


Знаем ли мы свои любимые сказки?

Елена  Коровина

Знаем ли мы свои любимые
сказки? Скрытый смысл,

зашифрованный сказочниками.
Читаем между строк

«Центрполиграф»
2013



Коровина Е. А.

Знаем ли мы свои любимые сказки? Скрытый смысл,
зашифрованный сказочниками. Читаем между строк  / 
Е. А. Коровина —  «Центрполиграф»,  2013 — (Знаем ли мы свои
любимые сказки?)

На свете нет человека, который не знал бы ни одной сказки. Все мы
читали, слушали или пересказывали сказки сами. Значит, мы и читатели, и
рассказчики, и сказочники.Сказки есть у каждого народа, потому что процесс
их создания и есть самопонимание этого народа. Любимые сказки есть и
у каждого человека. То, что он слышит в детстве, закладывает программу
всей его жизни. Слушая сказки или рассказывая их, люди осознают себя,
свои помыслы, мечты и надежды, свое понимание Чудесного.Но что мы
на самом деле знаем о них? Сюжет, поступки героев? А ведь это как раз
довольно далекий от сути пласт! Вот и получается, что каждый раз тайный
смысл сказок, их истинная сущность ускользали от нас, ведь не все так
просто, как кажется на первый взгляд…Елена Коровина владеет ключом от
волшебной двери, которую распахнет для нас, открыв путь в Волшебную
страну сказок. Вы узнаете их сакральный смысл, их непреложную мудрость,
знаки и символы, вплетенные в них, а также стоящие за ними истории
реальных человеческих судеб. Вы снова пройдете тропами любимых сказок,
ближе познакомитесь с их героями и познаете их тайны…Добро пожаловать в
Волшебную страну!
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Елена Коровина
Знаем ли мы свои любимые сказки?

Скрытый смысл, зашифрованный

сказочниками. Читаем между строк

 
Вместо предисловия

 
Чудодейственная сила
Здесь, на темных облаках,
Тайный смысл изобразила
В неизвестных письменах.
Счастлив тот, кто чистым оком
Видит мир, кому дана
Тайна – в помысле глубоком
Разобрать те письмена.

Петр Ершов

На свете нет человека, который не знал бы хоть одной сказки. Все мы читали, слушали
или пересказывали сказки сами. Значит, мы – и читатели, и рассказчики, и сказочники.

Сказка существовала всегда. Потому что всегда жила Надежда и желание Чуда. Не
думайте, как узколобые критики жизни, что чудеса и сказки нужны только слабым людям.
Напротив, сильным они еще нужнее. Потому что слабые еще попросят кого-то помочь, а силь-
ные – никогда. Они станут делать все сами, но при этом им понадобится опора. И где они
найдут ее? Спросите у тех, кто уже нашел. Каждый скажет: в самом себе, в своем сердце, в
своих истоках. Ну а где наши истоки? В детстве – в сказках, которые мы читали, слышали и
даже сочиняли сами.

Сказки есть у каждого народа, потому что процесс их создания и есть самопонимание
этого народа. Но любимые сказки есть и у каждого человека. И то, что он услышал в детстве,
заложит его «программу» на всю жизнь. Слушая сказки или рассказывая их, люди осознают
себя, свои помыслы, мечты и надежды, свое понимание Чудесного.

Но что мы знаем о своих любимых с детства сказках? Сюжет, содержание, имена и
поступки героев? Это все на поверхности. Но есть и глубинные пласты, о которых знали те,
кто эти сказки создавал, но совершенно позабыли мы, читающие или слушающие эти сказки
спустя века, а то и тысячелетия. Есть тайные знания, которые сказочники хотели нам передать,
вот только мы теперь уже мало что в состоянии понять. Не потому, что не хотим. Хотим! Но не
знаем как. С какого конца разматывать ту тонкую нить, из которой прядется забытая в веках
народная или авторская мудрость? Как расшифровать те символы, что рассыпаны в сказках?
Как понять предостережения, намеки, как разгадать загадки времени?

Конечно, на все вопросы ответов не сыскать. Но кое-что тайное, загадочное, символи-
ческое, что заключено в наших любимых сказках, мы постараемся понять. Чтобы принять к
сведению или просто полюбопытствовать – ну это уж кому как повезет.

Ясно, что обо всех сказках не поговоришь. Их же сотни тысяч, а может, и куда больше.
Сначала народы сочиняли свои народные сказки. Потом литераторы взялись за дело и стали
кто записывать изустные рассказы, создавая литературную обработку народных сказок, а кто и
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сочинять на основе известных сюжетов собственную литературную сказку. Ну а потом и вовсе
появились оригинальные авторские истории, сказочные новеллы и романы.

Ну как выбрать из множества множеств? Пришлось принять «режим жесткого выбора».
И если какая-то ваша любимая сказка не вошла в эту книгу, придется принести самые глубо-
чайшие извинения. Но ведь эта книга – не пособие по сказочной литературе. Это не история
жанра сказки. Это просто наше с вами общение, во время которого мы постараемся узнать как
можно больше сказочного, таинственного и интересного. Ведь это так увлекательно – взгля-
нуть на сказки, знакомые с детства, под иным углом зрения. И тогда может высветиться такое,
о чем вы узнаете с восторгом и изумлением. Ну а потом сможете рассказать об этом вашим
детям. Чтобы они сразу же поняли, в чем тайный смысл и загадка той или иной сказки. Вот
и будет в семье ОБЩЕНИЕ.

Общность – реальное и сказочное единство. Не из него ли в неразрывности «вчера –
сегодня – завтра» вырастает наша жизнь? Ну и жизнь сказок и сказочников, конечно. Сказки
бродят по свету, мигрируют, сюжеты становятся переходящими. Сказочники всех времен и
народов осознают теснейшую взаимосвязь сказочного и реального миров. И, рассказывая о
добрых и сильных героях, побеждающих зло, сказочники и сами становятся такими – добрыми
и сильными, всегда готовыми помочь и побороться за справедливость. Заметьте, что среди
сказочников никогда не было и не будет злых и подлых людей.

Но ведь сказочники – это не только те, кто пишет сказки, но и те, кто их рассказывает.
Так что рассказывайте побольше и почаще!

