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   РАННИЕ ГОДЫ
Иван Андреевич Крылов родился 13 февраля (2 
февраля по старому стилю) 1769 года, в Москве. Его 
отец — Андрей Прохорович Крылов — армейский 
офицер, выслужившийся из рядовых. Во 
время пугачевского бунта руководил обороной Яицкого 
городка (ему принадлежит опубликованная анонимно 
записка «Оборона крепости Яика от партии 
мятежников», журнал «Отечественные записки», № 
52-53, 1824). В Яицком городке Крылов провел раннее 
детство, во время бунта находился с матерью, Марией 
Алексеевной, в Оренбурге. В 1775 Андрей Прохорович 
вышел в отставку с военной службы и поступил на место 
в палату уголовного суда Тверского наместничества. 
Семья постоянно нуждалась, к тому же отец вскоре умер 
(1778). Крылов из милости учился у домашних учителей 
семьи Львовых, брал уроки французского языка у 
гувернера детей губернатора.
С отрочества будущий писатель, помогая потерявшей 
кормильца семье, служил в Калязинском  земском суде, 
затем в Тверском магистрате. В Петербург Крылов 
переехал в 1782 году с Львовыми. С 1783 служил в 
Казенной палате в Петербурге, активно занимался 
самообразованием. Кроме французского, он выучился 
читать и писать по-немецки и по-итальянски. Хорошо 
играл на скрипке, выучил теорию музыки, разбирался в 
математике. У Львовых и, возможно, у драматурга Якова 
Борисовича Княжнина, Иван Крылов познакомился 
практически со всем, довольно узким кругом 
литераторов и знатоков искусств того времени, в числе 
которых был и русский поэт Гаврила Романович 
Державин с женой, покровительствовавшей Крылову. От 
большинства событий жизни Крылова не сохранилось 
никаких документов, они восстанавливаются по 
воспоминаниям современников, о многом можно 
говорить лишь предположительно.



ИВАН АНДРЕЕВИЧ НАЧАЛ ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОПРИЩЕ КАК ДРАМАТУРГ (КОМИЧЕСКАЯ 
ОПЕРА «КОФЕЙНИЦА», 1782, ТРАГЕДИИ «КЛЕОПАТРА», «ФИЛОМЕНА», КОМЕДИИ «БЕШЕНАЯ 

СЕМЬЯ», «СОЧИНИТЕЛЬ В ПРИХОЖЕЙ» И ДР., 1786-1788). ВОПРЕКИ ПОДАВЛЯЮЩЕМУ 
БОЛЬШИНСТВУ ТОГДАШНИХ ПЬЕС, ДВЕ ПОСЛЕДНИЕ ОСНОВЫВАЛИСЬ НА СОВРЕМЕННОМ АВТОРУ 

РУССКОМ МАТЕРИАЛЕ. В «БЕШЕНОЙ СЕМЬЕ» ВЫСМЕИВАЛИСЬ НЕИСТОВЫЕ 
ЛЮБОВНЫЕ СТРАСТИ (ПРЕДМЕТ НЕБЕЗОПАСНЫЙ, УЧИТЫВАЯ ВСЕМ 

ИЗВЕСТНЫЙ ТЕМПЕРАМЕНТ ЕКАТЕРИНЫ II), А В «СОЧИНИТЕЛЕ В ПРИХОЖЕЙ» — ЛИТЕРАТОР, 
УНИЖЕННО ПРЕСМЫКАЮЩИЙСЯ ПЕРЕД СИЛЬНЫМИ МИРА СЕГО. КРЫЛОВ СБЛИЗИЛСЯ С 

ВЕДУЩИМ АКТЕРОМ РУССКОЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ТРУППЫ ИВАНОМ АФАНАСЬЕВИЧЕМ ДМИТРЕВСКИМ, 
ДРАМАТУРГОМ И АКТЕРОМ ПЕТРОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ПЛАВИЛЬЩИКОВЫМ. НО В КОНЦЕ 1780-Х 

ГОДОВ КРЫЛОВ СОЧИНИЛ КОМЕДИЮ «ПРОКАЗНИКИ», ГДЕ ПОД ИМЕНЕМ РИФМОКРАДА ОСМЕЯЛ 
ДРАМАТУРГА Я. Б. КНЯЖНИНА И ЕГО ЖЕНУ, ДОЧЬ ПИСАТЕЛЯ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 

