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А сегодня я приглашаю вас в гости к сказке, сказке придуманной вами! 

Так вот, что же такое СКАЗКА? 
Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. 

Сказка— это вымышленная история, в которой может произойти все, что угодно, что немыслимо в реальной жизни, и которая, как правило, заканчивается 

хорошо и благополучно! 

И жили они долго и счастливо! 

            Сказка — добрый помощник в воспитании ребенка и самого себя! С помощью сказки можно не только поверить, но и воплотить в реальности 

волшебство и чудеса… 

Сказка может стать заветной волшебной палочкой в руках, ой, простите, в устах, заботливой мамы. Ведь она — основная таблетка в сказкотерапии. А что 

такое сказкотерапия? Это лечение сказкой. Какие болезни лечатся сказкой? Сказкой лечатся тяжелые и легкие формы капризитов, нехочухитов и 

лениитов.  Да к тому же, сказка — наиприятнейшее лекарство во всей медицине, которая придется по душе каждому! 

Каждая мама в силу своей природы уже с рождения способна на сказкотерапию. Ведь мама интуитивно знает, как и в какой форме преподнести малышу 

тот или иной жизненный урок. Ну чем не мамина сказка: уговаривая кроху не снимать на улице шапочку, сказать, что ушки надо прятать, а то проказник 

ветер, возьмет и заберет на время ушки… И что мы будем делать без ушек? Ведь, чтобы их вернуть придется пить горькие лекарства и целый день лежать 

в постели… 

Каждая мама в душе (она может и не догадываться об этом) настоящая и самая лучшая в мире сказочница. 

Хотя, в принципе, ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ НАПИСАТЬ СВОЮ СКАЗКУ! 

Для того, чтобы родилась своя сказка нужно немного воображения, желание и время! Ну, что попробуем? 

Итак, совет №1. 

Разбудите свое воображение. 

  

Воображение, как и талант, дремлет в каждом из нас. Правда у кого-то оно дремлет, а у кого-то и спит беспробудным сном. Но это поправимо. Главное — 

поверить в свою творческую жилку и немного ее подтолкнуть, и тогда при вашем желании, она медленно двинется по рельсам сказочных идей, постепенно 

ускоряя свой ход. 

Воображение — это способность видеть необычное в обычном, создание образов и сюжетов, оживление неживого и нереального.  Воображение работает 

на определенном сырье, при переработке которого рождается сказка. Сырье для воображения можно найти повсюду. Это могут быть жизненные ситуации 

(провалы и проблемы, успехи и достижения). Источником вдохновения могут послужить картины художников, классическая и современная музыка, 

образы из мира кино и собственно уже известных сказок. Уединение с природой способно разбудить идеи даже в самой «уставшей» от мирских забот 

голове. 

Расшевелить воображение может помочь общение с ребенком. Наводящими вопросами, малыш сам ответит, что и как должно произойти в 

сказке. Сочинять сказку вместе с детьми — весело и познавательно. Ведь у них самое интересное и живое воображение! 

Дайте волю фантазии и оживите неживое.  Пусть заговорит дверь, начнет играть перед сном кровать, или убегать из-под ног дорога… 

Мечтайте о себе, обрисовывая мечту в виде сказки. Но! Внимание! Этот метод способен принести ЧУДО из нереальности в реальность и исполнить вашу 

мечту. Поэтому будьте позитивны! 

А еще пробудить вдохновение можно при помощи медитации. Медитация — это расслабление тела с целью «высвобождения» и контроля своих мыслей 

и эмоций. Во время и после медитаций рождаются добрые и нежные истории. 

Волшебная мантра для вдохновения поможет прочувствовать состояние полета и парения. Наполнить свою душу энергией, силой и вдохновение. 



Совет №2 

Придумайте главного героя 

  

Главный герой сказки — стержень, вокруг которого вертятся события и чудеса. Главным героем может стать ваш ребенок, либо мальчик или девочка, 

своим поведением очень напоминающими вашего малыша. Основным персонажем может быть любимая игрушка, герой мультфильма, животное или 

птица, машина, обычная шишка, посуда, стол, компьютер, телефон. Все, что угодно! 

 

Наделите героя какими-нибудь обычными и необычными качествами. Например, оживить стол — уже само по себе необычно, но при этом на нем все 

также можно делать уроки, при чем путешествуя по свету. 

Совет №3 

Набросайте план будущей сказки 

  

            То есть подготовьтесь заранее. Подумайте о чем или о ком будет ваша сказка. Что именно вы хотите донести до слушателя. Напишите план. В план 

должно входить: 

 Начало истории (где? кто? когда?) 

 Происшествие (что произошло? конфликт, проблема) 

 Преодоление трудностей (решение загадок, поиски выхода из ситуации) 

 Итог (возвращение или иное завершение сказки) 

Безусловно, это очень и очень приблизительный план. Ну, вот пример плана всем известной сказки «Колобок»: 

1. Домик бабушки  и дедушки. Дед просит бабку спечь колобок. 

2. Испеченный колобок оживает и убегает. 

3. Колобок успешно убегает от опасности в виде зайца, волка и медведя. 

4. И на старуху бывает проруха, лиса перехитрила колобка. 

Очень интересное и легкое планирование сказки можно воплотить в создании сказки-крошки . Сказка — крошка, это очень маленькая сказка, длиной в 

пару абзацев. Сказка-крошка придумывается буквально на ходу. Например: сказка-крошка про воздушный шарик. 

Жил-был шарик. Очень долго он пролежал маленьким и сдутым в большой коробке с другими такими же шариками, мечтая однажды увидеть яркий 

солнечный свет. И вот однажды, он оказался в руках человека. Человек стал надувать его. Шарик стал расти, становиться все больше и больше. Он 

уже не был сморщенным и некрасивым. Теперь это был большой красный шарик, готовый полететь в небо. Но человек, дал его маленькому ребенку. А 

малыш крепко держал шарик в руке. 

Шарик настолько себе понравился, что ему очень не хотелось играть с ребенком. И он все время пытался вырваться. И вот подул ветерок, и шарик, 

воспользовавшись случаем, дернулся и вырвался из маленьких ладошек. Шарик взмыл в небо. И летел все выше и выше. Он так радовался своей свободе, 

что начал громко смеяться. Да так, что не мог остановиться, пока не лопнул, и не упал снова на землю… 

Если тренироваться на сказках-крошках, то со временем вы запросто будете придумывать объемные и интересные сказки! 



