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БАСНИ КРЫЛОВА,

КАКЪ НРАВСТВЕНИО-НЕДАГОГИЧЕШЙ МАТЕИАЛЪ.
(Р£чь, читанная на юбилейномъ торжеств^ въ

\

Воронежской Военной Гимназш.)

У каждаго изъ насъ съ воспоминатями дътства 
соединяется воспоминаше о нашемъ общемъ друг’Ь Д15- 
душкй-Крылов'Ь, о его басняхъ, его говорящихъ зв'Ьряхъ, 
птицахъ, деревьяхъ, рЬкахъ и камняхь. Созданные имъ 
образы живо и рЪзко запечатлелись въ воображенш, и 
достаточно намека, одного стиха, чтобы возобновить ихъ 
въ памяти. Кто не запомнилъ «Попрыгунью Стрекозу,» 
«Голодную Куму^Лису,» «Мартышку передъ зеркаломъ» и 
множество другихъ комическихъ крыловскихъ типовъ? Въ 
чьемъ воображен!» не вызываютъ весьма отчетливыхъ 
представленш эти стихи: «ув'Ьсистый б уды ж ни къ въ ла
пы сгребъ», «невЪста-дЪвушка смышляла жениха», «оселъ, 
уставясь вь землю лбомъ»? и пр. и пр.

Но мнопе ли изъ насъ отдавали себЪ отчетъ въ 
♦ томъ, какое именно впечатлЬте производилъ своевремен
но на душу каждый изъ этихъ рельефныхъ образов*,.-ка- 
шя именно реФлективныя движешя вызывались этими 
впечатл’Ьшями,— иначе сказать, какое вл!яше на складъ 
нравственности, на характеръ дМствШ имЪла въ свое 
время каждая изъ басенъ Дедушки— Крылова, прочитан
ная и заученная нами въ дЬтствЪ?— Большинству, ве
роятно, даже и въ голову не приходилъ такой вонросъ. 
До такой степени у насъ упрочено убЪждеше, что собра- 
Hie басенъ Крылова—книга вполн'Ь понятная дЪтямъ и
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хорошо действующая на ихъ нравственное развит!е. Да
вать эту книгу для чтен1я д'Ьтямъ стало обычаемъ, нзъ- 
ятыиъ отъ критики, получившимъ какую-то безконтроль- 
ную силу. Мы хотимъ отнестись критически къ такому 
обычаю и бросить взглядъ на басни Крылова, какъ чте- 
Hie для д^тей, какъ матер1алъ нравственно педагогиче- 
скШ,—ужь, конечно, не съ гЬмъ, чтобы унизить ихъ 
достоинство, какъ художественной сатиры, а исключи
тельно съ тою целью. чтобы нисколько точнее опреде
лить ихъ нравственно-педагогическое значение.

Целью всякаго детскаго чтешя можегь быть: во- 
первыхъ, расширете знашй, вообще умственное разви- 
Tie,— во-вторыхъ изучеше языка,—-вь-третьихъ, нравствен
ное и эстетическое развине. Прежде всего мы должны 
оговориться, что чтете нельзя признавать первостепен- 
нымъ средствомъ при достиженш указанныхъ целей во
обще, а нравственнаго развиия въ особенности. Поло
жительный, верный и точныя, знашя въ д^тскомъ воз
расте глввиымъ образомъ даются изучешемъ предмеговъ, 
въ отдельности и въ совокупности, ихъ зависимости и 
отношешй между собою, а продессъ этого изучешя— 
главная развивающая сила для детскаго ума. Нравствен
ность по преимуществу слагается подъ вл1яшемъ окру
жающей жизни, обстановки, живыхъ примЪровъ и по- 
бужденШ, вызываемыхъ жизшю. Даже въ эстетическомъ 
развитш чтешю принадлежитъ далеко не главная роль: 
живопись, пеше и музыка, столь важныя для развит 
внешнихъ чувствъ—этихъ проводниковъ эстетическихъ 
наслаждений, уже по сравнительно меныней сложности 
впечатленШ, доступнее понимание ребенка, сильнее на 
него действуютъ,— следовательно, въ силу того педаго- 
гическаго правила, что надо начинать съ легкаго, про- 
стаго и постепенно переходить къ болЬе трудному, слож
ному, съ нихъ и должно начинаться воспиташе эстети- 
ческаго чувства.

Такимъ образомь чтете является только дополни- 
тельнымъ, подчиненнымъ средствомъ, а потому— требуетъ 
особенной разборчивости и большой осторожности. Все
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это, конечно, вполне прилагается и къ баснямъ Крыло
ва, при чтеиш котормхъ имеется въ виду преимуществен
но нравственное развнпе.

Художественность басенъ Крылова, рельефность и 
законченность созданныхъ-имъ образовъ, совершенно жи- 
выхъ, глубоко и сильно действу гощихъ па душу, не под- 
лежитъ сомнешю. Не безъ основашя nmorie признаютъ, что 
художественная сторона у Крылова выше, нежели у Лафон
тена, и въ подражашяхь последнему нашъ баснонисецъ 
является не робкимъ учениконъ, но борцомъ, а не редко 
и поб'Ьдителемъ. Но—ведь— Крыловъ писалъ свои басим 
— сатиры не для детей; ни въ создаши образовъ, ни 
въ выборе идей онъ не соображался ни съ датскими 
понят! и ми, ни сь требовашями педагогики. Онъ былъ 
сатирикъ, а не иедагогъ, и басня для него была только 
Формой, которою владйлъ онъ въ совершенстве для вы- 
ражешя своего еатирическаго отношешя къ обществу. 
Нельзя же требовать отъ писателя того, чего онъ вовсе 
не намеревался давать.

