
МУДРОСТЬ
ДРЕВНЕРУССКОЙ
СКАЗКИ



География важнейших находок представителей разных эволюционных 
линий Homo, живших в последние 500 тысяч лет.
Источник: https://elementy.ru/novosti_nauki/433769/Proiskhozhdenie_chelovechestva_v_svete_novykh_dannykh_paleoantropologii_i_genetiki

Таблица сравнения верхнепалеолитичесих культур
Восточной Европы.



Палеолитическая венера из 
Костёнки





Ленточная диаграмма славянских археологических культур 
по столетиям и связи между ними



Реконструкция человека со стоянки 
Костёнки-14 (М.М. Герасимов)



Ранние достоверно 
славянские археологические 
культуры, возникшие на 
основе киевской в V веке, и их 
распространение на запад и 
юг Европы. Расселение 
славян в VI веке выходит за 
границы культур







Распространение наземных и полуземляночных 
жилищ в 9 - первой пол. 10 вв.
1) граница лесостепи; 2) наземные жилища; 3) 
полуземлянки



Сельские 
поселения 10-13 вв.



Древний Любеч

Реконструкция 
замка и план замка





Подлинный квартал XII века восточнославянского городища Берестье 
(Белоруссия),
единственный в своем роде сохранившийся до наших дней.

Город развивал экономические связи с Поднепровьем, Волынью, 
Причерноморьем, Кавказом, Востоком, Прибалтикой, западноевропейскими 
землями. Среди предметов импортного происхождения выделяются раковины 
каури ХI–ХII вв. (Индийский океан).









Однако в Древней Руси развивалось и чуждое церковности народное творчество. В 
условиях феодального общества его проявление было ограничено рамками 
декоративно-бытового применения.

Славянская вышивка изначально 
служила оберегом.

Каждый элемент орнамента имеет 
свой магический смысл





Шигирский идол 
(Свердловский областной 
краеведческий музей)
археологический памятник, 
древнейшая в мире 
сохранившаяся деревянная 
скульптура. Возраст ок. 12 100 
лет.
Был высотой 5,3 м.



Збручский идол (в Краковском 

археологическом музее)
памятник X-XIII веков славянского языческого 
культа, каменный идол, найденный в реке Збруч 
(приток Днестра) у села Лычковцы (ныне 
Тернопольская область, Украина) в 1848 году. 
Представляет собой четырёхгранный столб 
высотой 2,67 м, высеченный из серого 
известняка.



«И стал Владимир княжить в Киеве 
один и поставил кумиры на холме за 
теремным двором: деревянного 
Перуна с серебряной головой и 
золотыми усами, и Хорса и 
Даждьбога, и Стрибога, и Симаргла 
и Мокошь. И приносили им жертвы, 
называя их богами, и приводили 
своих сыновей, и приносили 
жертвы бесам, и оскверняли землю 
жертвоприношениями своими».

«Повесть временных лет», 850 г.

Миниатюра из Радзивилловской летописи, конец XV века



Высший пантеон Лунных и Солнечных династий богов
(по «Книге Коляды», «Мифам славян» и «Гамаюновым песням» А.Асова).



проблема 
пантеона



Сказки существуют автономно от пантеона, 
поскольку являются производным от мифа.

По мере утраты мифом ритуала из мифа стала 
формироваться сказка.

«Сказка - миф, потерявший социальную значимость»
В.Я.Пропп



Можно приблизительно
определить время возникновения некоторых сказочных 

сюжетов.



«ИНСТИТУТ БАБУШЕК»

появился ок. 1,8 
млн лет назад.
Это первый вид 
нашего рода, 
который имеет 
структуру, более 
похожую на нашу, 
и аналогичный 
жизненный цикл, с 
более 
длительным 
ростом, в 
котором грудное 
вскармливание и 
детство 
разделены.

ок 150 000 лет 
назад 
произошли 
культурные 
преобразовани
я, которые 
усилили 
миграции и 
увеличили 
популяции за 
счет изменения 
образа жизни. 
Представление 
о воскрешении 
мёртвых

ок 60 000 лет назад
Изменение 
культурной 
организации за 
счет резкого 
накопления опыта

Успех вида 
является 
репродуктивным, 
но наш успех 
достигается за 
счет увеличения 
времени, в 
течение которого 
он не является 
репродуктивным: 
это дало большую 
интенсивность 
накопления опыта 
и обеспечило 
скачок в развитии 
мозга.Дети скрывают огромный потенциал, но для его 

развития им требуется интенсивная и 
продолжительная забота, зачастую 
превышающая возможности родителей. Бабушки 
смогли это компенсировать.



