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Консультация для родителей 

 

  

Кое-кто удивляется, зачем в наш век телекоммуникаций вообще читать 

вслух? А давно ли вы читали своему ребенку книжку вслух? Далеко не каждый 

родитель может ответить, что происходило это сегодня или вчера. Нам мешает 

недостаток времени, и мы усаживаем чадо перед телевизором с мультиками или 

за компьютер. Свои проблемы мы прячем за мнением, что ребенок еще мал, 

пусть немного подрастет, а уж тогда...  

 Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет 

сильную тягу ко всему сказочному, необычному, чудесному. Ребенка в сказках 

пленяют неожиданная удача и счастливая судьба простых, скромных, близких 

детям своей наивностью и простодушием героев, чудесные превращения 

лягушек, лебедей в прекрасных царевен, кара, постигающая злых, 

высокомерных гордецов, завистливых старух, жадных и жестоких богачей и 

властителей. Близок им сам язык сказки, ее стиль, простота и выразительность, 

яркость и наглядность образов, обилие сравнений, повторений, которые так 

свойственны речи ребенка. Если сказка удачно выбрана, если она естественно и 

вместе с тем выразительно рассказана, можно быть уверенным, что она найдет 

в детях чутких, внимательных слушателей. 

 В дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической 

деятельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной силой и 

позволяет ему свободно мечтать и фантазировать. 

При этом сказка для ребенка не только вымысел и фантазия - это еще и особая 

реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться 

со сложными явлениями и чувствами и в доступной для понимания ребенка 

"сказочной" форме постигать взрослый мир чувств и переживаний. 

У маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс 

эмоционального включения, объединения себя с другим человеком, 

персонажем и присвоения его норм, ценностей, образцов. Поэтому, 

воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны сравнивает себя со сказочным 

героем, и это позволяет ему почувствовать и понять, что не у него одного есть 

такие проблемы и переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых 

сказочных образцов ребенку предлагаются выходы из различных сложных 

ситуаций, пути разрешения возникших конфликтов, позитивная поддержка его 

возможностей и веры в себя. При этом ребенок отождествляет себя с 

положительным героем. 

Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в 

человеческих взаимоотношениях, а потому, как утверждает И.В. Дубровина, 

что положение этого героя более привлекательно по сравнению с другими 

персонажами. Именно это позволяет ребенку усваивать правильные моральные 

нормы и ценности, различать добро и зло. 
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 При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее 

занимательностью, доступностью ее содержания пониманию ребенка, но и ее 

моральной стороной. В некоторых сказках попадаются сцены грубости, 

жестокости, дикой порочности. Поэтому такие произведения необходимо 

исключать из детского восприятия. 

 Многие исследователи считают, что превосходным в воспитательном 

отношении материалом для рассказывания детям могут служить народные 

легенды и наши русские былины. Многие родители не в достаточной мере 

оценивают силу детского воображения и чуткость детского сердца, способность 

дошкольника воспринимать и почувствовать обаяния прекрасной человеческой 

личности, наличие нравственного подвига, неотразимую силу мужества и 

отваги. Детям чаше всего рассказывают о различных животных. Ничего нельзя 

возразить против таких произведений, расширяющих детский кругозор. Но 

можно и должно уже к концу старшего дошкольного возраста открыть пред 

ребенком доступ в прекрасный мир настоящих и легендарных былинных и 

мифических богатырей и героев, отважных борцов за счастье и свободу 

народов. Здесь человеческий обзор или величественный героический подвиг 

способен возбудить в ребенке высшие чувства красоты и морали, беззаветную 

любовь к родине.  

Полезно беседовать о сказках и легендах. 

Поговорить с ребенком вы можете, задавая следующие вопросы:  

1. О чем эта сказка? 

2.Какими качествами обладают герои, на кого они похожи?   

3.Почему герой совершает такие поступки? Зачем это нужно?   

4. Как герой выходит из трудной ситуации? Сам он справляется или использует 

чью-либо помощь? 

5.Что приносят поступки героя окружающим - радость, горе? Какие отношения 

между героями? 

6.Какие чувства вызывает сказка, ее отдельные эпизоды?   

Примерный перечень предлагаемых сказок: 
Русские народные сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей разбойник»; 

«Садко»; «Добрыня и Змей»; «Снегурочка»; «Василиса Премудрая»; «Белая 

уточка»; «Семь Семенов – семь работников»; «Сынко – Филипко»; «Не плюй в 

колодец – пригодится воды напиться»; «Чудесное яблочко»; «Волк и лиса». 