Совет №4 

Переделайте старую сказку 

  

Возьмите за основу любую сказку и поменяйте в ней что-нибудь. Введите в сказку нового персонажа или наделите старого новыми чертами характера или 

возможностями. Пусть, например, Маша, заблудившись в лесу, попадет не в дом опрятных медведей, а в домик трех поросят. Или, колобок будет не 

аппетитным и ароматным, а черствым и злым, от которого убегали и прятались все звери, и только лиса придумала способ спасти лесных жителей 

(например, вернуть колобка бабушке с дедушкой и сделать из него сухарики). 

Детям всегда интересно, а что происходит потом? Например, кем стал Буратино, когда вырос? Или, что случилось с Аленушкой и ее чудищем-мужем 

после свадьбы, и что было бы, если бы аленький цветочек развеял семена и размножился? 

Либо, возьмите из сказки ряд ассоциативных слов и добавьте к ним какое-нибудь, совершенно иное слово. Например, сказка «Волк и семеро козлят». 

Ассоциативный ряд может быть таким: волк, козлята, коза, капуста, голос и добавляем новое слово — телефон. Ну, что теперь произойдет в истории? 

 

Совет №5 

Поиграйте в словесные игры 

  

            Слова — клеточки сказочного творения. Можно поиграть и с ними, авось и что-то новое родится. 

Возьмите два разных слова (можно кого-нибудь попросить назвать вам слова, или наугад ткнуть пальцем в книжку). И придумайте пару сюжетов с этими 

словами. 

Например, возьмем слова — замок и олень. Вот какие сюжеты можно придумать: 

1. К замку принцессы каждый день в одно и то же время приходил олень, и пытался дотянуться до яблони за забором. 

2. В замке одного короля жил прекрасный олень, который умел говорить. 

3. Жил-был удивительный олень, который на своих рогах носил целый замок. 

Возьмите противоречия и придумайте историю. Например, огонь и вода, недодела и передела, красивая и некрасивая принцесса, микросамолет и самолет, 

король и слуга, лето и зима. 

Выпишите несколько заголовок из журналов, газет и книг. Перемешайте и возьмите наугад три из них. Найдите общее и составьте рассказ. Иногда из 

самой, казалось бы, абракадабры, рождается гениальное произведение, например, «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла. 

Заключение 

Найдите слушателя и расскажите ему сказку 

  

Сказочнику обязательно нужны те, кто любит сказки. Рассказывайте сказку простыми словами и простыми предложениями. Используйте яркие 

описательные образы и как можно больше прилагательных. Активно играйте интонацией и голосом, говоря то громче, то таинственно тише. 

Поведайте свое сочинение любимому человеку, маме, подруге, соседке. А лучше всего самому благодарному слушателю — ребенку! Расскажите, даже не 

прося ее оценить. Оценку своей сказки вы увидите в их глазах…. И скорее всего она вдохновит вас на новые подвиги! 

Познакомьтесь с моей последней сказкой «Магазин смеха»! Возможно именно она станет вашей отправной точкой в страну Добрых Сказочников! 

http://tsvetyzhizni.ru/
http://tsvetyzhizni.ru/skazochnoe-korolevstvo/magazin-smexa.html


Талант сказочника не родится сам по себе. Он как зернышко в земле, чтобы вырасти, ему нужны старания и время. Однако, оно того стоит, чтобы в один 

прекрасный день превратиться в 

красивое цветущее дерево. Дерево, 

которое не похоже ни на кого и 

красиво по-своему! 

Тут и сказки конец, а кто слушал — 

Молодец! 

 

 

 

 

Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в условиях детского сада должна быть организована по двум 

направлениям: 

1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные варианты действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные 

возможности создания образов и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом месте и в любое время. На этом этапе дети познают 

выразительные средства сказочного текста. Дети учатся делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью типовых приемов 

фантазирования (ТПФ). 

2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей составления сказок: 

 модель составления сказки с помощью метода "Каталога", 

 модель составления сказки с помощью метода "Морфологического анализа", 

 модель составления сказки с помощью метода "Системного оператора", 

 модель составления сказки с помощью ТПФ, 

 модель составления сказки с помощью метода "Волшебного треугольника" . 

Метод Каталога выполняет функцию подготовки ребенка к усвоению более сложных моделей. Рекомендуется прежде обучить детей по этому методу 

составлять текст, отражающий борьбу добра и зла в определенном месте и времени, имеющую положительный результата, затем переходить к другим 

моделям. 
На основе морфологического анализа выделяется модель составления сказки динамического типа. 

На основе системного оператора - модель сказки описательного типа, с изменением признаков объектов во времени. 

Сказка морально-этического типа создается на основе приемов ТПФ. 

В основе конфликтного типа сказки лежит метод "Волшебный треугольник" (вепольный анализ). 

Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или 

втроем. Далее ребенок сам сочиняет сказку по определенной модели. 

  

Игры и творческие задания по подготовке детей к составлению текстов сказочного содержания 

Название игры и цель Содержание и методические рекомендации 



«Назови героя» Цель: учить детей объединять героев 

по заданному признаку 

Воспитатель называет какой-либо образ, а дети должны 

найти конкретных героев из других сказок  

ПР: Назовите мне героев-девочек ( Герда из «Снежной 

Королевы», Женя из «Цветика-Семицветика». Вывод: 

героями сказки может быть девочка, но она должна быть 

особенной, со своими с конкретными свойствами и 

действиями. 

«Действия героя» Цель: Учить детей перечислять все 

возможные действия какого-либо сказочного героя. 

Учить детей проводить аналогии в действиях героев 

разных сказок. 

Воспитатель предлагает героя из сказки.  

ПР: Коза из сказки «Волк и семеро козлят». Просит 

детей назвать все действия козы. Условия: говорить 

только глаголами. ПР: жила- была, ходила, наказывала, 

пела и т.д. Далее воспитатель предлагает вспомнить 

героев, которые выполняли бы эти же действия в других 

сказках.  

При затруднении детей воспитатель пользуется текстом, 

зачитывая фрагменты сказок. 

«Волшебник» Цель: Учить детей наделять 

фантастическими свойствами реальные предметы 

Воспитатель предлагает поиграть в волшебников с 

помощью колец Луллия. На 1 кольце - изображение 

обычных предметов, на 2-ом - волшебники (ТПФ).  