Зла станет меньше – а Добра больше.
Для этого и написана эта книга. Для этого «множения Добра» вы ее и прочитаете. А

потом перескажете другим, как сказку. И пойдет круговорот Добра в мире.
Читайте!
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мои первые сказки
 
 

КОЛОБОК,
или Большая солнечная сказка

 
Жили-были старик со старухой.
Вот и говорит старик старухе:
–  Поди-ка, старуха, по коробу поскреби, по сусеку помети, не

наскребешь ли муки на колобок.
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела

и наскребла муки горсти две. замесила муку на сметане, состряпала
колобок, изжарила в масле и на окошко студить положила.

Примерно так, а в некоторых вариантах немного другими словами начинается самая
известная сказка нашего детства, а точнее даже – младенчества. Ее рассказывают все бабушки-
дедушки, все папы-мамы, все старшие сестры-братья. От нее никуда не денешься. Она же –
всем известный «Колобок»!

Но почему именно ЭТА сказка?! Что в ней особенного – того, что нужно обязательно
рассказать человеку с самого раннего детства? Да и какая это сказка? Ну катается по дороге
Колобок, он же – Джонни-пончик у англичан, Толстяк-лепешка у ирландцев, Блин-блинок
у скандинавов, Пряничный человечек у американцев, Пряничник у немцев. Но сказка о его
похождениях есть практически у всех народов.

И о чем это говорит? Да о том, что это одна из самых древних сказок – пра-сказка. Когда-
то она была на весь мир едина. Потом подстроилась под речь и символику каждого народа,
обрела в пересказе разные детали. И еще это говорит о том, что в этой крошечной сказке есть
какая-то тайная символика, тайное знание. Иначе зачем бы она столь повсеместно вдалблива-
лась в совсем еще юные головы?

Только для детей (Впрочем, могут поучаствовать и взрослые)

 
Давайте попробуем пересказать сказку

 
Дед и баба испекли Колобок, а он взял да и удрал от своих родственников.

Ведь ему, наверное, хотелось посмотреть – а что там, вокруг? Какой там мир?
Кто в нем живет?

И вот встретил он Зайца, Волка, Медведя и Лису. И все они конечно
же захотели им полакомиться – Колобок ведь вкусный. Но наш герой от трех
зверушек благополучно ушел, как от деда с бабкой. А вот Лиса его обхитрила –
позвала к себе поближе, посадила прямо на свой хитрый рыжий нос и… съела.
Он ведь вкусный!

«А что дальше?» – обычно спрашивают дети. Они не верят, что Лиса съела Колобка «вза-
правду» и «насовсем». Должно же быть продолжение! Но взрослые отмахиваются: «Съела и
все! Вот не будешь слушаться папу с мамой, бабушку с дедушкой, как Колобок, и тоже попа-
дешь в беду!»
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Словом, во второй раз прочитать или рассказать «Колобка» ребенок уже обычно не про-
сит. Ну что интересного? Слушайся взрослых… не уходи далеко от бабушки, пока гуляешь в
парке… Неинтересно!

Впрочем, обычно неинтересно и взрослым. Разве что только кто-то побалуется с чадом,
угрожая понарошку: «Колобок, Колобок, я тебя съем!» И тогда визг, беготня, радостный смех,
когда папа/мама тебя поймает. И все – тема закрыта.

Но почему?! Ведь на самом деле «Колобок» – сказка воистину космического масштаба.
Вот только понять ее события и ее героев могут только взрослые. Впрочем, когда-то сказка
была вполне ясна и детям – в те времена, когда люди жили природной жизнью. Тогда сказания
и мифы являлись обычной составной частью жизни, и любой ребенок знал, кто такие Старик со
Старухой (в других вариантах Дед и Баба), которые испекли колобок. Да-да, в старые времена
всем известно было: Дед и Баба – прародители рода. Ведь у мамы и папы были свои дедушки
и бабушки, а у тех – свои. Но ясно же, что когда-то жили и самые-самые старые прародители
– Дед и Баба.

Иногда Деда звали Дидом или Дидо, а Бабу – Золотой (Златой) Бабой или Златой Мате-
рью. Они были хранителями всего рода, защищали сородичей, обладали мудростью и мисти-
ческими познаниями, помогающими оберегать всех.

Вот только что же они сделали?
Испекли колобок!
Но зачем – разве это самое нужное для людей действие?
Оказалось, что так. Вспомним, в какое время это происходило. Чтобы собрать муку, ста-

рухе пришлось по коробу поскрести, по сусеку помести, только тогда собрала она мучицы на
колобок. То есть на дворе был пик зимы, когда мука уже на исходе до такой степени, что ее
остатки можно перышком наметать.

Вопросы, всегда возникающие

 
А что за короб, по которому надо скрести?

 
Это короб, в котором в старину в амбаре хранили муку – мучной короб.

 
А что за сусеки, по которым надо помести?

 
Словарь Владимира Ивановича Даля так определяет: сусеки – это

отгороженный ларь в амбаре – закрома, куда засыпали зерно на хранение.
Помните «полны закрома» или пресловутые «закрома родины»? Так это те же
сусеки.

 
Ну а почему Колобок говорит, что он «пряжон»?

 
А это просто старинное слово, означающее наше «пожарен».

То есть что получается? Старуха скребла по небольшому коробу, где практически не
осталось муки, и смела по сусекам все остатки последнего раскрошившегося зерна. Получа-
ется, что все последние запасы Дед с Бабой извели на создание Колобка. Неужто он был для
них так нужен?!

Да, нужен, жизненно необходим! Но как же так – ведь он просто круглый коло-бок, блин,
пончик, лепешка, да как ни назови! Но вот если поглядеть на его русское название, многое ста-
нет понятно. Коло – это колесо, круг, коло-ворот, то есть поворот круга. Да только не простой
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круг имелся в виду, а небесный, космический, солнечный. Наши предки видели, что Солнце,
главный хранитель жизни на Земле, обходит мир колесом небесным. Предки (Дед и Баба –
Старик со Старухой) знали, что 25 декабря (в самые темные дни месяца, который раньше назы-
вали студень) Солнце должно начать поворот (коловорот) с зимы на весну, чтобы жизнь не
угасла в зимней стуже и обновилась новыми силами. Однако Солнцу приходилось тяжело пре-
одолевать барьер холода и темноты. Светилу требовалась помощь. Вот и лепили Старейшие
символы Солнца – колобки, блины, лепешки, любые мучные круги (круг же – символ Солнца),
которые нужно было испечь на огне – посвятить огненному светилу.

