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ВЕДЕНИЕ 

В настоящее время мы все чаще наблюдаем примеры детской жестокости, 

агрессивности по отношению друг другу, по отношению к близким людям. Под 

влиянием далеко не нравственных мультфильмов у детей искажены представ-

ления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, справедливости. С 

рождения ребенок нацелен на идеал хорошего, поэтому считаю, что уже с 

младшего дошкольного возраста необходимо показать малышу нравственную 

суть каждого поступка. 

Родители – первые главные его учителя. Но сейчас время “трудное”. По-

этому дети находятся под сильным влиянием идей материализма, у них искажа-

ется представление о мире, в соответствии с которым личная выгода становится 

выше морали, честности и любви, а это самым пагубным образом сказывается 

на их духовном развитии. 

На плечи воспитатель ложится большая задача. Она заключается в том, 

чтобы развить и воспитать в душе ребенка духовное начало, развить чувства, 

чтобы он не вырос бездумным равнодушным человеком. 

 Я считаю, что сказка – благодатный и ничем не заменимый источник 

нравственного воспитания детей, так как в ней отражена вся реальная жизнь со 

злом и добром, счастьем и горем. Она открывает и объясняет ребенку жизнь 

общества и природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она разви-

вает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные 

образы литературного языка. 
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1.  Учет психо-возрастных особенностей  

при ознакомлении со сказкой 

Нравственное воспитание рассматривается в программе как одна из важ-

нейших сторон общего развития ребенка дошкольного возраста. Мы, воспита-

тели, призваны обеспечить воспитание у ребенка с первых лет жизни гуманного 

отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному дому, краю, 

городу, поселку, Родине, уважение к людям разных национальностей. В про-

цессе нравственного воспитания у ребенка развиваются гуманные чувства, 

формируются этические представления, навыки культурного поведения, соци-

ально-общественные качества, уважение к взрослым, ответственное отношение 

к выполнению поручений, умение дружно играть и трудиться, справедливо 

оценивать свои поступки и поступки других детей. 

В решении задач нравственного воспитания мне помогают сказки. В 

младших группах необходимо учить детей слушать сказки, следить за развити-

ем действия в ней, сопереживать героям произведения. Важно объяснить детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков, повторить наиболее инте-

ресные, выразительные отрывки и дать возможность детям договаривать слова 

и несложные для воспроизведения фразы. Например, после слушания сказок 

“Колобок”, “Козлятки и волк”, “Петух и лиса” можно предложить детям повто-

рить песенки действующих лиц. Сказки знакомят детей с красочностью и об-

разностью родного языка. Ребенок легко запоминает такие образы, как “козля-

тушки-ребятушки”, “петушок-золотой гребешок”, “коза-дереза” и др. 

В средней группе продолжаем знакомить детей со сказками. В этом воз-

расте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно вы-

деляют речь тех или иных персонажей. 

Необходимо фиксировать внимание детей не только на содержание сказ-

ки, но и на некоторые особенности литературного языка (образные слова и вы-

ражения, некоторые эпитеты и сравнения). 
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После рассказывания сказок необходимо учить детей среднего дошколь-

ного возраста отвечать на вопросы, связанные с содержанием. 

Очень важно после чтения сказки правильно сформулировать вопросы, 

чтобы помочь детям вычленить главное – действия основных героев, их взаи-

моотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет ребенка 

думать, размышлять, приходить к правильным выводам. 

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содержа-

ние сказок. В этом возрасте начинаем прививать интерес к чтению больших 

произведений (по главам): “Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могу-

щем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди” 

А.Пушкин; П.Бажов “Серебряное копытце” и др. Необходимо продолжать вос-

питывать читателя, способного испытывать сострадание к героям, побуждать 

детей рассказывать о своем восприятии конкретного поступка персонажа, по-

могать детям понять скрытые мотивы поведения героев. 

Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли понять и почувст-

вовать ее глубокое идейное содержание и художественные достоинства, чтобы 

им надолго запомнились и полюбились образы. 

В подготовительной группе продолжаем пополнять литературный багаж 

сказками. 

Когда запас сказок, которые дети знают и умеют рассказывать, станет 

достаточно богатым, когда ребенок на элементарном уровне осознает характер-

ные особенности этого жанра (фантастический вымысел, очеловечивание жи-

вотных, растений, предметов и др.), традиционность приемов построения ска-

зочного сюжета (присказка, зачин, концовка и др.), можно перейти к сочине-

нию сказок. Рассказать детям, что есть не только люди, которые хорошо рас-

сказывают сказки – сказители, но и те, кто сами их сочиняют – сказочники. 

Дошкольники с удовольствием и активно откликаются на предложение воспи-

тателя стать сказочниками, придумывать свои сказки. Однако умение самостоя-

тельно придумывать связные, законченные сказочные сюжеты формируется не 
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сразу. Нужно учить ребенка приемам сочинения: обдумыванию замысла, обра-

зов, логическому развертыванию сюжета, завершению его. 

Таким образом, на протяжении всего дошкольного возраста я учу детей 

слушать, воспринимать и понимать сказку. При использовании сказки я опира-

юсь на принцип вариативности, учитывая возрастные особенности. 

2. Классификация сказок и их воспитательное значение 

 В дошкольном возрасте у детей бурно развивается воображение, которое 

ярко обнаруживает себя в игре и при восприятии художественных произведе-

ний. Особенно детям дошкольного возраста нравятся сказки. Сказка занимает 

настолько прочное место в жизни ребёнка, что некоторые исследователи назы-

вают дошкольный возраст «возрастом сказок». 

 Сказка – это устно-поэтический рассказ, который в той или иной степени 

содержит фантастический вымысел. Русская народная сказка – это. Прежде все-

го, произведение искусства; живое, увлекательное, яркое, красочное, стираю-

щее грань между реальностью и игрой, чем чрезвычайно импонирует детям и 

соответствует их психологическим особенностям. 

 Язык сказки прост и потому доступен. Сюжет прозрачен, но загадочен, и 

тем самым способствует развитию детского воображения. А сказочные образы 

близки по своему характеру образам воображения детей. Кроме того, ни один 

ребёнок не любит наставлений, а сказка не учит напрямую. Она «позволяет се-

бе» намекнуть на то, как лучше поступить в той или иной ситуации. Сказки хо-

роши тем, что в них нет длинных и утомительных рассуждений. Разнообразие и 

напряжённость действия создают у детей постоянный и неослабевающий инте-

рес. Сказка способствует формированию у детей нравственных понятий, ведь 

почти все дети отождествляют себя с положительными героями, а сказка каж-

дый раз показывает, что хорошим быть лучше, чем плохим, что надо стремить-

ся делать добро людям. 
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 В мире огромное множество сказок и все они имеют отличия. Значит, 

сказки можно классифицировать. 

Многие ученые-сказковеды пытались упорядочить огромный и пестрый 

сказочный материал. Существует множество различных классификаций. Но я 

пользуюсь традиционной классификацией, которая предполагает три крупных 

разряда: 

- сказки о животных; 

- бытовые сказки; 

- волшебные сказки. 

Особенностью содержания сказки является ее оптимизм - в сказке почти 

всегда добро побеждает, а зло наказывается. Поэтому общий тон сказки 

жизнерадостный, бодрый. Характер содержания придает свой оттенок, свой 

колорит ее общему звучанию. Так, в сказке «Царевна-лягушка» общий жиз-

нерадостный тон сочетается с оттенками некоторой таинственности, восхи-

щения, в то время как в сказке «Лисичка-сестричка и серый волк» - с оттенка-

ми юмора. 