Дети раскручивают круги, выделяют сектор и 

рассказывают о том волшебстве, которому научился 

предмет. Рассказ дополняется практической 

значимостью волшебства, дается оценка, кому от него 

хорошо или плохо.  

ПР: Синичка на круге встретилась с Волшебником 

Окаменения: «Птичка летает место, куда она сядет, 

становится каменным. Это хорошо, если птичка сядет на 

руки мальчишке, который стреляет из рогатки и плохо, 

если она сядет на растущий цветок». Вывод: в сказке 

волшебным может быть любой предмет. Волшебство 

может приносить добро и зло. 

«Где-то, кто-то…» Учить детей представлять объект в 

каком-либо месте и составлять про него небольшой 

сюжет сказочного содержания. 

Работа идет либо на морфотаблице, либо с кольцами 

Луллия. Воспитатель на одной части выкладывает 

карточки с изображением героев, на второй - с 

изображением места, где это может происходить.  

Пересечение объекта и места позволяет ребенку 



представить сказочную ситуацию и стимулирует его 

творчество.  

ПР: как Иванушка попал в подземелье. Как он будет 

оттуда выбираться, кто ему может помочь и т.д. 

«Парад волшебников времени» Цель: Учить детей 

преобразовывать объект с помощью изменения 

свойств времени 

Воспитатель показывает волшебные часы, на цифрах 

которого сидят разные волшебники времени. На стрелке 

часов помещается картинка с изображением какого-либо 

объекта. Ребенок раскручивает стрелку, и указанный 

Волшебник преобразует объект.  

ПР: Стрекоза встретилась с Волшебником Остановки 

Времени. Она будет вечно энергичной, молодой, даже 

через много сотен лет. 

«Волшебники Ухо, Нос, Рука и Глаз»Цель: учить 

детей представлять ощущения, которые можно 

получить с помощью различных анализаторов. 

Воспитатель поочередно показывает картинки с 

изображением органов чувств и предлагает с их 

помощью посетить какую-либо сказку.  

ПР: С волшебным Носом дети попали в комнату Наф-

Нафа, когда он открыл крышку котла. Дети 

рассказывают о том, что они почувствовали запах сажи, 

шерсти волка, кипящей воды.  

Далее в этот же сюжет приглашается Волшебник Глаз ( 

дети видят то, что не описано в сказке), Волшебник Ухо 

( представление возможных звуков, озвучивание 

мыслей), Волшебник Рука (описание ощущений, 

которые возникли бы у детей, если бы они 

дотрагивались руками до горячего котла или мокрого 

носа поросят. 

«Сказочные слова» Цель: учить детей перечислять 

разные варианты слов и словосочетаний по заданному 

признаку. 

Воспитатель предлагает детям вспомнить и сказать все 

заклинания, которые они знаю в сказках (Сим-сим, 

открой дверь», Сивка-бурка, вещая каурка… и т.д.) затем 

перечислить все слова, с которых начинается сказка 

(Однажды в некотором царстве, в стародавние 

времена…и т.д. ). 

«В какой сказке?» Цель: учить детей находить 

сказочные тексты, которые бы учили какому-либо 

жизненному правилу 

Воспитатель называет пословицу, поговорку или какое-

либо жизненное правило, дети должны вспомнить 

сказки, которые этому учат.  

ПР: Воспитатель говорит «Не имей сто рублей, а имей 



  

 

 

 

Составление сказок с помощью метода "Каталога" 
Метод разработан профессором Берлинского университета Э.Кунце в 1932 году. Его суть в применении к синтезу сказок: построение связанного текста 

сказочного содержания осуществляется с помощью наугад выбранных носителей (героев, предметов, действий и т.д.). Метод создан для снятия 

психологической инерции и стереотипов в придумывании сказочных героев, их действий и описания места происходящего. 

Цель: научить ребенка связывать в единую сюжетную линию случайно выбранные объекты, сформировать умение составлять сказочный текст по модели, 

в которой присутствуют два героя (положительный и отрицательный),имеющие свои цели; их друзья, помогающие эти цели достигнуть; определенное 

место. 

Цель: научить ребенка связывать в единую сюжетную линию случайно выбранные объекты, сформировать умение составлять сказочный текст по модели, 

в которой присутствуют два героя (положительный и отрицательный),имеющие свои цели; их друзья, помогающие эти цели достигнуть; определенное 

место. 

Алгоритм построения тренинга 
1. Небольшой группе детей предлагается сочинить сказку (историю) с помощью какой-либо книги. 

2. Ведущий задает вопрос детям, ответ на который ребенок "находит", указав слово на открытой странице выбранного текста. 

3. Ответы, "найденные" в книге, постепенно собираются в единую сюжетную линию. 

4. Когда сказка составлена, дети придумывают ей название и пересказывают. 

5. Воспитатель просит детей вспомнить, на какие вопросы они отвечали с помощью книги (выведение алгоритма вопросов). 

6. Продуктивная деятельность детей по придуманному сюжету: рисование, лепка, аппликация, конструирование или схематизация (запись действий 

сказки с помощью схем). 

7. Попросить детей вечером рассказать дома придуманную сказку. 

8. Через некоторое время воспитатель предлагает детям научить кого-нибудь из детей вспомнить вопросы, по которым составляется сказочный текст. 

Методические рекомендации 
Данный метод можно использовать уже в работе с трехлетними детьми. Объекты могут быть спрятаны в "Чудесном мешочке" (игрушки или картинки). 

Начиная с пяти лет объекты можно выбирать в книгах. Книги должны быть незнакомы детям. 

Примерная цепочка вопросов для детей 3-х лет: 

- Жил-был... Кто?  

- С кем он дружил?  

- Пришел злой... Кто?  

- Кто помог друзьям спастись? 

Постепенно цепочка вопросов увеличивается, и шестилетним детям задаются примерно следующие вопросы: 

- Жил-был... Кто? Какой он был? (Какое добро умел делать?)  

- Пошел гулять (путешествовать, смотреть...)... Куда?  

- Встретил кого злого? Какое зло этот отрицательный герой всем причинял?  

- Был у нашего героя друг. Кто? Какой он был? Как он мог помочь главному герою? Что стало со злым героем?  

- Где наши друзья стали жить?  