25 декабря каждого года Солнце словно бы рождалось заново. Поэтому и считалось, что
это было Солнце-дитя. Его называли Коляда, то есть Круглый младенец. И во время этого
праздника зимнего солнцеворота Коляду чествовали и прославляли. Помните уже близкие нам
по времени колядки? Теперь все это вошло в празднование Рождества Христова и наступаю-
щего Нового года. Это же так символично, что Главный младенец мира родился именно в свя-
той день солнцеворота. И еще становится понятным, отчего даже на современных открытках
и плакатах Новый год часто изображается ребенком.

Получается, что древние Старик со Старухой, хранители рода человеческого, отдавая
последнюю муку на создание Колобка, помогали Солнцу перейти на путь Света и Тепла.
Потому-то они и не стали удерживать Колобок, когда он, ускользнув от них, отправился в свой
путь. Это было предопределено, ведь путь был не простой, а солнечный, воистину Путь с боль-
шой буквы. Получается, что Колобок шел по миру, распространяя Тепло и Весну.

И вот он встретил Зайца – первую неугомонную зверушку, очнувшуюся от зимней
спячки. Конечно, Заяц был голоден. Отсюда и «Колобок, Колобок, я тебя съем!».

Ну а что такое заяц? Издавна это символ некоей трусости («трусишка зайка серенький»).
А значит, особо противостоять ему не надо. Вот и Колобок, ничуть не испугавшись, от Зайца
ушел.

Потом нашему страннику встретился Волк. После зимы он тоже, конечно, был голоден
и решил съесть Колобка. По старинным символам, волк – олицетворение наглости, агрессии,
но, однако, никак не ума. Вспомним, как во всех сказках этого бедного нахала всегда кто-то
обдуривает-обманывает. Вот и умный Колобок ухитрился уйти от Волка.

Третьим встретился Медведь. Конечно, он хозяин леса, ведь медведь – это наоборотка
от «ведьмед» – ведающий медом. Только вот с умом у мишки тоже не фонтан. Ведь он еще
и олицетворение грубой, малоповоротливой силы. Вот и мимо неповоротливого Медведя наш
Колобок проскочил.

Однако на Пути его возникла рыжая Лиса – наше извечное олицетворение хитрости,
соблазнительницы и даже некоей подлости. Вот она-то, польстив Колобку, подманила бед-
няжку к себе поближе да и съела. И между прочим, в сказках всех народов Колобку не повезло
именно с Лисой. Отчего так?

А помните, что сказала эта рыжая хитрюга Колобку? «Пропой свою песенку в последний
раз!» Но почему «в последний»? А потому, что рыжий цвет Лисы-соблазнительницы указывает
в сказке еще и на цвет времени года. Пока Колобок совершал свой сакральный Путь, пришла
уже осень с ее рыжими листьями. Путь Солнца становился все короче и короче. Свет убывал.
Никто, наверное, и не заметил, что Колобка-то съели. Наступали времена зимней темноты.

Вот только Дед и Баба были на страже. И настало время – они слепили новый Колобок –
новое младенческое Солнышко. И оно снова отправилось в путь. Жизнь продолжилась.

Вот какая космическая история. В крошечной сказке уместился огромный и яркий миф.
Только для взрослых (впрочем, любопытные дети тоже могут почитать)

У этой крохотной сказки не только космическое значение, но и вполне
обыденное. Человек вполне может победить того, кто пугается и робеет по
жизни (Зайца), может противостоять агрессии (Волк), может даже обойти
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грубую силу (Медведь). Но победить того, кто хитер, изворотлив, действует как
льстец, коварный соблазнитель, очень и очень трудно. Колобок вот не смог. Но
может, наши дети, если мы сможем объяснить им эту старенькую сказку, будут
удачливее круглого Колобка и не поверят даже самым записным хитрецам?
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КУРОЧКА РЯБА,

или Миф о яйце
 

Жили-были дед и баба.
И была у них курочка ряба.

Это тоже одна из первых наших сказок. Неужто и она имеет свое особое значение?
А вы как думаете?
Подскажу сразу: тут возможны два полярных варианта. Если вы точно знаете, что ника-

ких тайн ни в сказках, ни в литературе, ни вообще в самой жизни нет, а есть простая формула
«имеем деньги – имеем все», то тогда никаких секретов и символов вы ни в чем не найдете.
Да они вам и не нужны – жизнь проста, как две копейки. И не стоит ее усложнять. Какие
еще тайны?! Сказки рассказывают глупые старики, чтобы заставить не менее глупых детишек
поскорее заснуть. А дети ни в какие слова вообще не вслушиваются. Мало ли что там старики
бубнят…

Но есть и второй тип людей. Именно тот, кто принадлежал к нему, и сочинил когда-то
и «Курочку Рябу», и «Колобок», и «Репку». Так неужто он сочинил свою «Курочку» только
по дурости, возникающей в стариковской головушке?! Да ничуть не бывало! Опять же не таи-
лось бы в сказке умной мысли – позабылась бы она быстро. Особенно такая крохотная, как
«Курочка Ряба». Значит, есть и здесь особый смысл. Но какой?

А давайте спросим детей. Конечно, не годовалых, которые впервые слышат эту сказку,
а постарше. Итак, что думают дети?

«Дед с бабой есть хотели. Но золотые яйца не едят. А когда мышка разбила это несъе-
добное яйцо, курочка снесла настоящее – съедобное» (Денис, 3,5 года).

То есть ребенок почувствовал в сказке мудрую мысль: золотом сыт не будешь.
«Простых яиц много. А этим деду с бабкой курочка золотое снесла. А они не убе-

регли» (Саша, 4 года).
Здесь ребенок увидел, что дед с бабой, получив ОСОБЕННУЮ вещь, не сумели ею вос-

пользоваться.
«Дед и баба глупые. Золотое яичко надо было продать и жить припеваючи» (Зиночка,

5 лет).
А это уже восприятие современного ребенка эпохи тотального обогащения. Ребенка,

который уже с младых лет понимает, что такое «купи-продай».
И заметьте, что странно: обычно дети сочувствуют героям. А тут – и яичко разбилось,

и дед плачет, и баба плачет, и курочка кудахчет – просто всемирные поминки – и… никто не
сочувствует. Почему?!

