
 

                      Консультация: «Роль сказки в психическом развитии ребенка» 

        Многих родителей, выбирающих еще одну Книжку сказок для собственного малыша,  

заинтересовывают последующие вопросы: 

 Каким образом подбирать для чтения конкретно те сказки, которые соответствовали бы уровню 

развития малыша? 

 Почему, чем младше ребенок, тем больше ему увлекательны сказки о животных? 

 Когда ребенок становится способным принимать чудесные сказки? 

 Может ли магическая притча напугать малыша и нанести вред его психологическому развитию? 

 В какой мере притча может посодействовать в решении психических заморочек малыша? 

          Для того, чтоб ответить на эти вопросы, нужно представить для себя хотя бы простейшую 

схему развития мышления малыша. 

        До 2-ух лет ребенок проходит первую стадию умственного развития, нареченную сенсо-

моторной. Это стадия, на которой ребенок завладевает своими сенсорными и моторными 

действиями, познавая мир вокруг нас 

через органы эмоций, движения собственного тела и манипуляции с предметами. На него 

повлияет только то, что он конкретно чувствует, лицезреет, слышит. 

         Для годовалого малыша самое принципиальное — доползти, долезть, дойти до 

поставленной задачи, схватить, испытать на вкус, ощупать, постучать об пол, разобрать, сломать 

и т.д.. Таким макаром, в этом возрасте 

ребенок может «помыслить» только о том, что находится либо не так давно находилось в зоне 

его конкретного восприятия. 

1-ый год жизни малыша — это период, когда наибольшее значение для развития его мышления 

имеет обращенный к нему материнский фольклор: колыбельные песни, в каких звучит мотив 

желанности малыша, его 

включенности в мир вокруг нас, и пестушки, потешки, стихи, призывающие к играм с разными 

предметами, к движению, развитию и пониманию им собственного тела, его положения в 

пространстве. 

Меж годом и 2-мя у малыша развивается способность задерживать в памяти собственные 

бытовые деяния с предметами и простые деяния сказочных персонажей. Ребенок может 

«помыслить» о том, что он чувствовал, 

лицезрел, делал и запомнил. Это возраст, когда детям очень нравятся бытовые сказки о 

животных, 

потому что они близки ребенку чувственно по мироощущению: мир взрослых, с его сложными 

законами, правилами и ограничениями, пока не достаточно доступен для детского осознания. 

Ребенок не любит наставлений, а притча не учит впрямую. Притча предлагает ребенку образы, 

при помощи которых он усваивает 

актуально важную информацию в критериях безопасности и отсутствия давления со стороны 

взрослых. Малыши с наслаждением, прямо за взрослыми, подражают движениям и звукам, 

издаваемым сказочными животными, их тдействиям с разными предметами, что помогает 

ребенку изобретать новые методы отношений с окружающим предметным и живым миром. 

 



Меж 2-мя и пятью годами по нарастающей начинает развиваться способность малыша образно 

представлять в уме и фантазировать. По другому говоря, к двум-трем годам мозг малыша готов к 

восприятию магических 

сказок. Ребенок может «помыслить» об отделенном от его действий виде. Но конкретно это 

достижение умственного развития малыша может стать предпосылкой появления страхов, 

связанных с персонажами 

магических сказок. Родителям нужно уделять свое внимание на возлюбленных и постылых 

ребенком 

персонажей, что поможет им впору выявить психическую делему малыша, если она существует, 

и впору скорректировать его развитие. Потому что фантазия малыша этого возраста пока не 

имеет точного вектора, 

и ее просто навести как в положительное, так и в отрицательное для развития малыша русло, 

принципиально начать чтение магических сказок с произведений, имеющих обычный сюжет, 

когда в итоге поочередно 

развивающихся событий наступает благополучный финал. Восприятие сказки должно 

содействовать увеличению у малыша убежденности внутри себя, в собственном будущем, а не 

пугать его. Лучше подбирать сказки с открытым сюжетом, куда предки и ребенок могут внести 

собственные конфигурации по ходу деяния, что 

поможет ребенку в образной форме высказать свои потребности. Таким макаром, в возрасте от 2-

ух до 5 лет главное — чтоб притча имела смысл для самого малыша, а не сама по для себя, 

другими словами она должна 

обогатить его жизнь, а не напугать малыша и ограничить его развитие. Не считая того, притча 

может посодействовать отыскать пути разрешения осознаваемых и не полностью осознанных 

семейных заморочек. 

