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Исследовательские задачи:

◻ 1. Изучить национальные особенности 
вепсского сказочного фольклора.

◻ 2.Разобраться в таком сложном явлении, как 
фольклорная сказка.

◻ 3.Дать полную классификацию фольклорной 
сказки.

◻ 4.Предоставить краткие сведения о редком и 
уникальном народе – вепсы.



Глава I. Сказка как жанр устного 
народного творчества.
Народ всегда 
стремился передать в 
сказке свои 
представления об 
окружающем их мире, 
и разного рода 
явлениях 
происходящих в нем. 



1.1 Фольклорная сказка

С. П. Белокурова :
«Сказка фольклорная 
– эпический жанр 
устного народного 
творчества: 
прозаический устный 
рассказ о 
вымышленных 
событиях в 
фольклоре разных 
народов». [12]



СУС:

Для классификации 
сказочных жанров 
сейчас существует:
«Сравнительный 
указатель сюжетов. 
Восточнославянская 
сказка», созданный на 
основе указателя Аарне.



Сказки о животных

В отличие от 
остальных жанров, 
сказки о животных 
выделяются не по 
своей структуре, а по 
признаку того, что 
главными 
действующими 
лицами в них 
являются животные



Волшебные сказки

Волшебная сказка 
является одним из 
наиболее прекрасных 
явлений сказочной 
прозы. В ней 
отражены самые 
лучшие и высокие 
идеалы, стремление к 
миру, гармонии



Новеллистические (бытовые) 
сказки.
Бытовые сказки всегда 
связаны с реальностью, 
в пространстве 
существует лишь один 
земной мир, главный 
герой – обычный 
человек из народа, 
сражающийся за 
справедливость и 
добивающийся своего 
за счет личных качеств.



Глава II. Вепсская сказка.

2.1 Вепсы. Краткие этнографические сведения. 



2.2 Собирание сказок

Изучение вепсской сказки и собиранием 
вепсского фольклора базируется на материале, 
который осел в фондах Карельского научного 
центра РАН(КНЦ). 



2.3 Характерные особенности 
вепсских сказок

Традиционных сюжетов, в изучаемом нами 
материале обнаружено – 252. Из них:
◻ О животных – 34;
◻ Волшебных – 76;
◻ Легендарных – 5;
◻ Новеллистических – 24;
◻ Сказок-анекдотов (в том числе об 

одураченном черте) – 113.



«Золушка» (СУС 510 А)



«Чудесное бегство» (СУС 313 A, B, 
C)



Выводы:

◻ Даже заимствуя сказочные сюжеты  у соседей, у 
западных народов или у русских с карелами, 
вепсы всегда дополняли их своими, 
отражающими национальный колорит, 
мотивами или другими сюжетными единицами. 

◻ В сказках, сказители-рассказчики старались 
отразить и как можно более полно передать быт, 
традиции, обычаи и древние верования.

◻ Уже в более позднее время у вепсов получили 
распространение перенятые у русских сюжеты 
сказок книжного издания.
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