А не потому ли, что дети интуитивно чувствуют, что все эти рыдания не всерьез? И весь
переполох какой-то надуманный. Вот только зачем? Стоит честно признаться, дети об этом не
задумываются. Курочка же пообещала снести новое яичко – вот все и успокоятся. Хеппи-энд!

Задумываться над глубинным содержанием «Курочки Рябы» начинают уже во взрослом
возрасте. Первое, что бросается в глаза, – символ яйца. Конечно же это символ того Первояйца,
мирового начала, который упоминается практически в мифах всех народов планеты. Яйцо –
символ Солнца, новой, нарождающейся жизни, скрытой до поры до времени скорлупой, сим-
вол освобождения из темницы. Да чего только не символ?! Вот и в нашей сказке яйцо – пер-
вооснова всего действия. Не было б его – и сказки бы не было.

Ну а сами дед с бабой? Мы же помним, что вообще-то это прародители человечества.
Вот только какие-то они уж больно приземленные. И поведение у них странное: сначала сами
били-били яичко, а когда мышка им помогла – зарыдали над разбитым яйцом в голос.
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А мышка – это что за символ – плохой или хороший? Вроде ведь помогла – разбила. Но
ведь и уничтожила яйцо – кто ж его с пола собирать-то будет?

ВНИМАНИЕ!
Это вам ничего не напоминает?
Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

Это стихотворение Самуила Яковлевича Маршака, блестящего поэта и сказочника,  –
перевод стихов о Хампти Дампти, герое «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. Мудрейший
Маршак перевел английское прозвище Хампти Дампти именно как Шалтай-Болтай. Ну а уж
Шалтай-Болтай-то – ясно, сырое яйцо, которое болтается и шатается в своей скорлупе. Ну а
если потрясти яйцо и прислушаться, то можно услышать, как яйцо там еще и болтает вовсю о
чем-то своем. Только вот если уж оно разобьется, то действительно «вся королевская конница
и вся королевская рать» (не то что дед с бабой!) не смогут яичко собрать – вернуть его в пер-
воначальное состояние.

О чем говорят эти сравнения? О том, что не только в русской сказке есть образ яйца,
разбившегося вмиг и уже непоправимо, но этот образ есть и у других народов – например, у
жителей Великобритании.

Итак, что упало – то пропало. Разбившееся яйцо не соберешь и не склеишь. Но есть же
курочка Ряба – снесет новое. А впрочем, она-то сама, заглавная героиня сказки, кто такая?

Ряба – понятно, рябая. В старину рябыми называли тех, у кого на теле или лице были
разноцветные рябины-оспины. Ряба в данном случае – обозначение особой раскраски перы-
шек. Когда перышки были пестрыми (разноцветными), курочку называли пеструшкой, или,
иначе, рябушкой. Ну а домашние животные, имевшие разноцветный окрас, считались особен-
ными – приносящими хозяину удачу и благополучие. Вспомним, что до сих пор трехцветную
кошку берут в дом «на удачу».

Для особо продвинутых взрослых

 
Те, кто увлекается старинными культурами

или верованиями, вполне могут вспомнить…
 

Древний Египет.
Ведь первый слог имени нашей сказочной курочки Рябы – Ра. А это,

как известно, имя бога Солнца. То есть наша курочка – солнечная, отсюда
и волшебное, золотое яичко. Ну а Ба – это одно из названий души. И
изображалась Ба именно в виде птицы.

Словом, не проста была наша Ряба – из волшебной стаи… Конечно, кому-то проще
посчитать ее просто безмозглой курицей, снесшей по дурости непробиваемое яичко. Но ведь
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есть же пытливые натуры, которым интересно узнать что-то потаенное, что спрятано в старой
сказке.

Душа в представлении древних египтян

Итак, что же получается? Волшебная птица снесла для хозяев золотое яичко. Тут дело
явно не в цене золота, а в том, что именно этот металл издавна считался у всех народов вол-
шебным, мистическим символом Солнца, радости, удачи. Вот только земные дед с бабой не
поняли, что яичко волшебное, особенное. Решили им полакомиться. А для этого надо раз-
бить. То есть они решили разбить символ своей удачи. Вот уж действительно глупые люди. Но,
видно, умная курочка постаралась на славу – не билось яйцо-то. Да только прибежала невесть
откуда – из подпола понятно (то есть из подземного царства) – шустрая мышка. С одной сто-
роны, хотела она помочь своим хозяевам, ведь в их подполе живет. С другой – не хотела, чтобы
яйцо удачи досталось людям. И так ведь у этих людишек есть и дом, и подпол, и сыр часто
водится. Вот и разбила яйцо – то ли чтобы подсобить, то ли из вредности-зависти. Не ясно.

Зато ясно вот что. Как часто человек прикладывает массу напрасных усилий для дости-
жения результата, а тут вдруг прибежит какая-то «серая мышка» – раз – и готово! Оказыва-
ется, даже малое усилие может принести огромный результат.

С другой стороны, все равно ни дед, ни баба не знали, что делать с золотым яичком.
Они только и смогли додуматься до привычного действия: если яйцо, значит, надо съесть. Но
с волшебным яичком надо было поступить как-то по-иному. И каков вывод? Прост: тому, кто
не знает, как пользоваться особой вещью, не нужно ее давать. Вот мышка и разбила золотой
символ. А курочка усмехнулась и пообещала снести простое яйцо, не золотое. Ну не нужно
волшебство этим героям. Вот и будет – каждому свое.

Не потому ли никто из слушателей не сочувствовал деду с бабкой? Даже дети интуитивно
понимали, что не достойны они золотого яйца. Есть люди волшебства, а есть люди буден. Буд-
ничная бабка станет варить или жарить яйца. Бабушка же волшебница станет рассказывать
внукам сказки.

