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               Басни

     Басня — стихотворное или прозаическое 
литературное произведение нравоучительного, 
сатирического характера. В конце или в начале 
басни содержится краткое нравоучительное 
заключение — так называемая мораль. 
Действующими лицами обычно выступают 
животные, растения, вещи. В басне высмеиваются 
пороки людей. Басня — один из древнейших 
литературных жанров. В Древней Греции был 
знаменит Эзоп (VI—V века до нашей эры), 
писавший басни в прозе. В Риме — Федр (I век 
нашей эры). В Индии сборник 
басен  «Панчатантра»  относится к III веку. 
Виднейшим баснописцем нового времени был 
французский поэт Жан Лафонтен (XVII век).



         В русскую литературу басня проникла несколько столетий назад. Уже в XV—XVI веках 
пользовались популярностью басни, пришедшие через Византию с Востока. В дальнейшем стали 
известны и басни Эзопа, жизнеописания которого были в большом ходу в XVII и XVIII столетиях 
(лубочные книги).

         В 1731 году Антиох Кантемир написал, подражая Эзопу, шесть басен. Также с баснями 
выступали Василий Третьяковский, Александр Сумароков (первый дал подражания Эзопу, 
второй — переводы из Лафонтена и самостоятельные басни).

         Художественными становятся басни у Ивана Хемницера (1745—84), переводившего Лафонтена 
и Христиана Геллерта, но писавшего и самостоятельные басни; у Ивана Дмитриева (1760—1837), 
переводившего французов: Лафонтена, Флориана, Антуана де Ламотта, Антуана Венсана 
Арно, и у Александра Измайлова (1779—1831), большая часть басен которого самостоятельна. 

         Гениального же совершенства достигла басня у Ивана Андреевича Крылова (1768—1844), 
переведённого едва ли не на все западноевропейские и некоторые восточные языки. Переводы и 
подражания занимают у него совсем незаметное место. В громадной своей части басни 
Крылова вполне самобытны. Опору в своем творчестве Крылов все же имел в баснях Эзопа, 
Федра, Лафонтена. Достигши своего высшего предела, басня после Крылова исчезает, как 
особый род литературы, и остается разве только в виде шутки или пародии.



Некоторые из басен
Басня Волк и Ягненок
⦿ Басня Волк и Ягненок
⦿ У сильного всегда бессильный виноват:

Тому в истории мы тьму примеров слышим
Но мы истории не пишем,
А вот о том как в баснях говорят...

⦿ Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться:
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву". -
"Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу". -
"Поэтому я лгу!
Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил;
Я этого, приятель, не забыл!" -
"Помилуй, мне еще и от роду нет году". -
Ягненок говорит. - "Так это был твой брат". -
"Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват.
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите;
Но я с тобой за их разведаюсь грехи". -
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.

⦿ Мораль басни Волк и 
Ягненок

⦿ У сильного всегда 
бессильный виноват… Волк и 
Ягненок – одна из редких 
басен, начинающихся с 
морали. Крылов сразу 
настраивает нас на то, о 
чем пойдет речь. Бытующее 
мнение, что мол кто 
сильнее, тот и прав 
показывается во всей красе. 
Ну на самом деле, что 
сможет доказать Ягненок 
голодному Волку? А вот 
Волку напротив, стоило бы 
задуматься, не ровен час 
отыщется сила, больше чем 
его. Как тогда он заговорит? 
Как Ягненок?



Басня 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.

⦿ Мораль басни 
Ворона и лисица

⦿ Уж сколько раз 
твердили миру,
Что лесть гнусна, 
вредна; но только 
все не впрок,
И в сердце льстец 
всегда отыщет 
уголок.