Меж пятью и семью годами детям можно читать любые сказки, сюжет которых овладевает 

вниманием малыша, возбуждает его любознательность, развивает ум, и, главное, помогает 

осознать себя самого, свои желания и эмоции. Другими словами, это произведение должно 

задевать все стороны личности малыша: мышление, воображение, эмоции, поведение. В этом 

возрасте ребенок продолжает находить в притче решение 

собственных насущных заморочек. Сейчас он может «помыслить» о том, чего нету на самом 

деле, уносясь в собственных фантазиях в желаемую действительность. Но в фантазиях малыша 

могут в гипертрофированной форме отражаться желания и потребности, которые открыто 

высказывать он опасается. Потому так принципиально, чтоб в детско-родительских отношениях 

всегда присутствовали чуткость, доверие, благожелательность, искренность и открытость. Читая 

либо придумывая сказки, предки совместно с детками 

попадают в магическое место, где им предоставляется возможность проявить эти чувства и стать 

поближе друг к другу. 

 

                                         Дорогие мамы  и папы!  

Осознавать смысл сказочных образов так, как это делают малыши, и научиться 

придумывать сказки не так трудно: нужно только бесстрашно заглянуть в магическое 

зеркало старенькой бабушки-сказки и узреть там свое отражение. 

 

 

 



                        Консультация: «Роль сказки в психическом развитии дошкольников» 

Прежде чем начать наш разговор о возможностях сказки как развивающего и психотерапевтического 

средства, давайте вспомним одну старую восточную притчу. 

Странствующий искатель истины увидел большой камень, на котором было написано: «Переверни и 

читай». Он с огромным трудом перевернул тяжелый камень и прочел на другой стороне: «Зачем ты 

ищешь нового знания, если не обращаешь внимания на то, что уже знаешь?" 

О чем эта притча? Может быть, как раз о сказках? Ведь все мы стремимся узнать нечто новое, 

использовать неизвестные ранее технологии. Но часто забываем о том, что нам известно с самого 

раннего детства - о сказках. 

Увлекательность сюжета, образность и забавность делают сказки весьма эффективным 

педагогическим средством. В сказках схема событий, внешних столкновений и борьбы весьма 

сложна. Это обстоятельство делает сюжет увлекательным и приковывает к нему внимание детей. 

Поэтому правомерно утверждение, что в сказках учитываются психические особенности детей, 

прежде всего неустойчивость и подвижность их внимания. 

Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие детьми, не способными 

еще к абстрактному мышлению. В герое обычно весьма выпукло и ярко показываются главные черты 

характера, которые сближают его с национальным характером народа: отвага, трудолюбие, 

остроумие и т.п. Эти черты раскрываются в событиях, и благодаря разнообразным художественным 

средствам. 

Образность дополняется забавностью сказок. 

Дидактизм является одной из важнейших особенностей сказок. Намеки в сказках применяются 

именно с целью усиления их дидактизма. «Добрым молодцам урок» дается не общими 

рассуждениями и поучениями, а яркими образами и убедительными действиями. Тот или иной 

поучительный опыт как бы исподволь складывается в сознании слушателя. 

Сегодня потребность в сказке представляется особенно большой. Ребенка буквально захлестывает 

непрерывно увеличивающийся поток информации. И хотя восприимчивость психики у малышей 

велика, она все же имеет свои границы. Ребенок переутомляется, делается нервным, и именно сказка 

освобождает его сознание от всего неважного, необязательного, концентрируя внимание на простых 

действиях героев и мыслях о том, почему все происходит так, а не иначе. 

Для детей не важно, кто герой сказки: человек, животное или дерево. Важно другое: как он себя 

ведет, каков он - красив и добр или уродлив и зол. Сказка старается научить ребенка оценивать 

главные качества героя и никогда не прибегает к психологическому усложнению. 

Любая сказка - это рассказ об отношениях между людьми. Язык сказок понятен малышу. Он еще не 

умеет мыслить логически, и сказка не утруждает ребенка серьѐзными логическими рассуждениями. 

Ребенок не любит наставлений, и сказка не учит его напрямую. Детская сказка предлагает ребенку 

образы, которые ему очень интересны, а жизненно важная информация усваивается сама по себе, 

незаметно. Мало того, приобщаясь к сказке, малыш приобретает абсолютно новый для себя вид 

психической активности – умение мысленно действовать в воображаемых обстоятельствах, а это 

умение – основа для любой творческой деятельности. Сказки детям повествуют готовую 

фантастическую историю, но оставляют при этом простор воображению... 