Сказки народов мира: нанайская сказка «Айога»; эстонская сказка «Каждый 

свое получил»; туркменская сказка «Голубая птица»; валлийская сказка «Джек, 

покоритель великанов»; немецкая сказка «Беляночка и Розочка»; французские 

сказки «Мальчик с пальчик», «Кот в сапогах»; японская сказка «Самый 

красивый наряд на свете». 

Литературные сказки: В. Даль «Старик - годовик»; П. Ершова «Конек - 

горбунок»; А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»; 

А.Ремизов «Гуси - лебеди», «Хлебный колос»; И. Соколов – Микитов «Соль 

земли»; К. Ушинский «Слепая лошадь». 
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Консультация для родителей  
 
 

  

 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. 

Сказка делает свое дело: помогает 

ребенку ориентироваться в окружающем 

мире, обогащает его душевную жизнь, 

заставляет его почувствовать себя бесстрашным участником воображаемых 

битв за справедливость, за добро, за свободу, и, когда надобность в ней минует, 

ребенок сам разрушает ее. Но до семи - восьмилетнего возраста сказка для 

каждого нормального ребенка есть самая здоровая пища - не лакомство, а 

насущный и очень питательный хлеб, и никто не имеет право отнимать у него 

эту ничем не заменимую пищу. Сказка нужна ребенку для того, чтобы 

возможно полнее, пышнее, богаче пережить этот полезнейший для его 

психического развития период. Необходимо использовать тяготение ребенка к 

сказке, чтобы развить, укрепить, обогатить и направить их способность к 

творческой мечте и фантастике. Тем, кто фантазирует, принадлежит будущее. 

Теперь уже считается общепринятой истинной, что сказка совершенствует, 

обогащает и гуманизирует детскую психику, т. к. слушающий сказку ребенок 

чувствует себя ее активным участником и всегда отождествляет себя с теми из 

ее персонажей, кто борется за справедливость, добро и свободу. В этом-то 

деятельном сочувствии малых детей благородным и мужественным героям 

литературного вымысла и заключается основное воспитательное значение 

сказки. Наша задача заключается в том, чтобы пробудить, воспитать, укрепить 

в восприимчивой детской душе эту драгоценную способность сопереживать, 

сострадать, и сорадоваться, без которой человек - не человек. 

 Для того чтобы максимально эффективно использовать сказку с целью 

воспитания нравственных качеств детей, необходимо знать особенности сказки 

как жанра. Остановимся на наиболее характерных. 

 

Волшебные сказки 
 

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

разновидностей сказочного жанра, свой вымысел и связанные с ним особые 
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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 - к  

удовлетворению маленьких слушателей. 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. Сказочный мир будит и развивает 

воображение ребенка. Малыш с горячим сочувствием следит за всем, о чем 

говорится в сказке. 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 мироощущения. Это в высшей степени важно для 

формирования у человека жизненной стойкости и качеств борца за 

справедливость. 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. 
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Русские народные сказки 
 

В русской народной сказке добро неизменно побеждает зло, но путь к 

этой победе долог, и герой проходит через тяжкие испытания. Так мудрый 

народ-рассказчик закаляет душевные силы растущего человека. Слушая сказки, 

ребенок убеждается, что мужество, стойкость и преданность способны 

преодолеть любое зло, каким бы страшным оно ни казалось. Именно на этих 

примерах воспитываются такие важные человеческие качества, как оптимизм, 

вера в свои силы, настойчивость в достижении поставленной цели. 

Кроме того, сказки развивают воображение маленького человека, учат его 

фантазировать. А ведь детские фантазии — необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка, залог его душевного благополучия. В дошкольном 

возрасте фантазия выступает как средство усвоения жизненного опыта. В 

педагогической практике есть примеры того, как ребенок, в силу неправильного 

воспитания лишенный возможности фантазировать, вырастая, начинает 

сомневаться в существовании вполне реальных, но необычных вещей. Сказка 

не только воспитывает и учит житейской мудрости — она еще и лечит. 