Перечитывая басни Крылова, прежде всего находимъ 
цЬлый рядъ такихг, идеи которыхъ совершенно недоступ
ны детскому нонимашю, которыя и написаны авторомъ 
явно и с к л ю ч и т е л ь н о  для людей взрослыхъ, много 
мыслившихъ и знакомыхъ съ жизнью. Такъ— басня «Во
д о л а з ы »  написана на тему: полезно-ли просвещеше? 
Самый языкъ ея выше дЪтскаго поннмашя: «хотя въ
ученья зримъ мы многихъ благъ причину, но дерзки! умъ 
находитъ въ немъ пучину» и пр. Въ басне « Ч е р в  о- 
и е ц ъ» решается вопросъ о томъ, что такое истинное 
и ложное просвещеше: рассказывая, какъ вычищенный 
червонецъ сталъ блестеть какъ жаръ, но потерялъ зна~ 
чительную долю веса, а следовательно—и цены, Кры
лова проводить ту мысль, что просвещая людей, надо 
поступать осторожно, чтобы вместе съ нсвежествомъ не 
стереть добрыхъ свойствъ души. Въ басне «Б е з б о ;к- 
н и к и» развивается мысль о страшныхъ последств1яхъ 
Heeepia, которое гибнетъ подъ своими собственными уда
рами, а въ басне «Б о ч к а»— мысль, что вредная уче-
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шя, внушенныя въ .молодости, отзываются на всей жиз
ни людей, подобно вину, навсегда сообщившему свой запахъ 
бочкЪ. Въ баснб «Л и с т ы  и К о р  и и» аллегорически 
объясняется значеше сословй? въ государств^, въ баснЪ 
« П а р у с а  и П у ш к и»— значеше гражданскихъ вла
стей и военной силы, въ баснй « С о ч и н и т е л ь  и 
Р а з б о й н и к  ъ»— значеше литературы, какъ нрав
ственной силы. Все это идеи, которыми весьма странно 
было бы занимать дЪтскШ умъ. Въ 6acirfc «Л е в ъ и 
Б а р с  ъ» проводится мысль, .что не слЪдуетъ доверять 
словамъ врага, мысль, можетъ быть, и полезная въ прак- 
тическомъ отношоши, но не для дЬтей, которымъ слиш- 
комь рано думать о врагахъ. Въ басн$ « Т р о е  ж е
не  ц ъ,» имеющей значеше не болЪе какъ игривой
шутки, догадливые судьи заставили троеженца въ нака- 
зан1е жить со всЪми тремя женами, и онъ черезъ три дня 
удавился: ужь— конечно— эта шутка не имЪетъ ни како
го смысла для д^тей.— Басни « К у к у ш к а  и И 4 т у х ъ,» 
«П р и х о ж а н и ц ъ,» «П а р н а с ъ» и мн. др.— са
тиры на современные . литературные нравы. Въ басняхъ
«В $ л ь м о ж а,» «О р а к у л  ъ,» « М е д в е д ь  у 
п ч е л  ъ,» « Р ы б ь и  и л я с к и» и др. осмеивается за
маскированная глупость, кривосудьо и взяточничество. 
Опять таки— подобныя сатиры— не для дЬтей, вовсе не 
знакомыхъ съ жизнш, съ судами и литературными пра
вами. Не будемъ продолжать этого перечня. Достаточно 
сказать, что такихъ басенъ, смыслъ которыхъ совершен
но не доступенъ датскому пониманио, при всемъ ихъ ч -  
дожественномъ достоинств^, мы насчитали до 50. что 
составляетъ около четвертой доли всего собрашя.