Сказки утверждают ребенка в правильных отношениях к миру. Тянут 

репку и дед, и бабка, и внучка, и Жучка, и кошка - тянут-потянут, а не 

вытянуть им репки. И только когда пришла на помощь мышка, вытянули репку. 

Конечно, емкий художественный смысл этой иронической сказки станет до 

конца понятным маленькому человеку лишь когда он вырастет. Ребенку же 

доступна лишь та мысль, что никакая, даже самая малая сила не лишняя в 

работе: много ли сил в мышке, а без нее не могли вытянуть репку. 

«Курочка Ряба» в народном варианте, хорошо представленном, например, 

в обработке писателя А.Н. Толстого, несет в себе столь же важную для вос-

питания мысль. Снесла курочка яичко, бежала мышка, хвостом махнула, яич-

ко упало и разбилось. Стал дед плакать, бабка рыдать, заскрипели ворота, 

взлетели курицы, двери покосились, рассыпался тын, верх на избе зашатался. А 

весь переполох - от разбитого яйца. Много шума из ничего! Сказка смеется над 

пустяшной причиной стольких нелепых последствий. 
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Дети рано приучаются верно оценивать размеры явлений, дел и по-

ступков и понимать смешную сторону всяких жизненных несоответствий. Ве-

селый и задорный колобок так уверен в себе, что и сам не заметил, как стал 

хвастуном, которому льстит собственная удачливость, - вот он и попался лисе 

(«Колобок»). 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и 

нельзя, целесообразно формировать своим собственным примером, а также с 

помощью сказок, в том числе о животных. Эти сказки помогают мне показать: 

- как дружба помогает победить зло («Зимовье»); 

- как добрые и миролюбивые побеждают («Волк и семеро козлят»); 

- что зло наказуемо («Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка»). 

В сказке о теремке рассказывается о совместной дружной жизни мухи, 

комара, мыши, лягушки, зайца, лисы, волка. А потом пришел медведь - и не 

стало теремка («Теремок»). В каждой сказке о животных есть мораль, которая 

необходима ребенку, ведь он должен определять свое место в жизни, усваивать 

морально-этические нормы поведения в обществе. 

Замечено, что дети легко запоминают сказки о животных. Их можно 

назвать детскими потому, что в них много действия, движения, энергии - того, 

что присуще и ребенку. Сюжет разворачивается стремительно: быстро, сломя 

голову, бежит курица к хозяйке за маслицем, - петух проглотил зерно и по-

давился, та посылает ее к коровушке за молоком. Курица - к коровушке, та 

просит, чтобы хозяин дал ей свежей травы и пр. В конце концов, курица 

принесла маслица, петух спасен, но скольким он обязан спасением! («Петушок 

и бобовое зернышко»). Ирония сказки понятна ребенку, ему нравится и то, что 

столько трудных препятствий удалось преодолеть курице, чтобы петушок 

остался жив. Счастливые концовки сказок соответствуют жизнерадостности 

ребенка, его уверенности в благополучном исходе борьбы добра со злом. 

В сказках о животных много юмора. Это их чудесное свойство развивает 

у детей чувство реального и просто веселит, развлекает, радует, приводит в 

движение душевные силы. Однако сказки знают и печаль. Как резко кон-
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трастны здесь переходы от печали к веселью! Чувства, о которых говорится в 

сказках, столь же ярки, как и детские эмоции. Ребенка легко утешить, но 

легко и огорчить. Плачет заяц у порога своей избушки. Его выгнала коза. Петух 

прогнал козу - радости зайца нет конца. Весело и слушателю сказки. 

