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ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА? 

     Сказка – эпическое повествование, преимущественно прозаического 
характера, с установкой на вымысел. Она отражает древнейшие 
представления народа о жизни и смерти, о добре и зле, рассчитана на устную 
передачу, поэтому один и тот же сюжет имеет несколько вариантов. Феномен 
сказки, ее очарование заключается в по-особому организованном 
повествовании, в использовании сказочных формул, символической 
образности. Сказки бывают фольклорные (народные) и литературные (имеют 
конкретного автора). Фольклорная сказка имеет свою специфическую 
поэтику, тексты сказочного жанра строятся с помощью установленных 
традицией клише: «Жили – были…», «В некотором царстве, в некотором 
государстве…», «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается…», «И 
я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало». Фольклорная 
сказка имеет внутрижанровые разновидности: 

 сказки о животных, растениях, неживой природе и предметах;  

 волшебные сказки; 

 легендарные сказки; 

 новеллистические (бытовые) сказки; 

 небылицы; 

 кумулятивные сказки; 

 докучные сказки. 

В сказках о животных сюжеты занимают комическое повествование о 
проделках животных. Сказки о животных самые древние, в этот период 
человек еще обожествлял животных, черпал у них силы. Например, 
«Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Лиса и журавль».  

Волшебные сказки наиболее древние. Они сохранили остатки некоторых 
древнейших языческих представлений, например, веры в хозяев лесов, 
морей, гор, стихий (баба Яга, змей Горыныч, Морозко), культа предков 
(умерший отец дарит коня). В волшебных сказках всегда присутствуют 
образы героев – заступников за обездоленных, борцов за правду и 
справедливость. Это сказки: «По щучьему велению», «Сивка-бурка», 
«Летучий корабль».  

Легендарные сказки более поздние. Они возникли в середине ХIХ века. Их 
корни следует искать в мифах или религиозной литературе. Многие из 
легендарных сказок произошли в результате переложения (адаптации) 
былинных и эпических повествований. Это такие сказки как: «Василиса 
Прекрасная», «Марья Моревна», «Царевна-лягушка».  



В бытовых сказка происходят чудесные события (в качестве главного героя 
действует человек). Герой бытовой сказки – представитель народной среды, 
борется за справедливость. Эти сказки повествует о ловких, умных и мудрых 
советчиках. Например, «Барин и мужик», «Дочь-семилетка», «Каша из 
топора», «Похороны козла». 

Небылицы — это сказки, построенные на бессмыслице. Они небольшие по 
объёму и часто имеют вид ритмизованной прозы. Небылицы представляют 
собой особый жанр фольклора, который встречается у всех народов как 
самостоятельное произведение или как часть сказки, скоморошины («Вы 
послушайте, ребята…», «Богат Ермошка…»), былички, былины («Садко», 
«Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Никита Кожемяка»).  

Кумулятивные сказки строятся на многократном повторении какого-то звена. 
Они отличаются богатством языка, зачастую тяготеют к рифме и ритму. Как 
правило, кумулятивные сказки рассказывали маленьким детям для того, 
чтобы они быстрее научились говорить – слушая повторения, ребенку проще 
запомнить отдельные слова или выражения. Это такие сказки, как «Репка», 
«Колобок», «Курочка Ряба», «Петушок и бобовое зернышко». 

Докучная сказка — сказка, в которой многократно повторяется один и тот же 
фрагмент текста. Такая сказка похожа на цепь с большим количеством 
повторяющихся звеньев, количество которых зависит только от воли 
исполнителя или слушателя. Звенья могут скрепляться при помощи 
специальной фразы «не начать ли сказочку сначала», после которой 
фрагмент повторяется вновь и вновь. В некоторых из докучных сказок 
рассказчик задаёт вопрос, на который слушатель обязательно должен дать 
ответ, который и используется для очередного повтора сказочки. Сюжет 
сказочки не развивается, связующий вопрос вызывает у слушателя только 
недоумение и досаду. Например:  

Жили-были два павлина, 

Вот и сказки половина. 

Жили-были два гуся, 

Вот и сказка вся.  

Русская народная сказка – явление в мировой культуре уникальное. Это 
сложное, весьма искусно построенное произведение, свидетельствующее о 
большом таланте и мастерстве ее создателей. Пусть наши дети 
воспитываются на сказках, растут вместе с ними и становятся умными, 
добрыми, сильными, как сказочные богатыри. 