- Что стали делать? 

(Вопросы составлены на основе адаптированного алгоритма сказок В.Я. Проппа). 

сто друзей». Дети вспоминают, как Герда с помощью 

других героев нашла Кая, а деньги принцессы ей в этом 

не помогли. 



Правила поиска ответа на вопрос: 
 Задается вопрос детям. Например: "Жил-был кто?" 

 Ведущий открывает книгу на любой странице и предлагает ребенку указать пальчиком на любое слово (например: "Жил-был... карандаш!") Значит, 

история будет про карандаш, который попал в беду. 

 Следующий "ответ" на вопрос ищется на любой другой странице. 

 Если по сюжету должно быть имя существительное или глагол, а ребенок указал на другую часть речи, педагогу необходимо переделать слово в 

нужную часть речи, либо найти другое на этой же строчке. 

Во время работы с книгой дети могут терять интерес к сочинительству. Для снятия этого эффекта необходимо: 

 "Собирать" сюжет в быстром темпе. 

 Эмоционально реагировать на каждый "найденный" ответ (удивление, радость, ужас и т.д.). 

 Использовать приемы драматизации. 

 Прекратить искать "ответы" в книге, а придумывать вместе с детьми окончание истории, используя элементы "мозгового штурма". 

По мере использования данного метода следует стремиться к тому, чтобы дети самостоятельно делали связки наугад выбранных "ответов" и 

восстанавливали последовательность вопросов. 

Иногда роль ведущего берет на себя ребенок. Сам ставит вопросы и "читает" на них ответ. Воспитатель осуществляет функцию контролера. 

Время от времени рекомендуется вспоминать составленные истории и рассказывать их так, как делают это артисты-сказочники. Сначала это делает 

воспитатель, а затем и сами дети. 

  

Составление сказок динамического типа 
Цель: создать педагогические условия для усвоения модели сказки динамического типа. В такой сказке один или несколько объектов совершают действия 

с определенной целью, при этом взаимодействуя с разным окружением, которое по-разному реагирует на действия героев. Герой должен делать выводы, 

корректировать свое поведение, набираться опыта, в результате чего идет достижение цели и изменение отношения окружающих. Если же герои не 

меняются и не делают выводов, то это заканчивается плачевно для самих героев. 

Базовый алгоритм составления сказки 
1. Выбирается сквозной герой (герои). 

2. Описываются их свойства, мотивы и цели. 

3. Герои совершают действия для достижения цели и встречаются при этом с другими объектами. 

4. Последовательно по каждому взаимодействию фиксируются изменения главного героя, идет описание реакции других объектов при 

взаимодействии с героем. 

5. Итог - изменение героя (героев) и вывод жизненного правила. 

6. Придумывается название получившейся сказки и составляются правила ее сочинения. 

Методические рекомендации (работа с волшебной дорожкой). 
На доске воспитатель рисует сказочную дорожку и обозначает 3-4 ячейки на ее горизонтали  

Например:  

Девочка Лена магазин лес детский сад 

Обозначается сквозной герой (девочка Лена), ему дается характеристика (девочка умела красиво рассказывать стихи) и цель деятельности (хотела всех 

научить это делать). Последовательно идет обсуждение реализации этой деятельности: кого хотела научить, где (в магазине, в лесу, в детском саду) и как у 

нее это получилось. Вывод правила: если даже ты что-то умеешь делать, то нужно учить того, кто этому хочет научиться, для этого нужно знать место и 

время. 



Главным героем сказки может быть какое-то человеческое чувство (любовь, ненависть, зависть, страх), которое путешествует по свету с какой-либо 

целью. Вывод жизненного правила зависит от стратегии сочинения. 

Если путешествует герой с отрицательными качествами, то в результате взаимодействия с другими героями он может перевоспитаться, либо остаться в 

одиночестве, сам себя наказать. Такое окончание типично для данного типа сказок. 

  

Составление сказок описательного типа 
В сказках, созданных человечеством, можно выделить модель текстов, в которых есть достаточно подробное описание жизни героя, его изменение во 

времени. У героя должно быть детство, в котором закладываются основы дальнейшей жизни. А в зрелом возрасте героя описываются случаи его 

испытания на стойкость, выносливость. Из этого можно сделать выводы, что такие сказки показывают: никогда ничего не бывает просто так, все имеет 

достаточно четкую причинно-следственную связь. (ПР: "Сказ про Илью Муромца"). 

Модель сказки-описания наилучшим образом отрабатывается на "чудесном экране" (системном операторе): 

Место, где герой учился делу Место, где осуществляет герой 

свое дело 

Место, в котором есть помеха действиям 

героя 

Герой в детстве, который учится 

этому делу 

Герой и его главное дело Герой, противостоящий внешним 

обстоятельствам, мешающим ему делать 

свое дело. 

Черты характера, качества 

личности и умения героя в детстве 

Черты характера, качества 

личности и умения героя при 

выполнении главного дела 

Черты характера, качества личности 

(изменение их) и умения героя при 

взаимодействии с окружением 

Цель: освоение детьми модели сказки описательного типа (герой должен чему- то научиться в детстве, в зрелом возрасте совершенствовать свое 

мастерство, противостоять при этом внешним обстоятельствам, мешающим его деятельности).  

Сказка-описание, построенная по данной методике, позволяет заложить первые представления о качествах и стиле жизни творческой личности, описанных 

в Теории развития творческой личности (ТРТЛ). 

Базовый алгоритм 
1. Выбор какого-либо героя в детском возрасте. 

2. Описание его увлечений, влияния ближайшего окружения, в результате чего у героя появляется интерес к какому-либо роду деятельности и 

желание этим заниматься. 

3. Описание становления взрослого человека, который хорошо делает свое дело. 

4. Порча кем-либо дела героя. 

5. Решение творческих задач героя. 

6. Продолжение главного дела. 

7. Вывод жизненного правила, связанного с целеустремленностью, настойчивостью, преодолением трудностей. 

8. Название сказки и воспроизведение шагов ее создания. 

Методические рекомендации 
Рекомендуется проанализировать знакомые сказки: чем герой увлекался раньше и как это влияет на сегодняшнее его дело. Если в сказках неявно 

прописано детство героя, то необходимо его домыслить и составить небольшой рассказ. 

ПР1: Наф-Наф и его детство. У кого он научился быть таким трудолюбивым и разумным. 



