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Статья посвящена анализу и объяснению содержательных трансформаций, которые фольклорно-
мифологический сюжет о Льве и Мыши претерпел в одноименной басне И.А. Крылова. Произведение 
сопоставляется с басней Эзопа «Лев и Мышь» и басней Жана де Лафонтена «Лев и Крыса». С опо-
рой на литературно-критический материал сделан вывод о том, что сюжетная трансформация 
связана с эволюцией басенного жанра в творчестве Крылова. Прослеживается связь нравоучитель-
ного вывода, завершающего басню И.А. Крылова, с русским пословичным фондом. 
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ворческое наследие И.А. Крылова: бас-
ни, пьесы, сатирическая проза и публи-

цистика – является одной из жемчужин оте-
чественной культуры конца XVIII – первой 
половины XIX вв. Будучи неотъемлемой ча-
стью мировой литературы, произведения 
И.А. Крылова отражают самобытную рус-
скую культуру. Одним из ярких примеров 
таких взаимосвязей служит басенное творче-
ство писателя. 

Басня «Лев и Мышь» уже становилась 
объектом научного исследования. Так, 
Р.Р. Мусабекова рассматривает особенности 
разработки сюжета о Льве и Мыши в баснях 
Эзопа, Жана де Лафонтена, И.А. Крылова и 
татарского писателя Г. Тукая. Вместе с тем 
именно в творчестве И.А. Крылова сюжет о 
Льве и Мыши развивается в непривычном 
ключе. Художественная самобытность кры-
ловской басни особенно ярко проявляется на 
фоне тематически схожих фольклорных и ли-
тературных текстов. С этой точки зрения басня 
И.А. Крылова «Лев и Мышь» исследована не-
достаточно. Актуальность нашей статьи со-
стоит в попытке восполнить этот пробел и по-
казать специфику басни «Лев и Мышь» на бо-
лее широком литературном и фольклорном 
фоне. Задача исследования – выявить отличи-
тельные сюжетно-композиционные особенно-

сти указанного произведения. 
Нравоучительная история о Льве и Мыши 

связана с обширным историко-культурным 
контекстом: фольклорно-мифологический 
сюжет о крупном хищнике (льве, тигре, мед-
веде, слоне), которого освобождает из ло-
вушки мышь, широко распространен у раз-
личных народов (египтян, греков, индийцев, 
славян и т. д.). В силу различных обстоятель-
ств жизнь Мыши оказывается во власти 
Льва, и всесильный царь зверей великодуш-
но милует слабого [2]. 

В античной литературе этот мотив вопло-
тился в одной из басен Эзопа. Мышь потрево-
жила спящего Льва. Проснувшись, царь зверей 
вознамерился съесть возмутительницу спокой-
ствия, но та стала молить о пощаде. Мышь 
уверила Льва, что в свое время отплатит ему 
добром. Царя зверей рассмешили слова Мыши, 
однако он отпустил ее с миром. Спустя некото-
рое время могучего зверя поймали охотники. 
Услышав его стоны, Мышь прибежала и пере-
грызла веревки, а на прощание сказала так: 
«Тогда ты надо мною смеялся, словно не верил, 
что я смогу отплатить тебе за услугу; а теперь 
будешь знать, что и мышь умеет быть благо-
дарной» [6, с. 134] (перевод с древнегреческого 
языка выполнен М.Л. Гаспаровым). Мораль 
басни такова: судьба переменчива, и приходит 
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время, когда «сильный» нуждается в помощи 
«слабого» [6, с. 134]. 

Басня И.А. Крылова «Лев и Мышь» впервые 
была напечатана в «Библиотеке для чтения» за 
1834 г. [3, с. 464]. Однако русский баснописец 
придал «бродячему сюжету» национальный 
колорит и реалистическое звучание. 

Первое содержательное отличие наблюда-
ется уже в завязке сюжета: Мышь смиренно 
просит Льва позволить ей поселиться рядом, 
мудро предупреждая властителя зверей: «Но 
будущее кто угадывать возьмется – // Как 
знать? кому в ком нужда доведется? // И как я 
ни мала кажусь, // А, может быть, подчас те-
бе и пригожусь» [3, с. 187]. Разгневанный 
Лев прогоняет Мышь, пригрозив ей смертью 
за неслыханную дерзость. 