В сказках о животных много песенок: поет лиса льстивую песню петуху: 

«Петушок, петушок, золотой гребешок, маслена головушка, шелкова боро-

душка...»; поет и петух, призывая на помощь кота: «Несет меня лиса за темные 

леса...»; поет коза перед дверью дома: «Вы, детушки! Вы, козлятушки! Ото-

притеся, отворитеся...»; поют волк, медведь и другие персонажи. Сказки изо-

билуют веселыми присловьями: «лиса при беседе краса», «заюнок -

кривоног по горке скок», «комар - пискун», «муха - горюха» и др. Песенки и 

прибауточные присловья так выразительны, что живут самостоятельно, кон-

центрируя в себе поэтический смысл сказок. Запав в память, сказки стано-

вятся неотделимой частью детского сознания. 

Моральные ценности в волшебных сказках представлены более 

конкретно, чем в сказках о животных. Положительные герои, как правило, на-

делены мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, под-

купающей прямотой, честностью и другими физическими и моральными ка-

чествами, имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для девочек это 

красная девица (умница, рукодельница...), а для мальчиков - добрый молодец 

(смелый, сильный, честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). 

Идеал для ребенка является далекой перспективой, к которой он будет 

стремиться, сверяя с идеалом свои дела и поступки. Идеал, приобретенный в 

детстве, во многом определит его как личность. 

Детям старшего дошкольного возраста нравится волшебная сказка. 

Русская волшебная сказка создала поразительно живой, замысловатый мир. Все 

в нем необыкновенно: люди, земля, горы, реки, деревья, даже вещи - предметы 

быта, орудия труда - и те приобретают в сказках чудесные свойства. Топор сам 

рубит лес; дубинка бьет недругов; мельница мелет зерно; печка разговаривает; 

яблоня укрывает своими ветвями детей, бегущих от посланных Ягой гусей-
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лебедей; взмывает в небо ковер-самолет; в маленьком сундучке помещается 

большой город с жителями, домами и улицами. 

Этот сказочный мир будит и развивает воображение ребенка. Малыш с 

горячим сочувствием следит за всем, о чем говорится в сказке: радуется 

победам Ивана-царевича, чудесам Василисы Премудрой, огорчается их не-

взгодам. 

В особенности трогает ребенка судьба героев, поставленных в близкие и 

понятные ему обстоятельства. Действие в таких сказках часто совершается в 

семье. Говорили дочке отец с матерью, чтобы она не ходила со двора, берегла 

братца, а девочка заигралась-загулялась - и братца унесли гуси-лебеди («Гуси-

лебеди»). Братец Иванушка не послушал сестры - напился водицы из козьего 

копытца и стал козликом («Сестрица Аленушка и братец Иванушка»). Добрая 

сирота терпит гонения злой мачехи («Хаврошечка», «Морозко»). В развитие 

действия неизменно вносятся этические мотивировки: несправедливость ста-

новится источником страданий и злоключений, благополучные концовки все-

гда устраняют противоречия нормам справедливости. Волшебная сказка 

учит ребенка оценивать дела и поступки людей в свете правильных понятий о 

том, что хорошо и что плохо. 

В сказках не бывает непоправимых жизненных бед, вместе с тем они не 

скрывают и то, что реальный мир знает тяжкие людские страдания, но все 

кончается благополучно благодаря чуду. Воображаемая чудесная победа добра 

над злом всегда активизирует чувства ребенка. Потребность в справедливости, 

стремление преодолеть жизненные невзгоды навсегда делаются частью его ми-

роощущения. Это в высшей степени важно для формирования у человека жиз-

ненной стойкости и качеств борца за справедливость. 

Волшебная сказка приучает ребенка логически мыслить: события в ней 

разворачиваются в строгой последовательности. Сказка захватывает динамикой 

сюжета. Чем ближе конец, тем острее и напряженнее становятся взаимо-

отношения персонажей. Очень часто, подведя героя к моменту почти полного 

достижения цели, сказка допускает резкий поворот события к исходному 
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положению - и вновь он начинает борьбу за торжество справедливости. 

Такой прием помогает ребенку понять, что для достижения цели необходимо 

упорство, верность долгу и стремление победить во что бы то ни стало. 

