
 

МДКОУ «Детский сад № 2 «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для воспитателей на тему: 

«Сказки как источник творчества детей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: 

педагог-психолог 

Истратова О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

п. Медвенка, 2023 г. 



Не раз многие задавались вопросом: «Как сделать так, чтобы дети, едва 

вступив в жизнь, не оказались обделенными не только нашим вниманием 

и любовью, но и добрым отношением других людей? » 

Что мы, взрослые, должны сделать для этого? Кто-то скажет – это 

дело самих детей, они должны сами научиться общению с 

окружающими. Но мы позволим себе не согласиться с этим. Кто же, как 

не мы, взрослые, поможет детям научиться любви и вниманию к этому 

миру, к людям, которые его населяют. Мы можем помочь или найти 

свое «Я» и свое место в обществе, не навязывая образцов и стандартов и 

не ограничивая их в выборе этого места. В наших силах привить детям с 

ранних лет любовь к своей земле и своему народу, его доброй мудрости, 

накопленной веками, его богатой и живой культуре – фольклору, 

искусству. 

Человек сначала маленький, потом большой – только тогда твердо 

стоит на ногах, когда чувствует и понимает родную землю, ее традиции, 

историю. И начинать помогать почувствовать и понять все это нужно 

уже сейчас, пока наши дети не выросли и не повернулись к нам спиной, 

пока они верят нам и прислушиваются к нашим словам. 

С каждым годом найти общий язык взрослому и ребенку становится 

все труднее, все хуже они понимают друг друга. 

И сказка – это сегодня, пожалуй, один из немногих оставшихся 

способов объединить взрослого и ребенка, дать им возможность понять 

друг друга. Сказка дает им необходимую гамму переживаний, создает 

особенное ни с чем несравнимое настроение, вызывает добрые и 

серьезные чувства. 

Сказка поможет нам возродить духовный опыт нашей культуры и 

традиции нашего народа – она учит добру и справедливости. «Сказка, - 

писал В. А. Сухомлинский, - развивает внутренние силы ребенка, 

благодаря которым человек не может не делать добро, то есть учит 

сопереживать». 

И детям и взрослым хорошо известны потешки, небылицы, 

считалки, дразнилки, скороговорки, смешилки и прочая стихотворная 

«шумиха», которую в житейском обиходе принято считать пустой 

забавой. 

На самом же деле без этих веселых и смешных стишков, без 

словесной игры, которая в них содержится, ребенок никогда не овладеет 

своим родным языком в совершенстве, никогда не станет его достойным 

хозяином, способным выразить любые мысли, чувства, переживания и 

понять смысл речи, обращенной к нему. 

Как же научиться играть в стихи и со стихами? Очень просто. Их 

нужно читать и знать наизусть. Иначе игра не состоится. Не во что 

будет играть. Ведь веселое, смешное, устрашающее или дразнящее 

стихотворение – это и есть своеобразная, словесная «игрушка». Правила 



игры заключены в самом стихотворении, в его назначении и 

содержании. Так, скороговорки, считалки, дразнилки, страшилки – все 

это в первую очередь игры: в быстрое произнесение трудной фразы, в 

расчет, в подтрунивание над детскими ошибками, в неожиданный и 

напрасный испуг и т. д. 

Борис – барбарис Плакса – вакса, 

На веревочке повис, Гуталин, 

Как веревка оборвется, Проглотил 

так Борис перевернется. Горелый блин. 

Девочка-ревушка 

Что за вой? Что за рев? 

Там не стадо ли коров? 

Нет там не коровушка- 

Это Ганя – ревушка. 

Плачет, заливается, 

Платьем утирается… 

Уу-уу-уу! 

И в то же время все это – стихи, детская игровая поэзия, свой 

особый, свойственный только детям взгляд на мир, запечатленный в 

словах. 

Детские веселые стихи внятно говорят взрослому о тайном, 

глубинном смысле. Это нравственная проповедь, предостережения и 

наказание, сказанные ребенку без досады, раздражения, грубого 

наставления и прямой угрозы. 

