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СЮЖЕТ И ИДЕОЛОГИЯ В ЭЗОПОВСЕ^ИХ: БАСНЯХ

в 1962 г. в «Вестнпке древпеи^нсторпп>> была папечатапа паша заметка об пдооло-
гип античной литературной баснп Она заключала обзор идейного содержания басен
Федра п Бабрпя; итоги этого обзора выглядели так: «Разрозненные суждения басен скла
дываются в более или менее связную пденнуго концепцию. В мире царит зло; судьба
изменчива, а видимость обманчива; каждый должен довольствоваться  своим уделом п
не cтpe^штьcя к лyчшe^ry; каждый должен стоять сам за себя и добиваться пользы сам
для себя — вот четыре положения, лежащие в основе этой концепции. Практицизм,
индивидуализм, скептицизм, песспьшзм — таковы основные элементы, из которых
складывается басенная идеология. Это — хорошо знакомый истории тип 1Гдеолопш
мелкого собственника: трудящегося, но неспособного к единению, свободного
HONmuecKii угнетенного, обреченного па гибель, по бессильного в борьбе. Первое свое
выражение в европейской литературе эта идеология находит у Гесиода, и уже у Геспо
Дй («Труды и днп“, 202—212) она встречается с литературной формой (еще не жапром)
басни. В басне и получает эта идеология свое классическое воплощение. И если басня
среди всех литературных жанров оказалась одним из наиболее долговечных и наименее
изменчивых, то причина этому — именно живучесть и стойкость мелкособствеинической
идеологии».

Как известно, такой взгляд па идеологию басни

по эко-

пе является общепрппятым. Дру
гие исследователи, напротив, отодвигают консервативные олемопты басеппой идеоло
гии на второй план, а определяющим считают ее наступательный, социально-критиче
ский дух. Уже О. Крузпус, начинатель современного этапа изучения античной басни,
афористически заявил: «Басня — это моральный аккомпанемент крестьянского вос
стания». Его преекшик А. Хаусрат прямо противопоставляет по идеологическому при
знаку греческую басню, народную и революциониую, восточной басне, придпорпо1£ и но
борющейся, а поучающей. Последний пз зарубеншых исследователей басни М. Ыёйгор,
хотя и не столь решителен в выражениях, одпако.тоже считает прпзпаками басеппой
идеологии критицизм и оптимизм. И. М. Ыахов заявляет, что главное у Эзопа — «на
ступательный, агресспвнып дух его творчества, связанный с роволюциониои борьбой
греческого демоса против аристократии»; Я. А. Ленцмап иаходит в эзоповских баснях
черты идеологии рабов, позволяющие «взглянуть па рабов „изнутри"» и «установить,
что они сами думали о своей судьбе». Наконец, в последней статье И. Фогта, папечатап-
ноп в «Вестнпке древней истории», говорится: «Общеизвестно,
со времени своего возникновения позволяет маленькому человеку говорить против
сильных мира, что она... несет в себе сильное устремление к социальной критике. Греки
сделали Эзопа творцом подобной поэзпп

басенная поэзиячто

^продставилп его рабом»
произведение народного творчества, не принадлежащее к капоиу

соких жанров» античности. Понятие «пародпыи» очень часто стихийно ассоциируется
с поиятнем «передовой», «револгоциопний»,—но Kpaiiuen мере, в сознании прогрессив
ных ученых, а исследованием басен со времеп Лессипга занихмались ирепмуществеипо
прогрессивные ученые. Но на современном уровне пауки понятия «народности» п «ре-
волюциопиости» требуют подхода более днфференцировапного. Марксистская иаука в
этом особенно заинтересована. Поэтому не случайно, что первая серьезная пошлтка

и
Басня — «вы-

1 М. л. г а с п 3 р о в, Социальные мотивы античной литепатуппой басни (Федр
Бабрий), ВДИ, 1962, 4, стр. 48—66.

2 О. С г U S i U S, Aus der Geschichto dor Fabel, «Das Buch der Fabcln», hrsg. v.
C. H. Kleukens, Lpz, 191.3, стр. IX («Im Stil Nitzsches mochte man sagen; die Faboln
begleiten don BaucmauCsLand in dor Moral»); A. H  a u s г a t h, Achiqar nnd Aesop: das
Verlialtnis der orientalisclien ziir gricchischen Fabeldichtung,  Heidelberg, 191У (Sitzungs-
bericlite, Pliilos-liist. Klasse, № 2); M. N и j  g a a г d, La fable antique, I: la fable HiTcque
avant Phedre, Kpbenliavn, 1964, стр. 614—547; И. M. II ахов, в ки. «Истории рим
ской литературы» под ред. U. Ф. Дератаии, М., 1954, стр. 392; Я. А Л е п и м а п. Эле
менты идеологии рабов в баснях Эзопа, «Bonpoci>r античной литературы и классической

М., 1966, стр. 71; И. Фогт, Свободные искусства п йесвободные люди в

п

ё)ияологии»
древнем Риме, ВДИ, 1967, № 2, стр. 102.
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Принадлежит исторпку-маркспсту и папеча-
3. «Эзоповская басняпересмотра вопроса о басеппои пдеолопш .,-лгптт-^лр

тана но в фнлолсгнчоско.,, а в обЩествош.о-нолнтичоском

де1гствптольнов1аражао^духанттногопролета^^^^^, „з„рп„ ^нтпч-

on пашел выражение :
он нашел выражение в других

ты истории»,— пишет
пролетариату (в Марксовом пониманпп

● это был один аспект его лшшлеппя, и
’

в басне. Нопому
в угнетении

 , — это был другой аспект, пмечта о свободе оставалась
программах народных вождей и в

этом была трагедия
рели

формах — в аграрных
А

гиозно-социальных уто-
аптпчного плебса,

более подробным иппях, спекты были пoпpu^mpимы, и в
— подтвердить эту точку зренпя

эзоповского сборника, чем это делалось
основным ядром эзоповского корпуса

й, восходящей к I—II вв.
заслуживают отдельного

Цель пастоящей заметки
анализом идейного материалаисчерпыва1ога;им

кем-нибудь до сих пор. Материал ее ограничен
древпейшой сохраппвшейся «Августапскои» рецензие
вГлючаГжей 2з" басню. Более позднве яапластовавпя ^
разбора. Тексты в

Идс1шоо содержаппе литературного "Р ^ рдений автора и действующих
кого рода: во-первых, ыепосредствешно пз и поступков, составляющих
.лиц, в, во-вторых, косвенш.,м образом пз „.днрах: автор-

. В баспе такое выявление производится лег ’ ● ' ^ожст обычпо прост
сформулированы в виде морали, а

басив. Таким образом, разбор /“Халей
систематизацию, во-первых, всех их моралей,

н. э. и

сюжет
скис суждения здесь прямо

ЯСОН уже в силу краткости
естественно распадается на обзор и

и
басен

и, во-вторых, всех их сюжетов. к античной басне было исследо-
До СП.Х пор единственной попыткой такото Д_ « ^ басенных моралей

вапие В. Винерта «Тппьт Но систематизация, предлагае-
(Sinntypen) и басенных мотивов (Erzablung.type >  ^ sinntypen пасчптывает у
мая Впнертом, отличается «от своей природы пе уйдешь»
пего 57 пунктов (в том числе и такие «бишр^е ка Brzahlungstypen содер-
такпе мелкие как «хозяйский глаз видит все» и пр.), Р  «убийство зверя
жит 41 пункт («царствование над зверям», «выборы Д^Р^ 3,0 не столько

. «враждебные действия, кроме ^^ва» и инн^ ,,,оре-
мотивов). Работа более обобщенная.

