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В мире очень много 
баснописцев, но мы 
поговорим о таких 
баснописцах как: 
Измайлов, Крылов, 
Эзоп и Берсей. 



Измайлов Александр 
Ефимович.

    Измайлов окончил 
горный кадетский корпус, 
служил вице-губернатором 
Твери и Архангельска, 
позднее преподавал 
словесность в пажеском 
корпусе.

     Был председателем Вольного 
общества любителей 
словесности, наук и 
художеств (1822—1824), 
участвовал в издании 
журналов «Цветник» (1809; 
совместно с А. П. Беницким), 
«Сын отечества» (1817), 
«Благонамеренный» (главный 
редактор, 1818—1826).



    В русскую литературу Измайлов входит главным 
образом как баснописец и отчасти романист; 
повесть его «Евгений или пагубные последствия 
дурного воспитания и сообщества» (1799—1801) 
имела в свое время значительный успех; 
неоднократно отмечалось, что этот роман можно 
смело назвать предшественником «Евгения 
Онегина» (напр. А. С. Сумароков. «Алгоритм 
Пушкина»), кроме неё следует указать повести 
«Ибрагим и Осман» и «Бедная Маша». Во всех этих 
произведениях Измайлов выступает как писатель 
явно реалистического и даже бытового 
направления и насыщает их в значительной мере 
нравоучительными («Ибрагим и Осман») и 
обличительными («Евгений») элементами. Басни 
Измайлова известны за пределами России. 
Например, ещё в 1878 году была переведена на 
азербайджанский язык басня Измайлова «Осел и 
Конь». Перевод басни был сделан Гасаналиага 
ханом Карадагским и включен в учебник «Вэтэн 
дили».



    Басни Измайлова характеризует снижение 
этого сатирико-дидактического жанра. 
Язык Измайлова современники считали 
«грубым», ритм организован слабее, чем 
у Крылова. Измайлов дал также 
теоретическую работу о басне — «О 
рассказе басни» и «Разбор басен».

    Измайлов также является автором 
стихотворных сказок «Шут в парике» 
(сатира на писателей-классицистов).

    В. Г. Белинский отмечал, что басни 
Измайлова «…отличаются истинным 
талантом и пленяют какою-то мужиковатою 
оригинальностью».



Эзоп.
    Эзоп— полулегендарный 

древнегреческий поэт-
баснописец. 
Предположительно жил около 
600 г. до н.э. Оригинальные 
стихи Эзопа не сохранились. 
Древнейшие «басни Эзопа» 
дошли до нас в позднейших 
поэтических переработках — 
(латинской) Федра (I в.), 
(греческой) Бабрия (II в.) и 
(латинской)Авиана (начало 
V в.).



    Был ли Эзоп историческим лицом — сказать 
невозможно. Первое известие о нём находим 
у Геродота который сообщает (II, 134), что Эзоп был 
рабом некого Иадмона с острова Самос, потом был 
отпущен на волю, жил во 
времена египетского царя Амасиса (570—526 до н. э.,) 
и был убит Дельфийцами; за его гибель Дельфы 
заплатили выкуп потомкам Иадмона.

     Гераклид Понтийский сто с лишним лет спустя пишет, 
что Эзоп происходил из Фракии, был 
современником Ферекида, а первого его хозяина звали 
Ксанф. Но эти данные извлечены из более раннего 
рассказа Геродота путём ненадёжных умозаключений 
(например, Фракия как родина Эзопа навеяна тем, что 
Геродот упоминает об Эзопе в связи с фракиянкой 
гетерой Родопис, бывшей также в рабстве у 
Иадмона). Аристофан  уже сообщает подробности о 
смерти Эзопа —бродячий мотив подброшенной чаши, 
послужившей поводом для его обвинения, и басню об 
орле и жуке, рассказанную им перед смертью. Спустя 
век это утверждение героев Аристофана повторяется 
уже как исторический факт.



