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В древние времена, когда сказка только 
зародилась ( а самые древние сказки появились 
вместе с древнейшими мифами ) сказки не были 
предназначены для детей, их рассказывали тем, кто 
вступал  во взрослую жизнь, проходил  обряд 
посвящения во взрослые.  Сказка была очень 
серьезным делом

Сказки бывают разные. Самые древние – сказки 
о животных. Когда –то люди верили , что каждый 
род произошел от определенного животного. Такое 
животное называлось  тотемом. Тотем объявлялся 
покровителем рода: его нужно было почитать.

Первобытный человек жил в страхе перед 
тотемным животным, в роли которого мог быть не 
только медведь, но и мышь



Однако постепенно человек освобождался от страха , и  
на смену ему приходил смех. Животные наделялись 
постоянными качествами. Какими? Попробуйте вспомнить. 
Получалось, что изображались животные, а высмеивались 
пороки людей – жадность, глупость, лень

Сказка сохранила следы очень многих обрядов и 
обычаев: многие мотивы только через сопоставление с 
обрядами получают свое объяснение. Так, например, в сказке 
«Крошечка-Хаврошечка» рассказывается, что девушка 
закапывает кости коровы в саду и поливает их водой . Такой 
обычай или обряд действительно имелся. Кости животных 
почему-то не съедались и не уничтожались, а закапывались

Иногда  только из сказки ученые и могут почерпнуть 
знания о каком-либо обряде, бытовавшем в древности



Литературная сказка (авторская сказка, писательская сказка) это 
литературный эпический жанр в прозе или стихах, опирающийся на 
традицию фольклорной сказки. Литературная сказка уходит своими 
корнями в сказку народную; фольклорные сказочные повествования 
часто являлись источниками авторских.

Писатели-сказочники Ш. Перро и Х.К. Андерсен вспоминали, 
что истории, которые они передали в своих сказках, были услышаны 
ими от народа. А.С. Пушкин записывал народные сказки, и они легли 
в основу его сказочного цикла. Сказочные традиции родного Русского 
Севера отразились на творчестве писателей 20 века С.Г. Писахова и Б.
В. Шергина.



Сказка — первый литературный жанр, 
с которым знакомится каждый ребенок. Простые 
сюжеты заставляют играть воображение. Тем 
удивительнее тот факт, что жанру сказки 
более тысячи лет. Под сказкой чаще всего понимают 
фольклорное (народное) произведение, которое 
создавали и передавали в устной форме. Позже 
появился жанр литературной сказки. У такого 
произведения есть один автор, она закреплена в 
письменной форме, а ее сюжет зачастую связан с 
фольклорной сказкой. 



Какие признаки жанра сказки? Его можно узнать по таким 
характерным чертам: 
• Сюжет построен на противостоянии добра и зла. 
• Положительные герои (спящая красавица, Иван-дурак, Иван-

царевич, батыр, Алдар-косе) олицетворяют представление людей 
о высокой морали, справедливости, истинной красоте и пр.

• Отрицательные персонажи (злая мачеха, Кащей Бессмертный, 
Жезтырнак, Албасты и пр.) обычно символизируют темные силы, 
чуждые человеку.

•  Используются устойчивые фразы. Например, в начале 
повествования часто встречаем «Жили-были…», «В некотором 
царстве, в некотором государстве…», в конце — «Стали они жить-
поживать и добра наживать», «Сказка — ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок». 

• События наполнены волшебством. Зачастую главный герой или 
его помощники наделены особыми способностями либо 
используют чудесные предметы, прибегают к помощи волшебных 
животных. 

• Персонаж сказки статичен, его характер не меняется на 
протяжении всей истории. 

• Хорошие герои обязательно побеждают плохих, а зло всегда 
получает по заслугам. 



Сказка  призвана развлекать и удивлять, но также и поучать. 
В каждой истории есть мораль, через такие сюжеты люди 
высказывали свой взгляд на добро и зло, нормы морали, ценности. 

Как появился жанр сказка? Сказку как отдельный жанр 
начали выделять не раньше XVII века. До этого границы между 
эпическими жанрами были стерты, под сказкой можно 
подразумевать любой устный рассказ, основанный на 
вымышленных или полувымышленных событиях. В древние 
времена такие рассказы были главным инструментом передачи 
информации. Через мифы, легенды, былины люди 
транслировали свое представление мира, объясняли явления, 
которые не могли изучить и понять. Со временем у человечества 
появлялось больше способов изучить окружающий мир. Сказка 
утратила свою первоначальную функцию, стала исключительно 
художественной единицей. Вымышленные истории использовали 
для развлечения и назидания, рассказывали их преимущественно 
детям. Сказки передавались из поколения в поколение, они 
обрастали новыми деталями. Поэтому у большинства сказок есть 
несколько вариантов, но основной сюжет и посыл всегда 
одинаковы. Так в сказках народ кодировал свою мудрость. 