, и

зверем»
типы сюжетов, сколько типы
са; однако наряду с этой дробной систематизацией
которую мы и пытаемся предложить. «нвепепы из

Будем исходить пз тех формз'лпровок, ^ эзоповском материале,
басен Федра и Бабрпя и теперь подлежат р Р' этойистипы в моралях

А. «В мире царит зло». Основная форма будет делать дурные де-
это мысль, что дурпой от природы человек дд природой», сближает эту

(Такое утверждение незыблемости того, что < g в пункте Рнриации
группу моралей с группой «каждому свое», о которой права изменить не
этой лшслп следующие: дурной человек может ^ 166), пи благодеяния

(№ 50); дурного человека пс исправишь ни нак хорошим, то это пли тщет-
(№64,107, 192, 209); если дурной человек и старается ст _ напротив того, если

усилия (№ 69) пли созпательноо лицемерие (№ > ' удержать (№ 16, 155);
й человек задумал дурное дело, то его уже нпчел свойственно вредить»

":::;аТь;яхоро^мГодвако хороший легко

беглого анализа

ла.

MOJK6T

МП

пыо
дурной --
поэтому «перазу&гао просить
(№ 19) . Итак, дурной человек не может
может сделаться дурным (№ 152).

—Р а и и а, ьа шогаЮ боПа .avola esopica соше шогаЮ беПе Са.* sobaUerne

'  >c2tt&can. еб. Ь. В. Е. Р.Г., Е ~

Гь'с/бГа
2, № 56).

dell

L
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Этот цикл моралей о незыблемости дурного права составляет почти полошшу
группы А. К нему прп.чгакают некоторые частш>1е морали о царящем зле: дурной человек
и блшкпего готов обидеть, никакое совершенство не свободно от упреков, цолезгюо доб
рым ненавистно дурным, не цаказапньп! порок становится все опаснее и т. и. (Л'г 52,
93, 100, 122, 156, 194, 200, 220).

Наконец, пмеется группа моралей противоположного содержания — о том, что
царство зла не нерупшмо и что зло бывает наказано. Именно: «боги помогают честным
ц враждебны нечестным» (Л*® 173, ср. 1, 36), «для преступника пи земля, пи воздух, пи
вода по убежище» (Л'1 32), «ложная клятва нечестива, как ее пи npiiKpbiBaii» (Л'з 66),
«сама действительность изобличает лжецов» (Л*® 20), «когда дурные злоумышляют про
тив разумных, то все их хитрости кончаются ппче.м» (Л*® 157); «нередко и враг уступает
правде» (№ 159).

Таким образом, теме мирового зла посвящены 30 басон; из них 22 «пессимистиче
ских» п только 8 «оптимпстпческпх», т.

пашен

е. около одно1'1 четверти.
G. «Судьба из.менчпва». Вариации этой морали: жизнь изменчива, успехи прехо

дящи, за вёдром следует ненастье (Л'г 13, 78); часто случай приносит то, чего не прино-
уменпе (№ 21); надо уметь предугадывать события и загодя готовиться к опаснос

тям { i 39, 112, 172, 224). Частный случай этой морали; кто замышляет зло прот]1в бли
жних, сам первый попадает в беду (№ 155, ср. 55, 163, 180, 191). Несколько особняком
стоят две вариации; во-первых, «судьба всесильпа, от нее пе уйдешь» (jY® 162, 185, 218)
и, в^вторых, «привычка и неудобства смягчает» (№ 10, 195, 204, ср. 24).

сего теме измепчппостп судьбы посвящены 19 моралей, причем И из ни.х прямо
имеют в виду перемепу судьбы к худшему, и только  4 —
темы В с темой А

сит

перемену к лучшему. Связь
очевидна .

/ишЛ’ обманчива». Классическая формулировка этой морали: «Часто те
i  OJ , па кого мы не надеемся, пас спасают, а на кого надеемся — губят» (X® 74 75).

в вариации; «плкого не должно презирать: даже слабый может отомстить за себя»
(  . j, «при переменах судьбы даже сильные порой нуждаются в слабых» (№ 150). Связьтемы В с темой В -достаточно ясна .

^Частные случаи противоположения
наиболее обычным «видимость—сущность» можно свести к четырем

противоиоложениям: а) «красота — душевные качества» (№ 12, 219,
ср. О) «сила - дутпевпые качества» (JV® 27, 108, 130, ср. 111 и 188, где вместо «си
лы» выступают «богатство» п «важность»); в) «слова — дела» (Y® 22, 33, 45, 90, 158)'

~ исполдедие» (№ 34, 40, 56, 161, 214). Кроме того, несколь
ко частных случаев остаются за пределами этих четырех подгрупп: «яезавпдцы вы о w
покупаемые ценой опасностей» (№ 170, 183); «часто Lhoboh не тот, кто явно де

„с.едода.ься'
Наконец, имеется и rnvnna мопялой ^

видимости можно догадаться о сущности (№ 37 характера: о том, что по
всегда (Y. 7. 143), что злых „здГека види^ /лЛ апЛ Л  распознает дурного
правду скажет (№ 210). * поверят, когда он п

Таким образом, теме обманчивой видимости посвящепо в целом 36 басен- из nnv 29
утверждают эту обманчивость и только 7 т е около о^гг -  ̂ оасеп, из них 29
чивость. При этом в 24 случаях мораль предиГлаТает
скрывается дурная сущность, и только в G случаях  — iao6onoT внешностью
А  очевидна. — наоборот. Связь темы В с темой

Г. «Страсти пагубны». Эта тема теспо спязапа с -

ГГ “6‘ипываться и пряшшать в„д,шесть ва сущность Основ-
едыдущей: пмеппо ослепление

Z20ir опрометяяао „ сами себя губят»
(JN® 2U1). Вариации: не надо браться за дело , не подумав (Y® 9 43 81^
раскаяние бесполезно (№48). - > ● л

Из пагубных страстей чаще всего в
это большой цикл моралей

пр

моралях фигур

после несчастья

ирует жадность. Прежде
на тему: «кто недоволен малым и стремится к большому, тот

всего,
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теряет U то, что имел» (JSs 4, 58, 87, 94, 117,148, ср. 129), «лучше малая выгода в настоя
щем. чем большая в будущем.) (Xs 18), «о тех, которые хотят наитп, чего у них нет, а
потом избавиться от того, что нашли» (№ 49); или, конкретнее, «не долншо дружить с

(№ G), «иные заимодавцы, жалея малых усту-
ii ^Tбжeт быть сведен ктом, кто от старых друзей ищет новых»

пок, теряют па том весь
формуле «из корыстолюбия иные готовы на casn.ie
«иные в надежде па прибыль берутся за самые опасные дела и пт_
лгоди из корысти саш1 себя почаяино разоблачают» (№ 57). К той

пскаженпая до нелепости мораль басни № 128: «о человеке.