Тысячи лет сказка накапливала духовный опыт русского народа. Оказывала 
влияние чудодейственной силы на человеческую душу. Воспитывала. 
Помогала становиться мудрее, осознавать главнейшие истины человеческой 
жизни, формировать основы нравственности, морали, по законам которой 
предстоит жить детям. 

  



КАК ЧИТАТЬ СКАЗКУ? 

       В дошкольном возрасте дети знакомятся с русским и мировым 
фольклором во всём многообразии его жанров - от колыбельных песен, 
потешек, считалок, дразнилок, загадок, пословиц до сказок и былин, с 
русской и зарубежной классикой. Слушая сказки, дети, прежде всего, 
устанавливают связи, когда события чётко следуют друг за другом и 
последующее логически вытекает из предыдущего. 

Дети очень любят слушать сказки, расширяющие их познания и кругозор, 
показывающие, что помимо реального существует и волшебный мир. Именно 
через сказки, обращенные к сердцу, ребенок получает глубокие знания о 
человеке, его проблемах и способах их решения. 

Для чтения сказок следует подбирать «нужное» время – когда ребенок и вы в 
спокойном эмоциональном состоянии, в «хорошем расположении духа». 
Можно прямо перед сном, когда есть время поразмыслить и поговорить. При 
засыпании полученный опыт лучше закладывается в подсознание. Трудно 
переоценить чтение сказки ребёнку перед сном, создание близости и любви с 
родителями, особое состояние перехода ко сну с чувством тепла, 
спокойствия и некоторого волшебства. 

Читать нужно с удовольствием, не отвлекаясь, тогда ребенок получит больше 
пользы, а вы положительные эмоции. Недостаточно просто прочитать сказку. 
Чтобы ребенок ее лучше запомнил, нужно помочь ему понять смысл сказки, 
пережить вместе с героями различные ситуации. Необходимо 
проанализировать поступки персонажей, представить себя на их месте, 
попытаться привести ребенку похожие ситуации из реальной жизни. Тогда 
запоминание будет осознанное, глубокое. 

Не бойтесь читать одну и ту же сказку несколько раз. При повторном чтении 
ребенку становится яснее суть услышанного, в его воображении возникают 
более красочные образы персонажей. 

Сказочные истории должны быть яркими, образными, но небольшими.  

Читая сказку, старайтесь много не говорить (это отвлекает). Пусть в паузах 
ребенок научится думать, осмысливать услышанную историю.  

Уважаемые родители, помните, что сказки — совершенно необходимый этап 
в развитии ребенка, так как у детей, которым родители читают или 
рассказывают сказки, формируется так называемый запас жизненной 
прочности – некая картотека жизненных ситуаций. Читайте с детьми как 
можно больше, а главное поговорите, о чем прочитали. 

Читайте сказки ребенку каждый день. 



  



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СКАЗКИ 

        Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, который 
никогда не создавался специально для детей. Корни русской сказки уходят в 
славянское язычество. Нельзя не сказать о том, что русская сказка не раз 
подвергалась гонениям. Церковь боролась с языческими верованиями, а 
заодно и с народными сказками. Так, в XIII веке епископ Серапион 
Владимирский запрещал «басни баять», а царь Алексей Михайлович издал в 
1649 году специальную грамоту с требованием положить конец 
«сказыванию» и «скоморошеству». XIX век тоже не принес на¬родной сказке 
признания чиновников охранительного на¬правления. Но не только цензура 
боролась с народной сказкой. С середины того же XIX века на нее 
ополчились известные тогда педагоги. Они были уверенны в ее 
отрицательном воздействии на слушателя; считали, что сказка задерживает 
умственное развитие детей, пугает их изображением страшного, расслабляет 
волю, раз¬вивает грубые инстинкты и т. д. Такие же аргументы приводили 
противники этого вида народного твор¬чества уже и в советское время. 
Педагоги считали, что сказка уводит детей от реальности, вызывает 
сочув¬ствие к тем, к кому не следует, - ко всяким царевичам, царевнам и 
прочим антисоветским персонажам. Рассуждения о вреде сказки вытекали из 
общего отрицания ценностей куль¬турного наследия. 

Однако уже в XIX веке появились люди, которые хотели собирать и 
сохранить устное народное творчество (И. М. Снегирев, П. В. Киреевский, В. 
И. Даль, А. Н. Афанасьев, И.А.Худяков, П.А.Бессонов). Благодаря этим 
подвижникам, сегодня мы можем наслаждаться самобытными и 
уникальными произведениями русского народа. 