Только для взрослых
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А теперь вспомним, что у традиционного текста «Курочки Рябы» есть и
варианты. Они даны в сборниках «Народных русских сказок» нашего великого
собирателя Александра Николаевича Афанасьева. Они начали издаваться с
1855 года. Конечно, братья Гримм записали немецкие сказки почти на полвека
раньше. Но Афанасьев проделал работу более кропотливую, детальную. Вот и
для сказок о курочке Рябе Афанасьев записал несколько вариантов. В одном
из них все то же, за одним исключением – там нет золотого яйца. Оно
изначально простое и разбивается мышкой. И вот это простое деревенское
событие перерастает в светопреставление. Дед с бабкой начинают рыдать,
внучка их до того впадает в уныние, что… лезет в петлю. Когда же деревенские
жители узнают об этом страшном событии, то бегут в церковь. Куда ж
еще?! Да только пришедший в ужас дьячок, вместо того чтобы созвать народ
колокольным звоном, разбил колокола, а поп, нет чтобы открыть священные
книги, порвал их в хлам.

То есть простейшее, пустяковое действие вызывает в деревне
совершенно неадекватное нагромождение действительно трагических
событий. И данный вариант сказки походит на многие классические
европейские сказки типа немецкой «Умной Эльзы». Там героиня, разбив
кувшин, начинает представлять, какие ужасные события могут потом из-
за этого произойти, и кидается топиться. То есть в нашей «Курочке Рябе»
есть еще и корни эдакого черного народного юмора-предостережения, когда
рассказывается о том, как совершенно ничтожное событие может разрастись
до глобальных масштабов.

Так что же такое эта парадоксальная сказка? Правильно – парадокс
с абсурдом! И если, например, у англичан парадоксальных сказок куча, то
у нас, кроме «Курочки Рябы», и сыскать-то трудно. Ну в таком рассказе
нельзя же всерьез воспринимать деда с бабкой, которые сначала остервенело
бьют яйцо, а когда оно наконец разбивается, рыдают взахлеб. Отчего? Ведь
их желание исполнилось и радоваться надо. А уж если они расстроились,
почему не накинулись на мышку, оставившую их без любимой игрушки? А как
отнестись к курочке, которая спокойно наблюдает, как глупые люди лупят ее
яйцо? А ведь она не бессловесная тварь, а сказочная птица Солнца? Ну как
все это воспринять, если не театром абсурда?! Ну а если вспомнить вариант
Афанасьева – то абсурда еще и трагического пополам с черным юмором?

Вот только если на минуту предположить, что именно для того, чтобы
ребенок услышал об абсурде жизни еще в самом младенческом возрасте, и
написана эта сказка, то все встанет на свои места.

Знакомься, дражайшее дитятко! Это тот самый мир абсурда, парадокса
и глупости, в который ты имел честь попасть. Счастливого пути. И не забывай
«Курочку Рябу».

Загадка для особо продвинутых

В конце XIX века существовала такая трактовка сказки. Курочка
признавалась хранительницей деревенской жизни. Дед и баба – он и она –
семейной парой. А яичко олицетворяло их семейный лад и любовь. Конечно,
как все люди, он и она часто спорили. Каждый из них «бил» яичко – сначала
дед хотел свой верх показать, потом – баба. Но сколь они ни ссорились, лад в
их семье сохранялся, яичко не билось.
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Но, как на грех, прибежала мышь-сплетница, злобная наветчица. И
всего-то хвостом вильнула, но лад в семье вмиг разбила. Вот и плачут дед с
бабой. Но ведь курочка-то кудахчет: «Не плачь, дед! Не плачь, баба! Я снесу
вам яичко другое – не золотое, а простое!» То есть прежнего лада (золотого) в
семье уже не будет, порушилась большая золотая любовь – и все из-за мелкой
и злобной клеветы. Но «простой» лад останется – помирятся дед и баба.

Для особо вдумывающихся

Лежит на столе маленькое яйцо. Что делать с ним – неведомо. Мышка
прибежала, хвостиком махнула, красным глазом мигнула. Яичко повернулось,
и… целый мир открылся.

О чем речь?
О компьютерной мышке. Яичко-то круглое колышется внутри ее.
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РЕПКА,

или Кто за что тянул
 

Посадил дед репку. Выросла репка большая-пребольшая.

Перед нами бестселлер наших младенческих сказок. Эту сказку любят все. Взрослые
помнят наизусть. Дети с удовольствием заучивают вслух. Отчего так? Что такого в «Репке»
особо привлекательного, притягивающего даже больше, чем «Колобок» или «Курочка Ряба»?

Давайте поглядим, порассуждаем.
Во-первых, заглавная героиня, чьим именем названа сказка. На Руси традиционно – из

поколения в поколение – именно репа воспринималась наилюбимейшим овощем. Ведь капу-
сты пока дождешься к заморозкам, а репа поспеет уже к сентябрю. Картошки же по деревням
еще тогда не было. Если помните, ее завезли в Европу испанцы после покорения американских
индейцев. Но в России массовые посадки картофеля начались только в XIX веке. К тому же
у репы было невероятное преимущество – она была сладкой. А как известно, сахар в дерев-
нях вообще воспринимался на вес золота. Если же говорить о репе с современной точки зре-
ния, то она чрезвычайно богата разными витаминами и одновременно низкокалорийна. То есть
наесться можно было, а вот растолстеть – никак. Словом, репа – наинужнейший овощ. Недаром
и кушаний из нее напридумано воз и маленькая тележка – можно есть сырой, а можно варить
кашу, суп, похлебку, а можно варенье, а также запекать, парить, жарить, тушить, квасить. И
главное, никаких хлопот с приготовлением – овощ отлично поддается термообработке. Неда-
ром же говорят: «Проще пареной репы». И тут возникает наиболее часто задаваемый вопрос:

 
Почему, если выросла репка большая-

пребольшая, ее называют не репой, а репкой?
 

Ответ прост и вытекает из того, что мы уже узнали о репе. В сказке ее назвали уменьши-
тельно именно потому, что любили всем сердцем. Ведь когда мы кого-то любим, обязательно
применяем уменьшительно-любящее имя. Как обычно зовут детей родители? Машенькой или
Мишенькой. А вот если рассердятся, сразу называют строго Марией или Михаилом.