    Платон (конец V в.) уже упоминает и о 
посмертных перевоплощениях души 
Эзопа. Комик Алексид (конец IV в.), 
написавший комедию «Эзоп», сталкивает 
своего героя с Солоном, то есть уже 
вплетает легенду об Эзопе в цикл легенд 
о семи мудрецах и царе Крёзе. Его 
современник Лисипп также знал эту 
версию, изображая Эзопа во главе семи 
мудрецов. Рабство у Ксанфа, связь с 
семью мудрецами, смерть от коварства 
дельфийских жрецов,— все эти мотивы 
стали звеньями последующей эзоповской 
легенды, ядро которой сложилось уже к 
концу IV в. до н. э.



    Под именем Эзопа сохранился сборник басен (из 426 
коротких произведений) в прозаическом изложении. 
Есть основание предполагать, что в эпоху Аристофана 
(конец V в.) в Афинах был известен письменный 
сборник Эзоповых басен, по которому учили детей в 
школе; «ты невежда и лентяй, даже Эзопа не выучил», — 
говорит у Аристофана одно действующее лицо. Это 
были прозаические пересказы, без всякой 
художественной отделки. В действительности, в так 
называемый Эзопов сборник вошли басни самых 
различных эпох.

     В III веке до н. э. его басни были записаны в 10 
книгах Деметрием Фалерским . Это собрание было 
утрачено после IX в. н. э.

     В I веке вольноотпущенник 
императора Августа Федр осуществил переложение 
этих басен латинским ямбическим стихом (многие 
басни Федра оригинального происхождения), а Авиан, 
около IV в., переложил 42 басни латинским 
элегическим дистихом; в Средневековье басни Авиана, 
несмотря на их не очень высокий художественный 
уровень, пользовались большой популярностью.



Берсей.
     Берсей Умар  Хапхалович(1807 — ?)— 

просветитель адыгского народа, учёный, писатель, поэт-
баснописец, внёс значительный вклад в становление 
адыгской литературы и письменности, оказал огромное 
влияние на становление и развитие многих 
национальных культур горских народов и народностей 
Родился в 1807 году в одном из абадзехских аулов 
недалеко от нынешнего Майкопа. В возрасте восьми 
лет был украден турками и продан в Египет, где выучил 
французский, арабский, турецкий и татарский языки. В 
1840—1843 гг. учился во Франции.

    В 1843 году вернулся на родину, принял русское 
подданство и поступил на службу в русскую армию в 
качестве переводчика. В 1850—1860 гг. 
преподавал адыгейский язык в Ставропольской 
губернской гимназии.

     Дата и место смерти не известны.



     В 1852 г. оказывал помощь русскому этнографу барону 
К. Ф. Сталь в доработке сочинения «Этнографический очерк 
черкесского народа». В 1855 г. издал в Тифлисе «Букварь 
черкесского языка» (на арабской графике). В 1858 году 
составил грамматику адыгейского языка, в 
1861 г. — адыгейскую азбуку на русской графической 
основе. В 1862 г. участвовал в создании кабардинской азбуки.

     «Букварь черкесского языка» позволил за короткий 
исторический период изучить все диалекты адыгов, создать 
письменность, разработать орфографию и национальные 
словари.

     Берсей — автор нескольких басен, в которых показано 
бесправное положение трудящихся и их стремление к 
справедливости:

     «Два петуха»
     «Юноша»
     «Женщина и Курица»
     «Кузнец и лекарь»
     «Человек и смерть»
     «Арап»
     «Зайцы и Лисы»
     и др.
     Автор переводов с русского и других языков на адыгейский.



Василий Андреевич 
Жуковский.

     Васи́лий Андре́евич 
Жуко́вский (29 января [9 февраля] 17
83, село Мишенское, Белёвский 
уезд Тульская губерния, Российская 
империя —12 апреля [24 апреля] 185
2, Баден-Баден, Германский 
союз) — русский поэт, один из 
основоположников романтизма в 
русской поэзии, переводчик, критик.