Но нам следует предостеречь родителей - не все народные сказки подходят 
для детей дошкольного возраста! Например, в сказках собранных А.Н. 
Афанасьевым, встречаются выражения «недостойные» детского слуха; в них 
же мы можем увидеть не очень доброжелательную концовку, что может 
расстроить, огорчить ребенка. Поэтому, прежде чем рассказать или 
прочитать своему малышу сказку, проанализируйте ее сами. В настоящее 
время существуют сборники, в которых написано «по А.Н. Афанасьеву», 
чаще всего такие сказки адаптированы под современного ребенка – 
слушателя. Но все, же родителям следует познакомиться с их содержанием и 
только потом довести его до ребенка. 

Сказка – это увлекательный устный рассказ, повествующий о невероятной, 
но поучительной истории русского народа. Занимательные повествования об 
удивительных приключениях сказочных героев являются словесным 
памятником «живой старины» и национальной истории. За внешне 
неправдоподобными сказочными сюжетами ясно видится реальная русская 
история, полная славы и драматизма, созидания и борьбы.  



 

  



СКАЗКИ, КОТОРЫЕ МЫ ЧИТАЕМ ДЕТЯМ 

         Взрослые иногда недооценивают роль сказки в формировании 
личности, в развитии ребенка. В современном обществе русские народные 
сказки отходят на второй план, они заменяются многочисленными 
энциклопедиями и обучающей литературой. Это аргументируется тем, что 
дети должны познавать реальный окружающий мир, а не знакомиться с 
небылицами. В действительности дошкольный возраст - это возраст сказки. 

На самом деле, сказка должна входить в жизнь ребенка с самого раннего 
возраста, сопровождать его на протяжении всего дошкольного детства и 
оставаться с ним на всю жизнь. Со сказки начинается знакомство с миром 
литературы, с миром человеческих взаимоотношений и окружающим миром 
в целом. Именно через сказку ребенку передается культурное наследие 
человечества. Сказка будит любознательность и воображение ребенка, 
развивает его интеллект, помогает понять самого себя, свои желания и 
эмоции, а также желания и эмоции других людей. В ней сочетается не только 
занимательный сюжет с удивительными героями, но и чувствуется 
присутствие ощущения истинной поэзии, которая открывает слушателю мир 
человеческих чувств, утверждает доброту и справедливость, а также 
приобщает к русской культуре, к мудрому народному опыту, к родному 
языку.  

Благодаря сказке, дети начинают осознавать главнейшие истины 
человеческой жизни. Сказка помогает формировать основы нравственности, 
морали, по законам которой им предстоит жить. Сказки учат детей любить и 
уважать своих родителей. Из сказок дети также узнают, что сын, любящий 
своих родителей, никогда не оставит в беде свою Родину. Чувство 
сопричастности всему, что происходит на земле, патриотизм и героизм 
простого русского человека – все эти качества национального характера и 
нашли отражение в русских народных сказках. 

Сегодня потребность в сказке представляется особенно большой. Ребенка 
буквально захлестывает непрерывно уве¬личивающийся поток информации. 
И хотя восприимчивость психики у малышей велика, она все же имеет свои 
границы. Ребенок переутомляется, делается нервным, и именно сказ¬ка 
освобождает его сознание от всего неважного, необяза¬тельного, 
концентрируя внимание на простых действиях ге¬роев и мыслях о том, 
почему все происходит так, а не иначе. 

К выбору сказок для детей нужно отнестись со всей серьезностью. Прежде 
всего, необходимо учитывать возраст ребенка – чтобы сказка была ему 
интересна и не напугала его. Также, выбирая сказку для ребенка, нужно 
учитывать особенности его характера и темперамента.  



Чтобы понять, подходит ли выбранная сказка для вашего ребенка, 
попробуйте первый раз прочитать ее сами – причем, постарайтесь 
посмотреть на сказку глазами ребенка. Если вас что-то смущает в сказке – 
лучше отложите ее до того времени, когда ребенок немного подрастет. 

Сказки должны иметь достаточно понятный сюжет, описывать хорошо 
знакомых ребенку героев и содержать несложные слова и речевые обороты, 
быть поучительными для ребенка и заставлять его размышлять.  