ПР2: Кем станет в будущем Витя, если он сейчас уже изобретателен и смело борется со злыми силами ( Новогодние приключения Маши и Вити). 

Первые сказки описательного характера лучше всего составлять про знакомых сказочных героев. 

ПР: История про Бабу Ягу.  

Однажды в одном городе жила маленькая девочка. Звали ее Гая. Она всегда была капризная, жадная, отбирала игрушки у других ребят в песочнице. Она не 

слушалась маму и папу и делала им все на зло. Однажды мама приготовила вкусный обед на день рождения Гаи, девочка все съела сама и никого не 

угостила. Мама с папой и гости обиделись. Они стали ей говорить, что так делать нельзя. Гая топала ногами, кричала, плакала и убежала из дома в лес. Там 

она построила себе избушку и стала в ней жить. Когда девочка подросла, она стала делать пакости. Зверята все время отгоняли ее от себя, поэтому она 

ушла далеко в глухой лес, где не было детей, а были только совы. Она забыла, как ее зовут, поэтому придумала себе новое имя - Яга. Так она жила очень 

долго, много всего плохого делала, она не любила никого, и никто ее не любил. Однажды в лесу решили построить красивый город. Пришли строители и 

увидели, что стоит избушка, вся в паутине. Пока Баба Яга ходила-бродила по лесу, они ее дом отремонтировали, посадили цветы, убрали мусор. Когда 

Баба Яга подошла к дому, то она его не узнала, ей стало стыдно грязной заходить в такой дом, поэтому она помылась, причесалась, одела новое платье и 

пошла ухаживать за цветами. Тут она вспомнила свое имя, и написала на доме "Здесь живет Гая Ивановна". Иногда она вспоминала о своих плохих делах, 

но делать их не делала, потому что кругом строился красивый город, и это ее радовало. 

Главным героем описательных сказок может быть человек, владеющий каким-либо ремеслом. ПР: Иванушка, который умеет плести хорошо корзины.  

Разработка сюжета идет следующим образом: 

В доме есть дедушка, который очень 

хорошо умел плести корзины 

Дом у реки, где рядом растут ивы Дом, речка и ивы, погубленные 

злым Суховеем 

Мальчик Ванечка, интерес к 

деятельности деда 

Иванушка Плетет корзины Иван спасает деревья 

Помощь деду, любовь к нему, 

внимательность 

Трудолюбие, упорство, сильные 

крепкие руки, доброе сердце 

Бойцовские качества (борьба с 

Суховеем) 

Ожидаемые результаты 
Дети осваивают модель описательного типа сказки, в которой основным жизненными правилами являются: 

1. Для того, чтобы делать какое-либо дело, нужны определенные свойства личности или черты характера. 

2. Свойства человека закладываются в детстве под влиянием кого-нибудь или чего-нибудь. 

3. Когда человек делает какое-либо дело, то ему могут мешать внешние обстоятельства, и он должен уметь противостоять им и отстаивать свои 

интересы. 

Современные исследователи проблемы воспитания дошкольников не во всем соглашаются с М. Монтессори, но признают полезность и 

эффективность разработанных ею дидактических средств. Современной педагогической технологией является теория решения изобретательных 

задач (ТРИЗ). Основная цель – развитие интеллекта дошкольников и предпосылок творческой деятельности. ТРИЗ разработана на разных уровнях 

образования (от дошкольного до высшего). 

Создателями ТРИЗа предлагаются оригинальные методы и средства развития интеллекта дошкольников и предпосылок творческой деятельности. К 

этим методам и средствам относятся: метод тотальных объектов, типовые приемы фантазирования, системный оператор, морфологические 

таблицы, метод маленьких человечков. 

I. Сущность метода тотальных объектов состоит в том, что какой—то объект или предмет становится основным при организации деятельности 

детей. Авторы ТРИЗа считают этот метод универсальным, т. е. он может использоваться в различных видах деятельности: игровой, 

изобразительной, конструктивной, развитии речи и т. д. 



Возможности метода тотальных объектов состоят в том, что с его помощью может быть сформировано умение увидеть главное, основное: умение 

анализировать объекты и устанавливать взаимосвязи. Метод тотальных объектов способствует воображению. 

II. Типовые приемы фантазирования. Главная их цель состоит в развитии воображения дошкольников. Авторы разработок предлагают 4 типовых 

приема фантазирования. 

1. «Очеловечивание» приемов и явлений. 

2. Изменение сюжета сказки. 

3. Изменение эпизода сказки. 

4. Изменение конца. 

Эти приемы фантазирования способствуют развитию умения устанавливать взаимосвязи и умения при известных способах действия предлагать 

новые, неизвестные. 

III. Морфологическая таблица, с помощью которой можно выделить некоторые части объектов, предметов, явлений, например основные части 

сказки. 

 
Данный метод способствует формированию таких умений, как умение увидеть структуру объекта, т. е. главное. Аналогичными возможностями 

обладает системный оператор. Первый метод используется авторами ТРИЗа для анализа состояния вещества: жидкого, газообразного, твердого. 

Каждому состоянию соответствуют свои человечки. Этот метод способствует формированию видения структуры объекта. 
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Речь - исторически сложившаяся форма общения людей посредством языковых конструкций.  

 

К сожалению, сегодня у многих детей к старшему дошкольному возрасту уровень развития связной речи ниже положенной нормы. В силу возрастных 

особенностей развития, у дошкольников уровень передачи эмоциональных состояний героев недоразвит,  интонирование, восприятие различных оттенков 

речи не соответствует возрасту. 

Для ребенка хорошо сформированная связная речь – это успех в обучении. 

В возрасте 5-6 лет  речь детей должна быть сформирована полностью, они должны не только правильно строить предложения, но и правильно отвечать на 

вопросы и рассказывать о своих наблюдениях. 

Детей с самого раннего возраста привлекает смысловая сторона языка.  Они придумывают новые слова, сами того не замечая. Но не у всех детей к 

определенному возрасту достигается определенный уровень развития речи. 

Связная речь, являясь самостоятельным видом речемыслительной деятельности, вместе с тем выполняет важную роль в процессе воспитания и обучения 

детей, так как выступает в виде средства получения знаний и средства контроля за этими знаниями. 