Их сочинили не просто поэты, но любящие своих детей родители и 

воспитатели, папы и мамы, дедушки и бабушки. 

Если ребенку грустно, если он плачет от боли и обиды, веселый 

стишок обласкает, рассмешит, высушит слезы. Если ребенок 

капризничает, балуется, пуще того дерется, рифмованные строчки 

остановят забияку, пристыдят обидчика и драчуна. Важно выбрать 

момент. 

Не забывайте «Книга – друг человека», а сказка ложь, да в ней 

намек, добрым молодцам урок! 

Сказка как средство социализации. 

Сказка является одним из элементов культуры, и прежде всего её 

эстетического слагаемого. Она базируется на народно-этнической 

культуре, на фольклорных корнях и обладает богатым социальным, 

нравственно-педагогическим потенциалом. Все сказки мира, народные и 

авторские, всегда содержат в себе реальное и ирреальное, естественное 

и сверхъестественное, правдивое и фантастическое. Социально-

педагогическое значение сказки трудно переоценить. Ребёнок, 

слушающий её, имеет возможность, опираясь на реально-бытийные 

моменты сказки, психологически принять её «небытийную», 



ирреальную сторону. Она создаёт богатые возможности для развития 

творческого воображения ребёнка, подключая его образное мышление к 

волшебному, ирреальному плану. При этом социализируется вся 

сенсорная система ребёнка как слушателя: зрение, слух, осязание, 

пространственные моторные механизмы. 

Спецификой сказки является то, что она - продукт творчества 

определённого народа и содержит в себе такие сюжеты, образы, 

которые специфичны для определённого этноса. Во многих сказках 

разных народов сюжеты, характеристики персонажей, зачины и 

концовки могут быть схожими, инвариантными (« жил да был», « в 

некотором царстве, в некотором государстве» и т.п.), а повороты 

сюжета, названия персонажей, многомерность эпитетов всегда 

вариативны. Это имеет важно значение для развития творческого 

воображения ребёнка, его композиционного мышления на базе 

стандартных элементов, учит додумывать ситуацию, достраивать 

сюжет, дорисовывать образ. 

Любая сказка ориентирована на социально-педагогический эффект: 

она обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает и даже 

лечит. Иначе говоря, потенциал сказки гораздо богаче её 

художественно-образной значимости. Сказка является одним из 

важнейших социально-педагогических средств формирования личности. 

Сказка несёт в себе  множество важных функций, которые 

способствуют развитию личности ребёнка. 

Во-первых, сказка выполняет функцию социализации, т.е. 

приобщения ребёнка к общечеловеческому и этническому опыту. 

Ребёнок ограничен в своём жизненном опыте: во времени, в 

пространстве, событийно, и сказка приходит ему на помощь, раздвигая 

границы его индивидуального жизненного опыта, наполняя его опытом 

человечества, аккумулированного в интернациональном и этническом 

мире сказок. 

Во-вторых, сказке присуща креативная функция, т.е. способность 

выявлять, формировать, развивать и реализовывать творческий 

потенциал ребёнка, его образное и абстрактное мышление. 

Фантастический мир сказки, наличие в ней ирреальных, вариативных 

элементов, как бы «приглашают к соавторству» ребёнка. Сказка 

позволяют ему преодолеть стереотипы мышления, пробудить «спящие», 

не выявленные творческие способности (живописные, поэтические, 

актёрские и т.п.). 

В-третьих, сказка содержит  развивающе-терапевтическую 

функцию. В сказке присутствуют функции воспитания здорового образа 

жизни, охраны человека (героя сказки) от пагубных привычек, 

пристрастий, действий, наносящих вред здоровью. 



В-четвёртых, учитывая этно-национальное своеобразие сказок мира, 

можно говорить о культурно-этнической функции сказки. Сказка как 

феномен этноса исторически отражает в себе бытовой уклад народа, его 

язык, традиции и обычаи. Поэтому через сказку дети усваивают всё 

богатство этнической культуры, приобщаясь к историческому опыту 

своего народа. 