Сказки должны подбираться с учетом того, насколько хорошо в них 
показаны чувства и переживания персонажей. С помощью сказки ребенок 
знакомится с чувственным миром людей, на примере сказочных персонажей 
наблюдает, как выстраиваются отношения в реальном мире. 

Детей младшего дошкольного возраста необходимо знакомить с 
произведениями народного творчества. 

Рекомендуем обратить внимание на следующие сказки: 

«Репка» обр. К. Ушинского; 

«Колобок» обр. К. Ушинского; 

«Курочка ряба» обр. К. Ушинского; 

«Козлята и волк» обр. К. Ушинского; 

 

«Волк и козлята» обр. А. Толстого; 

«Теремок» обр. М. Булатова; 

«Теремок» обр. Е. Чарушина; 

«Маша и медведь» обр. М. Булатова; 

«Заюшкина избушка» обр. О. Капицы; 

«Лиса и заяц» обр. В. Даля; 

«Кот, петух и лиса» обр. М. Боголюбской; 

«Гуси-лебеди» обр. М. Булатова; 

«Снегурочка и лиса» обр. М. Булатова; 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» обр. М. Булатова; 

«У страха глаза велики» обр. М. Серовой. 



  

  



СКАЗКА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

В наше время моральные ценности во многих семьях стали более 
материальны, они довлеют над духовными. Родители не часто покупают 
книги, считая достаточным наличие компьютера или планшета у ребёнка, не 
ходят с ним в библиотеку. Им порой кажется более удобным посмотреть 
сокращённый фильм по произведению в интернете или купить видеокассету 
сомнительного качества. Исчезла из семейного воспитания удивительно 
важная и ценная традиция семейного чтения, которая не только развивала 
ребёнка, его речь, но и позволяла каждому члену семьи высказаться по 
содержанию прочитанного, определить ценности, близкие этой семье, 
особенностям её уклада. Современные дети погружены в искусственный 
визуальный мир телевидения, компьютеров и видео. Непосредственно же 
рассказанная сказка стимулирует внутренний взор. Но самое главное состоит 
в том, что сказка притягивает к себе лишь потому, что доставляет 
удовольствие, как ребенку, так и родителю.  

В сказке заложены морально-нравственные ценности, она развивает навыки 
общения, любознательность, воображение, формирует представление об 
объектах окружающего мира.  

Сказки позволяют ребенку увидеть добро и зло. 

Дети черпают из сказок множество познаний: первые представления о 
времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным миром.  

В художественно-эстетическом развитии сказка стимулирует ребенка к 
творческой деятельности.  

В физическом развитии игровые сказочные моменты, народные игры 
способствуют правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма.  

В речевом развитии сказка обогащает словарь ребёнка, знакомит его с 
разными культурами, традициями.  

Сказка корректирует мышление, внимание, память, воображение, мимику 
лица и жесты. 

Затрагивая эмоциональную жизнь ребенка, сказка дает утешение, 
облегчение, она предоставляет ребенку словесные картинки и символы, 
которые могут быть использованы им для понимания и выражения своих 
чувств. Она выдвигает героев, моделирует ситуации, над которыми можно 
подумать и оценить их. Она предлагает детям творческое проникновение в 
эмоциональные аспекты человеческого поведения, развивает способность к 
зрительному воображению, что особенно полезно, так как у малышей часто 
не получается увидеть пути выхода из эмоционального тупика. 



Сказка - это в первую очередь особая среда: через сказку ребенок 
совершенствуется в овладении языком. Образность и ритмичность сказки 
помогают малышу сосредоточить внимание на происходящих в ней 
событиях. Структура сказочного текста, построенная на повторах, помогает 
запоминанию. 

Естественно, слушать сказку можно лишь в том случае, если в работу 
включается переживание и воображение. Но развитие памяти, внимания, 
речи и воображения всего лишь «побочные» следствия взаимодействия 
сказки и ребенка. То есть, это развитие возможно лишь потому, что сказка 
близка ребенку по мироощущению и помогает ему решить фундаментальную 
психологическую задачу адаптации к реальности. Сказка помогает ему 
обрести эмоциональный комфорт и примириться с окружающим его 
непонятным и часто пугающим миром. 

С точки зрения психоанализа, сказки – это матрицы типичных 
психологических проблем детей. Сказка устроена так, что ребенок легко 
отождествляется с кем-то из ее персонажей и через воображаемые 
приключения приобретает опыт разрешения конфликтов. Именно поэтому 
она обладает своеобразным психотерапевтическим эффектом. Но учит сказка 
не в лоб, как басня. Мораль не свойственна сказке. Ее советы скрыты, часто 
не однозначны, предлагаемые решения многослойны – т. е. сказка, ко всему 
прочему, еще и учит ребенка выбирать. 