Перейдем теперь ко второму притягательному аспекту «Репки». У этой сказки понятные,
веселые и ОДНОЗНАЧНО добрые герои. Такая компания особо приятна для ребенка, ведь
отец с матерью воспитывают и ругают, а вот бабушка с дедушкой любят просто так, потому что
внук/внучка – есть. Со сказочной же внучкой дети ассоциируют себя самих. Ну а домашние
собачка с кошечкой – это уж чистое счастье. Даже мышка (которую обычно недолюбливают
взрослые, особливо дамочки) воспринимается в этой сказке как «кто-то маленький», меньше
внучки, а значит, и крохи-читателя – совершенно не страшный, а тот, кого еще надо защищать.

Вот мы и подошли к главному: все герои сказки живут дружно. Позвали друг друга на
помощь – и все дружно пришли. Взялись вместе – и вытащили репку. Мораль весьма привле-
кательная: будем делать что-то вместе – непременно достигнем успеха. Кто бы возражал?..

И последний штрих. Помните – даже самый сильный (дед) не смог в одиночку вытащить
огромную репку (еду, которой хватит на всю зиму). И вместе с другими домашними не смог.
Но достаточно было крошечного усилия прибежавшей мышки – и вытащили репку. Значит,
не всегда самый сильный может сам со всем справиться. Иногда даже наислабейшее усилие
приведет к результату. Вот как бывает, оказывается. Вот урок на всю жизнь.

А знаете ли вы, что…



Е.  А.  Коровина.  «Знаем ли мы свои любимые сказки? Скрытый смысл, зашифрованный сказочниками. Читаем
между строк»

17

•  Впервые «Репку» записал опять же наш великий собиратель сказок
А.Н. Афанасьев в Архангельской области. Своей дружбой и взаимопомощью
сказка так понравилась Афанасьеву, что он опубликовал ее в первом же
сборнике «Народных русских сказок» в 1863 году.

• В 2013 году явлению «Репки» народу будет как раз 150 лет – можно
юбилей справлять.

Тайны для взрослых

А вот как можно расшифровать символическую роль героев сказки.
Репка – это корни рода и семьи, ее накопленное материальное

достояние (земное, видное всем) и нравственно-духовная мудрость (скрытая
от посторонних глаз).

Дед – как нам уже известно, символ рода, самый мудрый человек.
Недаром именно он и посадил репку.

Бабка – опять же понятно, главная мудрая женщина семьи, Хозяйка,
Общая мать.

Внучка – реальное продолжение семьи, ее будущее.
Жучка – охрана семьи. А раз есть что охранять, значит, семья работящая,

зажиточная.
Кошка – символ семейного мира, лада и гармонии.
Мышка – не удивляйтесь!  – символ благосостояния семьи и ее

устойчивости. Ведь, как известно, там, где нечего есть, мыши не водятся. Ну
а с «тонущего корабля» мыши вообще бегут.

Еще мышь – жительница подпола, то есть подземного, тайного мира.
Вообще-то жители этого мира неохотно помогают людям. Но в русских сказках
мышки обычно приходят на помощь. Значит, действительно герои достойны
помощи даже тайных сил. Да и как иначе?! Дружным да трудолюбивым ВСЯ
ПРИРОДА помогает.
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ГУСИ-ЛЕБЕДИ,

или Слово в защиту Бабы-яги
 

Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях…

Эту сказку обожают все. Существует множество ее вариантов. Там даже есть кое-какие
отличия, но все они не существенны ни для развития сюжета, ни для выявления морали.
Даже имена маленьких героя и героини (брат и его старшая сестренка) варьируются в разных
текстах – девочку зовут то Аленушка, то Маша, то Настенька, мальчика – Иванушка, Ива-
шечка, Егорушка. В канонической сказке нашего замечательного фольклориста А.Н. Афана-
сьева у маленьких героев вообще нет имен. Они просто братец и сестрица. Это говорит о том,
что имена здесь не важны, как не слишком важен и возраст. Важно, что мальчик – младшень-
кий, а сестра – старшая в семье.

Родители, уходя на работу (вариант – уезжая из дома на ярмарку), поручают ей смотреть
за маленьким братцем. В варианте Афанасьева родители названы «старичок со старушкою».
Впрочем, мы уже знаем, что это – обозначение не возраста, а положения в семье: в данном
случае родители – хранители рода.

Но дети – в любом роду дети. Девочка, заигравшись, позабыла о наказе родителей не
оставлять маленького братца. Ну а злые гуси-лебеди начеку – тут же прилетели и унесли бра-
тика. И вот – самый главный вопрос:

 
А кто такие гуси-лебеди?

 
Действительно – кто? Гуси – это гуси. Лебеди – понятно, лебеди. Но гуси-лебеди – это

сочетание, казалось бы, несочетаемого. Давайте разберемся!
Гуси – древнейшие домашние птицы, олицетворяющие обычный деревенский быт, то

есть совершенно земную жизнь. Вот они, гуси, – всегда под боком. Лебеди, прилетающие и
улетающие красавцы, в народном восприятии относились к загадочным, потаенным птицам.
Недаром же в сказках лебедушка, ударившись о землю, могла обернуться девицей-красавицей.
Вспомним хотя бы Царевну Лебедь из сказки Пушкина о царе Салтане. Ту самую, у которой
месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. То есть лебеди – птицы волшебные, роман-
тические, принадлежащие какому-то прекрасному, далекому и притягательному, но явно не
обыденному миру. Недаром же именно об этих завораживающих птицах сложено так много
сказок. Ну а какую легенду можно сложить о гусях, вечно крутящихся под ногами, шипящих
и гогочущих?

Словом, гуси принадлежат к обычному миру, который наши предки называли миром
Яви, то есть миром проЯВленным. А вот лебеди – птицы из мира Нави, того, что НАВевает
мечты, приносят НАВаждения, то есть мира загадочного, волшебного, потустороннего.

Ну а кто же будут гуси-лебеди?
Это птицы, которые способны жить в двух мирах – обыденной Яви (как гуси) и непости-

жимой для обычных людей Нави (как лебеди).
Еще вопросик:

 
А зачем гуси-лебеди несут мальчика в избушку Бабы-яги?

 
Сначала разберемся, кто такая наша самая главная «бабушка» русских сказок –

Баба-яга.
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Когда-то у древних наших предков славян она была совсем не страшилищем, которым
пугали детей, а очень даже почитаемой особой. Баба, как мы знаем, главная женщина в роду,
его берегиня. Но что означает яга?