Специалисты по детской психологии утверждают, что сказка помогает ребенку 

справляться со стрессовыми нагрузками. А проигрывание сказочных ситуаций, 

особенно конфликтных, способствует решению спорных вопросов, которые 

иногда кажутся детям неразрешимыми в жизни. Морально-этические проблемы 

в этих произведениях народного творчества выходят на передний план. В них 

безжалостно высмеиваются людские пороки: жадность и глупость, трусость и 

хвастовство. Такие сказки пробуждают в ребенке лучшие чувства, стараясь 

уберечь его от черствости и эгоизма. От юного слушателя часто требуется 

активное участие: помощь героям сказки в трудных ситуациях, поиск путей 

решения проблем, то есть необходимо осмысление событий, происходящих в 

сказке, принятие самостоятельных решений. Ребенок должен подумать и найти 

выход из сложившейся ситуации, а также суметь связно изложить ход своих 

мыслей, доказать свою правоту. Завершающим этапом формирования связной 

речи у дошкольников является умение рассказывать и одновременно 

показывать сказку на импровизированной сцене. Проводя коллективные 

инсценировки знакомых сказок, дети вживаются в образы героев, стараются 

передать не только их слова и действия, но и характеры, голоса, мимику, 

манеру разговора. Это дает возможность развиваться творческим способностям 

маленьких артистов. Кроме того, показывая сказку, малыши учатся 

регулировать силу и высоту своего голоса, развивают речевое дыхание, 

интонационную выразительность речи. 

Важнейшая задача в работе с детьми среднего дошкольного возраста—

воспитание правильного звукопроизношения, поэтому в игровые задания 

включено большое количество динамических артикуляционных упражнений. 

Выполняя их, ребенок будет вырабатывать точность и скоординированность 

движений губ и языка, переключаемость с одного артикуляционного уклада на 
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другой. Этой же цели служит психогимнастика и разнообразные мимические 

упражнения. 

На материале сказок дети усваивают и математические знания, обучаются 

количественному и порядковому счету. Поначалу юные математики 

пересчитывают и сравнивают количество однородных предметов (например: 

«один, два, три — всего три кубика»), затем считают разнородные предметы 

(например: «кубик, мячик, кукла, машинка — всего четыре игрушки»). 

Особое внимание уделяется подготовке руки дошкольника к письму. От 

конструирования из счетных палочек дети переходят к рисованию по клеткам, с 

дальнейшим раскрашиванием получившегося контурного рисунка. 

Перерисовывая изображение из счетных палочек, ребенок должен каждый раз 

сосчитать количество палочек, положенных в том или ином направлении, и 

соотнести их с клеточками на листе бумаги. Это закрепит навыки счета и 

поможет малышу научиться ориентироваться не только в пространстве, но и на 

плоскости листа. 

В ходе изобразительной деятельности дети не только рисуют и раскрашивают, 

но и называют разные геометрические фигуры, сравнивая их между собой по 

форме, цвету и величине. 

Для того чтобы научиться читать, ребенок должен иметь хорошо развитое 

внимание и память. В «сказочные» занятия включены разнообразные 

дидактические игры для совершенствования этих психических процессов у 

дошкольников, такие как «Найди лишний», «Чьи следы?», «Чем отличаются?», 

«Запомни и повтори», «Продолжи последовательность», «Чья песенка?», «Будь 

внимателен», «„Волшебный" барабанчик» и многие другие. 

Когда слуховое внимание сформируется хорошо, приступают к развитию 

фонематического слуха, то есть умения различать на слух все звуки речи. Детей 

4—5 лет учат определять первый и последний звук в слове, наличие в слове 

того или иного звука и его положение (в начале, в конце или в середине слова). 

Когда малыши научатся безошибочно различать речевые звуки, начинается 

новый этап — знакомство с буквами. Важно помнить, что звуки — это то, что 

мы слышим и говорим; а буквы, являющиеся символами звуков, мы видим и 

пишем. В процессе занятий, проводимых в игровой форме, у дошкольников 

постепенно сформируются прочные связи между зрительным символом, 

буквой, и соответствующим звуком. Подготовка к обучению чтению также 

предусматривает необходимость восприятия ритмической основы слова: 

умение делить его на отдельные слоги, сравнивать разные слова по количеству 

слогов. Этой обучающей задаче служат игровые упражнения с «волшебным» 

барабанчиком. 
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Консультация для родителей 

 

  

 Родители имеют большие 

возможности развивать связную речь 

ребенка. Основные виды связной речи - 

рассказ и пересказ. При пересказе ребенок 

опирается на готовый речевой образец: 

дана композиция текста, речевой материал 

грамматически правильно оформлен, 

представлена необходимая лексика. Задача 

ребенка - запомнить и воспроизвести 

текст, не нарушая готового построения. 

Самостоятельный рассказ - высший вид речи. Во время связного изложения 

своих мыслей ребенок должен соблюдать нормы словоупотребления, 

словоизменения, произношения звуков, а также правильно строить 

высказывание с точки зрения логики событий. Оба вида речи развиваются 

параллельно: пересказ текста вырастает из разговора-беседы по содержанию, а 

самостоятельный рассказ - из диалога по поводу событий из личного опыта. Не 

все дети испытывают потребность подолгу и связно говорить. Со стороны 

взрослого должна прослеживаться огромная заинтересованность и желание 

осваивать вместе с малышом все этапы развития связной речи. 