Формирование умений и навыков связной речи у дошкольников — это одна из важнейших задач педагогов, поскольку от степени их  сформированности 

зависит дальнейшее развитие личности ребенка и приобретение им учебных знаний. Умения и навыки связной речи при спонтанном их развитии не 

достигают того уровня, который необходим для полноценного обучения ребѐнка в школе. Этим умениям и навыкам нужно обучать специально. 

Связная речь – смысловое, развернутое высказывание, которое должно обеспечивать взаимопонимание между людьми. Связная речь должна быть понятна 

для собеседника.  

Она развивается медленно. Ее развитие протекает совместно с развитием мышления и именно она (связная речь) отражает содержание предметного мира.  

Основной ее функцией является коммуникативная функция, которая напрямую связана с общением и взаимопониманием .Речь помогает ребенку не только 

общаться с другими людьми, но и познавать мир. Овладение речью - это способ познания действительности. 

 Повышение уровня  развития связной речи детей старшего дошкольного возраста  возможно через сказки и сочинение сказок на новый лад. 

 «Сказки могут помочь воспитать ум,  

                                                          дать ключи для того, чтобы войти в действительность  

                                                                  новыми путями, может помочь ребѐнку узнать мир  

                                                                                         и одарить его воображение». Д. Родари. 

Мир сказки удивителен и уникален. В этом мире уживается добро и зло. Именно сказка учит детей нравственным нормам поведения. 

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

К сожалению, сказки подаются дошкольникам недостаточно разнообразно, в основном – это чтение, рассказывание, в лучшем случае пересказ в лицах или 

драматизация, просмотр театральных спектаклей, мультфильмов, кинофильмов по мотивам знакомых сказок. 

 

Сказки не в полной мере используются для развития у детей воображения, мышления, связной речи и воспитания добрых чувств. 

С развитием массового телевидения читать детям стали значительно меньше.А между тем сказки раскрывают перед детьми меткость и выразительность 

языка, показывают, как богата родная речь юмором, живыми и образными выражениями. 

Сказка – ложь оказывается самой настоящей правдой: она учит нас быть добрыми и справедливыми, противостоять злу, презирать хитрецов и льстецов. 

Она утверждает народные принципы жизни. 

 Из сказки ребенок узнает много новых слов, образных выражений, его речь обогащается эмоциональной и поэтической лексикой. Сказка помогает детям 

излагать свое отношение к прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности.о меньше. 
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Сказка вносит разнообразие в жизнь ребѐнка, дарит ему радость и является одним из самых эффективных способов развития речи, в котором наиболее 

ярко проявляется принцип обучения: учит играя. 

Особенность сказки состоит в том, что развитие личности дошкольника происходит в гармонии согласованности с успешным овладением грамотной и 

связной речью. Сказка - интегративная деятельность, в которой действия воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на 

активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребѐнком собственных эмоциональных состояний. 

Воспитательные и обучающие свойства сказки, как педагогического средства, известны с давних времѐн. Сказка формирует и поддерживает у детей 

дошкольного возраста созидательную систему ценностей человека, воспитывает, решает проблемы, успокаивает, и, являясь языком ребѐнка, помогает 

педагогам многому его научить. Сказка применяется в различных областях работы с детьми дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения, в том 

числе и в работе над связной речью. 

Сказка не только повышает познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности, но и побуждает ребѐнка анализировать, рассуждать, отыскивать 

причинно-следственные взаимосвязи, делать выводы. 

Сказки определяются по содержанию: Антропоморфные 

                                                   Бытовые 

                                                         Волшебные 

Антропоморфные сказки:в этих сказках животные, предметы, явления, мифологические создания наделены человеческими качествами. 

Бытовые сказки:в их основе лежат события каждодневной жизни. Здесь нет чудес и фантастических образов, действуют реальные герои: муж, жена, 

солдат, купец, барин, поп и др. Это сказки на семейно-бытовые темы. 

Волшебные сказки:перед слушателем возникает иной, чем в сказках о животных, особый, таинственный мир. В нем действуют необыкновенные 

фантастические герои, добро и правда побеждают тьму, зло и ложь. Некоторые из волшебных сказок тесно связаны с мифологическими представлениями. 

Такие образы, как Морозко, Водяной, Солнце, Ветер, 

Сказки по происхождению: Сакральные (мифологические) 

                                                  Народные 

                                                  Авторские 

Сакральные (мифологические) и народные сказки: Древнейшая основа мифов и сказок – единство человека и природы. Для нашего далекого предка 

природа была живой, и процесс ―мифосложения‖ и ―сказкотворчества‖ был связан с принципом ―оживотворение». 

Авторские сказки: Более трепетны, образны, чем народные. Если мы хотим помочь ребенку осознать свои внутренние переживания, мы, выберем 

авторскую сказку, несмотря на большое количество личностных проекций. 

Сказки по задаче :             Дидактические 

                                              Психокоррекционные 

                                               Психотерапевтические 

                                              Медитационые 

Дидактические     сказки:   Создаются педагогами для ―упаковки‖ учебного материала. При этом абстрактные символы (цифры, буквы, звуки, 

арифметические действия и пр.) одушевляются, создаѐтся сказочный образ мира, в котором они живут. Дидактические сказки могут раскрывать смысл и 

важность определенных знаний. В форме дидактических сказок ―подаются‖ учебные задачи. 

Психокоррекционные сказки: Создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией здесь понимается ―замещение‖ неэффективного 

стиля поведения на более продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего. 

Психотерапевтические сказки: Сказки, врачующие Душу... 



Сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий. Психотерапевтические сказки часто оставляют человека с вопросом. Это, в свою 

очередь, стимулирует процесс личностного роста. 

Медитационые сказки: Успокаивают, расслабляют, вызывают положительные эмоции, настраивают  на гармонию с самим собой и  окружающими, 

внушают уверенность  в себе, так как в них закладываются  лучшие представления о самих себе. Слушая эти сказки, дети светлеют душой, начинают более 

осознанно воспринимать окружающий мир и понимать своѐ место в этой жизни… 

Умственное развитие детей от трех до шести лет характеризуется формированием образного мышления, которое позволяет ребенку думать о предметах, 

сравнивать их в уме даже тогда, когда он их не видит. Ребенок начинает формировать модели той действительности, с которой имеет дело, строить ее 

описание. Делает он это с помощью сказки. Четыре-пять лет - апогей сказочного мышления. Сказка - это такая знаковая система, с помощью которой 

ребенок интерпретирует окружающую действительность. 