СУМАРОКОВА. ЗА ЭТОТ ПАМФЛЕТКРЫЛОВ БЫЛ ПО ЖАЛОБЕ КНЯЖНИНА ОТЛУЧЕН ОТ ТЕАТРА.В 
1788 ГОДУ КРЫЛОВ УВОЛИЛСЯ ИЗ ГОРНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, НА МНОГО ЛЕТ ОСТАВИВ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ.
ПИСАТЕЛЬ НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ ЖУРНАЛИСТИКОЙ. КАК ЖУРНАЛИСТ И ИЗДАТЕЛЬ КРЫЛОВ 
ПРОДОЛЖАЛ ТРАДИЦИИПРОСВЕТИТЕЛЯ, ПИСАТЕЛЯ, ЖУРНАЛИСТА И ИЗДАТЕЛЯ НИКОЛАЯ 

ИВАНОВИЧА НОВИКОВА, КАК МЫСЛИТЕЛЬ — ТРАДИЦИИФИЛОСОФОВ ПРОСВЕЩЕНИЯ. КРЫЛОВ 
УСТАНОВИЛ ДРУЖЕСКИЕ СВЯЗИ С ИЗДАТЕЛЕМ ИВАНОМ ГЕРАСИМОВИЧЕМ РАХМАНИНОВЫМ, В 

ТИПОГРАФИИ КОТОРОГО ВЫХОДИЛО СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ВОЛЬТЕРА, ЖУРНАЛЫ, В КОТОРЫХ 
КРЫЛОВ НАЧАЛ СОТРУДНИЧАТЬ. В 1789 КРЫЛОВ В ТИПОГРАФИИ РАХМАНИНОВА НАЧАЛ ИЗДАНИЕ 

САТИРИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА «ПОЧТА ДУХОВ». В ЖУРНАЛЕ В ВИДЕ ПЕРЕПИСКИ ГНОМОВ, СИЛЬФОВ И 
ДРУГИХ ДУХОВ ДАВАЛАСЬ ШИРОКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ КАРТИНА РУССКОГО ОБЩЕСТВА ВРЕМЕН 

ЕКАТЕРИНЫ.
ЖУРНАЛ БЫЛ ЗАПРЕЩЕН (ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ВЫШЕЛ В МАРТЕ 1790), ВОЗМОЖНО, ИЗ-ЗА 

УСИЛИВШИХСЯ СТРОГОСТЕЙ ПО ПРИЧИНЕ РЕВОЛЮЦИИ 1789 ВО ФРАНЦИИ, А, ВОЗМОЖНО, ИЗ-ЗА 
НАСТОЙЧИВОГО ПЕДАЛИРОВАНИЯ ОПАСНОЙ ТЕМЫ «СТАРОЙ КОКЕТКИ». ВМЕСТЕ С ДМИТРЕВСКИМ, 
ПЛАВИЛЬЩИКОВЫМ И ДРАМАТУРГОМ АЛЕКСАНДРОМ ИВАНОВИЧЕМ КЛУШИНЫМ В 1791 ГОДУ ИВАН 
КРЫЛОВ ОСНОВАЛ КНИГОИЗДАТЕЛЬСКУЮ КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ РАХМАНИНОВА 
В 1792 ВЫПУСТИЛА ЖУРНАЛ «ЗРИТЕЛЬ», В 1793 — «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕРКУРИЙ». ЗДЕСЬ ОН 
ТАКЖЕ ВЫСТУПАЛ ОБЛИЧИТЕЛЕМ ПОВРЕЖДЕННЫХ НРАВОВ ОБЩЕСТВА, НО УЖЕ В БОЛЕЕ МЯГКОЙ 

ФОРМЕ, ОТ САТИРЫ ПЕРЕШЕЛ К МОРАЛИЗАТОРСТВУ. ОТКРЫЛА КОМПАНИЯ И СВОЮ 
КНИГОТОРГОВУЮ ЛАВКУ. ЗАПРЕЩЕН ЖУРНАЛ БЫЛ ИЗ-ЗА ОБЩИХЦЕНЗУРНЫХ СТРОГОСТЕЙ, 

ПРИЧЕМ ЕСТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВА, ЧТО С КРЫЛОВЫМ БЕСЕДОВАЛА САМА ИМПЕРАТРИЦА.

   Первые опыты Ивана Крылова. Драматург и издатель 



ОПАЛА КРЫЛОВА
В 1794 году, видимо, из-за истории с журналом 
Крылов переехал в Москву (а его друг Клушин 
уехал за границу). С осени 1795 ему было 
запрещено жить в столицах (но об этом существуют 
лишь косвенные свидетельства), имя его исчезло 
со страниц печати. В 1797 Иван Андреевич 
поступил личным секретарем к 
генералу князю Сергею Фёдоровичу Голицыну. 
После внезапной опалы генерала Крылов 
последовал добровольно в ссылку за хозяином и до 
1801 года был компаньоном ссыльного семейства, 
давал уроки русского языка его младшим детям и 
их друзьям. С октября 1801 посентябрь 1803 года 
Крылов был правителем дел канцелярии Голицына, 
назначенного генерал-губернатором Лифляндии 
после воцаренияАлександра I. Отход от 
литературной деятельности по «внешним» 
причинам совпал с глубоким внутренним 
переломом, пережитым Иваном Андреевичем: 
отныне он уже не верит в возможность переделки 
человека литературой, сохраняя преданность 
идеям Просвещения, предпочитает книжным 
идеалам практический мужицкий опыт. В ссылке 
Крыловым был создан цикл стихотворных 
переложений псалмов, в печати появились 
несколько его прозаических «мелочей».



