
логию», — пишет он в «Литературной энциклопедии» ?, Дума
ется, для этого нет достаточных оснований. 

Хотя в быту Оленины и опекали Крылова, и помогали ему, 
хотя Крылов мог следовать советам Оленина при издании 
своих басен (так серьезная перекомпоновка сборника 1825 
года, сделанная под влиянием сложных политических обстоя
тельств этого времени, — история этого издания исследована 
А П. Могилянским,5 — вполне могла быть результатом сове
тов Оленина), но в своем творчестве — и в пьесах начала 
XIX века, и в баснях — Крылов оставался столь же независи
мым, как когда-то в молодости в своей журнальной и теат
ральной деятельности. Когда же мы встречаемся с совпадени
ем взглядов, высказываний, оценок Оленина и Крылова, то 
это результат действительно общей системы ценностей, а не 
приспособление, не подчинение взглядов одного взглядам дру
гого. И их дружба — дружба единомышленников и лишена 
корыстных расчетов. 

Переклички во взглядах Оленина и Крылова можно про
следить с самого начала их сотрудничества. 

Оленин с молодых лет увлекался русской стариной. Он 
был принят в члены Российской академии за составленный им 
словарь старинных русских военных речений; созданный им в 
90-х годах XVIII века офорт — иллюстрация к пьесе Екатери
ны II «Начальное управление Олега» — свидетельствует о его 
интересе к народным обычаям, к национальному костюму; он 
был решительным противником галломании русского дворян
ства — все это было очень близко взглядам Крылова, который 
боролся с галломанией еще во времена «Почты духов». 

1806—1807-е годы, когда на сцене петербургского театра с 
огромным успехом шли высмеивающие галломанию пьесы 
Крылова «Модная лавка» и «Урок дочкам», — это одновре
менно годы начала дружбы Крылова с Олениным. 

Перекличку взглядов Оленина и Крылова можно увидеть и 
при сравнении их публикаций в «Драматическом вестнике». 
Так в статье о сравнительных достоинствах английского плуга 
и русской сохи Оленин, ратуя за нововведения и отдавая 
должное английскому плугу, принимает его с оговоркой: 
«Если нам необходимо нужно подражать иностранцам, то до
лжно все, что мы от них занимаем, прилаживать всегда к 
положению нашей земли, к климату и обычаям нашим».6 Не
задолго до этой статьи в том же «Драматическом вестнике» 
была напечатана басня Крылова «Обезьяны» с моралью: 

Когда перенимать с умом, тогда не чудо 
И пользу от того сыскать, 
А без ума перенимать 

И Боже сохрани, как худо1 

•< Краткая литературная энциклопедия М , 1966 Т 3 С 855 
s Крылов И А Басни М , Л , 1956 С 310—311 
б Драматический вестник СПб, 1808 Ч 5 С 31 
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