У каждой группы сказок есть своя возрастная аудитория. Детям 3-5 лет наиболее понятны и близки сказки о животных и сказки о взаимодействии людей и 

животных. В этом возрасте дети часто идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в них, копируя их манеру поведения. 

Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с человеческими персонажами: Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. Чем старше 

становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает истории и сказки о людях, потому что в этих историях содержится рассказ о том, как человек 

познает мир. Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. 

Основной принцип подбора сказок – это направленность проблемной ситуации, характерной для данного возраста, нравственный урок, который дает 

сказка, доступный для осмысления детям старшего дошкольного возраста. 

Сказка вносит разнообразие в жизнь ребѐнка, дарит ему радость и является одним из самых эффективных способов развития речи, в котором наиболее 

ярко проявляется принцип обучения: учит играя. 

Особенность сказки состоит в том, что развитие личности дошкольника происходит в гармонии согласованности с успешным овладением грамотной и 

связной речью. Сказка - интегративная деятельность, в которой действия воображаемой ситуации связаны с реальным общением, направленным на 

активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребѐнком собственных эмоциональных состояний. 

К сожалению, сегодня у многих детей к пяти годам уровень речевого развития ниже положенной нормы. Уровень передачи эмоциональных состояний 

недоразвит, артистические способности, интонирование, восприятие различных оттенков речи не соответствует взрослому. 

А сказка является отличным средством устранить все эти проблемы. Сам процесс игры в сказку тесно связано со всеми разделами программы, в которые 

входит и развитие речи детей дошкольного возраста. 

  

 Игра в сказку - способствует активизации разных сторон речи детей: 

 Словаря; 

 Грамматического строя; 

 Диалогической и монологической речи; 

 Совершенствованию звуковой стороны речи. 

Развитие связной речи старших дошкольников в программе осуществляю через разнообразные формы организации занятий. На занятиях по развитию 
речи дети учатся пересказывать, составлять творческие рассказы, сочинять сказки, придумывать сказки и небылицы. Занятия по ознакомлению с 

художественной литературой вырабатывают у детей художественный вкус, развивают воображение, а также умение чувствовать и понимать 

выразительные средства родного языка. 

Систему развития связной речи разделила на 4 этапа: 

 I Этап. "Рассказывание"; 



 II Этап. "Пересказывание"; 

 III Этап. "Играем в сказку"; 

 IV Этап. "Сочинялки". 

На каждом из этапов работы по развитию связной монологической речи особое внимание уделяю обучению пересказыванию, поскольку этот вид 

деятельности является основополагающим для овладения детьми навыками самостоятельного рассказывания 

Занятия по сказкам строятся по следующему алгоритму: слушаем, рассказываем, проживаем и сочиняем сказку. 

Дети дошкольного возраста – слушатели, а не читатели, сказки доносит до них педагог, поэтому владение им навыками выразительного чтения 

приобретает особое значение. 

Перед воспитателем стоит сложная задача – каждую сказку донести до детей как произведение искусства, раскрыть ее замысел, заразить слушателей 

эмоциональным отношением к сказочным персонажам, их чувствам, поступкам или к лирическим переживаниям автора. А для этого необходимо самому 

воспитателю, прежде чем знакомить детей со сказкой, понять и прочувствовать ее, суметь проанализировать со стороны содержания и художественной 

формы. 

Пожалуй, нет ни одного ребенка, который не любил бы сказки, не хотел бы подолгу слушать увлекательные истории, полные ярких событий и чудесных 

приключений. Однако, сказка – это не только развлечение, но и отличный способ для того, чтобы развить творческие способности вашего малыша. А для 

этого нужна всего лишь фантазия, желание подарить малышу позитивные эмоции, и наши методики. Сказки можно сочинять где угодно, когда угодно и о 

чем угодно. Существует множество методов, которые позволяют пополнить словарный запас малыша, закрепить грамматический строй речи, научить 

выражать эмоции, развить речь и фантазию. Дети 4 лет могут сочинять сказки вместе со взрослыми, а 5-6-летние ребята уже свободно могут сочинять 

сказки самостоятельно. 

Перед прочтением сказок проводится пропедевтическая работа, цель которой– организовать внимания детей, подготовить их к восприятию. Это 

отгадывание загадок о персонажах произведения, уточнение отдельных слов или словосочетаний, содержащихся в тексте, демонстрация соответствующих 

картинок. 

Тексты сказок читаются детям дважды, в медленном темпе. При повторном чтении используется прием завершения детьми отдельных предложений. 

Разбор содержания сказок проводится в вопросно-ответной форме, вопросы направлены на выделение основных моментов сюжетного действия, их 

последовательности, на определение действующих лиц и наиболее значимые детали повествования.. 

Каждая организованная образовательная деятельность сопровождается различного рода наглядным и игровым материалом. 

Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным 

эмоциям, чувствам, состояниям. Сказка служит наилучшим материалом для игры-инсценировки. 

Одним из эффективных средств развития речи детей является обучение сочинению сказок. 

Важным моментом в развитии детей дошкольного возраста является умение самостоятельно придумывать сказки и рисовать содержание сказки. Как 

показала практика, девочки и мальчики придумывают сказки по-разному, создают образ героев сказок на рисунке и получают от этого удовольствие. Дети 

с наиболее веселым характером рисуют яркие, красочные, веселые образы, а у застенчивых, замкнутых детей образы бывают скованными, 

Самостоятельное сочинение сказок, историй приближает ребенка к тому уровню монологической речи, который потребуется ему для перехода к новой 

ведущей (учебной) деятельности. Используются такие основные виды рассказывания как: придумывание и завершение сказки, составление сказки на 

предложенную тему с опорой на иллюстрированный материал. 

Дети сочиняют и рассказывают сказки по следующим методикам: 

1. Рассказ о сказочных героях. 

Приносим  шкатулку, в которой находятся изображения сказочных героев, и предлагаю детям выбрать своих любимых. Дети рассказывают, почему они 

выбрали того или иного персонажа, описывают его характер, рассказывают, что в нем нравится и что у них общего. 



2. Пересказ сказки. 