Илл. к сказке «Василиса 
Прекрасная»

И. Билибин, 1900
Хозяйка леса, 

повелительница зверей и 
птиц,

охранительница границ 
царства Смерти

лежит из угла в угол на 
печи на девятом кирпиче 
Баба-Яга, костяная нога, 
нос в потолок, губы на 
притолоке висят, а 
сиськи избушку обвили.



К числу самых распространенных сюжетов, 
связанных с медведем, относится сказка «Маша и 
медведь» (жертвоприношение) и «Медведь – липовая 
нога» (тотемизм).

Культ медведя
у народов нижнего Амура 
и Сахалина (нивхи, ульчи и 
др.), а также нижней Оби 
(ханты, манси).

на фото:
«день медведя» у айнов

Медведь – символ природы, общности, 
рода,, государственности.



Волк – это главный 
символ непокорности и 
свободы человека. 

«Иван-царевич на Сером 
Волке»

В.М. Васнецов (1889)

Фрагмент схемы серебряного браслета 
из клада XII века из городища Галицкого 
княжества, расположенного около села 
Городище Деражнянского района 
Хмельницкой области.



Мотив змееборства

Праиндоевропейский миф о 
борьбе героя-громовержца и 
хтонического змея
Возник ок. III тысячелетия до 
нашей эры или примерно III-II 
веками до нашей эры 
(зарождение металлургии у 
славян).



«Морозко», «12 месяцев» и «Безручка»
10 - 4 тыс лет до н.э.: «неолитическая революция» и 
становление частной собственности

Распространение земледелия из Юго-Западной Азии в Европу, между 9600 и 4000 
гг. до н. Э.



Самые ранние сведения о русских сказках относятся к XII 
веку («Слово о богатом и убогом»).

Кирилл Туровский (12 в): баяние басен - 
грех
епископ Серапион Владимирский (13 в): 
запретно басни баять!
митрополит Фотий (15 в.): 
воздерживайтесь от слушания басен!

Иван Грозный, Василий Шуйский, Алексей 
Михайлович держали у себя при дворе 
скоморохов, которые исполняли сказки, 
когда царь отходил ко сну.

Алексей Михайлович: специальная 
грамота с требованием положить конец 
«сказыванию» и «скоморошеству» (1649).

Первые сборники русских сказок 
появились в конце XVIII века.

А.С.Пушкин, И. М. Снегирев, П. В. 
Киреевский, В. И. Даль, А. Н. Афанасьев, И.
А.Худяков, П.А.Бессонов, В.Г. Белинский, 
А.М. Горький, Н.В.Гоголь

А.Н.Афанасьев «Народные русские сказки» 
(1855-1863-е)



В 1930-е годы Владимир 
Пропп начал выступать 
с докладами по 
фольклористике.

Пропп представлял 
свои исследования 
«Сказочной комиссии» на 
отделении этнографии 
при Географическом 
обществе, на секции 
фольклора в 
Институте истории 
искусств, на секции 
«Живая старина» в 
Институте 
сравнительного 
изучения литератур и 
языков Запада и 
Востока имени 
Веселовского.

Владимир Яковлевич 
Пропп (1895-1970)



Двойное погребение на стоянке Сунгирь. 
Реконструкция. Либор Балак







ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫ
Й

СМЫСЛ СКАЗКИ



Первейшая задача сказки, ее сверхзадача,  это ввести 
начинающего жизнь человека «в курс дела» 
человеческого общежития, преподать ему азы 
правил человеческого бытийствования, тех правил, 
без которых оно вообще не может состояться, 
закрепляя полученные знания эмоциональными 
переживаниями. При этом помогает понять, что 
каждый человек ошибается и это нормально.

Сказки подсвечивают диалектику мира: 
без зла не может быть добра, и 
наоборот; без чудовищного не может 
быть прекрасного, и наоборот — это 
открывает к восприятию мир таким, 
каков он в действительности есть. 
Благодаря сказке ребенок познает мир 
не только умом, но и сердцем: он 
откликается на события и явления 
окружающего мира, и в своем 
глубинном переживании выражает свое 
отношение к добру и злу.

Если внимательно проанализировать сказки, можно 
заметить в русских народных сказках одну общую 
главную мысль:

«Самое важное – это жизнь рода и общества, а не 
одного человека».