Герои сказок всегда остаются верны своим характерам, что бы с ними не 

случилось. Для ребенка такая особенность сказок очень важна: это та не-

обходимая простота человеческих отношений, которая должна быть освоена 

прежде, чем он научится понимать сложность дел и поступков людей. 

Волшебным сказкам свойственна такая композиционная особенность: 

троекратное повторение какого-либо эпизода с последующим усилением 

эффекта. С тремя змеями бьется Иван-царевич, и каждый первый его противник 

сильнее предыдущего; три трудных задачи задает Морской царь Ивану-

царевичу - и каждая новая все труднее и труднее; трижды разгоняет своего 

верного коня герой с намерением доскочить до верхнего окошка, в котором 

сидит царевна, и только на третий раз добивается своего. 

Прием троекратного повторения имеет особенный смысл в каждом кон-

кретном случае. В сказке о Сивке-бурке трижды повторяющиеся скаканья на 

коне мимо терема царевны свидетельствуют о необыкновенной трудности в 

достижении цели. В другой сказке троекратное повторение эпизода имеет уже 

иной смысл. Трижды ходили дочери подсматривать за Хаврошечкой, и только в 

третий раз по оплошности она не сохранила тайны. Третий раз оказался ро-

ковым. Так, этот последний, третий эпизод оказывается то счастливым, то не-

счастливым. 

Сказка не дает прямых наставлений детям (типа «Слушайся родителей», 

«Уважай старших», «Не уходи из дома без разрешения»), но в ее содержании 

всегда заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно 

возвращаясь к тексту сказки. 

Например, сказка «Репка» учит младших дошкольников быть дружными, 

трудолюбивыми; сказка «Маша и медведь» предостерегает: в лес одним нельзя 

ходить - можно попасть в беду, а уж если так случилось - не отчаивайся, 

старайся найти выход из сложной ситуации; сказки «Теремок», «Зимовье 
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зверей» учат дружить. Наказ слушаться родителей, старших звучит в сказках 

«Гуси-лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Снегурочка». 

Страх и трусость высмеиваются в сказке «У страха глаза велики», хитрость - в 

сказках «Лиса и журавль», «Лиса и тетерев», «Лисичка-сестричка и серый 

волк» и т.д. Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается 

(«Хаврошечка», «Мороз Иванович», «Царевна-лягушка»), мудрость вос-

хваляется («Мужик и медведь», «Как мужик гусей делил», «Лиса и козел»), за-

бота о близком поощряется («Бобовое зернышко»). 

Во многих сказках есть персонаж, который помогает положительному 

герою хранить свои моральные ценности. Чаще всего это мудрый старец. 

Старец всегда появляется в тот момент, когда герой находится в безнадежном и 

отчаянном положении, из которого его может спасти только глубокое раз-

мышление или удачная мысль. Он помогает герою пройти через трудную си-

туацию, в которую тот попал, помогает ему добыть такие сведения, которые 

пригодятся герою в его странствиях. Старец помогает общаться с животными, 

особенно с птицами. Он предупреждает о подстерегающих опасностях и 

снабжает средствами, необходимыми для того, чтобы встретить их во всеору-

жии. 

Старец не только помогает положительному персонажу сохранить свои 

моральные ценности, но и сам олицетворяет такие моральные качества, как 

добрая воля и готовность помочь. Он также испытывает нравственные качества 

других («Мороз Иванович»). 

Образ мудрого старца в некоторых сказках принимает особые формы, 

например, животных. В сказках мы снова и снова сталкиваемся с животными -

помощниками. Они действуют как люди, разговаривают человеческим языком 

и обнаруживают проницательность и знание, недоступные человеку («Иван-

царевич и серый волк»). 