ВОЗВРАЩЕНИЕ И.А. КРЫЛОВА В 
ЛИТЕРАТУРУ

В 1800 году для любительского театра Голицыных была написана 
«шутотрагедия» «Подщипа, или Трумф» — пародия и на «высокую» 

трагедию Просвещения и на начинающий входить 
в моду карамзинскийсентиментализм. В пьесе был сатирически 

изображен конфликт между западной цивилизацией (в лице Трумфа) 
и русской патриархальностью, причем автор высмеял и отвергт и то 
и другое. «Подщипа» была представлена автором в цензуру в 1807, 

но была запрещена, впрочем, и без публикации став одной из самых 
популярных русских пьес, распространяясь в списках. В 1800 Крылов 
начал стихотворную комедию «Лентяй» (осталась не законченной), в 

которой декларировал сознательное неучастие в общественной 
жизни — заветную позицию автора.

После Риги И.А. Крылов переехал в Москву, здесь и в Петербурге 
ставились его новые пьесы («Пирог», 1802; в 1807 — комедии 

«Модная лавка» «Урок дочкам»). Пьесы имели шумный успех и 
продержались в репертуаредо середины 19 века. Они лишены всякой 

дидактики, хотя в духе времени и высмеивают увлечение всем 
иностранным, избыточной сентиментальностью.

Первая публикация басен Крылова («Дуб и трость», «Разборчивая 
невеста») состоялась в 1805 году. Это были переводы из Лафонтена. 

В 1806 Иван Андреевич переселился в Петербург, где участвовал в 
постановке своих пьес. Близкие отношения связывали его в течение 
нескольких лет с актрисой А. И. Белье. Он стал завсегдатаем салона 
Алексея Николаевича Оленина, под его началом служил в 1808-1810 

годах в Монетном департаменте, с 1812, когда Оленин стал 
директором Публичной библиотеки, Крылов был назначен 

помощником библиотекаря, с 1816 — библиотекарем с квартирой при 
библиотеке. Архаист по своим литературным воззрениям, участник 

«Беседы любителей русского слова» Александра Семеновича 
Шишкова, сторонник классицизма и наследник баснописцев 18 века 

(А. И. Сумарокова и др.), Крылов одновременно является создателем 
реалистической басни, и — шире — вместе с Александром 

Сергеевичем Грибоедовым иАлександром Сергеевичем 
Пушкиным стоит у истоков литературы русского реализма.



         В МИРЕ БАСЕН
В 1809 году вышла первая книга басен Ивана Андреевича Крылова. Всего им было написано 

около 200 басен (последнее и наиболее полное издание, сборник в девяти книгах, был 
выпущен в декабре 1843, в книжную торговлю поступил позже, причем часть тиража 

бесплатно раздавалась на похоронах писателя). Многие произведения (например, 
«Стрекоза и Муравей», «Волк и ягненок» и пр.) восходят к образцам, заимствованным 

у Эзопа, Федра, Жана де Лафонтена. Однако реалистическая убедительность образов, 
острота конфликта между требованиями нравственности и лицемерием, корыстью, 

жестокостью, трусостью, а также реализм языка заставляют видеть в Крылове 
оригинального художника, реформатора басенного жанра. Басня Крылова лишена сухого 

морализаторства, нравственный вывод, заключенный в ней, является выражением 
здравого смысла, воплощен в формах живого разговорного языка. Благодаря этим 

качествам многие речения из басен Крылова вошли в русский язык на правах поговорок [«А 
Ларчик просто открывался» («Ларчик»), «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» 

(«Волк и ягненок»), «Да только воз и ныне там» («Лебедь, Щука и Рак») и мн. др.]. 
Сближению произведений Крылова с живой речью способствовало использование им 

вольного русского ямба (за исключением басни «Стрекоза и Муравей» 1808, написанной 
четырехстопным хореем).

Многие басни И.А. Крылова касаются наиболее существенных событий общественной и 
политической жизни России («Квартет», 1811, «Лебедь, Щука и Рак», 1816 — отклики на 

неполадки в деятельности Государственного Совета; «Кот и Повар», «Волк на псарне», 
«Ворона и Курица» и др. — на события Отечественной войны 1812 г.; «Собачья дружба», 

1815 — на разногласия среди членов Священного союза и пр.).