В-пятых, лексико-образная функция сказки помогает формировать 

языковую культуру ребёнка, учит понимать многозначность 

народной  речи, её художественно-образное богатство. 

При чтении и слушании сказок, а также при их пересказе, 

драматизации, повторении, происходит развитие основных языковых 

функций - экспрессивной и коммуникативной. Если экспрессивная 

функция формирует вербально-образный каркас языка, то 

коммуникативная функция развивает социальные качества личности, её 

способность к общению, к пониманию, к диалогу.  

«Сказка даёт великолепный общий язык для взрослого и ребёнка. 

Обычно они разговаривают на «разных» языках. Язык сказки их 

естественно сближает ». 

Познавательная и креативная деятельность детей и взрослых 

осуществляется через общение с взрослыми и сверстниками, что очень 

важно для развития маленького человека. 

Сказка на сегодняшний день, пожалуй, один из немногих 

оставшихся способов объединить взрослого и ребенка, дать им 

возможность понять друг друга. «Сказка, - писал В.А. Сухомлинский, - 

развивает внутренние силы ребенка, благодаря которым человек не 

может не делать добра, т.е. учит сопереживать». 

Сказка является одним из элементов человеческой культуры, а 

вернее, ее эстетической стороны. Все сказки мира содержат в себе как 

рациональную, так и иррациональную сторону жизни. 

Значение сказки обусловлено тем, что, слушая ее, ребенок имеет 

возможность, опираясь на реально-бытийные моменты сказки, 

психологически принять ее иррациональные моменты. Она создает 

богатые возможности для развития творческих способностей детей, 

воображения (М.М. Безруких). Сказка как вид культуры, как отражение 

жизненного опыта определенного народа имеет огромное значение в 

развитии ребенка. 

Во-первых, сказка выполняет функцию социализации, т.е. принятия 

новых поколений к общественному и этническому опыту. А.С. Пушкин 

писал: «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». В сказках 

нет прямых нравоучений. Сказочное свойство «мягкого намека» 

(метафора) глубоко проникает в бессознательное человека и 

активизирует «потенциальные части нашей личности», которые, в свою 



очередь, помогают человеку найти свой собственный, лучший на 

данный момент, выход из проблемного состояния. 

Во-вторых, сказке присуща креативная функция, т.е. способность 

выявлять, формировать, развивать и реализовать творческий потенциал 

личности, его образное и абстрактное мышление. Формируя привычные 

навыки, знания и умения, цель взрослого сформировать у ребенка 

интерес не только запоминание информации, но и творить в создании, 

на имеющейся уже информации, новых сюжетов или новых образов. 

Этап формирования творческого потенциала предполагает единство как 

репродуктивных, стандартных, так и новаторских, креативных 

элементов. 

В-третьих, признак настоящей сказки - хороший конец, 

психологическая защищенность, философское осмысление 

действительности. 

В-четвертых, сказке присуща культурно-этническая функция. Сказка 

отражает в себе хозяйственно-бытовой уклад определенного народа, его 

особенности менталитета, язык. Поэтому через сказку ребенок 

усваивает богатство этнической культуры. 

В-пятых, через сказку формируется лексико-образная функция, 

способность формировать языковую культуру личности, владение 

многогранностью и многозначительностью народной речи. 

В-шестых, вполне естественно выделить развивающую 

терапевтическую функцию сказки. Терапевтическую функцию можно 

осуществить через «сказкотерапию». Сказкотерапия - это терапия 

средой, особой сказочной обстановкой, в которой могут проявляться 

потенциальные стороны личности. В сказке присутствует и функция 

профилактики, функция воспитания здорового образа жизни, охрана 

человека от пагубных увлечений и т.п. В частности, сказки могут 

служить хорошим пособием по ОБЖ. При работе со сказкой делается 

акцент не на приобретение знаний, умений и навыков, а на развитие 

личности, творческой сущности ребенка (в процессе работы). Важным 

моментом является само общение, как взаимодействие субъектов, оно 

эмоционально насыщено фантазией. Сказка в определенной степени 

удовлетворяет три естественные психологические потребности ребенка: 

• Потребность в автономии (герой делает свой выбор). 