В волшебный мир сказок ребѐнок попадает в самом раннем возрасте. Сказки детям становятся 

интересны уже к двум годам. Если ребѐнок живѐт в любящей и заботящейся о нѐм семье, то его 

готовят к этому с младенчества. Сначала - колыбельными, затем - пестушками, стихами и  



прибаутками. Слушая их, кроха, словно по ступенькам, приходит к сказке и остаѐтся с ней на всю 

жизнь. С детской сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Вы спросите: "Почему именно сказка? 

Разве не логичней показывать детям мир таким, каков он есть, рассказывая им реальные, 

поучительные истории "из жизни"? Удивительно, но сказка является таким же необходимым этапом 

психического развития ребѐнка, как, скажем, игра. А запретить своему чаду играть не сможет ни 

один любящий родитель. Через сказку легче всего объяснить ребѐнку первые и главные понятия 

нравственности: что такое "хорошо" и что такое "плохо". Сказочные герои всегда либо хорошие, 

либо плохие. Это очень важно для определения симпатий ребенка, для разграничения добра и зла. 

Ребенок отождествляет себя с положительным героем. Таким образом, сказка детям прививает добро. 

Нравственные понятия, ярко представленные в образах героев, закрепляются в реальной жизни и 

взаимоотношениях с близкими людьми. Ведь если злодеи в сказках всегда бывают наказаны, то 

единственный способ избежать наказания - не быть злодеем. Как пел мультяшный сказочный герой 

кот Леопольд: "Если добрый ты, то всегда легко, а когда наоборот - трудно". Понятие о добре 

предстает в сказке не в виде законов и правил, а в виде образов сильных и храбрых богатырей, 

рыцарей, принцев, в виде доброй волшебницы или феи, всегда готовой прийти на помощь. 

В наше время, когда в престижные школы и детские сады надо сдавать экзамены, большее внимание 

уделяется развитию одной сферы - интеллектуальному развитию ребенка. Родители очень рано 

начинают обучать малыша, по существу принуждая его к интеллектуальным усилиям, к которым он, 

часто, не готов ни физически, ни морально. Тогда как для полноценного психического развития 

дошкольника важнее всего питание его эмоциональной сферы, развитие чувств. Детская сказка - 

одно из самых доступных средств для развития эмоций ребенка, которое во все времена 

использовали педагоги и родители. Никакие, даже сверхнужные, знания не должны опережать 

нравственного развития ребенка!  

Виды и тип сказок 

Существует самая разнообразная классификация сказок. По тематике и стилистике сказки можно 

разделить на несколько групп, но обычно выделяют три большие группы: 

1. Сказки о животных 

2. Волшебные сказки 

3. Бытовые (сатирические) сказки 

Сказки о животных 

Маленьких детей, как правило, привлекает мир животных, поэтому им очень нравится сказки, в 

которых действуют звери и птицы. В сказке животные приобретают человеческие черты - думают, 

говорят, совершают поступки. По существу, такие образы несут ребенку знания о мире людей, а не 

животных. 

В этом виде сказок обычно нет отчетливого разделения персонажей на положительных и 

отрицательных. Каждый из них наделен какой-либо одной чертой, присущей ему особенностью 

характера, которая и обыгрывается в сюжете. Так, традиционная черта лисицы - хитрость, поэтому 

речь идет о том, как она дурачит других зверей. Волк жаден и глуп; во взаимоотношениях с лисицей 

он непременно попадает впросак. У медведя не столь однозначный образ, медведь бывает злым, а 

бывает и добрым, но при этом всегда остается недотепой. Если в такой сказке появляется человек, то 

он неизменно оказывается умнее и лисы, и волка, и медведя. Разум помогает ему одерживать победу 

над любым противником. 



Животные в сказке соблюдают принцип иерархии: наиболее сильного все признают и главным. Это 

лев или медведь. Они всегда оказываются на верху социальной лестницы. Это сближает сказки о 

животных с баснями, что особенно хорошо видно по присутствию в тех и других сходных моральных 

выводов - социальных и общечеловеческих. Дети легко усваивают: то, что волк силен, вовсе не 

делает его справедливым (например, в сказочном сюжете о семерых козлятах). Сочувствие 

слушателей всегда на стороне справедливых, а не сильных. 