Съ болынимъ внимашемъ мы должны остановиться на 
особой категорш басенъ, о вл1яшп которыхъ на датское 
воображеше, а слЬдовагельно и кадетскую нравственность, 
надо подумать по двумъ причннамъ: иногда самая мо
раль Крылова, обусловленная современной ему общест
венной моралью, узка и одиос-тороння, ипогда-жо впе- 
чатл$шя, которыя вызываются образами басни, идутъ въ 
разладъ, не гармонируютъ съ основной идеей. Правда, ко
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многимъ изъ нихъ приставлено весьма ясное нравоуче- 
nie; но на дЪтей дМетвують образы, а не нравоучсшя, 
деятельность ихъ объусловливаетсн не принципами, а 
рефлексами— результатами внЪшнихъ впечатл^Ий. Вл!я- 
Hie художественныхъ образовъ на складь нравствен
ности, на характеръ дЪйствШ — очень опасно и тре- 
буетъ большой осторожности въ выбор'Ь именно по
тому, что ни— сила не отразимая ни какими нрав
ственными сонтенщями. Вы читаете съ детьми басню 
«Ворона  и Лисица»  и предполагаете заронить въ 
ихъ душй ту нравственную истину, что лесть гнусна, 
вредна, что не надо слушать льстецовъ. Но образы, 
содержащееся въ 6acHt, не вызовутъ-ли у ииыхъ дЬтей 
совеЪмъ иныхъ мыслей, не оставягь-ли въ душЪ ихъ со
вершенно иныя впечатл^шя, которщ^современемъ вызо- 
вутъ со стороны дЬтей дЬйствш в/вс^^ш иданныя для 
васъ, педагога, задавшегося внууеД^м^^а^ниой исти
ны? Посмотрите, на чьей cvopo/^S[i!№ ri/ вашего ма- 
ленькаго слушателя—на сторон^д^ rjrao a  каркающей 
вороны, или на сторонЬ умной  ̂ покладавшейся гово
руньи—лисиды? При этомъ по нату
ре своей довольно грубые эм и Ж ц ^ ^ ш ш ы е  преимуще
ственно животными инстинетар[,-4Ь£ Заучатся ли они 
скорее у умной лисицы исжДю у^метворять свой эго- 
измъ, нежели презирать JifdSr ^§&ш(егаться ея? Руссо, 
разбирая эту басню въ ^ jSked te  Лафонтена, положи
тельно предполагаем Изворотливость лиси
цы ребенку скорее покажега^щшвна, нежели гнусна, 
а глупая доверчивость вороны вызоветъ смехъ, который 
въ ребенке, наклонномъ къ лукавству и лжи получитъ 
несколько злой и самодовольный отгЬнокъ.— Вы читаете 
детямъ басшо «Стрекоза  и Муравей ,»  предполагая 
вызвать въ нихъ сознаше, какъ печальны последствия 
праздной жизни; но можете-ли вы ручаться, что ребе- 
нокъ не обратитъ внимашя на совершенно иную сторону 
басни, и что слова муравья: «гакъ поди-же попляши* не 
сделаются его обыкновенной аргументацией въ примене- 
нш ко всякому, нуждающемуся въ помощи? Разве жестокое
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отталкиваше умирающего, хотя-бы онъ умиралъ и по 
своей собственной вин^, такой образъ, который можетъ
хорошо вл'тть па нравственное развитее, и заслуживаетъ 
подражанЬ|? Не будетъ-ли онъ способствовать развитш 
сухости сердца, узкаго эгоизма и черстваго резонерства?— 
Вы читаете дитямъ басню « К от ъ  и Поваръ®,  пред
полагая посмешить ихъ разглаггаьствовашями повара— 
грамотея, давшими возможность коту дойсть укра
денное мясо, предполагая способствовать развитпо прак- 
тическаго смысла. Но дЬти и безъ того наклонны къ 
насплйо, къ унотрсблепио грубой Физической силы,— на 
учая ихъ не трагИть по пустому словъ, гд̂  надо употре
бить силу, вы только наталкиваете ихъ на мысль о за
конности кулачества, о преимуществахъ его псредъ силою 
словъ.— Вы читаете дЪтямъ басню «Роща  а Огонь,»

—Г У Х 1 7  1
неизмеримо могущественнее вашей нравственной сентен- 
Ц|'и!— Вы читаете дитямъ басню «Заяц ъ  на лов л 4,» 
по-видимому самую невинную, вовсе не имеющую сатириче
ского значешя, шутку— басшо: заяцъ тянетъ за ухо 
медвЬдя, пойманиаго зверями, уверяя, что оиъ участво- 
валъ на ловлЬ, что онъ выгналъ медведя изъ л1>су; 3Bi- 
ри> забавляясь хвастунишкомъ, дали ему клочекъ мед- 
вЬжьяго уха... Но эта шутка ужь прямое обънснеше
выгодности нахальной лжи,— и притомъ въ какомъ CBirfc
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является эта нахальная ложь! Она просто забавна, опа 
только забавляетъ и получаетъ награду наравнЪ съ тру- 
домъ; нахальный лгунишка— заяцъ возбуждаетъ только 
веселый смЬхъ, и маленькому читателю ни сколько не 
противно вообразить себя на его мЬстЪ.

Басня «II Ьт ухь и ж е м ч у ж н о е  зерно» вну- 
шаетъ дЪтямъ совершенно Фальшивую и вредную мысль, 
что о ценности вещей надо судить отнюдь не по тому, на 
сколько ohI i намъ полезны и нужны, а по условной мйр- 
itt: niiTyx'b недоволенъ жемчугомъ, онъ лучше хогблъ 
бы найти ячменное зерно, потому что ему t -сть хочется, 
и оиъ названъ невеждой, • глупцомь, тогда какъ онъ 
правъ и напоминаетъ Робинзона, который оттолкнулъ 
найденное имъ золото, говоря: за ч$мъ ты но железо!— 
Для бол4е взрослыхъ людей эта басня скорее могла бы 
вызвать разговоръ объ истинной ценности вещей, но ни- 
какь не о невежества петуха, недовольнаго жемчуж- 
нымъ зерномъ.—Басня «Левъ  и Комаръ»  положительно 
ободряетъ въ д1;тяхъ, наклонныхъ къ злопамятности, злое 
чувство; она вызываете мысль о возможности жестокой 
мести сильнымъ врагамъ со стороны людей маленькихъ, 
а этимъ легко можетъ содействовать воспитанно мститель
ности и злой самоуверенности; изъ собственныхъ школь- 
ныхь воспоминашй мы помнимъ, какъ слова «мстятъ 
сильно иногда безсильные враги» обращались въ угрозу. 
Эти-же воспоминашя ириводятъ намъ на умъ—басню 
«Ку к у га к а и Г  о р л и ц а», которая написана въ поучеше 
родителямъ, слагающимь съсебя, подобно кукушка, воспи
тательская обязанности: въ томъ учебномъ заведеши бы
ли naiicioнеры, и объяснеше такой басни, конечно, бы
ло самой близорукой безтактностью со стороны учителя; 
въ сущности объяснять эту басню значило внушать мно- 
г и м ъ д^тямь, что они им^ютъ право не любить и вовсе 
забыть своихъ родителей... Какая антипедагогическая
мысль! Какое жалкое легкомьмше!