каш1тал» (№ 181). Другой ряд морален
дурные дела» (Л'г 5, 17, 178, 20о); ср.

ruoHjT» (№ 135), «дурные

носится, ИО-ШЩНМОМу, II
бояться за свою жизнь».который нашел клад и начал

За жадностью следует тщеславие: «тщеславие лшогнм принос
Чаще всего оно выступает в форме хвастовства: «кто случаи:

‘  ’ п гпбиут» (№ 82),

песчастия» (№ 165).

ему цену, тот бывает поделом осмеян»
«иные, видя упичижепие врагов, исполняются самоуверенности

собственному бессилию, а«ппые ие могут добиться успеха по
вппят обстоятель-

ства» (Л'о 15).
Из остальных страстей чаще jTio.\uiHaeTCH страх, пз

ТЛМ,1 люди ивергают себя в большие (№ именуются сла-

ед малыми опасное
обиды п служить собст-

веиным врагам (№127, 217). Далее ирнтана. препирательству (№ 59).
столюбпс (№ 80), доверяпвость (Л= 140) ° ^ .„зорится в моралях 36

Таким сбрааом, в общей слоншостп о “вралей противоположного с
ба

с
сен (в том число в полов1ше случаев - о жадности), мора к

страха пер

о-

доржання на эту тему нет. ...... хтппль повторяется четырежды в

Д. «каждому свое.,. Б наиболее общей ™Р:;\Гз„Цотвепнмо, тот попа-
ПОЧТИ тождественных выражениях: «кто берете Д . подкрепляется апелляцией к
дает в беду., (№ 116, 139, 187, 203). Два достигает дели, а только
«природе»: «Кто ищет того, что не дано ему от j р  « ’  „даков» (№ 91). Сюда же надо
попадает в беду» {Кг 184); «от природы но у вс ●  у ^неравенство всюду пагубно»
■отпестн II морали «вещи несхожие песовместпм \
{Кг 31).

й пытается соперппчать такой морали: «кто
2 70 83,144, 230); более копкретн.тш

’  сильнее» (№ 132). Одиниа того, кто

Самый яркий и поэтому частый случаи
ссильнепшим, тот терпит неудачу» (№ 104,125, ср
случаи — «о дерзком, который берется клеветать

AiecTo «слабого» и «сильного» подставляютсяраз иа
_ вопреки басенному пессимизму

, они себе же нажпвв"шими.«дурные» II «хорошие»: «когда дурные

„сирпятпости., (№ 8). „зляется мысль «каждому делу свое
Любопытной вариацией темы «каждому свое» являв

ют
опасно") все, что де-

. В болоо общем случав она звучит так: «непристойно U   «неразумновремя»
„око времепи,, (№ 54, 169, ср. И, 97); в более „„рузьямво^вре.мя.лается

необходпмым предпочитать приятные» (Jn2 «иулчяи

насмехаются над хоро

f'ue смеяться, когда уже поздно» (№ 114). в одной басне, да п то в
Отрицание принципа «каждому свое» мы находим тол  ^ даже слабым

очень затемненной форме: «выгодные обстоятельства прид
всех, кроме одной,

не отрицается.а
сильных» (№ 98). басни* во

таким образом, теме «каждому свое» ^.^ершдаетоя,
незыблемости всего существующего Р

. Наиболее прямолипеино утворжд.
богам, по II сам о

этот

против

принцип в вариа-
себе заботиться»

этот принцип
Е. « Каждый за себя»

скромпо у себя, чем 6°™^™ „уждеиия об отпошенцп
: «Труд есть клад для людей»

способпостямп»

относится лплсль: «многимциях
.(№ 30; ср

делу и обкприятнее жить
Следствием этого припципа являются

отиошенииклюдям.Отруде говорится в
двух моралях

бможпо добиться
(№ 42) II «нередко трудом

ольшего, чем природными
Ко 147: «пе зря горюет тот, кто видит, что плоды

«отношения к делу» ка-Других аспектов<№ 226). Сюда же можпо присоединить
«го трудов достаются первому встречному»
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саются морали «разулшые людп даже мелочей не оставляют без вппмаиия» (№ 146) и
«о тех, кто берется за дело не умеючи» (Л'» 212).

В отношениях к людям басня требует прежде всего разборчивости: «с добрым п злым
нельзя вести себя одинаково» (№ 199, ср. 72, 208), Затем следует группа Mopanefr о
дружбе: «друзей надо выбирать таких, которые в боде могут помочь» (Л'Ь 145), «настоя
щие друзья познаются в опасностях» (Л'165, ср. 25, 84), «кто в счастье не дел1[тся с друзь-
ялш, тот в несчастье будет покинут» (№ 67): отношение к дружбе, как явствует из этих
мыслей, вполне утилитарное. Затем — группа моралей о благодарности: «надо знать
благодетеля и воздавать ему благодарность» (№ 61)j правда, дурные люди этого не дела
ют (№ 175, 176), по их за это наказывает бог (Л'2 77). Об отношении к врагалг говорит
только одна мораль: «Кто даст отпор первым обидчикам, того боятся и остальные»
(Л'2198).

Отрицается принцип «каждый за себя» только один раз: басня Л'2 53
«согласие непобедимо, а раздор бессилен».

Всего в группе Е — 24 баепп; а во всех шести
пах — 169 басен, т. е. около трех четвертей
пе, как мы впделп.

рассмотренных темати

имеет мораль

ческих груп-
эзоповского сборпика. В каж'доигруп-

подавляющее большинство моралей соответствует сформулирован
ным пa^пI тезисам, а не противоречит нм.

Остальная часть эзоповского сборника ■—
шести рассмотренным тезисам, пли суждения пе общего,
личных областях жизни и о различных типах людей. Среди сентенций разного содержа
ния можно выделить три группы: во-первых, «жизнь дороже всех благ» (Л"» 60 85 118
ср. 167 «смерть легче, когда она неожиданная»);
ных несчастьях» (Л'2 79, 134, 171) «и

всего

содержит или септепцип, пе сводилпло к
а частного характера: о раз-

во-вторых, «человек учится па собствен
на несчастьях своих ближних» (Лг 149 , 207);

в-третьих, «зрелище чуячих несчастий служит утешением в собственных» (Л'2 23, 68, ИЗ
остаются сентенции: «часто убеждение допствепиее, чем сила»

(Л2 46), «после сильной вражды нелегко бывает примпреппе» (№ 51), «пи к чему облада
ние без пользования» (№ 225), «тяячелее всего обида, когда она приходит, от кого пе
ждешь» (Л'2 227). Таким образом, в эту категоршо входят 18 моралей; более половины пз
них, как ьш видим, трактуют о несчастьях различного рода .