 Поговорите с ребёнком по поводу прочитанных ему книг. Первоначально 

это будут беседы по содержанию текста, предполагающие ответы на вопросы. 

Внимательно и заинтересованно выслушивайте ответы детей, поощряйте их 

попытки рассуждать, выказывать свое отношение к персонажам. Добивайтесь 

понимания, прочитанного вами текста, а иначе, зачем вы читаете его ребенку? 

Главная опора при пересказе - на память и понимание, поэтому убедитесь, что 

ребёнок понял текст. Для этого уточните значение слов и выражений, которые 

могут быть непонятны, затем задайте вопросы по тексту. Очень конкретные 

вопросы задавать не стоит, чтобы пересказ не превратился в вопросно-

ответную беседу по тексту.   Главное, чтобы ребенок смог связать отдельные 

части текста и не нарушил при пересказе последовательность событий. 

Прочитав текст, спросите ребенка, о чем или о ком в нем говорится, какие 

события происходили, понравился ли рассказ и его главные герои. Если текст 

небольшой по объему, попросите малыша рассказать его кукле или мишке, 

своим близким: «Мишка спал, пока я читала тебе сказку. Расскажи ему 

подробно все, что услышал». Хороши для пересказа русские народные сказки, 

рассказы Е. Чарушина, К.Д.Ушинского, Н. Сладкова, В. Бианки, сказки 

В.Сутеева. К стихам и сказкам С. Маршака, К. Чуковского, А. Барто 

добавляются произведения А.С. Пушкина, В. Маяковского, Ф. Тютчева. Можно 
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пробовать читать тексты большого объема, которые не прочтешь за один раз. 

Чтение с продолжением очень полезно, возможно, оно перерастет в семейную 

традицию чтения по вечерам. Чтобы приучить ребенка к слушанию книг, не 

стоит развивать пагубную привычку бесконтрольного просмотра телепередач.  

 Сказку можно разыграть с ребёнком, 

предоставив ему возможность выбрать себе 

роль. Некоторые дети играют за всех 

персонажей, изображают сказку, а не просто 

пересказывают ее. Заинтересовать ребенка 

можно с помощью кукольного театра. 

Куклами могут быть и обычные игрушки.  

 Пересказывать можно не только 

прозаический, но и стихотворный текст. 

Лучше всего подходят для этого стихи-

небылицы. Ребёнку нужно восстановить 

правильные действия, и новый текст приходится передавать прозой. Нравится 

малышам пересказывать юмористические стихи, в которых незадачливый герой 

все делает наоборот. После пяти лет дети должны уметь связно рассказывать об 

увиденном и услышанном, правильно отражать в речи воспринятое, 

рассказывать последовательно, с достаточной полнотой и законченностью, не 

отвлекаясь от темы. С чего начать обучение? Всегда легче рассказать о 

знакомых событиях, описывать знакомый предмет или действие, поэтому 

первые образцы - это рассказы на темы из личного опыта. Посетите с малышом 

библиотеку или сходите в парк, и пусть он расскажет о своих впечатлениях 

другим членам семьи, а вы будете направлять его рассказ. Вечером, идя, домой 

из детского сада, поговорите о том, как прошел день, с кем играл, что нового 

узнал на занятиях, какую книгу читала воспитательница. Если постоянно 

побуждать ребенка к рассказыванию о прожитом дне, это станет потребностью 

– поделиться впечатлениями о пережитом. Научить передавать правильную 

временную и логическую последовательность можно с помощью серийных 

картинок. Ребенку предлагают составить рассказ, опираясь на картинки. 

Картинки служат своеобразным планом рассказа, позволяют точно передать 

сюжет. По каждой картинке ребенок составляет одно предложение, и вместе 

они объединяются в сюжет. Когда ребенок научится рассказывать по готовым 

сериям картинок, ему предлагают самому выложить в нужной 

последовательности серию из 3-4 картинок, а затем составить рассказ. Помните, 

что сюжет рассказа должен быть понятен. Любят дети рассматривать картинки-

нелепицы, находить и обсуждать ошибки. Нужно только попросить ребёнка не 

просто перечислять неправильные места, но и доказывать, почему данное 

изображение ошибочно. Тогда получится полное описание картины, да еще с 

элементами рассуждения. 

 Еще один важный вид работы с сюжетными картинками, дающий 

возможность развивать не только речь, но и внимание, мышление, воспитывать 

у ребёнка усидчивость, улучшать работоспособность - сравнение двух похожих 
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картинок с целью нахождения отличий. Материал для сравнения можно найти 

во многих детских журналах. Играя с ребенком в поиск отличий, дайте образец 

применения сложного предложения, например; «На левой картинке у девочки 

на шляпке узкая ленточка, а на правой картинке - широкая ленточка». Следите 

за тем, чтобы ребёнок тоже использовал данный тип предложений при 

нахождении отличий. 

