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Аннотация 

в данной статье рассматривается роль басни при воспитании детей. Важно учитывать, 

что, открывая мир басен ученикам, мы можем способствовать становлению гуманной 

личности, при этом наблюдая за ее совершенствованием с детства. 
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Человек – существо общественное: рождается в обществе, живет в обществе, благодаря 

обществу и для общества. В то же время человек – существо индивидуальное: с 

неповторимой внешностью, своим характером, психикой, мировоззрением, симпатиями 

и антипатиями, склонностями и способностями, возможностями и желаниями. И уже с 

самого рождения процесс формирования ребенка ставит перед родителями и учителями 

двуединую задачу: подготовить его к жизни в обществе, к вхождению в социум и 

бытованию в нем (социализация) и обеспечить формирование его как неповторимой и 

ценной для общества личности (индивидуализация). 

Могучим и поистине незаменимым фактором социализации и индивидуализации 

личности является басня, как кладезь общечеловеческой морали, что, с одной стороны, 

обеспечивает усвоения правил и норм жизни в обществе, а с другой стороны, как жанр 

литературного искусства, басня воспринимается через призму сознания личности, 

формируя ее индивидуальные качества, таким образом, обеспечивая 

индивидуализацию. 

Исследуя басни учёные – литературоведы С. В. Тураев и Л. И. Тимофеев отмечают 

такую жанровую особенность басни как наличие дидактического элемента. Так, говорят 

они: «В баснях известных баснописцев поэзия, образное выражение мысли преобладает 

и подчиняет себе дидактический элемент. Поэтому в басне особенно важно само 

искусство рассказа. Поскольку баснописец нередко обращается к традиционным 

сюжетам, восходящим к Эзопу и Федру, то сам рассказ, наличие подробностей и 

жизненных красок является для басни особенно важным. Типическое значение басни, 

широта ее применения и объясняет ее неустареваемость». А. Потебня называл это 

свойство басни «постоянным сказуемым переменчивых подлежащих». 

А. В. Безрукова указывает, что басня — жанр дидактической литературы. Значение 

басни кроется в морали и поучении, реальной жизненной основе и обобщающем 

характере проблематики. Главное для нее – изображение отдельных конкретных 

явлений, которые «не выдуманы произвольно, а рассказаны так, что из них можно 
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почерпнуть общее поучение в отношении человеческого существования или, точнее 

говоря, практической стороны этого существования, в отношении разумности и 

нравственности поступков». 

По мнению Н.Л. Гаспарова, «басня возникла как ответ на вопрос: как устроен мир и как 

должен вести себя человек в окружающей среде?». Человек знакомится с миром через 

известные каналы чувственного восприятия мира, он имеет определенную информацию 

о мире, различает и отождествляет объекты своего познания. Овладение любой новой 

информацией о мире (если о басне – это «как вести себя в нем») приводит к 

концептуальной системе определенных представлений о мире, которая конструируется 

человеком. Учитывая вышесказанное, басня – это модель упорядочения 

действительности, что придает ей структурной организованности, необходимой для 

ориентации человека в окружающей среде. 

Во внутреннем строении басни заложено поэтическое содержание, которое 

интерпретируется субъектом по-разному, то есть смысл басни чаще всего далек от 

обобщающего вывода, содержащегося в морали. «Басня является не только средством 

познания моральной истины, но и неотъемлемой частью самого процесса познания. 

Именно повествующая часть предшествует обобщению смысла, то есть не подводится 

под заранее подготовленную мораль». 

Дидактический смысл басни раскрывается в архетипных образах. К примеру, в баснях 

волк – образ хищности и жестокости, лиса – хитрости и коварства, заяц – боязливости, 

медведь – грубой силы, осёл – тупости и упрямства и т. п. А. Потебня указывает на то, 

что «басня, чтобы не останавливаться долго на характеристике лиц, вводит такие 

персонажи, которые одним своим названием достаточно определяются для слушателя, 

становятся готовым понятием». 

Таким образом, основой композиционно – смысловой структуры басни является 

противоречие действия персонажей. «Животные – это наиболее удобные фигуры, 

образующие необходимую для художественного действия изоляцию от 

действительности, как бы рамку, которая предоставляет возможность не слиться с 

окружающей средой». Конкретность действия способствует «изолированности данного 

случая от других, усиливает эстетическую реакцию, эффектное действие над 

реципиентом». 

Басня хранит глубинный смысл общечеловеческого знания о том, как жить правильно 

и праведно. Поэтому перед учителем литературы в процессе изучения басни стоит 

максимально конкретная, но определяющая задача: приблизить жанр басни и отдельное 

произведение к ученику, научить искать в вербальном массиве ответы на так 

называемые «вечные» вопросы (о добре и зле, правде и лжи, родном и чужом, 

прекрасном и безобразном и т.п.), в конце концов, усвоить нужные для жизни в 

обществе постулаты, которые личность в дальнейшем сможет противопоставить 
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информации о неправильном образе жизни и поведении, заполонившей 

информационное пространство современной цивилизации. 

Морализаторство ради морализаторства, абстрактно-аллегорическая дидактика, 

эстетическо-эмоциональная насыщенность произведения – вот тенденции, 

определяющие жанровую модель басни. 
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