ПСИХОЛОГИЧЕСК
ИЙ СМЫСЛ 
СКАЗКИ

Любая сказка по сути является средством 
психокоррекции ситуативного поведения, ратуя за 
формирование жизненных креативных стратегий.

Сказка указывает преимущество человека перед животным, определяя 
возможность человека и его  необходимость стать выше самого себя и 
ситуаций.

Запечатлевает некий универсальный человеческий 
опыт, в том числе психологический: сказки отражают 
базисные паттерны психики. Помогают людям 
вывести наружу глубоко спрятанные эмоции и 
вернуться к своему эмоциональному содержанию.



Герои отправляются в путешествие не ради получения 
профессии или богатства: они ищут себя, проходят через 

испытания (пытают счастье, познают себя и свои 
границы),

и судьба сама их награждает.

Джозеф Кэмпбелл
(26.03.1904 - 
30.10.1987)





СКАЗКОТЕРАПИЯ

это направление практической психологии, 
метод, использующий сказку для решения 
задач в области воспитания, образования, 
коррекции поведения, профилактики 
психологических отклонений, 
психологической и психотерапевтической 
помощи и др.



В ТЕРАПИИ СКАЗКА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ:

Решение задач, стоящих перед человеком. Рассказанная история 
показывает проблему, идентичную реальной, и способы ее 
преодоления.

Развитие мыслительных процессов: совершенствования памяти, 
внимания, логического мышления, речевое (понятийное, 
символическое) развитие.

Передача и проработка ценностей.

Выявлением забытых, далеких детских травм через анализ любимого 
произведения человека либо истории, придуманной им самим.

Эмоциональное насыщение. Искреннее сопереживание героям 
повествования позволяет снять имеющуюся блокировку на 
определенные эмоции, полноценно прожить их, назвать и принять 
положительные и отрицательные чувства.

Изменение поведения: мягко поворачивают поведенческие реакции 
детей в сторону более эффективных, безопасных, допустимых.



























ЧЕМУ УЧАТ СКАЗКИ?

Любить семью, строить семейные отношения, 
соблюдать социальные роли и обязанности:
«Маша и медведь», «Волк и семеро козлят», 
«Мороз Иванович», «Репка», «Крылатый, 
мохнатый да масленый» 

Ценить дружбу, помогать друг другу:
«Лиса и журавль», «Как собака другга искала», 
«Петушок золотой гребешок», «Бобовое 
зернышко».

Быть находчивым и смекалистым в сложных 
ситуациях:
«Бычок - смоляной бочок», «Заяц-хвастун», 
«Жихарка», «Мужик и медведь».

Бороться с пороками:
«Пузырь, соломинка и лапоть», «Лиса и дрозд», 
«Лиса и заяц».

Воспитывать в себе лучшие качества:
«По щучьему велению», «Никита Кожемяка, 
«Садко», «Марья Маревна».



ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ СМЫСЛЫ:

За плохие поступки рано или 
поздно придется ответить. 
Сказочные злодеи лживые, 
жестокие и трусливые. Они 
обижают тех, кто слабее, и 
поначалу радуются. Но история 
всегда заканчивается наказанием.
Сила – не главное. Даже могучие 
богатыри, способные одной 
рукой выкорчевать дуб и 
отрубить голову Змея, 
побеждают не грубой силой, а 
сообразительностью и 
смекалкой. Умом может победить 
и трусливый Заяц, и
маленький мальчик Жихарка.
В сложной ситуации нужно 
заручиться помощью. В 
волшебных сказках главный 
герой для решения непосильной 
задачи находит помощников. 
Каким бы
славным и умным он ни был, а 
справиться в одиночку сложно. 
Важно уметь находить друзей, 
помогать друг другу.

В каждой сказке своя мораль 
и главная мысль:

Добро всегда побеждает зло 
(«Илья-Муромец и Соловей-
Разбойник»).
Легко хвалится, легко и 
свалиться. («Колобок»).
Будь трудолюбивым и 
терпеливым, тогда жизнь 
наградит. («Морозко»).
Как аукнется, так и 
откликнется. («Лиса и 
журавль»).
Счастье не в красоте и 
богатстве. («Царевна-
лягушка»).
Если внимательно 
проанализировать сказки 
разных народов, можно 
заметить в
русских народных сказках 
одну общую главную мысль: 
«Самое важное – это
жизнь рода и общества, а не 
одного человека».