 Дошкольники любят фантазировать, придумывать свои сказки, новых 

сказочных героев, часто сочиняют целые серии приключений. Если родители 

включаются в эту игру, может составиться небольшая книжечка похождений 

какого-либо героя: родители запишут текст со слов ребенка, а малыш нарисует 

картинки. Детские фантазии и сказки легко записать на магнитофон. Также 

ценны будут и видеозаписи, если сделать их «скрытой камерой». Если ваш 

малыш пока не очень увлекается сочинительством, побуждайте его к этим 

занятиям. Рассматривая картинку, попросите придумать предысторию события 

или продолжить действие. 

 «Составь описание» 

Цель: учить детей описывать предмет, называя его признаки, качества, 

действия. 

- Опиши ягоду или фрукт, который ты больше всего любишь, а мы отгадаем. 

(«Он круглый, красный, сочный, вкусный – это мой любимый... помидор»; «Он 

темно-бордового цвета, а внутри у него много-много разных зернышек, сладких 

и спелых, это мой любимый фрукт... гранат».) 

Приведем пример занятий, где тесно переплетаются все речевые задачи: 

воспитание звуковой культуры речи, словарная работа, формирование 

грамматического строя речи и развитие связной речи. 
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В детстве мы свято верили во все то, что происходит в сказках, переживая 

приключения героев, как свои собственные, зажмуриваясь от страха, в самые 

опасные моменты и радуясь счастливым чудесам. А самое главное - мы всегда 

знали, что все кончится хорошо, зло будет наказано, а добро будет жить и 

добра наживать. 

 
Как часто во взрослой жизни нам не хватает этой 

веры в счастливый конец... 
 

Сказки - это, наверное, один самых 

лучших кусочков детства, которое мы 

стараемся взять во взрослую жизнь. 

Сколько существует человечество, 

столько малыши всех времен, культур и 

народов с абсолютно одинаковым 

восторгом слушают сказки, которые 

рассказывают им взрослые. И сами 

взрослые испытывают при этом ничуть ни 

меньший восторг, видя горящие глаза 

своих детей и возвращаясь в детство. Волшебный язык сказки позволяет 

независимо от возраста, говорить на одном языке, пробуждает веру в то, что 

нам все по плечу, что любую проблему можно решить, стоит только захотеть. А 

о скольких важных вещах дает возможность сказка рассказать детям, даже 

самым маленьким! И этот кладезь народной мудрости преподносится легко, 

понятно и весело. В сказках таится громадный ресурс для воспитания и 

развития малышей и любому родителю вполне воспользоваться им. 

Читают или рассказывают сказки своим детям, наверное, все родители. А 

вы пробовали когда-нибудь сами сочинять волшебные истории, сочинять 

вместе со своим малышом? Это уже совершенно особое действие, которое 

помогает развивать фантазию и воображение ребенка, все то, что потом сможет 

стать основой его творческих способностей. Кроме того, мы получаем 

возможность помочь ребенку разрешить незначительные трудности, найти 

выход из сложных ситуаций и, самое главное, - получаем дополнительную 

возможность для интересного общения. Ведь сочинять сказки можно не 

обязательно в диалоге мама - ребенок, в это вполне может включится и папа и 

бабушка с дедушкой. Сочинять сказку всем вместе - что может быть забавнее и 

важнее? Никакие нравоучения, никакие педагогические изыски не способны 

заменить живое творчество. 
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С чего начать? 
 

 Сочинять сказки можно между делом, на ходу. Ведь когда руки заняты 

хозяйством, но голова свободна для творчества. Малыш с удовольствием 

поучаствует в разработке сказочного сюжета и в игре, незаметно пополнит свой 

словарный запас, закрепит грамматический строй речи, и, что самое главное, 

поупражняется в искусстве рассказчика (устная монологическая речь). 

Сказки можно сочинять о чем угодно, даже об овощах и домашней утвари, но 

сначала потренировавшись на более «простом» материале. Существуют разные 

«рецепты» организации таких творческих тренировок. То, как вы будете их 

использовать, зависит от возраста ребенка. Ребенок старше 4 лет может 

сочинять вместе с взрослым, а 5-6-летний уже достаточно свободно сочиняет 

самостоятельно, и задача взрослого - дать импульс к сочинительству. Многое 

зависит от его и ваших творческих возможностей, условий, в которых вы 

займетесь сочинительством (будет это специально отведенное время или 

придется сочинять, попутно занимаясь другими делами или находясь в дороге). 