В фольклорно-мифологических наррати-
вах и в античной басне основная часть ана-
лизируемого сюжета выстроена на основе 
зеркальной композиции: Лев в свой черед 
становится пленником. Один эпизод (Лев 
милует Мышь) зеркально повторяет другой 
(Мышь спасает Льву жизнь) [2; 6, с. 134]. В 
басне Крылова композицию основной части 
также можно назвать зеркальной, но «зер-
кальные» эпизоды по своему содержанию 
«отрицательные»: сначала Мышь была не-
справедливо обижена Львом, а теперь Лев 
попадает в опасную ситуацию, рискуя поте-
рять не только свободу, но и жизнь: «Льву да-
ром не прошла, однако ж, гордость эта: // От-
правяся искать добычи на обед, // Попался он в 
тенета. // Без пользы сила в нем, напрасен рев 
и стон, // Как он ни рвался, ни метался, // Но 
все добычею охотника остался, // И в клетке 
напоказ народу увезен» [3, с. 187-188]. 

Развязка в произведении И.А. Крылова «Лев 
и Мышь» существенно отличается от таковой в 
фольклорно-мифологических источниках и ан-
тичной басне. В фольклоре народов мира и в 
античной литературе Лев вознагражден за про-
явленное милосердие [2; 6, с.134]. Русский 
баснописец беспощаден к заносчивому вла-
стелину зверей: «Про Мышку бедную тут 
поздно вспомнил он, // Что бы помочь она ему 
сумела, // Что сеть бы от ее зубов не уцелела // 
И что его своя кичливость съела» [3, с. 188]. 

Таким образом, царь зверей наказан за 
гордыню и черствость, «необходимость ми-
лости к слабым доказывается от противного»              
[6, с. 1163] (на такое преобразование сюжета 

обратила внимание и Р.Р. Мусабекова [4, с.76]). 
Дидактическая установка меняется: перед 
нами нравоучительный рассказ, в котором 
при всей его аллегоричности ярко выражено 
реалистическое начало. Эту особенность 
басенного творчества Крылова неоднократ-
но отмечали литературоведы и критики. 
В.Г. Белинский обращал внимание на жанро-
вую многоплановость басен Крылова: «это 
повесть, комедия, юмористический очерк, 
злая сатира, словом, что хотите, только не 
просто басня» [1, с. 501]. Ю.В. Стенник от-
мечает, что басни Крылова, сохраняя прису-
щую этому жанру композиционно-образную 
структуру, обогащаются новой эстетической 
функцией: не только поучать, но и обличать 
социальные пороки [5, с. 192]. 

В басне И.А. Крылова по существу не од-
на, а две морали. Первый нравоучительный 
вывод гласит: даже сильнейшим мира сего в 
смутные времена могут помочь те, кто ка-
жется маленьким и незначительным. Здесь 
прослеживается влияние античного источни-
ка – басни Эзопа. Второй назидательный вывод 
подается как своеобразный авторский коммен-
тарий, послесловие: «Не попусту в народе го-
ворится: // Не плюй в колодезь, пригодится // 
Воды напиться» [3, с. 188]. Комментаторы от-
мечают связь этой афористичной концовки с 
пословицей «Не плюй в чужой колодец, слу-
чится в нем воды испить» [3, с. 464]. 

Существует сюжетная взаимосвязь между 
басней И.А. Крылова «Лев и Мышь» и бас-
ней «Лев и Крыса» Жана де Лафонтена            
[3, с. 464]. Французский баснописец также 
сопроводил нравоучительную историю дву-
мя выводами: первый дан в зачине басни как 
неотъемлемая часть повествования, второй 
подается как авторское послесловие. В басне 
Лафонтена сюжет развивается по канону 
(Лев освобожден Крысой). Однако в фи-
нальном авторском комментарии смысловые 
акценты расставлены иначе, чем в античном 
источнике: «Терпение и время // Сделали 
больше, чем сила и ярость» [4, с. 75] (цитата 
заимствована нами из подстрочного перевода, 
выполненного Р.Р. Мусабековой). Такая мо-
раль построена на следующих ассоциативных 
связях: Лев становится символом силы и неис-
товости, образ Крысы выступает как аллегория 
внешне незаметного упорного труда, который 
приводит к желаемому результату. Авторский 
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вывод Лафонтена звучит как философское за-
ключение, как афористическая концовка без 
осуждающего подтекста. 

Подведем итоги. Международный сюжет 
о Льве и Мыши, уходящий корнями в мифо-
логию различных народов и разрабатывав-
шийся в мировой литературе (в частности, в 
басенном творчестве Эзопа и Жана де Ла-
фонтена), претерпел существенные смысло-
вые трансформации в одноименной басне 
И.А. Крылова: мотив спасения как награды 

за великодушие заменен мотивом наказания, 
воздаяния за жестокосердие. Русский басно-
писец сохраняет «зеркальную» композицию, 
что усиливает нравоучительный пафос бас-
ни. Дидактизм басни И.А. Крылова «Лев и 
Мышь» тесно связан с сокровищами народ-
ной мудрости, представленными в русском 
паремиологическом фонде. Сюжетная транс-
формация связана с проявлением черт реа-
лизма как художественного метода в басен-
ном творчестве писателя. 
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