• Потребность в компетентности (герой способен все преодолеть). 

• Потребность в активности (герой постоянно действует). 

В работе с дошкольниками используются различные виды сказок: 

народные, авторские, поэтические. Сказка - это средство 

эмоционального погружения ребенка в новую область знаний. 

Сказка заставляет ребенка сопереживать и внутренне содействовать 

персонажам, в результате чего у него появляются новые представления 



о людях, предметах и явлениях окружающего мира, но и новое 

эмоциональное отношение к ним. 

Структура развивающего занятия 

Чтобы ребенок полностью прожил, прочувствовал сказку, она 

должна быть отражена во всех его видах деятельности, чтобы он какое-

то время жил в ней. Используя сказочные сюжеты в различных видах 

деятельности, можно успешно развивать творческий потенциал детей, 

познавательную активность, коммуникативные навыки. 

Сказочные образы, как говорилось выше, несут информацию об 

окружающем мире. Оттолкнувшись от содержания сказки, 

заинтересовав ребенка, педагог может организовать увлекательную и 

познавательную беседу, игру. 

На занятиях по ознакомлению с окружающим миром и 

изобразительной деятельности через сказку можно пропустить 

следующие элементы ТРИЗа: 

• проблемные ситуации; 

• вопросы и задания на развитие нестандартности, оригинальности 

мышления; 

• игры-фантазии, исследования, эксперименты.  

  

Мир социальных отношений. В сказках черпается первая 

информация о взаимоотношениях между людьми, о разнообразии 

социальных ролей субъектов общения. Через сказку формируются: 

• умение устанавливать контакты и действовать в различных 

конфликтных ситуациях; 

• умение реализовать самоутверждающие способы поведения; 

• умение выразить свои желания, чувства и эмоции, умение 

высказать свое мнение. 

Говоря: «Сказка - источник творчества», мы имеем в виду не только 

творчество детей, но и профессиональное творчество педагогов, так как 

педагог использует сказки гибко и вариативно, включая их в различные 

виды деятельности детей каждодневно. Мы предлагаем план работы со 

сказкой в течение одного или нескольких дней, пока все «полезные» 

элементы сказки не будут проработаны до конца. 

• Название сказки. 

• Нравственный урок. 

• Воспитание добрых чувств. 

• Речевая зарядка. 

• Развитие воображения и мышления. 

• Сказка и математика. 

• Сказка и экология. 

• Сказка развивает руки. 



Проиллюстрировать этот план можно на примере сказки «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка». 

«Мир не без добрых людей» Полюбил(а) я Аленушку за то, что 

она... (нежная, заботливая и т.п.). - Какие ласковые слова нам нравятся в 

этой сказке? 

Почему же не послушал братец сестрицу? 

«Коровье копытце полно водицы» складно звучит, почему? 

«Наряжу в злато-серебро». Как это понимать? 

Пошлем срочно телеграмму купцу, пусть он поможет Аленушке. 

-А если бы слуга не пошел за козленочком? 

Что еще можно придумать, чтобы спасти Аленушку? Сравнить по 

величине копытца. 

-Какие еще копытца могли бы встретиться братцу и сестрице? 

Какие травы росли в поле, по которому шли Аленушка с 

Иванушкой? 

С помощью пантомимы покажите эпизод из сказки. 

На следующем этапе работы со сказкой можно использовать 

проблемные беседы, обучая ребенка анализировать и делать конкретные 

выводы, аргументировать свою точку зрения. Использование же сказок 

в качестве основы театрализованной деятельности детей позволяет 

сделать их жизнь интересной и содержательной, наполненной яркими 

впечатлениями, интересными делами, радостью творчества. 

Таким образом, педагогические, психологические возможности 

сказки неограниченны и многогранны. С помощью сказки и творчества 

педагогов формируется личность ребенка, его культура, положительное 

отношение к миру. 
 