 
Закончи сказку 
       

Но дать ребенку задание - придумать для сказки концовку. Вашей целью 

будет развитие умения логически завершать какой-либо рассказ, умения 

осмыслять воспринимаемое и правильно заканчивать мысль, активизировать 

словарный запас. Итак, вы предлагаете ребенку простейший сюжет из 

нескольких предложений. Например: «Пошел как-то мальчик Степа в лес за 

грибами. Встретил Степа в лесу белку - та помахала ему пушистым хвостом и 

ускакала по веткам деревьев. Попался ему и заяц, да только зайчишка-трусишка 

сразу спрятался в кустах - испугался. Много грибов Степа насобирал, 

земляники наелся. Так ходил он по лесу, ходил да и забрел в совершенно 

незнакомое ему место. Сначала мальчик чуть-чуть испугался, но потом 

вспомнил, что он очень смелый (иначе как бы он один в лес пошел?) и стал 

осматриваться. Смотрит Степа по сторонам, чтобы понять, где он очутился и 

вдруг видит … ». 

Здесь вы обращаетесь к малышу с просьбой закончить сказку в 

соответствии с ее смыслом. Если возникают трудности, можно помогать ему 

наводящими вопросами: «Что увидел мальчик? Что он собирал? Что могло 

случиться с ним в лесу? Кто мог помочь Степе выбраться из леса?». Очень 

важно эмоционально реагировать на каждый найденный ребенком ответ 

(удивление, радость, испуг и т.д.), развивая таким образом эмоциональное 

отношение к сочиняемому, навык передачи эмоций в речи.  

Можно устроить конкурс разных вариантов окончания сказки: каждый из 

вас может предложить несколько вариантов, а затем вы вместе их обсудите. 

Последний этап играет важную роль в развитии именно логического мышления 

и умения воспринимать и продолжать начатую мысль. В дальнейшем ребенок 

может рассказать кому-нибудь сочиненную сказку и проиллюстрировать ее 
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рисунками. После создания нескольких таких концовок к вашим незатейливым 

сюжетам (не старайтесь придумать сложное начало, оно должно быть очень 

простым), вы увидите, что малыш способен на самостоятельное сочинение 

концовки сказки без наводящих вопросов. 

 

Сочинение по сериям картинок 
 

Для такого занятия придется заранее подобрать подходящую серию 

картинок. Например, картинки из пособий по развитию речи, составляющих 

серию иллюстраций на какой-то один сюжет. В этих целях удобно использовать 

логопедические альбомы, различные пособия и буквари. Если ребенок не 

посещает детский сад, ему подобные упражнения нужны обязательно: именно 

этот вид работы вызывает трудности у ребят при поступлении в школу. Время 

от времени дидактический материал нужно обновлять, придумывать новые 

варианты работы со старыми картинками. Сочинение по картинкам окажется 

незаменимым и в долгой дороге, и во время болезни малыша, когда нужно 

какое-то время удерживать его в относительно неподвижном и спокойном 

состоянии. 

            Целью данного задания - помочь увидеть красочность, яркость 

созданных на картинке образов; формировать умение правильно подбирать 

глаголы и прилагательные для характеристики персонажей. Вам предстоит 

учить малыша выстраивать сюжет в логически верной последовательности, 

давать характеристику места и времени действия - это должно способствовать 

развитию воображения и творческого мышления ребенка. Рассматривая с 

малышом первый рисунок, обратите внимание ребенка на то, что за местность 

изображена на рисунке: «Кого (каких персонажей) ты здесь видишь? Что они 

делают? Где они находятся? Какая обстановка вокруг них? Какое время года 

(дня)? Какие признаки об этом говорят?» Используя иллюстрации к сказкам, 

нужно обязательно обратить внимание малыша на то, что сюжет картинок 

сказочный (например, мышка играет в воздушный шарик и т.п.). 

Начало сказки составляется по первой картинке («Жили-были…»). Вторая 

картинка рассматривается более детально: взрослый обращает внимание 

ребенка на более мелкие предметы: «Как ты думаешь, что это такое? 

Интересно, зачем он (она, оно) здесь нужен?» Взрослый может помочь 

придумать имена героям, спросить, какой персонаж особенно понравился и 

почему. В процессе работы с картинками нужно эмоционально реагировать на 

детские реплики, помогая в сочинении сказки и описании героев, задавать в 

динамичном темпе наводящие вопросы. Когда сказка будет придумана, можно 

предложить малышу рассказать ее кому-нибудь из родных, а также поведать 

слушателям о процессе ее создания.   

