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Басенное наследие А.П. Сумарокова 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра русской и классической филологии 

 
Научный руководитель: к.п.н., преп. Шешнева И.В. 

 
 
Литературное  наследие  А.П.Сумарокова  отличается  исключительной  широтой  и  разнообразием.  Он  был  талантливым 

публицистом, критиком,  теоретиком литературы, журналистом, прославился как драматург, автор девяти трагедий и двенадцати 
комедий, которые, по существу, составили основу репертуара русского театра во второй половине XVIII века. 

Как  поэт  А.П.  Сумароков  разрабатывал  почти  все  стихотворные  жанры:  торжественные  и  духовные  оды,  эклоги,  идиллии, 
элегии, баллады, мадригáлы, сатиры, притчи, эпиграммы, песни,  эпитáфии, пародии. Особенно знамениты его басни  («притчи»), 
которые пользовались большой популярностью.  

А.П. Сумароковым написано около 400 басен.  Его можно назвать  создателем русской национальной басни. Принципы жанра 
басни  А.П.Сумароков  изложил  в  "Эпистоле  о  стихотворстве".   По  содержанию  и  стилю  притчи  А.П.Сумарокова  самобытны  и 
оригинальны: они тесно связаны с русской действительностью. 

А.П.  Сумароков  придал  басне  злободневный,  полемический  и  сатирический  характер,  населил  ее  легко  узнаваемыми  и 
типичными персонажами, использовал в этом жанре традиции устного народного творчества. 

Специфической  чертой  басен  А.П.Сумарокова  является  разговорный,  иногда  нарочито  сниженный  и  простонародный,  язык, 
пересыпанный пословицами и поговорками.  Его басенный стих —  вольный  (разностóпный)   ямб,  который после А.П.Сумарокова 
стал типичной принадлежностью русских басен, в том числе басен И. А. Крылова. Специфика языка и стиля басен А.П.Сумарокова ‐ 
это  комические или сатирические сценки, моментальные бытовые зарисовки. 

Основными объектами сатиры А.П.Сумарокова в баснях являлись корыстолюбивые судьи, спесивые дворяне, невежественные 
помещики, разбогатевшие и нечистые на руку купцы и торговцы, сварливые жены и просто глупцы и завистники. Но больше всего 
от него доставалось бюрократам и чиновникам («крапивному семени», как их называли в народе). 

Заслуги  А.П.Сумарокова  признавал  в  пору  своей  творческой  зрелости  А.С.  Пушкин.  В  набросках  одной  из  статей  1827  года 
Пушкин  писал:  «Сумароков  лучше  знал  русский  язык,  нежели  Ломоносов,  и  его  критики  (в  грамматическом  отношении) 
основательны... Сумароков требовал уважения к стихотворству». 

Великий русский критик В. Г. Белинский считал  Александра Петровича Сумарокова одним из «образованнейших и умнейших 
людей того времени» и подчеркивал, что, «не изучив его, нельзя понимать и его эпохи». 
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