Замечено, что дети легко запоминают сказки о животных. Сказки «Репка», «Курочка-ряба», 

«Колобок», «Теремок» и некоторые другие удерживают внимание ребенка особой композицией: 

эпизод цепляется за эпизод, нередко они повторяются с добавлением какой-либо новой подробности. 

Эти повторения содействуют запоминанию и пониманию. 

Сказки о животных можно назвать детскими и потому, что в них много действия, движения, энергии 

- того, что присуще и ребенку. Сюжет разворачивается стремительно. 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 контрастны здесь переходы от печали к веселью! Чувства, о которых говорится в 

сказках, столь же ярки, как и детские эмоции. 

В сказках о животных много песенок. Песенно-ритмическое начало сообщает повествованию 

сильную эмоциональную экспрессию, разнообразит его, придает сказке черты необычного, свойства 

игры. Песенки и прибауточные присловья так выразительны, что живут самостоятельно, 

концентрируя в себе поэтический смысл сказок в сжатой ритмико-игровой форме. Запав в память, 

сказки становится неотделимой частью детского сознания. 

Волшебные сказки 

Волшебную сказку отличает от сказок о животных, равно как и от других разновидностей сказочного 

жанра, свой вымысел и связанные с ним особые формы устного повествования. Ни одна волшебная 

сказка не обходится без чудесного действия, без вмешательства в жизнь человека чуда. Чудесный 

вымысел лежит в основе волшебно-сказочного сюжета. 

Это самый популярный и самый любимый детьми жанр. Все происходящее в волшебной сказке 

фантастично и значительно по задаче: ее герой, попадая то в одну, то в другую опасную ситуацию, 

спасает друзей, уничтожает врагов - борется не на жизнь, а на смерть. Опасность представляется 

особенно сильной, страшной потому, что главные противники его - не обычные люди, а 

представители сверхъестественных темных сил: Змей Горыныч, Баба Яга, Кощей Бессмертный и пр. 

одерживая победы над этой нечистью, герой как бы подтверждает свое высокое человеческое начало, 

близость к светлым силам природы. В борьбе он становится еще сильнее и мудрее, приобретает 

новых друзей и получает полное право на счастье. 

В сюжете волшебной сказки главный эпизод - это начало путешествия героя ради того или иного 

важного задания. На своем долгом пути он встречается с коварными противниками и волшебными 

помощниками. В его распоряжении оказываются весьма действенные средства: ковер-самолет, 

чудесный клубочек или зеркальце, а то и говорящий зверь или птица, стремительный конь или волк. 

Все они, с какими-то условиями или вовсе без них, в мгновение ока выполняют просьбы и приказы 

героя. У них не возникает ни малейшего сомнения в его нравственном праве приказывать, поскольку 

очень уж важна поставленная перед ним задача и поскольку сам герой безупречен. 



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.. 

Волшебная сказка с ее стойкой композицией приучает ребенка логически мыслить: события в ней 

разворачиваются в строгой последовательности. Сказка захватывает динамикой сюжета. Чем ближе 

конец, тем острее и напряженнее становится взаимоотношения персонажей. Очень часто, подведя 

героя к моменту почти полного достижения цели, сказка допускает резкий поворот события к 

исходному 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. 

Волшебным сказкам свойственна такая композиционная особенность: троекратное повторение 

какого-либо эпизода с последующим усилением эффекта. 

Построение фраз, отбор слов определяются характером содержания. Спокойное повествование 

сменяется стремительным, когда речь заходит о внезапных и быстрых действиях, - это достигается с 

помощью глаголов движения. Подбор глаголов ярко передает динамику событий, остроту ситуации. 

При этом маленький слушатель становится как бы участником происходящего, активно сопереживая 

героям сказки. 

Бытовые (сатирические) сказки 

Такая сказка наиболее близка к повседневной жизни. Одобрение или осуждение всегда подается в 

ней открыто, четко выражается оценка: что безнравственно, что достойно осмеяния и т.п. 

Сказка любит занимательный сюжет, изобилующий комическими ситуациями. Сказка рассчитана на 

непрерывность и единство восприятия. Она исключает вставные и параллельные эпизоды. Как 

правило, речь идет об одном конфликте с весьма ограниченным числом действующих лиц. 

Постоянными героями сатирических сказок выступают «простые» бедные люди. Однако они 

неизменно одерживают верх над «непростым» - богатым или знатным человеком. В отличие от 

героев волшебной сказки здесь бедняки достигают торжества справедливости без помощи чудесных 

помощников - лишь благодаря уму, ловкости, находчивости да еще удачным обстоятельствам. 