 

Коллективное сочинение 
 Чем не развлечение на детском празднике или во время семейных 

посиделок? Участвуют сразу несколько детей. Дети предлагают тему, героев 
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сказки, взрослый занимается сюжетом, привлекая ребят к его развитию. 

Присутствие сразу нескольких участников делает сочинение сказки более 

разнообразным, интересным, а ее содержание полным и глубоким. Если вы 

вовлечете других взрослых, это только обогатит игру. В процессе совместной 

деятельности ребенок получает наглядное представление о том, что значит 

придумывать сказку поэтапно. Игра приучает его более четко и продуманно 

составлять фразы, ведь его должен понять другой участник, чтобы придумать 

свое продолжение. 

         Сначала предложите придумать название сказки, героев, рассказать, 

какими они будут, описать их внешний вид, настроение. Потом сказка 

«собирается» из детских ответов на ваши вопросы: «С чего начнется сказка? 

Как будут развиваться события? (что произойдет дальше?) Какой момент будет 

самым острым? Какой - самым интересным, забавным? Чем закончится 

сказка?» Свои ответы-продолжения участники высказывают по цепочке, друг за 

другом. Смена вопросов в процессе сочинения сказки активизирует внимание 

детей. Если дети уверенно справляются с сочинением сказки по 

предложенному плану, можно предложить дополнительные вопросы, 

подсказывая новые направления фантазирования. Предложите детям 

пересказать уже сочиненное, привлеките к обсуждению того, что сочинили 

другие. Сочиненную сказку стоит записать, чтобы прочитать ее на следующий 

день или при новой встрече друзей. Можно продолжить детям сочинение 

сказочного «сериала». 
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Консультация для воспитателей  

 

 
За основу берётся старая сказка, 

но малышам предлагается наделить 

главных героев противоположными 

качествами. Если сказки  знакомы, то 

можно обойтись без иллюстраций. 

Мы предлагаем детям сделать так, 

чтобы Баба - Яга встретила в лесу 

Колобка, и они вместе отправились к 

Лисе в лубяную избушку. Важно не               

забыть о первоначальных главных  

       героях и получится «салат из сказок». 

 «Сказка - калька» 

 
Это такие условия, когда главные герои остаются, но попадают в 

совершенно другие обстоятельства. Обстоятельства могут быть чисто 

фантастическими, невероятными (Лиса и Заяц вместо своих ледяной и лубяной 

избушек обитают на летающих тарелках), а могут быть близкими  к жизни 

детей. 

Джанни Родари учил составлять сказочные истории, отталкиваясь от 

одного слова. Рассказчик придумывает сам первое слово и начинает сочинять. 

Труднее детям сочинять фантастические истории. Очень хорошо сделать 

постоянной «Семейную сказку», где главным персонажем будет, к примеру, 

«Кузя» или «Незнайка». Открытый конец семейной сказки сплотит ещё более 

взрослых и детей - а это, пожалуй, и является самым важным. 

Истории должны быть краткие, но сказочные. Интересно для детей 

придумывать истории камешков, носового платка, палочки или коряги, 

напоминающей чей-то образ или предмет. Сказка тем и хороша, что она 

всесторонне влияет на ребёнка. Затем мы подводим детей в этом плане и к 

моделированию сказок. Дети, ориентируясь на наши символы, должны угадать 

о какой сказке идёт речь. Также советуем обучить дошкольников составлению 

сказки по предметно — схематической модели. Ещё более сложная работа 

предстоит детям, когда им предлагаются только схемы, не напоминающие ни 

одну из сказок. 
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«Сказка  про самого себя» 

 
Дети любят слушать, что же случилось или могло случиться с их 

близкими. Любят придумывать про самих себя или своих братьев и сестёр. Эта 

творческая деятельность помогает понимать сочинение как дополнение к 

реальной жизни, а не как замену самой реальной действительности. Закончив 

сочинять ребёнок, ребёнок не испытывает разочарования, входя в саму жизнь. 

  

«Перевирание сказки» 

 
Сказка должна быть знакома детям и любима ими. Перевирание сказки 

воспитывает юмор, лукавство, понимание иронии. Кроме того, условия такого 

подхода к известным сказкам ставят ребёнка в активную позицию, заставляют 

сосредотачиваться, исправлять ошибки взрослых. Нужно только разумно 

переврать сказку, меняя существенное в героях, действиях. 

Пример: сказка «Колобок». «Катится, катится колобок, а навстречу ему тигр 

(нет, не тигр, а заяц и т.д.). 