Среди сентепцпи о различных областях
политике — 10 моралей: «правителей лучше

яшзни можно выделить пять групп: 1} О
иметь ленивых, чем буйиых» (Л'2 44); «пе

красота, а сила должна украшать правителей» (№ 219); «государства, которые без сопро
тивления выдают вождей, стаповятся легкой добьией для врагов» (Л'2153)‘
государстве лучше всего живется, когда удастся завести смуту» (Л^г 26); «в смутные вре
мена нестоящие людп набивают себе цепу» (Л^2 62, 213); «кто вмешивается в распри дема
гогов, тот сам становится их жертвой» (№ 197); «Люди чаще -
дурных правителей» (Лг 193); «в государствонпых смутах бедняки
богачи попадают в беду» (Л« 228);

«демагогам в

всего покидают родппу от
спасаются бегством, а

«когда люди покидают отечество , опп пе приживаются
нн на старом, ни на новом месте» (№ 123). Точка зрения во всех этих сентенциях яшш
одна и та же: точка зрения парода, угнетаемого, по пассивного и бессильного Ии о
каком «паступатольпом духе» здесь пет и речи. 2)  О пэбяу — ч^  i "У W расах — о морали: «иные рабы полу¬
чают вольную , по от рабской своей природы избавиться пе могут» (Л*2164); «стоит рабу
узнать нового хозяина, и он жалеет о старом» (№ 179); «среди рабов иесчастпее всего те
кто в рабстве роящает детей» (№ 202) ^ Во всех - та же угдетеппость и та же безысход-
пость. 3) О должниках — 2 морали: «о тех, кто легко бепрт п пп-т- т, ^

в долги с трудом возвраща
ет» (Л2 47, 102); «должник чужими средствами достигает впдпого положения по отдав
остается ли с чем» (Л^2101). ^) О семье - 2 морали: «непохояш дети, которых растит мать
и мачеха» (Л'2119), «сыновеп-бездельппков не за что ругать, если их так вырастили ро
дители» (Л'2 92). 5) О риторах — 2 морали, одна с похвалой (№ 222* «искусный рптор

 Ленцмал (Элементы пдеологпп рабов в баснях Эзопа, в кп ● «Вопросы аи-
- - литературы л классической филологии», М., 1906, стр. 76^ ггпттпг.т a-rv мигя»,

Monanxf «жилось, чем остальным. Вернее здесь видеть отголосок кшш-
чеькии морали , требовавшей от человека отречения от всех личных и общественных уз.

тичиои
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даже оскорбление обратит в похвалу»), другая с порпцаппем (Кг 121: «некоторые рпто
ры ц школе кажутся талаптлпвьпш, а вне школы — шшто»; ср. морали группы ). ас

времен «Августаыы» разрабатывалась преимущественно в риторических школах, поня
этому такая тош1ка вполпо понятна.

Таким образом, всего в этой категории 20 моралей.
Иакоиец, к моралям последней категории — о различных типах людей

ся морали «безглагольные»: «о таком-то», «о таком-то»... Героями пх выступают че
Wp„oib> (.Y= 96, op. 211), «пи,тсжньш,> (Кг 137) «злоправсьш я не—ш, (А= 105),
«малодуишьш» (К! 189), «поразумпын» (№41, 12л), «ладпыш» (

тыш, (№ 89, ср. 41), «тщеславпьш» (№ 88), <^^^|^2’15)!’«рвзвратныя» (№ 86,
№ 71 «о бога-

отдосят-

(№ 13G, 1G0), «льстпиьпЬ) (Лг 206), «пеблагодарпьш»
109), «упрямый» (№ 18G), «болтливый» (№ 141); конкретнее других ^*ора

своими богатствалш». Всего 25 моралей,
й эзоповского сборника, то пз общего числа

дважды) к группе «в мире царит зло»
15,5%; «страс-

че, KOTopbiii пе смеет пользоваться
Если подсчитать общий состав моралей -

232 морале!’! (Л'г 219 мы были выпуждеиы считать
принадлежат 13%; «судьба пзмеичпва»—8%; «видимость о  ̂0О/. осталь-
ти пагубш.1» - 15,5?6; «кaждo^гy свое» - Ю%; бы интересно,
ные 28% рассеяны среди моралей более конкретного ^оД Р” дозднпм басно-
сопоставпть с этплш цифрами эзоповских басен такие /ке ц фр пзжпо то что
писцам — от Федра до Крылова. Но это — дело будущего, ® ^ характерпс-
этот псчерпываюпцш обзор эзоповских моралей полностью п ^ ^ ^ начале этой
тику пдейного консерватизма басенного жанра, которая оыла р
статьи. — самая легко-

Против этой аргументации может быть сделано самого дротпво-
замеппмая часть басни, пз всякого сюжета могут быть вывед располагаем ■_8
ноложпого свойства; ничто пе гарантирует, будто морали, которы* ^ ^ gj-^pg©, наоборот,
«Августапе»,— исконные, восходящие к пдоологпп VI—V m. до я.^ характерпзо-
морали эти целиком со'пшепы редактором «Августапы» в  ● отдалеп-
вать лишь идеологшо риторических школ того времени, по пе пд баснп.
пых времеп, когда в народном творчестве складывался жанр

Чтобы отвестп это возражеппе, необходимо от рассмотрения
являются самой древпеи

— дело L

мора

пбо сюжеты заведоморассмотрению сюжетов
чивой час

бо

лей перейти
ft п самой устой-

к

тью баспп. Идеологическое пстолкованпо сюжетов
лее сложное п

спорное, по потому п более гштереспое. пствовать, что басен-
Даже самое беглое читательское впечатление позволяет  это опреде-

ные сюжеты однообразны, чем-то похожи друг па друга, но чем уловить эту
имеются лпшь редкие попытки jлить пе так легко . В паучпоп литературе

общую особеппость басенной структуры сюжетов. Орел унес
Рассмотрим несколько почти наудачу выбранных ^ддась па барана,

пз стада ягисика, галка позавидовала п захотела сделать то же, яйца, ему этого
но запуталась в шерстпп попалась (№ 2). Гусыня несла человеку Верблюд
было мало, он зарезал ее, но влюсто золота нашел  в ней только у Зевса рогов
увидел, как бык чвапптся своплш рогамп, позавидовал ему, д спасти свое гнез-
II для себя, по в наказание и ушей лшднлся (№ 117). gro (Хг 25). Рыбаки
до от людей, он свил его па скале над мором, а море ^Гоказалась полна песка п
тянули сеть, радовались, что она тяжелая, вытащи  ’ „рпед а она его п ужалпла
камней (№ 13). Крестьянин нашел змею, д ’ппа волку, поверил ей,
(№176). Волк услышал, как нянька грозилась выкинут жила в неволе, это

остался ни с чем (jss гэ g ветвях п по-
по запуталась веревкой вдолго ждал исполнения угроз, по

было ей в тягость, она улетела па свое дерево,
гибла (№ 131).