Басни «Огородникь и Ф плософъ» и «Ларчикь,» 
осмеивающая пустыя умствовашя, не основанный на 
знашяхъ паучныхъ, весьма двусмысленны для д4тей:
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въ дйтскомъ воображеши будутъ рельефно рисоваться два 
ученые человека въ весьма глуаомъ иоложенш,— меха- 
никъ отивраегь не запертую шкатулку, а ф и л о с о ф ъ  ока
зывается глупее ^оу.чепаго огородника,— очевидно, что 
TaKia Фигуры не вызовуть уважешя къ науке, и дети, 
но самому складу своего ума, тотчасъ-же свое npesptuie 
съ этихъ ученыхъ дураковъ перенесутъ и на самыя наукк, 
особенно дети, наклонныя къ лености. Басня «Кресть- 
я I I и н г  и Лисица ,»  оконченная словами: «а вору
дай хоть миллшнъ, онъ воровать не псрестанегь,» 
придавая какой-то роковой характеръ воровству, очень 
легко можетъ заронить такую же ложную мысль о 
неисправимости пороковъ вообще, а результаты такой 
мысли были бы елпшкомъ гибельны. Въ басне «Два 
голубя» побивается любознательность голубка, кото
рый вздумалъ посмотреть на белый св^тъ, и выстав
ляется въ выгодномъ св4гЬ домоседство и т\пое, лЬни-

* w f  *

вое cnoKoftcTBie его друга: эти образы и рядъ картинъ, 
запугивающихъ молодое ноображете и датскую любо
знательность, едва-ли благотворно подЪйствуюгь на раз
в и т  маленькихъ читателей.

Заметимъ, что мы брали басни изъ наиболее 
популярныхъ, которыя особенно часто объясняются и 
заучиваются въ учебныхъ заведешяхъ; это, можетъ быть, 
только половина общаго числа техъ басенъ, вл1яше ко- 
торыхъ сомнительно и во многихъ случаяхъ можетъ отоз
ваться весьма не хорошо на развитш детей, на складе 
ихъ нравственности. Мы вовсе не хотимъ сказать, 
что на каждаго маленькаго читателя указанны я на
ми басни подействуютъ непременно такъ, какъ пред
положили мы: напротивъ, но большинство оне во
все не нодействуютъ, такъ какъ за чтешемъ все 
таки остается второстепенная роль вь деле нравствен- 
наго развмтя; но достаточно того, что оне могутъ 
подействовать вредно, дать толчекъ, новую силу, боль
шее напряжете дурнымъ наклонностям^,. уже позбуж- 
деннымъ жизнью, а иногда и сами возбудить вредиую 
наклонность, которая быстро разовьется, если найдетъ
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малейшую поддержку въ жизни. Вотъ почему мы настаи- 
ваемъ на осторожномъ обращенш съ баснями Крылова, 
какъ съ книгой для детскаго чтешя. Повторяем!», что 
авторъ въ этомъ нисколько по виноватъ: опъ нисалъ не 
для детей, а для взрослыхъ, опъ быль сатприкъ, а не 
педагогъ, и не его вина, если неразборчивость всю 
книгу его ц/Ьликомъ обратила въ книгу для детей. Чемъ 
же руководствоваться при выбора басецъ и каша имен
но басим можно назначить для объяснешя и изучала 
д4тяагь? Пр ежде всего надо определить критерШ, а по- 
томъ уже не трудно будетъ сделать выборъ.

КритерШ отчасти нами уже определенъ, когда мы 
сказали, что чтен1е и изучен!е художествениыхъ нронз- 
ведешй можетъ служить только дополиешемъ къ жг»з-

m l

нениьшъ вл1яшямъ, что въ басне, каяъ и веякомъ поэ- 
тическомъ произведена!, сила—lie въ морали, не вь нрав
ственной сеитеицш, а въ художествениыхъ образахъ, 
въ томъ впечатление которое производить они на дет
скую душу. Ясно, что—сообразно съ этимъ— следустъ 
выбирать— во-нервыхъ, та1ия басни, которыя осм.'Ьива- 
ютъ, нобиваюгь пороки, наиболее свойственный детской 
натуре, чаще встречающееся въ жизни детей,— а во-вто- 
рыхъ, так’ш, въ которыхъ порокъ лишенъ всякой пре
лести, такъ сказать, интерссиости, является въ образахъ 
не только забавиыхъ, но положительно неиргятныхъ, 
оттплкивающихъ, или возбуждающихъ чувство иегодо- 
Bailiff, да и вообще образы которыхъ совершенно отчет
ливы по силЬ и характеру того впечатлЬшя, какое мо- 
гугь производить. Покажемъ это на частпыхъ прнм^рахъ.

Всяшй, кто наблюдалъ жизнь дЬтей и внимательно 
приглядывался къ ихъ характерамъ, легко могь заме
тить, что почти общее свойство ихъ—нсдостатокъ со- 
з н а т е л ь н а г о  о т и о ш е и i я къ самимъ себе: занятия 
впешнимъ MipoM'b, иаблюдешями окружающей ■ природы и 
жизни, дети совершенно чужды сам она б люден i ю; 
они охотно зомечаютъ недостатки и ошибки въ другихъ, 
иногда наклонны въ этомъ случае даже къ нреуисличе-
тю*— но своихъ ошибокъ, своихъ недостатков не ви-