  

«Бином фантазии» 

 
Можно показать детям 2 картинки и предложить сочинить сказку. Легко 

сочинять сказку про собаку и лису, про собаку и кошку. Именно в активной 

деятельности развивается наше дитя. Разве не привыкают дети к тому, что 

колобок - добрый, лиса - хитрая, волк - злой, Золушка - трудолюбивая. 

  

«Угадай предмет по описанию» (описывает 
ребёнок, отгадывает взрослый) 

 
Далее работа усложняется. Постепенно мы подводим детей к умению и 

желанию творить в сказочном мире. Для того, чтобы у детей получилось 

придумывание сказок и историй, нужно постараться быть терпеливым. 

Сочинять вместе, поощрять и хвалить за самые незначительные результаты. 

Сложно составлять сказки по фантастическим образам, отходя от наглядности. 

Можно предложить детям знакомый текст сказки, но изменить её конец. На 

первом этапе важно дать несколько советов, каким может быть конец сказки. 

Джанни Родари предлагает метод «А что потом» (начало после конца). Сначала 

поразмышляем: репку вытащили, как её делили — кто им мешал при этом, кто 

больше всего потрудился для этого. 

           Не менее полезным будет метод «Совместное решение проблемного 

вопроса к сказкам». Важно очень хорошо продумать вопрос, который побудил 

бы детей изобретать, помогать любимым героям выходить из сложной 

ситуации, придумывать на ходу несколько версий и выбирать самую 
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оптимальную, подходящую, удобную. Пример сказка «Гуси-лебеди», 

проблемный вопрос: «А если бы ни печка, ни яблонька не стали помогать 

девочке -  что ей делать, чтобы спастись самой и спасти братца?» 

Нас постоянно окружают противоречия в вещах, поступках, явлениях. 

Насыщены противоречиями и сказки. Научить решать противоречия - это 

значит научить ребёнка думать и придумывать. 

  

Метод «Изменение ситуации в знакомых сказках» 
 

Мы рассказываем детям знакомую сказку и договариваемся что-то в ней 

изменить. Вначале мы что-то в ней меняем сами, причём совсем немногое, но 

такое, которое побудит ребёнка придумывать. Например: «А давай сделаем так, 

что когда Золушка убежала от принца, у неё потерялась не туфелька, а что-то 

другое. И по этому, чему-то другому принц также нашёл её». Путём 

рассуждений, путём, проб и ошибок мы вместе движемся к возможным 

ответам: это может быть поясок от платья, кольцо. 

  

Метод «Придумывание кратких историй» 

 
Сказки есть в каждом доме. Они читаются детям разных возрастов 

в    дошкольном периоде. И дети и их любят, и черпают  из них множество 

удивительных познаний: первое-представление о времени и пространстве, о 

связи человека с природой, с предметным миром. На сказках малыши впервые 

испытывают как бы на себе храбрость и стойкость, доброй зло. Джанни Родари 

утверждает следующее: 

- Много сказок жестоких, несущих в самом содержании насилие, подавление и 

другие негативные моменты. 

- Сказки подаются дошкольникам не разнообразно, т.е. это чтение, 

рассказывание, в лучшем случае пересказ в лицах или драматизация, просмотр 

театров, мультфильмов, кинофильмов по мотивам знакомых сказок. 

- Сказка не в полной мере используется для развития воображения, мышления 

речевого творчества и активного воспитания добрых чувств. Ребёнку сложно 

сочинять свои сказки, придумывать начало после конца или фантастические 

истории. Подготовительная работа заключается в следующем. 

- Познакомить детей со сказкой в рамках их возраста, лучше не читая, а 

рассказывая. 

- Развивать диалогическую речь, т.е. умение отвечать на вопросы по 

содержанию сказки. Вопросы должны быть поискового характера. 
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Формирование связной речи 

 
У дошкольников знания и представления идут несколько раньше и лучше, 

чем связная речь. Зачастую малыш стремится что-то рассказать, объяснить, но 

останавливается, часто используя ненужные паузы. Нужно помочь малышу 

перенести слова, которые у него находятся в пассивном, на уровне понимания - 

в активный словарь. Нужна тренировка активного словаря детей. С этой целью 

советуем следующие речевые игры: «Найди словечко» (под кожей, на потолке, 

в воде, «Длинные и короткие слова», «Вместе придумаем красивые слова». 

Нравится дошкольникам игра «Назови по-разному одну и ту же игрушку». От 

игр и упражнений, направленных на активизацию отдельных слов, мы 

рекомендуем переходить на распространённую речь. 

Игра - мечта «А если бы» (а если бы я оказался на ковре - самолёте). В этой 

игре дети высказывают свои желания, фантазируют. 

 

 

 