Существует такая категория сказок, в сюжете которых раскрывается вся 

цепочка формирования нравственных качеств маленького ребёнка: зареет -

нарушение - кара. Они постепенно из внешних, формальных преобразуются во 
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внутренние качества (самоконтроль, самонаказание, саморегулирование). Это 

страшные сказки, или «страшилки». В этих сказках силы зла беспрепятственно 

проникают в дом, когда нет родителей (они умерли, уехали или уснули), то есть 

когда нарушается целостность домашнего мира. Этим они очень похожи на 

другие сказки, в которых почти никогда нет полной семьи: внучка живет с де-

душкой и бабушкой, отец - с тремя сыновьями, девочка с отцом и мачехой. По-

этому с ними случаются всякие неприятности. Чувство защищенности дают 

только полная семья, только присутствие матери. 

В страшилках нет добрых помощников, и пощады не бывает, если дети не 

одумаются, то есть ответственность за нарушение запрета или за невыполнение 

поручения ложится на самого ребенка. 

Материалом для сказок всегда служила жизнь народа, его борьба за 

счастье, его верования и обычаи. Воплощение в сказках положительных черт 

народа делало их эффективным средством передачи этих черт из поколения в 

поколение. 

Сказочники воспроизводят мир во всей его предметной вещественности, 

в многообразии звуков, в блеске красок. Сказки заполнены солнечным светом, 

лесным шумом, посвистыванием ветра, ослепительным блеском молний, гро-

мыханием грома - всеми чертами окружающего нас мира. Ночь в сказках - 

темная, солнце - красное, море - синее, лебеди - белые, луга - зеленые. Это все 

густые, глубокие цвета, не полутона. Меч у героя - острый, дворцы - бело-

каменные, камни - самоцветные, столы - дубовые, пироги - пшеничные и так 

далее. Вещи и предметы имеют четкие формы: известны их материал, качест-

во. Все вместе взятое и делает сказку образцом национального искусства слова. 

Искусство сказки уходит своими глубокими корнями в культуру и язык народа. 
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3. Методы по ознакомлению дошкольников со сказкой 

Детский сад знакомит дошкольников с лучшими сказками для детей и на 

этой основе решает комплекс взаимосвязанных задач нравственного, умствен-

ного, эстетического воспитания. Она привлекает ребенка не только своей яркой 

образной формой, но и смысловым содержанием. 

Необходимо воспитывать у детей избирательное отношение к произведе-

ниям, умение ориентироваться в мире сказок. Так же нужно выработать пра-

вильное отношение к сказке и чтению; воспитывать навыки совместного слу-

шания, умение организованно отвечать на вопросы и спрашивать о прочитан-

ном, внимательно рассматривать иллюстрации, соотносить их со знакомым 

текстом; воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой. 

Самый распространенный метод ознакомления со сказкой – ч т е н и е  

в о с п и т а т е л я , т.е. дословная передача текста. Сказки, которые невелики по 

объему, я рассказываю детям наизусть, потому что при этом достигается наи-

лучший контакт с детьми. Большую же часть произведений читаю по книге. Бе-

режное обращение с книгой в момент чтения является примером для детей. 

Следующий метод – р а с с к а з ы в а н и е , т.е. более свободная передача 

текста. 

При рассказывании допускаются сокращение текста, перестановка слов, 

включение пояснений и так далее. Главное в передаче рассказчика – вырази-

тельно рассказывать, чтобы дети заслушивались. 

Для закрепления знаний полезны такие методы, как д и д а к т и ч е с к и е  

и г р ы  н а  м а т е р и а л е  з н а к о м ы х  с к а з о к , литературные викторины. 

Примерами дидактических игр могут служить игры “Отгадай мою сказ-

ку”, “Один начинает – другой продолжает”, “Откуда я?” (описание героев) и 

другие. 

Литературные викторины провожу как итоговые квартальные занятия или 

вечерние развлечения. 
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Особенности рассказывания сказок 

Дети очень любят слушать и рассказывать сказки. Некоторые сказки они 

готовы слушать несколько раз, каждый раз переживая за героев и воспринимая 

события сказки, изучая характеры персонажей. Однако, рассказывание сказок 

как сказкотерапевтический метод имеет свои особенности. 