     Действительный 
член Императорской Российской 
академии (1818);почётный член 
Императорской Академии 
наук (1827—1841) и впоследствии 
ординарный академик (1841) по 
Отделению русского языка и 
словесности, тайный советник (1841).



     родился 29 января (9 февраля) 1783 года в селе 
Мишенском Тульско 
губернии. Незаконнорождённый сын помещика 
Афанасия Ивановича Бунина (1716—1791) и пленной 
турчанки Сальхи (в крещении — Елизаветы Дементьевны 
Турчаниновой; ум. 1811), привезённой в 1770 году 
крепостными Бунина, участниками русско-турецкой 
войны, из-под крепости Бендеры (по другим данным, 
была взята в плен майором К. Муфелем, отдавшим её 
на воспитание Бунину). Фамилию свою ребёнок 
получил от жившего в имении бедного белорусского 
дворянина Андрея Григорьевича Жуковского (ум. 1817), 
который по просьбе Бунина стал крёстным отцом 
ребёнка и затем его усыновил. Незадолго до рождения 
Василия Бунины потеряли своего последнего сына 
Ивана. Мария Григорьевна Бунина решила взять в свою 
семью новорождённого и воспитать его как родного 
сына. Усыновление не давало право на передачу 
дворянства, кроме того, по завещанию от отца сыну не 
досталось ничего.



    Для получения дворянства ребёнок был фиктивно 
зачислен на службу в Астраханский гусарский 
полк; получив звание прапорщика, которое давало 
право на личное дворянство, в 1789 году 6-летний 
Жуковский был внесён в дворянскую родословную 
книгу Тульской губернии и получил грамоту на 
дворянское достоинство, которая позволила ему 
впоследствии получить образование в частном 
пансионе, затем в Тульском народном училище.

    В 1797 году 14-летний Жуковский поступил 
в Московский университетский благородный 
пансион и учился в нём четыре года. На втором 
году пребывания Жуковского в пансионе среди 
товарищей его, в числе которых были Дмитрий 
Дашков, Андрей и Александр Тургеневы, возникло 
особое литературное общество — Собрание, с 
официально утверждённым уставом. Первым 
председателем его стал Жуковский.



    В 1802 году Жуковский познакомился с Карамзиным, 
увлекшись сентиментализмом. В «Вестнике 
Европы» было напечатано его «Сельское кладбище» — 
вольный перевод элегии английского 
сентименталиста Грея. Стихотворение обратило на 
себя всеобщее внимание. В следующем году 
появилась повесть «Вадим Новгородский», написанная в 
подражание историческим повестям Карамзина.

     С 1805—1806 годов поэтическая сила Жуковского 
быстро возрастает, достигая своего высшего расцвета 
в 1808—1812 годах. Всё это время Жуковский работал в 
«Вестнике Европы», а в 1808—1809 годах был его 
редактором.

     В 1808 году явилась его «Людмила», переделка 
«Леноры» Г. А. Бюргера. С этой балладой в русскую 
литературу входило новое, совершенно особое 
содержание — романтизм. Жуковского захватило 
стремление в даль средних веков, в давно исчезнувший 
мир сказаний и преданий. Успех «Людмилы» 
воодушевил Жуковского.



    В 1812 году Жуковский вступил в ополчение. В 
лагере под Тарутиным он написал «Певца во 
стане русских воинов», сразу доставившего 
ему несравненно большую известность, чем 
вся предшествовавшая его поэтическая 
деятельность. В тысячах списков оно 
разошлось в армии и в России.

    В 1815 году Жуковский стал одним из главных 
участников литературного 
общества «Арзамас», в шуточной форме 
ведшего упорную борьбу с консерватизмом 
классической поэзии. Там он знакомится 
с вологодским поэтом Константином 
Николаевичем Батюшковым и становится 
одним из его друзей и покровителей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!!! 