В бытовых сказках появляются порой и персонажи-животные, а возможно и появление таких 

абстрактных действующих лиц, как, Правда и Кривда, Горе-Злосчастье. Главное здесь не подбор 

персонажей, а сатирическое осуждение людских пороков и недостатков. 

Каждому возрасту свою сказку 

Выбирая детскую сказку для своего малыша, обязательно учтите особенности его психического 

развития. Необходимо знать, в каком возрасте данная сказка будет ребенку полезна. В два года у 

ребенка уже развита способность удерживать в памяти собственные действия с предметами 

и простейшие действия сказочных персонажей. Это возраст, когда детям очень нравятся сказки о 

животных. Дети с удовольствием, вслед за взрослыми, подражают движениям и звукам, издаваемым 

сказочными животными, их действиям с различными предметами. В сказках малыши замечают и 

любят повторяющиеся сюжетные обороты. Этот прием хорошо известен нам по таким детским 

сказкам, как "Репка", "Теремок", "Колобок". Подобная организация речи "сказителя", помогает 

маленькому ребенку запомнить сюжет и "освоиться" в нѐм. Психологи отмечают, что для лучшего 

понимания сказки детям необходимо опираться не только на словесное описание, но и на 

изображение. Зрительный образ служит основной опорой для прослеживания событий. Такими 

опорами могут быть хорошие иллюстрации в книжках, или действие, разыгранное родителями по 

сказке с помощью кукол.  



Между двумя и пятью годами начинает развиваться способность ребенка образно представлять в уме 

и фантазировать. Иначе говоря, мозг ребенка готов к восприятию волшебных сказок. Однако именно 

это достижение психического развития ребенка может стать причиной возникновения страхов, 

связанных с персонажами волшебных сказок. Родителям необходимо обращать внимание 

на любимых и нелюбимых ребенком персонажей, что поможет им вовремя 

выявить психологическую проблему малыша, если она существует, и вовремя скорректировать его 

психическое развитие. Восприятие сказки должно способствовать повышению у ребенка 

уверенности в себе, в своем будущем, а не пугать его.  

Между пятью и семью годами детям можно читать любые сказки, сюжет которых интересен ребенку. 

Конечно, это произведение должно развивать все стороны личности ребенка: мышление, 

воображение, эмоции, поведение. Теперь он может сам придумать то, чего нет на самом деле, 

уносясь в своих фантазиях в желаемую реальность. С пяти лет малыш уже должен уметь 

пересказывать известные сказки. Если у ребѐнка имеются трудности с пересказом сказки, если он 

забывает сюжет многократно прочитанной ему сказочной истории, упрощѐнно понимает 

взаимоотношения персонажей или с большим трудом подбирает слова, то это может 

свидетельствовать о задержке психического развития ребѐнка. Следует немедленно 

проконсультироваться с психологом и логопедом.  

Даже если ребѐнок уже научился читать, то не стоит прерывать традиции читать и рассказывать 

сказки вслух. В любое время семейные чтения сказок дают очень много и маленькому, и взрослому 

человеку, помогают им сблизиться душой. Известно, что дети взрослеют незаметно, поэтому так 

важна сказка, рассказанная именно малышу. В простой детской сказке содержится всѐ самое нужное, 

самое главное в жизни, живое, как сама жизнь. 

Толкование детских сказок 

Родители, которые читают сказки своим детям, обсуждают с ними прочитанное, часто сами 

сталкиваются с вопросами: «Правильно ли мы понимаем и истолковываем эти сказки? Может быть, в 

сказках есть какой-нибудь скрытый  смысл, о значении которого мы и не догадываемся?» Ведь 

современному ребенку мало просто прочитать сказку, поговорить о сюжете, дать характеристику 

героям, его надо научить обдумывать сказку, находить в ней скрытые смыслы и жизненные уроки. 

Помните? Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Для получения ответов 

любознательным родителям предстоит - ни много, ни мало - узнать историю происхождения сказки, 

понять еѐ тайный смысл, и пристально рассмотреть другие важные сказочные проблемы.  