Вот тут самое время было бы объявить ВИКТОРИНУ, но, наверное, ответа никто теперь
и не знает. А слово «яга» происходит от слово «ящгка»

(ударение на последний слог). Так наши предки называли ящура, которого считали пра-
родителем всего живого на земле. Отсюда и понятное нам слово «пращур». То есть Баба-яга
– самая первая хранительница самого первого рода. Главная старуха на земле. Правда, моло-
дежь к старости не слишком-то внимательна. Да и представляется старость традиционно урод-
ливой старухой, у которой вон даже ноги нет, и она бродит на костыле – у нее же костяная
нога. Правда, чтобы передвигаться, старуха заимела себе ступу, на которой преотлично летает.
Только вот нрав у нее со временем стал злобным – сказались годы все-таки.

И.Я. Билибин. Баба-яга

И где же обитает наша Баба-яга? А вы не догадываетесь? Ну тогда еще немного порас-
суждаем. Среди людей в Яви ей уже нет места – уж больно стара. Но и в Нави, загробном мире,
она жить не хочет, ведь она все-таки главная старуха людей. Так что стоит ее избушка на… гра-
нице двух миров – обычно-житейского (посюстороннего) и таинственно-непонятного (поту-
стороннего). Повернется избушка в одну строну – из ее двери можно выйти в Явь – мир живых,
повернется в другую – откроется путь в Навь – мир мертвых. Недаром же вокруг избушки тын
(забор) из черепов. С одной стороны, это символы смерти, а с другой – символ страха живых,
помещенный здесь для отпугивания тех, кому еще рано переходить из Яви в Навь.
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Ну а гуси-лебеди способны перелетать из мира Яви в мир Нави. Так что они постоянно
пролетают над избушкой Бабы-яги. Кстати – новый вопрос:

 
А почему избушка стоит на куриных ножках?

 
А вот ошибочка, дорогие читатели, – не куриных, а курьих! «А в чем разница?» – спро-

сите вы. А вот в чем. В словаре Даля сказано, что «куръ – стропила на крестьянских избах».
Еще их называли клюками. Помните, и у Бабы-яги такая клюка имелась? Так вот, на болоти-
стых местах или в лесных чащах избы поднимали над землей на стропилах, чтобы комфортнее
жить, – не так сыро и холодно от земли.

Хотя, конечно, в народной фантазии куръ и куры слились воедино. Так что избушка Яги-
яговны может и бегать, и прыгать, как курица. Летать только не может. Но на то Бабе и ступа
дадена.

Словом, была когда-то добрая бабушка, но за века превратилась она в злую Бабу-ягу.
Хотя почему в злобную? В сказке Афанасьева (то есть народном толковании) не сказано, что
она хочет причинить вред мальчику. Это злые гуси-лебеди его похитили и принесли в ее
избушку. А сама Баба-яга усадила мальчишку на лавочку и даже дала ему поиграть золотыми
яблочками. Ну не сделала она ему ничего плохого!

Тогда зачем вредные птицы мальчишку к ней принесли? А чтобы Баба-яга дала согла-
сие на «транспортировку» мальчика из Яви в Навь – из царства живых в царство мертвых.
Но древняя берегиня Баба-яга, живущая на стыке миров, такого согласия не дала, видно, засо-
мневалась, а не рановато ли мальчику переходить в Навь. Вот и оставила покуда его у себя в
избушке – на грани миров. Выходит, она его спасла?!

А как с девочкой?
Так ведь и ее Баба-яга не тронула. Больше того, она словно дожидалась, когда сестрица

прибежит за братиком. Это уже в поздних литературных пересказах (например, у А.Н. Тол-
стого) Баба-яга собирается съесть девочку или пообедать мальчиком. В народной сказке, запи-
санной Афанасьевым, ничего подобного нет. Там сестрица хватает братца с лавочки и бежит
домой. А Баба-яга в это время весьма кстати уходит проверить что-то у себя по хозяйству, то
есть практически делает вид, что не видит происходящего. И дальше не Баба-яга кидается за
детьми, а опять-таки злобные гуси-лебеди, посланники Нави.

Выходит, Баба-яга, задержав мальчика (а ведь в те времена крестьянские дети умирали
пачками) в избушке на границе Яви и Нави, словно ждала – хватится ли кто его, то есть про-
веряла: нужен ли он кому-то в мире Яви. Если нужен, значит, за ним придут. Значит, он –
мальчик, у которого есть свое место в этом Явном мире.

А помните, кто помог девочке спрятаться от гусей-лебедей? Речка молочная с кисель-
ными берегами, яблоня-матушка и печка-сударыня. Но не за так помогли. Каждая потребовала
себя уважить. Речка – чтобы девочка испила молочка и кисельку отведала. Яблоня – чтобы
съела ее яблочко лесное. А печка – чтобы откушала пирожка ржаного. И если первый раз, когда
девочка бежала за гусями-лебедями, она ото всех отмахнулась, то теперь-то все условия при-
шлось выполнить, да еще и всех помощников похвалить. Это уж явный намек: будешь добро-
желательна и добра – все тебе станут помогать – и речка, и деревья, и хлеб – вся природа.

Но вот вопрос, который возникает даже у самых маленьких, когда им читают сказку Афа-
насьева:

 
Почему в конце сказки девочка-сестрица названа вдруг девушкой?

 
А ответ вытекает из сюжета сказки. После того как девочка, преодолев все испытания,

спасла братца, она повзрослела, набравшись опыта и мудрости. Теперь она уже не капризный
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ребенок, готовый побежать гулять, позабыв о братце, а мужественная девочка, рискнувшая
жизнью ради близкого человека. Вот и возникает литературное взросление – девочку называют
уже девушкой.

Только для взрослых

Многие исследователи считают эту сказку пересказом древнейшего
обряда, который проходили девочки во время инициации во взрослую жизнь.
В самом деле, откуда печка со свежим хлебом, яблоня с плодами, речка
молочная с кисельными берегами? А это все символы домашней работы,
которую должна уметь выполнять деревенская женщина, и хлеб печь, и в
саду работать, и корову доить, и кисель вкусный (традиционное деревенское
лакомство) готовить. Но главное, должна будущая мать знать, что за ребенком
следить надо. Вот вам и обряд «Гуси-лебеди».

