое. Перед смертью 
всё своё имущество и права на свои сочинения 
завещал мужу Саши.



• Интересные факты
• Как-то Крылов, дома, съев восемь пирожков, был поражён 

их дурным вкусом. Открыв кастрюлю, увидел, что она вся 
зелёная от плесени. Но он решил, коли жив — можно 
доесть ещё и оставшиеся восемь пирожков в кастрюле.

• Очень любил смотреть на пожары. Не пропускал ни одного 
пожара в Петербурге.

• Над диваном в доме у Крылова висела «на честном слове» 
здоровая картина. Друзья просили его вбить ещё пару 
гвоздей, чтобы она не упала и не разбила ему голову. На 
это он отвечал, что всё рассчитал: картина будет падать по 
касательной и его не заденет.

• Однажды, на обеде у царицы, Крылов сел за стол, и, не 
здороваясь, начал есть. Жуковский, удивлённо закричал: 
«Прекрати, пусть царица тебя хотя-бы попотчует.» «А вдруг 
не попотчует?» — испугался Крылов.

• Один раз на прогулке, Иван Андрееич встретил молодёжь, 
и один из этой компании решил подшутить над 
телосложением писателя( он его, скорее всего не знал) и 
сказал: «Смотрите! Какая туча идёт!», а он посмотрел на 
небо и добавил саркастично: «Да, и вправду дождик 
собирается. То-то лягушки расквакались».