«Поэтика», III. Л., 1927, стр.
●  басни; М. Иёйгор обоз-

«закдючптельное деи-и’ Л. Вппдт (Басня как литературой жанр, в
87-101) указала на антптет1шносо0^0«сзободпое действие»
пачает две части басенной антитезы т^тлоип пр всегда,
ствие», хотя о «действии» можно говорить зд Д‘
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По мотивам, составляющим сюжет, все эти басни различны: в известном справоч-
инке Стнса Томпсона ® они разнесены по пяти разным"р41зделам, не говоря уже о разных
подразделах. Но по способу соедппепия этих мотивов в сюжетное целое все они однород
ны, все сводятся к одной п той же сюжетной схеме

Схему эту молшо сфорьгулпровать словами так: «Некто захотел нарушить положе
ние вещей так, чтобы ему от этого стало лучше; по когда он это сделал, оказалось, что
ему от этого стало не лучше, а хуже». Схема эта, как можно видеть пз приведенных
примеров,— четырехчастная: экспозпцпя, замысел, действие, неожиданный резуль
тат. Меняются лишь мотивпровкп во втором пункте,  в «замысле»: для галки и для чело
века — это жадность, для верблюда — тщеславие, для зимородка — самосохранение,
для рыбаков — радость, для крестьяшгаа — жалость, для волка — доверчивость, для
галки — свободолюбие. Чаще всего, как мы увпдим, мотивами выступают жадность и
тщеславие (т. е. желание персонажа изменить в свою пользу распределение материаль
ных пли духовных благ), затем самосо.храпепио (страх); остальные мотивы едтшпчпы.
Можно было бы ожидать, что как мотивируется действие, так будет мотивирован и его
неожиданный результат; но этого не происходит, потому что здесь мотив почти по всех
баснях один II тот же: обуянный жадностью (тщеславием, жалостью п т. п.) персонаж
забывает о самосохрапенпи и за это платится. Вот почему схема басенного рассказа ока
зывается четьтрехчастной, а не более симметричной, пятичастпой (экспозиция мо¬
тивировка действия — действие — мотивировка результата — результат).

Установив схему данного сюжетного типа, можно составить исчерпывающие сштскн
мотивов, которыми может заполняться каждое звено  в это11 cxe.\ie.

Для первого звена, экспозиции («Конь пасся на пастбище...», «Волк охотился...»
ч(Гусыпя несла хозяйке золотые яйца...»), такой список сведется, во-первых, к полному
перечню персонажей данного цикла басен (конь, волк, гусьшя...) и, во-вторых, к полно
му перечшо обстановочных мотивов, фона действия (пастьба, охота, домашнее хозяйст
во...). Такие перечни важны для изучения среды возшпшовеппя басеппых сюжетов (по-
казательно сравнение «сельского» фона эзоповских басен п «городских» мотпвов,
щающихся в баснях Федра); по для пас это сейчас не существенно.

Для второго звена, «замысла» пли «мотивировки действия»

Уча-

мы уже состапплп
растпиритьорпентировочныи список пз селш мотпвов; в дальнехппем мы попытаемся

его до печерпывающего охвата.
Для третьего звена, «действия», можно выделить песколько наиболее частых слу

чаев. Первый случай — простое продолжение действия, начатого в экспозицпи гларным
персонажем: «рыбаки тянули сеть... п вытянули ее» (№ 13). Второй случай — главный
персонаж повторяет действие другого персонажа: «верблюд увидел, как все хвалят пля
шущую обезьяну... II сам пустился в пляс » (№ 83). Третий случай—главыый персонаж
не только повторяет, по п усугубляет действие другого: «орел унес ягненка...
набросилась па барана» (№ 2, см. выше). Четвертый случай

— галка
персонаж сам выдумывает

хптрость для достпжепля своей цели: «зимородок боялся людей — п свил гнездо над
морем» (№ 25). Пятьп! случай — персонаж доволен своим положением п не пытается
изменить ситуацию, по ситуация меняется сама: «пастух искал

когтях у льва» (Лг 49). Эта типология басенного действия оставляет желать
ягпепка — п вдруг на¬

шел его в
много лучшего, но по усовершенствовании она может стать полезным

Для четвертого звена, «результата», характерны цо существу лишь два случая:
возвращение персонажа к исходному положению («...  и волк ушел нп с чем», № 158)
или, чаще, прямое ухудшение его положения по сравнению с исходным («... верблюд и
ушей лишился», № 117).

К этим четырем звеньям сюжета примыкает «довесок»: мораль, которая может вы
водиться из любого пз этих четырех моментов дойствпя; так, морали группы «страсти

Stith Thompson, Motif-Index of folk-literature, v. 1—4, Indianapolis, 2d ed.,
1955.

° О понятии сюжетной схемы см. В. П р о п п, Морфология сказки, Л., 1928. Ср.:
Е. М. Me л е т пнеки н, С. Ю. Неклюдов, Е. С. Новик, Д. М. Сегал. К пост
роению модели волшебной сказки. «Ш-летияя школа по вторичным моделирующим
системам»—тезисы, Тарту, 1968, стр. 165—177,

1
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пагубны» или «каждому свое» обычно опираются на завязку, а морали группы «судьба
па действие.

Осповпая схема из четырех звеньев может иметь ряд вариаций. Важнейшие из
пзмопчппа»

них— следующие.
Во-первых, результат действия может быть не показан, а то.чько назван. В басне

Js'» 126 мы читаелг: галка села па смоковппцу, решила дождаться зрелых смокв, сидела
II по улетала. Мы уже ждем результата: «п умерла  с голоду», по автор огранпчпвается
только па.моком па этот исход: пробегала лшмо лиса п сказала: «Напрасно надеешься,
падежда тешит, но не насыщает». Такие концовки характерны, в частности, для басен о
разгадапио!! хитрости (например № 79: ласке трудно было ловить мышей, она репшла

но мышь сказала: «будь ты п впрямьnoiiTii па хитрость, повисла па крюке, как мешок,
подойду к тебе»). В баспо № 190 пе показано, а лишь названо п само дейст

вие: ворон расклевывал сшшу ослу, а погонщик смеялся, волк сказал: «а что было бы,
кабы то же самое попробовал сделать я?».