ё  1
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дятъ и не чувствуютъ; даже чужая б4да нередко вызываетъ 
въ нихъ смЬхь, потому что вообще дети жестоки по са
мой натуре своей,—сострадательность, гуманность раз
вивается въ нихъ только по мере того, какъ человече
ское достоинство начинаеть брать перевесь падъ живот
ными инстинктами. Изъ несознательиаго отношешя къ 
своей личности вытекаютъ и мнопе друпе недостатки и 
дурныя наклонности, особенно частыя вь д'Ьгскомъ воз
расте: с а м о н а д е я н н о с т ь ,  съ которою д т̂и часто 
берутся за всякое, вовсе непосильное и незнакомое дело, 
н е у м е н ь е  с о р а з м е р я т ь  съ дЬломъ своя си
лы, н а к л о н н о с т ь  с у д и ть о ' т о м г ,  чего 
не поннмаютъ. Чтобы парализировать все эти явлешя, 
у Крылова находимъ весьма целесообразные художест
венные образы. Такъ, въ басне иЗеркало и О б е з ь я 
на,» комическое положеше обезьяны, которая смеется 
надъ собственнымъ отражешемъ въ зеркале,' вызываетъ 
невольную оглядку на самого себя, а это уже начало- 
критическаго, т. е. сознательнаго отпошетя къ самому 
себе. Вместе съ тЬмъ и неразборчивая насмешливость 
надъ другими задета весьма чувствительно. Хорошимъ 
дополнешомъ можетъ служить небольшая басенка «Ч и ж ъ 
и Голубь :»  если насмешница—обезьяна передъ зерка- 
ломъ з а б а в н а ,  то молодой голубь, подтрунившШ 
надъ бедой чижа и самъ попавнайся въ силокъ, ж а- 
л о к ъ, и такой переходъ внечатлешн совершенно це- 
лесообразенъ, совершенно естественъ. Чтобы вести его 
дальше и затронуть безсознательное отношеше къ само
му себЬ во всехъ разветвлешяхъ его, читасмъ басню 
« О б о з  ъ,» выдвигая на сцену комйческую Фигуру мо- 
лодаго самонадЬяннаго коня, который смеялся надъ осто
рожностью умной лошади и свалилъ въ канаву хозяй- 
cKie горшки; читаемъ басню «Щ у к а и К  о т ъ,» одну 
изъ лучишхъ по художественности исполнешя, въ кото
рой такъ метко нарисовано забавное и вместе жалкое 
положеше самонадЬяннаго смельчака, взявшегося необ
думанно за незнакомое, неизученное дело, высокомерно 
пренебрегшего предостсрежешями людей опытныхъ. Чи-
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таемъ басню «О с е л ъ и С о л о в е й : »  образъ осла, 
который, потупясь въ землю лбомъ, глубокомысленно со
ветуешь соловью поучиться у п'Ьтуха, такъ рельефно 
характерен»» и по сущности своей такъ удобопопятенъ, 
что хорошее впечатлЬте его на детей, слишвомъ ско- 
рыхъ и заносчивыхъ въ своихъ суждешяхъ, и с coMirbH- 
но..,. Пусть подъ вл1яшемъ этпхъ живыхъ образовъ въ 
дбтскихъ головкахъ мало по малу складывается с т р о 
г о е  о т п о ш е п i е къ самимъ себе и с н и с х о 
д и т е л ь н о с т ь  къ ближнему, пусть созреваетъ 
мысль—о необходимости предварительно о б д у м а т ь  
и и з у ч и т ь избранное дело, с о р а з м е р и т ь  его 
со своими силами, созрЬваетъ мысль о б ъ  о с т о р о 
ж н о  с т и въ суждешяхъ, позволяющей судить только 
о томъ, что мы изучили и знаемъ хорошо.