 

Рисунок 1 – Особенности рассказывания сказок 

Рассказывание группе или одному человеку новой или известной сказки 

от третьего лица. Рассказывает взрослый. В этом случае важны актерские уме-

ния навыки: «вжиться» в героев сказки и передать их интонации, вовремя де-

лать паузы и смысловые акценты.  

Групповое рассказывание сказок. В этом случае рассказчиком является 

группа детей. 

Рассказывание известной всей группе сказки. Каждый участник группы 

по очереди рассказывает маленький кусочек сказки. 

Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения. По-

сле того как сказка рассказана, дети придумывают к ней продолжение. 

Групповое придумывание сказки. Кто-то начинает говорить первую фра-

зу (например: «В некотором царстве, в некотором государстве…»), следующий 
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ребенок присоединяет к сказочной фразе одну или две фразы и т.д. Этот прием 

помогает: развивать произвольную память; развивать фантазию и воображение; 

развивать умение выражать свои мысли; развивать умение слушать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ценность сказок заключается в их влиянии на всестороннее развитие ре-

бенка, а в особенности на нравственное воспитание. 

Сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе добра над злом. 

Как правило, страдания положительного героя и его друзей являются преходя-

щими, временными, за ними обычно приходит радость, причем эта радость – 

результат борьбы, результат совместных усилий. 

Оптимизм сказок особенно нравится детям, что усиливает их воспита-

тельное воздействие. 

Образность – важная особенность сказок, которая облегчает их воспри-

ятие детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. 

Забавность сказок повышает интерес к ним. 

Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок всех наро-

дов мира. 

Чтобы ребенок вырос хорошим человеком, с ним необходимо работать, 

начиная с раннего детства. Сказки помогают возрождать в людях духовность, 

милосердие, гуманность. И начинать надо с детей, так как материальная сторо-

на жизни их уже захватила в свои сети. 

Дети еще могут сочувствовать, сопереживать. Задача дошкольного учре-

ждения – не дать задавить эти ростки реальностью жесткой жизни, а делать все 

необходимое, чтоб они проросли, глубоко проросли в душе и сердце ребенка. 

Главное средство воспитания – литература для детей, сказки, которые обраща-

ют человеческие сердца к добру, великодушию, совести, чести и справедливо-

сти. Личность ребенка зарождается в детстве. Поэтому, чем раньше литература, 

а именно сказка, коснется струн души ребенка, а не только ума, тем больше га-

рантий, что чувства добрые возьмут в них верх над злыми. Ведь литература – 

это колотящееся сердце, говорящее языком чувств. 

  



18 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аникин В.П., Русская народная сказка. Москва “Просвещение”, 

1977 г. 

2. Логинова В.И., Ребенок и книга. Санкт-Петербург “Акцидент”, 1996 

г. 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим дошкольников с литерату-

рой. Москва “ТЦ Сфера”, 2003 г. 

4. Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

Васильевой М.А., Гербовой В.В., Комаровой Т.С., Москва “Мозаика-Синтез”, 

2006 г. 

5. Петрова Т.И., Театрализованные игры в детском саду. “Школьная 

пресса”, 2000 г. 

6. Бородиг А.М., Методика развития речи детей. Москва “Просвеще-

ние”, 1981 г. 

7. Бобкова Т.И., Ознакомление с художественной литературой детей с 

ОНР. Москва “Творческий центр”, 2008 г. 

8. Шорохова О.А., Играем в сказку. Москва “Творческий центр”, 2006 

г. 

9. Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и 

праздники. М.: - «Линка-пресс», 2002.-200с. 

10.  Сидловская О. Сказка в развитии дошкольника //Ребёнок в детском 

саду, 2001.-№3.-с.80-83. 

 

 