Правда, существует и другая трактовка: в  сказке передан обряд
инициации для мальчика, вступающего во взрослую жизнь. Он должен уметь
терпеть разные лишения: и что его отлучают от привычного дома, и что его
похищают недруги и держит в плену коварная злодейка. При таком раскладе
сестра, женщина, выступает жрицей, и понятно почему: она – старшая.

Впрочем, все эти инициации на любителя. Выбирайте, какая больше по
нраву.

Одно не забудьте: какой бы злодейкой ни выставляли Бабу-ягу, но даже в фильмах-сказ-
ках у нашего великого актера-сказочника Георгия Милляра его героиня получилась ну очень
и очень милым созданием. Даже несмотря на то, что она вечно пакостила героям.

А еще есть свидетельство: наши дети, попавшие во время Великой Отечественной войны
в фашистские концлагеря, рассказывали друг другу сказки про Бабу-ягу и даже Кощея Бес-
смертного – и там, в этих сказках, русские герои становились защитниками детей. Действи-
тельно, на кого уповать в безвыходной ситуации? Только на волшебных защитников…

А может, есть кто-то – герой-защитник – и среди вполне обычных героев?
Есть!
Но вы не поверите. Героями-защитниками вполне могут выступать и наши старые зна-

комые – Емеля-дурачок да Иван-дурак. Не верите? А вы почитайте дальше!
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ПО МОЕМУ ХОТЕНИЮ,

или «Принцип дурака»
 

У старинушки три сына:
Старший умный был детина,
Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.

П. Ершов. Конек-Горбунок

Сказки с подобным сюжетом знает каждый. Это и «Конек-Горбунок», и «Сивка-Бурка»,
и «По щучьему веленью», и множество других вариантов. Это та самая, символическая для
русского народа сказка, в которой «было у отца два умных сына, третий – дурак». Помните:

«Жил-был старик. У него было три сына: двое умных, третий – дурачок Емеля» («По
щучьему веленью» А.Н. Толстого, пересказ русской народной сказки). «В некотором царстве,
в некотором государстве жил-был один не богатый, но и не бедный мужик. И было у него
три сына: двое грамотеи, а третий – дурак» (типичный зачин для народных сказок об Ива-
нушке-дурачке).

Сказки, конечно, разные. И героя именуют то Емелей, то Иваном, то ласково Иванушкой.
И приключения там различные, но вот канва одинаковая: младший брат-дурак всегда достигает
в жизни большего, чем его старшие умные братья.

И вот в задаче спрашивается:
 

Почему же тогда он – дурак?!
 

Будем разбираться. Что там у Ершова в «Коньке-Горбунке»? Кто-то по ночам начал
вытаптывать крестьянское поле, уничтожая урожай. Отец послал сыновей сторожить злодея
по очереди. Старшие умные братья, сторожа две первые ночи, особо убиваться не стали, спо-
койно заснули себе, проворонив злоумышленника. А вот младший, тот, что, по общему мне-
нию, слыл дураком, не заснул, проторчал всю ночь не смыкая глаз (дурак же!) и поймал-таки
волшебную кобылицу. Ну а та, попросившись на свободу, пообещала подарить Ивану своего
сыночка Конька-Горбунка, то есть тоже дефектного жеребенка. Вот только был он наделен
волшебной силой, не зря же волшебная кобылица пообещала Ивану: «На земле и под землей
будет он хранитель твой!» А это значило, как мы помним, что будет фантастический Конек
охранять хозяина и в мире Яви, и в мире Нави. Так и вышло. И с помощью Горбунка Иван
преодолел все препятствия и обрел счастье.

Получается, что никаким дураком Иван не был, а, напротив, был храбрым, упорным,
смышленым, доброжелательным, всегда готовым помочь и сделать что-то для других. А дура-
ком его прозвали завистливые братья, которые сами-то не потрудились словить кобылицу,
вытаптывающую их поле, а может, побоялись связываться с неведомой силой. А вот Иван
потрудился и не побоялся. Отсюда и заслуженная награда.

Внимание! Викторина

А какую народную сказку мы знаем, где выступает волшебным
помощником другой конь?

Кто ответил правильно, тот вполне может попросить волшебного коня
исполнить и его желание.

И каков же ответ? Правильно – это сказка «Сивка-Бурка». Помните?
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Сивка-Бурка, вещая каурка,
стань передо мной,
как лист перед травой!

 
А знаете ли вы, что значит «сивка-бурка»?

 
Сивка – то есть сивая масть лошади. На самом-то деле так называли вороную (черную)

лошадь с проседью. Бурый – это оттенок коричневого с рыжиной (сравните корова-буренка,
бурый медведь). Каурая масть вообще называется «дикой», потому что у нее окрас от красно-
рыжей до рыже-коричневой, и разные части тела окрашены по-разному, а вот хвост и грива
всегда темнее туловища. Словом, Сивка-Бурка вещая каурка – лошадь невероятной фантасти-
ческой масти, которая не может быть в реальной жизни, но вполне энергично существует в
сказочном мире. Ну а вещая – то есть ведающая, знающая тайны мира и его будущее. Словом,
такой конь – наивернейший волшебный помощник.

И опять же сомнения: ну разве же смог бы дурак найти такого помощника, да еще и
подружиться с ним так, чтобы тот по первому требованию выполнял любую мечту?!

Что-то не верится, что Иван – дурак…
Ну а что там в других сказках про третьего сына-дурака? Может, там есть подтверждение

его глупости?
Поглядим, как у А.Н. Толстого в его пересказе русской народной сказки «По щучьему

велению».
Жили три брата. Ну, понятно, два умных. Уехали умники на базар. Куда ж еще умным-

то, ясное дело – торговать! Дурака Емелю дома оставили. Жены братьев ему и говорят: «Сходи
за водой!» А Емеля на печи лежит и отвечает: «Неохота!» Но бабы знали, как с ленивым пар-
нем управляться. Говорят: «Тогда тебе братья гостинцев не привезут!» Гостинцев Емеле хоте-
лось, вот он и пошел за водой. Дальше все знают – попалась в его ведро щука волшебная. Не
захотелось ей на уху, вот она и упросила Емелю: «Ты меня отпусти, а я тебе скажу заветные
слова!» Теперь эти слова все знают: «По щучьему велению, по моему хотению…» и так далее.
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