Иногда датская самонадеянность, наиболее развива
ющаяся въ дЬтяхъ даровитыхъ, подъ вл1яшемъ разныхъ 
жизвенныхъ условШ, принимаетъ разнообразные оттенки, 
переходя въ чванство, хвастливость, не редко жалкую 
cnicb чисто внешними качествами, выгодными услов!ями 
рождешя, богатой обстановкой, даже счастливой наруж
ностью; отсюда— неуважен !е  къ труду, къ скром
ной доле, къ мелкой работе.  Съ этой точки зре- 
шя хорошо читать и объяснять д£тямъ басни «Муха и 
Пчелам, Орелъ и Пчела», «Две сабаки».  Все оне
дышатъ уважен1емъ къ труду,  какъ бы скромна ни 
была доля трудящегося, и простаго чернорабочаго воз- 
вмшаютъ передъ знатными, самодовольными тунеядцами, 
не сознающими своей ничтожности, свысока относящи
мися къ честнымъ, скромнымъ труженикамъ: гордый,‘ но 
бесполезный орелъ, чванливая болонка, которая ум4етъ 
только служить на заднихъ лапкахъ, и надоедающая без
дельница—муха ужь, конечно, не привлекут*» симпагш 
маленькихъ читателей, потому что авторъ не пожалелъ 
красокъ для выражешя ихъ внутренней пустоты и жал
кой ничтожности,— Но трудъ заслуживаете полнаго ува- 
жешя только подъ услов ! смъ  полезности;  вздорная 
необдуманная т рат а  силъ  на переливанье изъ иустаго
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въ порожнее весьма обыкновенна между людьми вообще, 
а между детьми вь особенности, но разве она можетъ 
быть поставлена наряду съ трудомъ плодотворнымъ, полез- 
яымъ? Образцы б с з п о л е з н о й  траты силъ  и ма- 
т е р ! а л о в ъ  въ басняхъ «Обезьяна»  и Трудолю 
бивый Медведь»,  безъ сомнЬшя, будутъ какъ нельзя 
более кстати, если въ дЪтяхъ возбуждена жажда дея
тельности, но неть вдумчивости ,  нетъ привычки  
— с пер в а п од ум ать  о деле, а потомъ приниматься 
за работу, нетъ у м ен ь я  хорошо р а с п о р я д и т ь с я  
своими силами: обезьяна, которая возится съ чураба- 
иомъ до истощетя силъ, и медведь, гнутдй дуги и по- 
губивппй несметное число деревьевъ,— это въ своемъ 
роде типы, которые заставятъ призадуматься,— С кром 
ность  и п р о чн о с т ь  и с т и н н а г о  достоинства ,  
х в а с т л и в о с т ь  праздной пустоты и поддельнаго вели- 
4ifl, блестящего заелшымъ блескомъ, совершенно доступ
но для детей и въ строго художественной Форме обри
сованы въ басняхъ «Цветы»  и «Две бочки»:  пре
лесть живыхъ цветовъ убииаетъ высокомЬр1е поддель- 
иыхъ, после дождя навсегда потерявшихъ свою Фальши
вую красоту, а грохотъ пустой бочки— напоминаетъ о 
скромности полезнаго труда, который не трубитъ самъ 
о себе, а делаегь свое дело безъ шуму. Говоря о са
монадеянности и хвастливости, нельзя упустить изъ ви
ду еще одну весьма распространенную между дЬтьми 
наклонность г н а т ь с я  за в зрослыми,  подражать им>, 
казаться старше своихъ лЪтъ. У  насъ любятъ забавлять
ся детьми, который разсуждяютъ, какъ взрослыя; мно- 
rie— даже, стараются усиленно подгонять развипе детей 
или сообщить имъ хотя внешше пр!емы взрослаго чело
века, чтобы они казались старше своихъ летъ, и та- 
кимъ образомъ поддержпнаютъ весьма опасную наклон
ность, крайнее развипе которой пзъ ребенка, удивлявше
го свопмъ умомъ, въ старшемъ возрастЬ’ создаетъ не 
ре д к о пдюта:.превращеше, которое Спепсеръ объясняетъ
чисто физшлогичо ки, говоря о раннемъ умствсииомъ раз
виты! и о вреде отъ усиленной умственной работы въ
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дЪтствЪ, какъ о причинахъ вырождетя нокол'Ьшй (ст. о 
воспиташи). Разумные воспитатели должны противодей
ствовать наклонности дЬтей к а з а т ь с я  взрослыми,  и 
для этой цЪли будетъ полезно прочитать басню « Л я г у 
шка  и Волъ» :  образъ лягушки, желавшей раздуться 
съ вола и лопнувшей съ натуги, производить впечатлЬ- 
nie вполнЬ удовлетворительное.—Въ связи же съ несо- 
знателышмъ отношешемъ къ себЪ является обыкповеше 
дЬтей с в а л и в а т ь  свою вину,  свое н е у м е н ь е  на 
предметы неодушевленные ,  на о р у д i я : маль- 
чикъ худо написаль или нарисовалъ,— онъ винитъ перо, 
караидашъ, пролилъ по неосторожности чернила— винитъ 
какое нибудь внешнее неудобство,— все это уловки чи- 
сто-дЪтсшя, и на вздорность этихъ уловокъ слЬдуетъ 
обратить внимаше дЬтей. Они очень ловко разбиваются 
въ басняхъ: и К р е с т ь я н и н ъ  и Тоиоръ»  и «Гре 
бень»:  мужикъ рубить избу, самъ нарубить вздоръ, а 
злится на тоиор'Ц мальчикъ сиуталъ свои волосы, а сер
дится на гребень, зач'Ьмъ онъ до слезь деретъ всклочен
ные волосы. Относительно последней баспи, мы совер
шенно не согласны съ г. Водовозовымъ, который гово
рить, будто Д'Ьти ие любятъ, когда выводятъ на сцену 
ихъ самихъ. Это не правда. Д'Ьти не понимаютъ и не лю
бятъ нравоучительныхъ разсказовъ изъ дЬтской жизни, 
наполпяющихъ разныя дрянныя книжонки не потому, что 
въ этихъ разсказахъ дЬйствуютъ д’Ьти, а потому, что 
въ нихъ псе Фальшиво, неверно, взято не изъ жизни, 
а сочинено, и вместо живыхъ образовъ даются безцвЬт- 
ныя марюнетки, вовсе непохож1я на дМствительныхъ-д'Ьтей.