Сатирический пафос басен Крылова отмечал декабрист Александр Александрович 
Бестужев (Марлинский); о природной оригинальности и национальном 

характере творчества Крылова, сравнивая его с Лафонтеном, говорили Василий Андреевич 
Жуковский и Александр Сергеевич Пушкин; об обогащении жанровых возможностей басни 

Крылова упоминал Виссарион Григорьевич Белинский ("...это повесть, комедия, 
юмористический очерк, злая сатира...», Полн. собр. соч., 1955, с. 575).

На первый сборник басен откликнулся обширной статьей в «Вестнике Европы» В. А. 
Жуковский (1809). Высоко оценив новаторство крыловского языка, Жуковский все же 

упрекнул его в использовании «грубых» оборотов речи. Однако для множества 
современников, от Пушкина до Фаддея Венедиктовича Булгарина, именно «грубый» язык в 

сочетании с «простецким» взглядом на вещи, были свидетельством коренного 
преобразования Крыловым принципов русской поэтики. Басни Ивана Андреевича Крылова 
быстро получили широкую известность, уже в 1824 году в Париже вышел двухтомник его 

басен в переводе на французский и итальянский. Дальше следовали переводы на 
большинство европейских языков.



»

 ВСЕРОССИЙСКИЙ «ДЕДУШКА
Сам Крылов чем дальше, тем больше 
воспринимался современниками как своего рода 
литературный персонаж. Сам писатель 
подчеркнуто отстранялся от всех общественных 
событий, в обществе нарочито подчеркивал свои 
пороки (лень, чревоугодие, неряшливость, 
увлеченность картами). Уже в 1820-е годы он стал 
персонажем многочисленных анекдотов, впрочем, 
всегда благожелательных. До самой старости, 
однако, он продолжал заниматься 
самообразованием: изучал древнегреческий язык, 
брал уроки английского. Его ценили и принимали в 
самых далеких по своим взглядам литературных 
кружках. По некоторым сведениям, у Ивана 
Крылова был Пушкин незадолго до дуэли, он же, 
по свидетельству современников, был последним, 
кто простился с телом великого поэта на 
отпевании.
Официальное признание Крылова двором можно 
сравнить лишь с признанием Карамзина и 
Жуковского: в феврале 1812 ему была назначена 
пожизненная пенсия, в 1820 он получил ордена св. 
Владимира IV степени, в 1838 — Станислава II 
степени, в 1830 в нарушение правил (Крылов не 
имел университетского образования и не сдавал 
экзамен) писателю был присвоен чин статского 
советника. В 1838 было торжественно властями и 
общественностью отмечен юбилей Крылова — 70-
летие со дня рождения и 50-летие литературной 
деятельности. В 1841 году Крылов оставил службу 
и поселился с семьей своей «усыновленной 
крестницы» (вероятнее всего родной дочери). 
Крылов стал первым писателем, которому в России 
поставили памятник по подписке: 12 мая 1855 
памятник работы Петра (Петера) Карловича Клодта 
«Дедушке Крылову» был поставлен в Летнем саду 
в Петербурге.



ОДНА ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ 
БАСЕН КРЫЛОВА
       ВОРОНА И ЛИСИЦА

Уж сколько раз твердили миру, Что лесть гнусна, 
вредна; но только все не впрок, И в сердце льстец 
всегда отыщет уголок. Вороне где-то бог послал 
кусочек сыру; На ель Ворона взгромоздясь, 
Позавтракать было совсем уж собралась, Да 
позадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду, 
Лиса близехонько бежала; Вдруг сырный дух Лису 
остановил: Лисица видит сыр, - Лисицу сыр 
пленил, Плутовка к дереву на цыпочках подходит; 
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит И говорит 
так сладко, чуть дыша: "Голубушка, как хороша! Ну 
что за шейка, что за глазки! Рассказывать, так, 
право, сказки! Какие перышки! какой носок! И, 
верно, ангельский быть должен голосок! Спой, 
светик, не стыдись! Что ежели, сестрица, При 
красоте такой и петь ты мастерица, Ведь ты б у нас 
была царь-птица!" Вещуньина* с похвал 
вскружилась голова, От радости в зобу дыханье 
сперло, - И на приветливы Лисицыны слова Ворона 
каркнула во все воронье горло: Сыр выпал - с ним 
была плутовка такова.



       ВОПРОСЫ НА 5.
                           1.Когда родился Крылов(по новому стилю)

                            Ответ:13 февраля 1769 года

2.На каком инструменте он играл.

Ответ:скрипка

3.Во время яицкого бунта где 
Крылов был и с кем 
находился 

Был в Оренбурге с матерью 
Марией Алексеевной



ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