Сказки пришли к нам из глубины веков. Сочинѐнные народными сказителями, чудесные истории 

передавались из уст в уста, из поколения в поколение. Потом пришло время, когда сказки стали 

собирать и записывать. Некоторые сказочные истории дошли до нас без изменений - некоторые 

прошли литературную обработку, став, таким образом, понятнее и доступнее современному 

человеку. Порой, сказки видоизменялись и дополнялись рассказчиками - ведь ―возраст многих 

сказок исчисляется тысячелетиями! Все народные сказки богаты всевозможными метафорами, имеют 

множество оттенков смысла. Часто, не понимая этих метафор, люди не вносили в повествование свои 

изменения, а пересказывали так, как услышали. Наверное, благодаря этому в сказках всѐ 

же сохранился тот уникальный смысл, что был заложен в них древними сказителями. 

Часто мы думаем, что каждая сказка существует в одном-единственном варианте, и толкование 

сказок тоже не блещет разнообразием. Но в старинных фольклорных сборниках можно найти очень 

древние варианты знакомых нам сказок, в которых, события разворачиваются несколько по-иному. 

 

 



«Репка» 

Например, в сказке «Репка» сначала все вполне знакомо: ―Посадил дед репку… Дальше - тоже 

ничего нового: позвал дед бабку, бабка позвала внучку, а внучка Жучку… Совсем другим оказался 

конец сказки: ―Позвала Жучка кошку. Тянут - потянут, вытянуть не могут. Утомились, пошли 

спать. А ночью пришла мышка и погрызла всю репку! Вот тебе на! 

Хотя оба варианта сказки повествуют о труде, но наш вариант - это  история о взаимопомощи, а 

древний - о том, что всякое дело надо доводить до конца. 

«Колобок» 

А сказка «Колобок»? Как мы толкуем сказку детям? Мы слышим, как хвастается своей ловкостью 

румяный колобок и… Ура! Смысл найден! Мы думаем, что единственное толкование сказки 

«Колобок» - осуждение легкомысленной неосторожности и хвастовства. И, конечно, это понимание 

правильно. Однако, зная язык символов, которым пользовались наши предки, можно понять, что в 

этой сказке содержится информация о… луне. Оказывается, в старинном варианте этой сказки 

каждый встреченный колобком зверь откусывал от колобка по кусочку. Так круглая луна 

становилась все меньше, превращаясь в месяц. Когда же дошла очередь до лисы, то от колобка - 

луны осталась одна горбушка. ―Гам! - и она исчезла… 

 «Заюшкина избушка» 

Герои ещѐ одной любимой малышами сказки – «Заюшкина избушка», изначально были призваны 

рассказать детям о смене времен года. Коварная лиса - это зима, а добрый заюшка - лето. Когда лиса 

выманила заюшку из его жилища, то выручил его снова петушок - солнышко, хотя сначала зайчик 

обращается за помощью к другим животным, которые с лѐгкостью могли бы победить лису. 

Толкование сказки  «Курочка Ряба» - дело не простое. Ведь раньше эта сказка была предназначена 

взрослым, но в Древней Руси даже дети понимали ее символический смысл. Золотое яйцо - это 

символ смерти, который получают старики. Рябая курочка в древней мифологии - посредник между 

миром живых и миром мѐртвых. Поэтому и стараются дед с бабой разбить золотое яйцо, а простое 

яичко, обещанное старикам Рябой, - это символ новой жизни. Сказка была призвана подбодрять 

старых людей, не дать им сильно горевать из-за неизбежной старости, символизируя победу жизни 

над смертью. 

Поиск различных толкований сказок - занятие очень интересное. Понимая скрытый символический 

смысл сказок, вам будет легче подбирать сказки для вашего ребѐнка. Ведь каждая сказочная история 

должна соответствовать малышу по возрасту, интересам и эмоциональному состоянию. Однако не 

стоит все секретные данные о толковании сказок немедленно выкладывать перед маленьким 

несмышленышем. Подождите, когда малыш подрастѐт, когда ему будет интересны и понятны все 

оттенки смысла. А пока пусть румяный Колобок катится по тропинке навстречу своей судьбе 

столько, сколько ему положено, пусть в темном лесу действуют-злодействуют Баба-Яга, Кощей 

Бессмертный и другая нечисть, пусть Красная шапочка выходит из живота волка невредимой. 

Оставьте маленькому слушателю и читателю сказки ее тайну. Пусть он как можно дольше верит в 

самое обыкновенное Чудо. 