Умные же и художественные разсказы изъ датской 
жизни, къ числу которыхъ смЬло можно отнести басню 
«Гребень»,— самое лучшее, самое понятное и занима
тельное чтеше для дЬтей.—Это мы утверждаемъ сколько 
теоретически, столько же и практически: мы знаемь, 
что д'Ьти 8 —9 л'Ьтъ особенно любятъ читать, на при- 
Mtp’b, первую книгу для чтешя, изданную редакщей 2*го 
Петербургскаго «ДЬтекаго Сада» (г-жи Симоновичъ), а 
д'Ьти 10— 12— «Детство » Гр. л. н. Толстаго.
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Въ наклонности сваливать свое неуменье на неоду
шевленные предметы уже есть некоторая доля Ф а л ь ш и ,  
и здесь мы вступаем!» въ новую область детскихъ по- 
роковъ, заслуживающие особаго виимашя. Ф а л ь ш и 
вость ,  ложь,  лицемер1е слЬдуетъ преследовать съ 
детскихъ дЪтъ, но преследовать съ большой осто
рожностью, отнюдь не путемъ нпказанШ и насилия,— эти 
способы часто ведугь лишь къ усовершенствованно, къ 
утонченности лжи и лицемер1я. Художественный ироиз- 
ведешя здесь могутъ оказать большую помощь. Для на
чала будетъ очень хороша басня «Лисица и Вино- 
градъ»:  лисице очень хотелось поесть сочнаго винограду, 
но она не могла его достать и говорить, что вовсе не- 
хочетъ, что виноградъ зелень, какъ разъ оскомину набьешь. 
Дети точно также имеюгъ обыкповеше уверять, что вовсе 
не желаютъ того, чего не могутъ достать. Это самый 
простой  видъ .лице мер in* В ъ  более грубой 
Форме  оно является родомъ съ первыми проявлешями 
дружбы, начинающейся на школьной скамье; в ь дружбу де
ти часто вносятъ много эгоизма,  л и ч н ы х ъ  р аз сче 
тов ъ; для обличемя такой эгоистической дружбы, ея 
непрочности и ненадежности, можно воспользоваться ба
сней « С о б а чь я  дружба»,  очень игривой и естествен
ной какъ по содержашю, такъ и Форме: сентименталь- 
ныя дружесшя изл^яшя и ногомь ссора изъ-за кости въ 
пей очень характерны и могутъ пристыдить инаго ма- 
ленькаго эгоиста съ большою пользой для него.

Наконецъ грубое  лицемер1е,  возбуждающее 
невольное отвращеше, яркими красками изображено въ 
басне «Добрая Л и с и ц а : »  пусть лисица, проповедую
щая сострадасие къ сироткамъ-малиновкамь и поЬдаю- 
щая сиротокъ тотчасъ-жо, какъ она попались ей въ ла
пы, возбуждаетъ въ детяхъ благородное негодование про- 
тивъ лицемер4я и всякой ж е с т о к о с т и .  А жесто
кое обращеше съ животными очень часто встречается 
между ними; поэтому непривлекательность его надо 
изображать въ самыхъ яркихъ краскахъ; да и вообще 
дети, какъ мы уже заметили, склонны къ сам о у-
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п равс т ву ,  къ н а с и н ю ,  къ к у л а ч н о й  р асп р а 
вь, а такая наклонность должна быть парализована. 
У Крылова находимъ целый рядъ басенъ, очень рельефно 
изображающихъ г н у с н о с т ь  н а с и л i я въ такихъ обра
захъ, впечатлЪши которых-ь неотразимо; достаточно ука
зать хоть эти две: «В о л к ъ и Я  г н е но к ъ», « К о ш к а  
и Соловей».  Ясно, что симпат1и маленькихъ читателей 
будутъ не на стороне волка, который въ темный л’Ьсъ 
ягненка поволокь, не на стороне кошки, заставляющей 
петь въ своихъ когтяхъ беднаго соловья. Басня «Волкъ  
и К о т  ъ», разсказывая о затруднительномъ положепш 
волка, который насолилъ вс^мъ въ деревне н въ беде 
остается безпомощенъ, напоминаетъ о невыгодности за- 
б1ячества  и н е у ж и в ч и в о с т и ,  опять таки явлешй 
весьма обыкновенныхъ въ кругу дЬтей. Съ другой сто
роны, вообще б езобраз1ё р а з н о г о л о с и ц ы ,  не- 
согласицы,  н е у м е н ь я  дружно жить  и рабо 
тат ь  вместе ,  въ о б щ е ст в  Is, очень ярко рисуется 
въ басняхъ «Лебедь,  Щ у к а  и Р а к ъ »  и «Квар- 
тетъ»:  надо, чтобы въ людяхъ съ детства Формирова
лось представлеше о необходимости  единодуш
ной общей работы;  приготовдеше къ общественной 
жизни— одна изъ важныхъ задачъ воспиташя.

Мы разобрали болЬе двадцати басенъ и полагаемъ, 
что этого достаточно для уяснешя нашей мысли, какими 
баснями Крылова можно воспользоваться для благотвор- 
наго в.'пин1я на нравственное развине детей.— Остается 
еще сказать несколько словъ о томъ, какъ надо пользовать
ся этимъ матер1аломъ, какъ читать съ детьми эти басни.

Прежде всего— выводъ, поучеше, прицепленное къ 
баснЬ,—нрочь: повторяемъ, не нравственныя сентенцш, 
а живые образы ДЬйствуютъ на детей. Нетъ надобно
сти даже добиваться, чтобы Д'Ьти сами Формулиро
вали изъ басни нравственный выводъ: поверьте, что 
впечатлеше, произведенное гпуснымъ образомъ злаго 
хищника—волка, произведетъ больше вл1яшя на действ1я 
маленькаго человека, нежели все нравоучетя, который 
онъ выведетъ изъ басни подъ вашимъ руководствомъ,
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короче—который вы ему подскажите. Не заставляйте ре
бенка твердить, что злость и пашше гнусны, покажите 
это ему въ живыхъ образахъ, на самомъ д'Ьл'Ь: если впеча- 
тл^ше будегь сильно и в^рно, то онъ виолн4 почувству- 
етъ ихъ гнусность, и это хорошо отразится на его д4й- 
ств!яхъ. И такъ, при чтеши басенъ надо прежде всего, 
заботиться, чтобы образы,  которые выводятся въ 
баснЬ, были совершенно понятны дЪтямъ, вызывали от- 
четлнвыя и цЪльныя представлошя. Для этого необходи
ма предварительная подготовка, о которой мы скажемъ— 
по возможности-*-коротко.