Именно сказка приобщает ребенка к миру искусства: учит понимать и 
любить художественное слово, видеть прекрасное в живописных полотнах, 
слушать музыку.  

Сказка помогает формировать речь ребенка, его эмоциональную жизнь, 
воспитывает умение удивляться разнообразию мира, развивает воображение 
и фантазию. Мудрость, заложенная в сказках, воспитывает у детей 
уважительное отношение к окружающим людям. 

Сказки ни в коей мере нельзя рассматривать только как приятное, доступное 
детям занятие. С помощью сказок можно воспитывать ребенка, помогать 
преодолевать негативные стороны его формирующейся личности. 
Постарайтесь понять эмоциональную проблему вашего малыша (страх, 
одиночество, неуверенность, грубость и другие черты). Задумайтесь, почему 
он тревожен, агрессивен, капризен – и сочините сказку, где герои, их 
приключения и подвиги будут помогать решать ребенку его существенную 
проблему. Придумайте фантастическое существо, пусть оно по сказочному 
сюжету преодолевает все трудности. Ваш ребенок сам почувствует помощь и 
найдет выход из травмирующей его ситуации. 



Рассказывая малышу сказку, обязательно придумайте хороший финал. 
Сочиняйте только те сказки, которые близки и понятны именно вашему 
ребенку. 

 

  



РОЛЬ СКАЗКИ В РАЗВИТИИ РЕЧИ ДЕТЕЙ 

         «Сказка – это духовное богатство народной культуры, познавая которое, 
ребенок познает сердцем родной народ. Без сказки – живой, яркой, 
овладевшей сознанием и чувствами ребенка, невозможно представить 
детское мышление, детскую речь, как определенную ступень человеческого 
мышления и речи». В.А. Сухомлинский 

Сказка для ребенка – это не просто вымысел, фантазия, это особая 
реальность мира чувств. Сказка раздвигает для ребенка рамки обычной 
жизни. Слушая сказки, дети глубоко сочувствуют персонажам, у них 
появляется внутренний импульс к содействию, к помощи, к защите. В 
дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической 
деятельностью ребенка (помимо игры и изобразительной деятельности), 
обладающей невероятно притягательной силой, позволяющей ему свободно 
мечтать и фантазировать.  

«Народные сказки способствуют усвоению всех форм языка, которые дают 
возможность выработки у детей собственных речевых навыков при 
рассказывании», - писал К.Д. Ушинский. Если говорить традиционно, то 
сказки расширяют словарный запас ребенка, помогают правильно строить 
диалоги, влияют на развитие связной, логической речи, способствуют 
формированию эмоциональной, образной, красивой речи. 

В сказках часто встречаются пословицы и поговорки, которые должны 
помочь детям уяснить идею сказки. Разбирая их вместе с малышом и 
обсуждая смысл каждой из них, вы, родители, помогаете ребенку 
запо¬минать их, учите применять к месту, более четко уяснять внутреннее 
содержание сказки. Например, такая поговорка, как «Не все коту 
Масленица», дает повод к разговору о древнем славянском празднике 
Масленицы как празднике проводов зимы, встречи весны, с выпеканием 
блинов, сжиганием чучела Зимы, народными гуляниями, обрядами и 
пиршествами. Не отсюда ли и радость кота — быть сытым в праздник? Но 
ведь праздники бывают не каждый день, а значит, не всегда и коту 
Масленица. Так, в процессе разбора содержания и выяснения происхождения 
той или иной поговорки, у малыша расширяется кругозор, его представление 
о народных традициях и обрядах. 

Богат язык сказок. Читая сказки детям, мы обогащаем и их язык. Также 
обогащается речь ребенка при помощи эпитетов, часто встречающихся в 
сказках. Например: конь добрый, молодецкий; девица красная; солнышко 
ясное, красное. Ребенок учится мыслить образами. 



Русские народные сказки уникальны тем, что они развивают память ребенка, 
мышление и речь. Когда дети учатся пересказывать и составлять рассказы, 
что очень важно для развития речи и логического мышления, они уже четко 
знают (на примере сказок), что любой рассказ должен иметь начало, 
основную часть и концовку, т.е. итог всему сказанному. 

 