Все дети любят сказки. Сказки расширяют детский кругозор и познания, дают понять, что кроме 

реального существует волшебный мир разнообразных приключений. Именно через сказки, не 

подверженные влиянию современной цивилизации, ребѐнок получает представления о человеке, его 

проблемах и способах решения этих проблем. Даже если герои сказок очень неправдоподобны, 

истинные сказки несут в себе огромный жизнеутверждающий смысл. В реальной жизни люди 

сталкиваются с добром и злом. Но восприятие добра и зла у взрослых и детей очень разное. Для 



взрослого оно не является таким образным, как у ребѐнка. А ребѐнку необходимо воображение, 

образность. И в сказках это получается очень легко. 

Работа со сказкой. 

Существуют различные формы работы со сказкой, и их цель — не только развитие художественного 

восприятия и социальных эмоций детей, но и развитие творческого мышления, воображения, 

внимания и памяти, позитивной коммуникации и адекватной самооценки. 

Знакомство ребёнка со сказкой начинаются с выразительного чтения её взрослым. Характер и 

содержание последующей работы обусловливаются самим литературным произведением, возрастом 

детей, уровнем их развития.  

I. Целенаправленное наблюдение 

1. Взрослые  могут совместно с детьми рассмотреть, какими средствами сказочник добивается 

соответствующего впечатления (картины природы, описания героев, их поступков, юмористические 

пассажи, драматические повороты сюжета). Пересказ детьми прочитанного, отдельных эпизодов 

внесет необходимые акценты в суть переживаемого. 

2. Словесное рисование детьми по прочтении текста характеров героев, обстановки, “интерьера” 

сказки. 

3. Сказку можно нарисовать. 

4. Сказку можно сложить из ткани 

5. Сказки имеют запахи - проживание сказки через обоняние, т. е. с помощью запахов. 

6. А ещё сказки звучат. Чтобы помочь детям лучше прочувствовать особенность той или иной сказки, 

 используем звуки, которые издают колокольчики, бубны, трещотки, а также пластмассовые баночки 

с разными предметами внутри, которые при встряхивании “шумят” (горох, пшено, гречка, манка, 

ломаная яичная скорлупа, сухие апельсиновые корки, металлическая стружка и др. ). Создавать звуки 

можно и с помощью голоса. 

Изображая шум леса, одни дети машут лоскутами, другие переливают воду из стакана в стакан, 

третьи кукуют, а кто-то медленно трясет баночку с гречкой. К придуманному детьми звуковому 

сопровождению  добавляются записи шума леса, воды и др. 

7. Подбор наиболее подходящей музыки к сказке (отдельным фрагментам) с учетом места действия 

(мельничный пруд, лес, старинный замок и т. д. ) и характера действия. 

II. Сравнение. 

1. Игра в сравнения (“Кто на кого похож? Что на что похоже? У кого сравнение точнее, у кого — 

самое неожиданное и в то же время точное?”). 

2. Сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому же тексту. 

3. Сравнение прочитанного с целью актуализации читательского опыта. Например, можно 

предложить детям сравнить две сказки и ответить на следующие вопросы: что общего между этими 

сказками? В чем различие? Что общего между героями сказок? Какие другие сказки они 

напоминают? 

 

 



III. Эксперимент с художественным образом. 

1. Рассказывание от имени одного из героев произведения. 

Традиционный пересказ прочитанного модифицируется в данном случае благодаря возможности как 

бы проигрывать разные роли. Ребенок учитывает в своем пересказе речевые особенности героя, его 

характер, отношения с другими персонажами книги. 

2. Герои среди нас. Персонажи сказок переносятся в современную обстановку и реагируют на все 

происходящее в соответствии со своими характерами. Задание, помимо фантазии, развивает чувство 

юмора, актуализирует читательский опыт. 

З. Домысливание судьбы героя. Это задание предполагает развитие идеи автора, домысливание 

дальнейшей деятельности героя в рамках тех обстоятельств, которые описаны в книге. Если 

предыдущее задание имеет юмористический, даже пародийный характер, то здесь все рассчитано на 

детскую фантазию, “вживание” в образ. 

IV. Оценка и суждение. 

1. Мой любимый герой. Даже самые маленькие в состоянии, вспомнив прослушанное, 

аргументировано доказывают достоинства своего героя. 

2. Любимая сказка, любимый автор. Умение выделить любимую сказку из массы прочитанных или 

прослушанных, способность выделить автора — принципиально важный шаг в развитии 

читательской культуры. 

3. Тематические беседы (индивидуальные или коллективные) о прочитанном (“О каких событиях 

идет речь в сказке? Встречались ли подобные события в других сказках? Где происходит действие? 

Знакомо ли это место по другим сказкам?”). 