Надо помнить, что въ большинства басенъ действу
ю т  животныя, р$же— олицетворешя неодушевлешшхъ 
предметовъ, очень р^дко люди. Народный животный эиосъ 
— вотъ матер1алъ, которымъ по преимуществу пользова- 
лись баснописцы вообще, а Крыловъ въ особенности. 
Но Mipb животныхъ въ басаЬ совсЬмъ не то, что м!ръ 
животныхъ въ народной сказк£.

Народъ въ своихъ сказкахъ относится къ живот* 
нымь, какъ къ существамъ разумнымъ, наивно и съ пол
ной в^рой внося въ ихъ жизнь Формы человеческой жиз
ни, свои обычаи, правы и побуждения, подобно ребенку, 
который также наивно видигь въ дЬйствтъ животныхъ 
разумный смыслъ, вступаетъ въ разговоры съ собаками, 
кошками, голубками, по-своему объясняетъ движешя, 
взгляды, издаваемые ими звуки. Въ баснЬ-же, созданной 
не иаивнымъ народиымт» творчествомь, а только восполь
зовавшейся продуктами этого творчества, какъ матери 
аломъ для сатирическихъ д'Ьдей,— животныя являются 
уже не только животными, но и олицетворениями. Сле
довательно, въ басне поэтическая Фантазия, въ образахъ 
зверей выставляя на -иозоръ и осм^яше людше пороки 
и недостатки, сливая воедино типы, взятые изъ двухъ 
раздичныхъ м1ровъ, животнаго и человЪческаго, реал fa
il ы й м i р ъ обращаетъ въ м i р ъ идеальны й. Эта двой
ственность тиновъ составляетъ особенность басни; такъ, 
наприм^ръ, Крыловъ даетъ намъ образъ свиньи, кото
рая до отвала наелась желудей и потомь стала иодры-
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вать дубъ,— эго образъ изъ Mipa животныхъ, схваченный 
мастерски со всеми свойствами глупаго п нсуклюжаго 
животпаго, но въ этомъ образе сквозить и также верно 
рисуется другой— образi. пошлаго и грубаго невежды; 
или—Крыловъ даетъ образъ кудрявой болонки, которая 
знаетъ только одну работу—ходить на задних ь 
лапкахъ ,  но нзъ-за этого образа такъ и выглядываегъ 
гнусный тииъ барскаго блюдолиза.

Очевидно, что прежде нежели вводить неразвитой 
детскШ умъ въ идеальный м1ръ басни, надо познакомить 
его съ чисто-реальиымъ значешечъ действующихъ лицъ. 
Чтобы соблюсти постепенность перехода отъ реальна го 
къ идеальному, г. Водовозовъ совётуетъ— и мы съ нимъ 
совершенно согласны— начать съ наглядныхъ беседъ о 
правахъ и жизни техъ животныхъ, которые явятся въ 
басве, потомъ перейти къ наивному изображению ихъ 
въ народныхъ сказкахъ, а наконецъ— къ басне.

Кроме того, необходимы объяснешя словъ и выра- 
жешй, которыя могутъ затруднить ионимаше детей, и 
эти объяснешя должны непременно п р е д ш е с т в о в а т ь  
чтенш, совершенно подготовить маленькихъ читателей, 
чтобы за темъ можно было прочесть басню целикомъ, 
безъ всякихъ остаиовокъ и перерывовъ, дать яркое и 
цельное впечатление. Ничто не вредитъ въ такой степени 
вл1янпо художествепныхъ произведешй на детсмй умъ, 
какъ перерывы и вводныя объяснешя.

Р е з ю м и р у е м ъ  все нами сказанное :
1) Басни Крылова далеко не все могуть служить 

полезнымъ чтешемъ для детей, потому что не для нихь 
писаны; безразличное употреблеше ихъ въ этомъ случае 
весьма опасно;

2) Чтобы пользоваться баснями Крылова, какъ 
нравственно-педагогическимъ матер1аломъ, следует* 
выбирать так!Я, которыя имеютъ прямое отношенic къ 
жизни детей, въ которыхъ побиваются пороки, наиболее 
свойственные детскому возрасту, и притомъ въ такихъ 
образахъ, которые вовсе лишены симпатическихъ отт4н-
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ковъ, чтобы впечатлите было определенно и целесо
образно;

3̂  Въ басняхъ на детой дЬйствуютъ не нравоучешя, 
къ нимъ приставленный, а живые образы, целесообраз
но освещенные; поэтому болЬе всего надо заботиться 
о совершенной доступности детямъ этихъ образовъ, о 
цельности и благотворности впсчатлешя;

4) Такъ какъ кнрь басни, по двойственности сво
ей, идеаленъ, то для иолнаго понимашя басепныхъ ти- 
иовъ слЬдуетъ сперва ознакомить детей съ реальнымъ Mi- 
ромъ, въ басняхъ идеализировашшмь, и отъ роальияго 
перейти къ идеальному; а для полноты и цельности впе 
чатлешй следуеть предварительно  подготовить де
тей къ чтенпо, которое уже не должно прерываться ни
какими объяснешями.

При такомъ выборе и при такихъ услов1яхъ избран
ный басни Дедушки-Крылова явятся действительно за
нимательными, осмысленными и плодотворными разсказа- 
ми для детей; образы ихъ глубоко запечатлеются въ ду
ше каждаго изъ нихь, а впечаглешя, этими образами 
возбуждонныя, хорошо отзовутся на характере и деятель
ности маленькихъ людей.

Н. Б у н а к о в ъ.
Воронежъ.

186S г. Января 20*
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