Во-вторых, в баспо может быть смещен пнтерсс с более слабого персонажа (т. е.
го, KOTopbiii терпит неудачу в фпнале) па более сильного персопа/ка. так, в аспо
волке „ цапле (№ 15G) в центре вп.шашш долнша была бы находиться цапля которая
вопреки естественному порядку, помогает волку п
этого с первых слов басни («Волк подавился костью...») п до последней ^
рс внимания находится волк. Еще сложнее раздвоенно интереса
знаменитой басне о вороне и лпепце (№ 124): «с точки зрения лисы»
ется по схеме «лиса увидела мясо, захотела до пего до раться схпма такова-/  N л глтст-т. vrnexa»- «с точки зрения ворона» схема такова,
ла его хвалить (хитрость) и « ® ““^“!1\щесл каркнул и потерял .мясо. В
«орои слушал лису, возгордился нереисщается с лнсы на ворона-

басен это редкий случай,
звенья ее структуры, как замысел п денст-

только из обрпсован-

мепшом, по

то¬

нам
ходе басенного рассказа цоитр
ото кажется естественным, по в поэтике

В-третьпх, в басне могут выпадать такпе
вне: в таком случае перед памп — упрощенная
пой ситуации и комментирующей реплики. Так, в оасне

волка; волк отвечает: «Не ты меня бранишь, а твое  ^ ^
лиса видит трагическую маску и говорит. « то за ’
нальпые реплики аптитегшты, как в приведенных п ‘^  /лгтпотот II отступлеппя.
заменяет антитезу в действий, однако оьша абль!» (№ 96). Наряду с выпадоппем
терновой ветке — лиса сказала: «по доз„цпи п замысла, по реже: крот

выпадешш камешков

басня, состоящая
№ 98 козленок с крыши бранит

баспо № 27место». Или еще короче: в
мозгу нет!». Обычно эти фн-

как бы: антитеза в реплике
: гадюка плыла по реке па

замысла п действия встречается также
-сказал «я прозрел!» — по не смог нп зреньем,
(№ 214). звенья: по

. можетг  .rorvT добавляться новые структурные
басне могут _ действие - результат»

таком случае перед нами
четырех шесть звеиь-
ппмп, покрасилась
но по впду оьтла от-

В-четвертых, наоборот, в
«оксдозпцпя —

— новый результат», в
басне № 129 вндпм вместо

зажпть с

завершешш одного цикла
начинаться второй: «повое действие
усложненная, двухходовая басня. Так, в

■ев: галка увидела, что голубям хорошо «улась
пришла к ним, по по голосу была отвергнута, вер начальные
вергыута. Особенно сложное двухходовое строе ч jj jyj’o 3 «орел н жук» (упомннае-
сборпика: № 1 «Орел н лпепца» (восходящая к рх
мая еще Аристофаном). „ rrnVKTVpbi

Такова схематика основного типа бас ч^oпoвcкoй басне,—
повпым НЛП, по Kpairaeii мере, преобладающим в ^ схемой. Такой подсчет
доказано подсчетом басен, построенных в ,лровке действия («замыслу»),
мы п попытаемся произвести, сгрупппровав япляется жадность. К этой группе

1. Наиболее частой мотпвнровкоп, как сказа , ^ не-
относятся 29 басен обычного четырехчленпого на сопровождающих реп-
которым усложнением: центр внпмания — не па д т ^53 (со сдвигом точки

и
живется, решила

к галкам,
баснп эзоповского

Что этот тип является ос-
должно бытьэто
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структуру басил к двухходовой), 201, 207, 208, 209. Во всех этих баснях действие дохо
дит до логического результата; кроме того, в 12 баснях результат действия остается в
дредположенпп: № 7, 41, 79, 81, 126, 142, 143, 157, 160, 190, 199, 20G (со сдвигом точки
зрения). Усложпенпое, двухходовое строение имеют две уже упомянутые баспи Л" 1 и 3.
К этой же группе можно отнести две басни, где мотив жадности соединяется с мотивом
самоуверенности: Хг 97 и 187 (волк, уверенный в своем торжестве, дозволяет жертве по
следнюю волю).

2. Тщеславие —следующая мотивировка. К этой группе отпосятся 20 басен обычно
го строения; №31, 73, 74,82, 83, 88, 91,101,117,121,125, 137,140, 151,154 (волк тщесла
вится мнимой добротой), 165,182,184, 226, 230 — и  5 басен с предуиреждиппы.м резуль
татом: № 15,17, 107, 188, 219. Двухходовое строение имеют басни № 44 п 123; об особо
го рода усложненности в Л'*» 124 («Вороп п лисица») говорилось

Частным сл^'чаем басен о тщеславии являются басни  о спорах и состязаипях, т. е.
такие, в которых тщеславие (желапис выйти победителем) проявляют не один, а два
персонажа. Обычно развязкой такой баспц служит остроумная реплика одпого из пер
сонажей пли же третьего лица, арбитра; таковы 13 басен — Ki 12, 14, 20, 33, 62, 100,
104,130, 213, 220, 222, 223, 229. Но в двух случаях спор решается пе репликой, а дейст
вием, пробой сил, и тогда, при двух участшгках, басня становится двухходовой: таковы
№ 46 («Борей и Солнце») и 70 («Дуб п тростник»),

3. Самосохранение — мотив 6 басен обычного строения: № 19, 25, 75, 76, 122, 191;
предупреждение результата— в басне № 43; с некоторой патяжкой его можно ус.мот-
реть и в баснях № 4, 18, 134 (схема типа: «рыбак поймал рыбешку; та просила дать ей
подрасти, а потом поймать еще раз; по рыбак отказался с такиьш-то словами»). Треххо
довая басня — № 32 («Убийца»),

4. Неопределенно сформулированное стремлеппе к улучшению своего положения,
«к лучшей жизни» — мотив 8 басон: № 55, 60, 69, 129 (двухходовая), 164, 179 (двуххо
довая), 180, 183 (упрощенная, с выпадением третьего звена).

5. Доверчивость—мотив4 басен: №22 (спредупрсждением результата), 158,109,193.
6. Доброта, я<алость — мотпв 4 басеп: № 120, 156, 176, 192 (с предупреждением

результата).
7. Любовь — 2 басни: № 50 п 218.
8. Радость — 2 басни: Л’а 13 и 197.
9. Горе — 3 басни: Xi 21, 23 (ср. № 183) п 78.
10. Благочестие — 2 басни: № 30 и 110.
И. Суеверие—1 басня: № 64 («Ук5чиенный собакой»).
12. Высокоулше — 1 басня: № 40 («Звездочет»),
13. Лень — 2 басни: Х° 106 и 181.

выше.

14. Месть — 1 басня: Д'з 51 («Крестьянш! п змея»),
15. Свободолюбие — 1 басня: № 131 («Галка-беглянка»).
16. Веселость — 1 басня: Л» 210 («Пастух-шутник»),
17. Подражательность — 1 басня: 203 («Обезьяна и рыбаки»).
Кроме того, в особые группы можно выделить: 1) Три двухходовые басни с сюжетом

муравей трудился, а жук бездельничал; зимой жук стал страдать, а мура-типа «летом
вей дал ему отповедь»: № 11, 112,149; 2) Три басни «папзнанку», где действие меняется
не к худшему, а к лучшему; № 138, 141 (впрочем, ее можно рассматривать как «басшо о

сдвигом пптереса па сильного), 150; 3) 33 упрощеппыо баспи по типутщеславии» со
«ситуация реплика»; так как звено «за\шсел» выпадает, то связать их с темп пли
пныьш завязочными мотивами из пашего списка невозможно. Это баспи: № 27, 37, 38,
45, 47, 54, 56, 57, 61, 72, 90, 92, 93, 96, 98, 99, 132, 136, 161, 167, 168, 174, 186, 189, 196,
198, 202, 212, 214, 215, 217, 221, 228.