4. Беседа (индивидуальная или коллективная) о литературных героях. Задача беседы — развить 

художественные ассоциации (“На какого героя из ранее прослушанных сказок похож герой новой 

сказки? Чем те герои (герой) отличаются от только что узнанного и в чем их сходство?”). 

5. Самая смешная сказка. Самый смешной эпизод (“Какие еще смешные книжки ты помнишь?”). 

Такую же беседу можно провести о самой страшной, самой печальной книжке — в любом случае у 

ребенка развивается литературно-ассоциативное мышление и возникает определенная систематика 

прочитанного: по сходству и различию героев, авторов, по сходству полученных от книг 

впечатлений. Наряду с этим вырабатывается умение выделять в книге конкретный эпизод. 

6. Игры-беседы детей с персонажами сказок. 

Рассказывание предварительно нарисованной сказки. 

Придумывание истории про любой предмет окружающей обстановки. 

Рассказывание сказки от первого лица. 

 «Перевирание сказки». Переставленная на другие рельсы, знакомая сказка заставляет ребенка 

переживать ее заново. 

Придумывание сказки по опорным словам. С помощью такой игры-упражнения определяется 

способность детей реагировать на новый и неожиданный элемент, их умение использовать такое 

слово в уже известном сюжете, заставлять привычные слова реагировать на новый контекст. 

Сочинение сказок. 



Постановка сказок с помощью различных видов театров: бибабо, кукольного, теней, и т. д. 

Игра в сказку. Сюжетно-ролевым играм вообще принадлежит большая воспитательная роль в 

развитии личности дошкольника. Художественная литература, и особенно сказки, является для 

детей-дошкольников особой формой действительности — это реальность человеческих эмоций, 

чувств в особых, сказочных, условиях. Игры, связанные со сказочными сюжетами, появляются у 

детей под влиянием взрослого и самих произведений, в которых доступно и ярко описаны 

персонажи, их взаимоотношения и деятельность. 

Игра в сказку позволяет ребенку психологически сблизиться с героем сказки, пережить его победы и 

поражения, счастье и беду. Одно это уже расширяет границы жизненного опыта дошкольника, 

обогащает его. В сюжетно-ролевых играх на сюжеты разных сказок дети могут изменять различные 

моменты сюжетной линии, т. е. все хорошее, что пережили ребята во время прослушивания сказки, 

просмотра кукольных спектаклей, они могут реализовывать в игре, проявлять свою активность, 

преданность, отзывчивость. Как правило, дети творчески изменяют события, восстанавливают 

справедливость, находят бескомпромиссные варианты в затруднительных ситуациях. 

Игра-драматизация.  Сказка создает благоприятные условия для возникновения у детей 

сопереживания герою, у некоторых из них одно прослушивание художественного текста еще не 

вызывает соответствующих эмоциональных переживаний. Чтобы лучше понять и более глубоко 

прочувствовать смысл сказки, детям необходимо воспроизвести сюжет произведения и 

взаимоотношения его героев в развернутой внешней форме. Хорошей почвой в данном случае 

является насыщенность сказки диалогами, динамизм действия, характерные роли-маски. 

Таким образом, сказки ни в коей мере нельзя рассматривать только как интересное 

времяпровождение, как приятное, доступное ребенку занятие. С помощью сказок можно 

метафорично воспитывать ребенка, помогать преодолеть негативные стороны его формирующейся 

личности. 

Пугливому и робкому ребѐнку полезно почитать сказку "О трусливом зайце", жадному, 

эгоистичному - "О рыбаке и рыбке", "Три жадных медвежонка", капризной девочке - "Принцесса на 

горошине" и т.д. Если у вашего ребѐнка эмоциональные проблемы (он тревожен, агрессивен или 

капризен), попробуйте сами сочинить для него сказку, где герои и их приключения будут помогать 

решать ребѐнку его проблему (страх, неуверенность, одиночество, грубость и т.д.). Можно 

придумать такое существо, которое немного внешне (глазами, волосами, ушами) и характером 

(драчун, робкий, капризный) похоже на вашего ребѐнка и у которого по сюжету придуманной сказки 

появляется много возможностей и выборов для того, чтобы преодолеть препятствия. ребѐнок сам 

найдѐт выход из травмирующей его ситуации. Но рассказывая сказку ребѐнку, обязательно закончите 

еѐ сразу. И говорите обычным голосом, к которому ребѐнок привык в реальной жизни. 

 