В  литературе встречается разделение жанра на 
три группы: 
• волшебные сказки; 
• сказки о животных;
• бытовые сказки. 



Волшебная сказка повествует о необычных событиях, в 
которых участвуют фантастические персонажи — Морозко, 
Снегурочка, Водяной, Солнце, Месяц, Ветер, Кощей 
Бессмертный, Баба Яга и пр.. Главный герой волшебной 
сказки — персонаж положительный. Он сталкивается с 
проблемой — тяжелой утратой, угрозой какой-либо беды. 
Поиски утраченного или недостающего становятся основным 
двигателем сюжета. В пути герою приходят на помощь 
волшебные помощники: животные, умеющие разговаривать 
(конь, серый волк); предметы, наделенные чудесными 
свойствами (зеркальце, молодильные яблоки); стихии. 



В сказках о животных  главные персонажи — звери, птицы, 
рыбы, иногда растения, предметы и явления природы. Человек в 
сюжете играет второстепенную или вовсе незначительную роль. В 
сказках у животных характеры людей. Каждое животное зачастую 
воплощает одно или несколько человеческих качеств: жадность, 
хитрость, жестокость, трусость и пр. То, что люди соотносили себя с 
определенными животными, отобразилось в некоторых именах 
сказочных персонажей: Михаил Потапович, Лиса Патрикеевна и т. 
д.

В русском эпосе сказки о животных представлены такими 
примерами: «Лиса и Волк»; «Волк и козлята»; «Звери в яме». Есть и 
казахские сказки: «Лисица и Обезьяна»; «Мечта голодного волка»; 
«Ласточка и Богомол». 



Бытовая сказка — это история, которая происходит с обычными 
людьми в повседневной жизни. Здесь нет волшебства и чудес, 
фантастических локаций и героев. В основе бытовой сказки история 
человека, который попадает в нетипичную ситуацию, выходит из нее 
и получает за свой поступок вознаграждение или наказание. В 
бытовых сказках присутствует ирония и даже сатира. Их сюжет 
строится на противопоставлении хороших людей плохим: чаще всего 
бедных, находчивых и добрых сравнивают с богатыми, скупыми и 
заносчивыми. Иногда врагами главных героев становятся 
персонифицированные образы Судьбы, Горя, Хвори и т. д. 
Например, в казахской сказке «Щедрый и Скупой» человек, который 
поделился пищей и водой со спутником, вознаграждается богатством 
и новыми умениями, а скупой человек наказывается. В сказке «Раб 
конюх» награждается честный конюх и карается коварный и 
завистливый визирь. В русском народном творчестве бытовыми 
считаются сказки: «Каша из топора»; «Ямщик и купец»; «Шел солдат 
домой» и пр. На практике одно произведение может объединять в 
себе элементы каждого вида, особенно если говорить о литературной 
(авторской) сказке. Сказка — это не просто удивительный 
вымышленный мир. Здесь ребенок знакомится с мирозданием, 
формирует первое представление о людях, своем народе и самих 
себе. 





Важнейшими жанровыми  особенностями  сказок можно назвать:
1. особый язык, которым сказку сказывают
2. многократность (обычно троекратность) повторения действий
3. кольцевая композиция  Эта такая композиция (строение), в 
которой зачин и концовка обязательно встраивают любую сказку в 
«цепочку» других сказок. Сказка начинается с зачина «Жили-
были..» , а заканчивается концовкой «Тут и сказочке конец, а кто 
слушал –молодец»
4. детали сюжета ( особенно в волшебной сказке)  обязательно 
соединены особыми сказочными формулами «Долго ли коротко, я 
того не ведаю»
5. герои имеют особые, повторяющиеся из сказки в сказку 
прозвания. Про животных мы уже говорили, но и волшебных 
сказках Василиса может быть Прекрасной, а может и Премудрой, 
Баба Яга обязательно Костяная Нога, Кощей всегда Бессмертный.
6. рассказываются сказки с особенной сказочной интонацией, это 
тоже очень важно – сказку нельзя просто читать, как обычный 
рассказ
Сказки – это один из увлекательнейших жанров устного 
народного творчества



Невольно на память приходят слова А. Н. 
Толстого: «Сказка — великая духовная культура 
народа, которую мы собираем по крохам, и через 
сказку раскрывается перед нами тысячелетняя 
история народа».

Спасибо за внимание!