Таким образом, всего к описаппому структурному типу принадлежат 171 басня,
что составляет 74% от общего количества 231 басни. Даже если пе причислять к этому
типу 33 упрощенные баспи, как слишком далеко отступающие от основпой схемы, то-
остальные 138 басен составят 60%, т. е. значительно более половины всего эзопов¬
ского сборпика.
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Эти цифры достаточно показательны, чтобы мы цмелп право назвать оппсапный тпп
басенпоп структуры «основным» для нашего материала. Поколебаться это утверждепне
могло бы только в том случае, если бы остальные 26% (плп 40%) эзоповекпх басен скла-
дыва.чпсь в другой сколько-шхбудь отчетливый единый тип. Однако этого не пропеходпт:
весь остальной материал эзоповского сборника распылен па мелкие группки басен
плп вообще несводим пи к каким типам. Перечислю! этп баепп.

Басни, в центре которых находится острота: Л*» 5, 34.
Бани, Б центре которых находится хитрость: № 9, 28, 36, 42, 66, 89, 172, 178.
Басни, в центре которых — этнология, часто шут.чпвая: № 8, 39, 103, 105, 108,

109, 166, Ш, 185.
Басни, в центре которых — констатация житейского факта: № 29, 85.

биологического факта: № 118, 145.Баспи, в центре которых — констатация
Басни, построенные па постепепеом парасташш пли убывании иапряжепностд

"   уже в
сп-

туацпи («лпса, в первый раз увидев льва, была в велпком страхе, во второй
меньшом, а в третий осмелела совсем»): № 10, 52, 159, 170, 177^, 195, 200, 20-i.

Басни с кульм1шацнец на реплике «Раньше бы так!» Лг 48, 114.
Крайняя разнородность объединяющих мотивов бросается в глаза. Наконец, пере

числим ряд басен, которые мы затрудняемся отнести  к какой бы то нп было группе.
^*2 26, 35, 53, 63, 65, 68, 71, 84, 94, 95, 102, 111, ИЗ, 119, i2i, 146, 152, 162, 175,
205, 211, 216, 224, 225, 227, 231.

Если просмотреть все эти «нестандартные» басни, можно заметить У
ность: среди них много таких, которые интуитивно воспринимаются не как ^

Ыы говорим «интуитивно», потому что ооъектпвпые
соседними жанрами до сих пор в лптературо-

и согласится назвать № 35 «Долж-

●анекдоты, новеллы, сказки п т. п
критерии размежевания между басней и
ведоиш! не выработаны. Думается, однако, что всякий л- лтппптя

г- ●● / л,т.,л1Т1гы чтобы заплатить долг, продавал свинью, «хороша
ник» не басней , а анекдотом (дол,1ШИК. чтобы кабанчиков!» - покупатель

сказал ему: «чего дпвпшься? погоди, она
басней, а ашфом (когда-то

ста.чо спадать: сперва показа-
остапется, и корабли с

свинок,а ксвпиья, к Мистериям приносит
удивился, а присутствовавший заимодавец
тебе к Диописиям л козлят родит»); № 8 «Эзоп па ворфп» ^
вся земля была покрыта морем, потом оно в три приема
Л!!СЬ горы, ПОТОМ - ньшошняя суша. а потом

кораоельщпками станут пеиужЕЫ.ми). JN-1 у ^^^^дась, сказав «я не птпца, а мьхшь»,
кой (летучаямышь попалась "^^^^^роизведеипях эзоповского сборника, как

басню) или № 71 «Трус, отыскавший золотого льва»
В общей сложности пз 60 «пестапдарт-

в171 «стандартной»

ПС

— не басней, а сказ-

Apyroii раз— «я по мышь, а
№ 64 «Оратор Демад» (пародия

(школьная этопея), по вообще; между тем
ных» басен около 20 ощущаются как «неи* ттчпрпка  н почти псключитольно в
басне такие исключения если ц попадсио , „атттл, \птг,ль что описанный выше

. это еще более поДТ=вР-Да- "Д

ГлСлянн 0бр1м будут разработаны структ^ые
. (ОНИ будут значительно сложнее, чел Д ^

-  класспчески разработанная В. Р
сыежпымп жанрами будет ° II

п тем же материалом образов

па

оаспях упрощеппых
четырехчлеппы!! сюжетный тип
можно предполагать, что когда
схемы для жанров анекдота, сказки и пр

схема волшооноп сказки
пн; свидетельство —
пом), то провести границы между баспеп Ц
видно,%то все эти жанры могут схеме,
мотивов, по выстраивают его каждый „ ^ „gj-onuan ее часть, сводится к

Итак, сюжет эзоповской баспи, самая у _ этого стало
формуле: «Некто захотел нарушить положс этого стало не лучше, а хуже»,
лучше, по когда он это сделал, оказалось, * ' отрицание всякой попытки его
Утверждоипе существующего ^.опсерватпзма, традищюпализма, а от-
пзмоиить — в этом «пафос» басни. Эт PnavMccTcn, па определенном истори-
шодь не паступательности и ' „лтократпп в VII—VI вв.,— басня с

ческом этапе,- имепио, в нору практицизма могла быть п была орудием
ее апофеозом здравого с.мысла н зДОр прогрессивность природным п пеотъ-
прогресспвпои общественной борьбы. „.тл.ттрй степени ошибочно,
омлемым свойством басецной идеология в высшей степени
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Спрашивается, почему же в таком случае этп, казалось бы, очепидпые черты пдо11-
пого облика аптпчпой басни ускользалп от столь хшогпх первоклассных исслодовато-
лен? Причины этого, по-впдпмому, следует искать в обш;ем подходе пауки конца XIX в. к
проблеме баепп — да п не только басни. Это было время последнего увлечения Quollen-
untersuchungen, когда казалось, что дошедшие до нас пропзведеппя античной словес
ности почти сплошь представляют собой слабые переработки не дошедших до пас таин
ственных шедевров. Басенный жанр, начало которого относится к глубокой древности, а
сохранившиеся тексты — к весьма позднему времени, представлял собой особенно удоб
ное поприще для гипотетических nocTpoemiii подобного рода. Если пересмотреть сужде
ния Крузиуса п его учеников, отчасти упомянутые нами вначале, бросится в глаза, что
их меньше всего занимают подлинные тексты «Августапы» и других сборников, дошед
ших до пас; они говорят почти псключптельпо о «прабаснях», бытовавших в VI—вв.,
U раскрашивают зыбкие очертания этих басен все.ми красками своих предстаплепий
о «народной идеологши) п «народном стиле».

Особенно важные последствия имела гипотеза Крузиуса
пой формой эзоповского сборника была «народная книга об Эзопе»
Эзопа со вставлеппымп в него по ходу де^гстния десятками

о том, что первопачаль-
жизпооиисашю

и чуть ли пе сотнями расска
зываемых басен. Жизпеонисапие Эзопа в поздней редакции (I—II вв, п. э. п еще более
позднпе пер:?работкп) до нас дошло, п оно, действительно, отличается п бунтарской
«народной идеологией» и красочгалм «народным стиле.м». Ио в том-то и дело, что между
«}Кизнеош1санпем» п «Августанекпм» сборником басен (относящимся к тому же времени
и послужившим ПСТ0ЧШ1К0М для всех остальных) пет решительно никаких точек со-
прпкосповеппя — пи идейных, ни стплпстпческих. Эти два памятника никоим образом
пе могут составлять две половинки расколовшейся «Ur-Volksbucli»,  объединявшей
будто бы жизпеоппсание и басни одной рамке. Это уже общепризпаппо, и крузнусоп-
ская гипотеза о всеобъемлющей Ur-Volksbuch давно оставлена. Ио пережитки ее живучи
II представление об идеологии эзоповских басеы до сих пор связывается в созпаиии ис
следователей с представлением об идеологии «Лчпзпоописапия Эзопа».

Образ Эзопа и баснп Эзопа — предметы различные, п изучаться они должны по
рознь. Образ Эзопа «Жизнеописания», раба, мудреца  п насмешника, сохранил те черты
революционного пафоса, которые были в идеологии демоса VII—VI вв.; басни Эзопа
сохрапплп те черты обывательского консерватизма, которые были в тон же идеологии
Идейное содержание «Н^нзпеошюания Эзопа» мы пытались раскрыть в другом месте
идейное содержание эзоповских басен лшг пошлталпсь разобрать в настоящей заметке'
Если этот анализ н был несколько громоздок он все же может представлять некоторый
методологический интерес — как папомппаппе о той осторожиости, которая требуется
от всякого исследователя прп сложной работе по выявлению идеологического смысла
литературных пропзведешш.

М. Л. Гаспароо

PLOT AND IDEOLOGY IN AESOP’S FABLES
by M. L. Gasparov

The social criticism and revolutionary spirit of the collection кполуп as Ac.sop’s fables
should not be exaggerated. In the ideology of the demos in the seventh and sixth centuries
there Tvere both revolutionary and conservative elements: the first were inlieriled by
the «Life of Aesop», the second by the fable collections that have survived to our day.
This may be shown by analysis, in the first place, of the moralistic epimytbs and, in the
second place, of the plot structure of the fables in the basic collection (the Л ugus-
tana). The epimytbs may be boiled down to the following main tlieses: the world is ruled by
evil: fortune is fickle, appearances deceptive; passions are ruinous; everyone ought to be con
tent with his lot and not strive to better it; everyone ought to look out for himself and seek
his 04vn advantage (these account for about 72% of all the epimytbs). The plot of most of

Cm. M. JI. Гаспаров, Две традггцшг в легенде об Эзопе, ВДИ 1967 Л'г 2
стр. 158—1G7.
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the fables may be reduced to the scheme: «so-and-so decided to cbande the way the matters
sload in order to improve his own position; but when he’d done it the result turned out to be
not better for him, but Avorse» (the four-part scheme—«exposition, idea, action, unexpected
result» — in its different variations, occurs in 60—74% of all the fables in the Augusfana;
all the variations are discussed in detail in the article). Practicism, individualism, scep
ticism, pessimism — this is the' typical ideology of the small property-owner, familiar
in European literature from I-Iesiod’s time to our own.

0 МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ДРЕВНЕГО ЕВПАТОРИЯ
Boiina скифов с Хсрсопесом но времена Митрпдата Евпатора даспо привлекает

шшмацис псторпков и имеет обширную библпографпю. Тем не мепсе ьшогпе события
этой войны еще по ясны для пас. Так, до настоящего времени пе локализован Евпато-

06 основанип этой крепости упо-puii — крепость , сооружоппая в Крыму Дпофаптом.
Шпшется в знаменитом херсонесском декрете в честь
Диофанта Название ее (Eu::a“6p'.ov) пзвестио нам
из Страбона -.

Для определения местоположения этого города
нам собы-разберем последовательно ход известных

тип. Декрет сообщает: Диофант, «прибыв
род, отважно совершил со всем войском переправу
па ту сторону», где п разбил Палака. Затем, «поко
рив окрестных тавров и основав город на (том) месте,
Диофант отлучился в Боспорскиоместности»... Через
пто пмеппо была совершена переправа? На этот счет
в Литературе существуют три точки зрения. В. Юр^
гевпч считал, что речь идет о переправе из Малой
Азии в Херсопес®. Это лшепие было справедливо
опровергнуто В. В. Латышевым, указавшим

поело

в наш го-

что
сооб-

переправа упомпиается в декрете

go.

Западный Крым. Условные
обозначеппя; 1 — Керкпнпти-
да; 2 — городище Кар^-Тобе;
3 — городище Алма-Тамак;

Боль-
Щения о прибытии Дпофапта в Херсонес
шипство исследователей считает, что речь идет о пе
реправе из Херсопеса па северную сторопу сва

стопольской бухты Приплв эту близости от Хорсоноса.

●i — Херсонес

мы должны искать Евпатории ” ^„ом .шеппи, согласно которому раз-
Это находит подтверждеппо и в общераспро Р ,о,кпо6срешного Крыма. Прави.ль-
бптыо Дпофаитом тавры - это наоелепио ^“1 ^ обстоятельством, что
ность такой трактовки, но первый взгляд, Д Р ^ гаванью Ктеяупт: «Был
У Страбона Евпатории упошюается стены херсонесцев

также и Евпатории, основаплыи строками выше тот же автор указы-
мы

есть

с... Здесь был и иорт Ктепупт» симболоп Лимен (Балак-лавой)
вает, что Ктедунт находится между Хсрсопе ^.„.„„слепне городов, находящихся
Этот фрагмент текста Страбона представляет со т-репостп Палакп1Ё, Хаб и Иеа-
в разшлх пунктах Крыма: сначала называются скифские крепости

1 IOSPE, К, № 352.

3 |.‘ю р”г'’еГЙ’ч'!' Псифиз?,’д^Йвгето города Херсопеса
наград Диофанту, ЗООИД, XII, 1881, стр. 2 .

' cPT.Ve бТле^в; Северное Причерноморье, М.- Л.
I-, стр. 305; RE, т. 6, s. v. FAipatoria.

O S t г a b о, VII, 4, 7. См. SC. I, стр. 127
’Strabo, VII, 4, 3. Cm. SC, I, стр. 124.

и

пазначеппи почестейо

'1953, стр. 95; IOSPE,.