Обращаем особое внимание на то, как перескажет сказку ребенок: что окажется в ней для него важным, а что – нет, на чем он заострит свое внимание, 

какие подробности добавит, а от каких, наоборот, предпочтет избавиться. Это важно потому, что рассказчик расставляет акценты именно на те детали, 

которые значимы лично для него. 

3. Рассказ сказки по кругу. 

Каждый из детей рассказывает небольшой отрывок хорошо известной сказки, 

При этом следующий рассказчик начинает повествование с того места, на котором остановился предыдущий. 

4. Рассказ сказки от лица различных персонажей. 

Здесь нужно обращать внимание детей на чувства, которые испытывают герои в той или иной ситуации. В результате работы по этой 

методике  появиляются много новых сказок, ведь сказка, рассказанная от лица Ивана Царевича совсем не похожа на сказку, рассказанную от лица Серого 

волка. 

5. Переписывание или перевирание сказки. 

Благодаря этой методике у ребенка есть возможность закончить любую сказку так, как пожелает он сам. То развитие событий, которое предпочтет 

ребенок, будет соответствовать его внутреннему состоянию, а значит, позволит ему избавиться от внутреннего психоэмоционального напряжения. 

Можно не только переписывать конец сказки, но и "перевирать" еѐ полностью. Например, почему бы не переделать отрицательных персонажей? 

Наши дети по мотивам сказки Ш.Перро "Золушка" сочинили свою сказку, в которой мачеха и ее дочери перевоспитываются, становятся добрыми и 

трудолюбивыми. И сразу же в их сказке дочери нашли замечательных женихов и удачно вышли замуж. 

6.Калькирование – переписывание старой сказки на новый лад в совершенно ином жанре. Например, мы с детьми переделали сказку К.Чуковского 

"Мойдодыр" в детективную историю. 

7. Сказка "наизнанку" – придание сказочным героям противоположных черт характера. Так, девочка Элли превращалась  в трусишку, злая Бастинда 

становилась доброй, а "трусливый" лев ничего не боялся. 

- Инсценирование сказки - наша любимая драматизация. Спектакли по сказкам готовятся достаточно долго и проигрываются не один раз, например, для 

родителей и детей других групп. При этом маленькие актѐры по своему желанию могут выбрать ту роль, в которой им комфортно. Дети становятся 

дружными, раскрепощѐнными, уверенными в себе. В постановках решается важная проблема: детям предстоит идти в школу. Опыт публичных 

выступлений поможет им уверенно чувствовать себя при ответах у доски, они будут легко вступать в контакт со сверстниками. До постановки спектакля 

воспитанники группы выходят к ребятам младших групп, для которых будет показан спектакль. Они играют с ними в народные игры, инсценируют 

небольшие сказки. Маленькие зрители и актѐры учатся общению. Дети приобретают опыт наставничества, ответственности и желание проявлять заботу о 

малышах. 

Сказка для ребѐнка —  это игра, волшебство, и не столь важен результат, сколько поддержание игровой, необходимой для ребѐнка, истинно сказочной 

атмосферы. Немного сказки, немного чуда, и вы уже видите перед собой счастливого и здорового малыша. 

Сказка-то самое зерно, которое даѐт росток любви к чтению. Именно она способна разбудить в сердцах детей радость, восторг. Так , давайте дадим им 

такую возможность. И пусть сказка всегда будет путеводной звездой в жизни каждого! Да здравствует сказка! 

 

 

 

 



Сказка как средство развития связной речи у дошкольников 
. 

Развитие связной речи на занятиях с использованием метода сказкотерапии должно занимать одно из центральных мест, поскольку никакой иной вид 

деятельности не может обеспечить такого комплексного воздействия на речевую сферу ребѐнка. 

  

«Сказки могут помочь воспитать ум,  

дать ключи для того, чтобы войти в действительность  

новыми путями, может помочь ребѐнку узнать мир  

и одарить его воображение». Д. Родари. 

Воспитательные и обучающие свойства сказки, как педагогического средства, известны с давних времѐн. Сказка формирует и поддерживает у детей 

дошкольного возраста созидательную систему ценностей человека, воспитывает, решает проблемы, успокаивает, и, являясь языком ребѐнка, помогает 

педагогам многому его научить. Сказка применяется в различных областях работы с детьми дошкольного возраста, имеющими речевые нарушения, в том 

числе и в работе над связной речью. 

Связная речь, являясь самостоятельным видом речемыслительной деятельности, вместе с тем выполняет важную роль в процессе воспитания и обучения 

детей, так как выступает в виде средства получения знаний и средства контроля за этими знаниями. 

Формирование умений и навыков связной речи у дошкольников — это одна из важнейших задач педагогов, поскольку от степени их сформированности 

зависит дальнейшее развитие личности ребенка и приобретение им учебных знаний. Умения и навыки связной речи при спонтанном их развитии не 

достигают того уровня, который необходим для полноценного обучения ребѐнка в школе. Этим умениям и навыкам нужно обучать специально. 

«Интеллект ребѐнка и его эмоции неразрывно связаны. Чувства — регулятор внутренней энергии, влияющей на всю человеческую деятельность, в том 

числе и на обучение», Жан Пиаже. 

Сказка не только повышает познавательный интерес и мотивацию к учебной деятельности, но и побуждает ребѐнка анализировать, рассуждать, отыскивать 

причинно-следственные взаимосвязи, делать выводы. Поэтому не случайно сегодня сказки используются учителями-логопедами, обеспечивая 

комплексный подход в развитии ребѐнка. 

Сказкотерапия по развитию связной речи преследует такие цели: 
- создание коммуникативной направленности речевых высказываний; 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка, звуковой стороны речи; 

- развитие диалогической и монологической речи; 

- приобщение детей к истокам народной культуры. 

Занятия по сказкам строятся по следующему алгоритму: слушаем, рассказываем, проживаем и сочиняем сказку. 

Перед прочтением сказок проводится пропедевтическая работа, цель которой– организовать внимания детей, подготовить их к восприятию. Это 

отгадывание загадок о персонажах произведения, уточнение отдельных слов или словосочетаний, содержащихся в тексте, демонстрация соответствующих 

картинок. 

Тексты сказок читаются детям дважды, в медленном темпе. При повторном чтении используется прием завершения детьми отдельных предложений. 

Разбор содержания сказок проводится в вопросно-ответной форме, вопросы направлены на выделение основных моментов сюжетного действия, их 

последовательности, на определение действующих лиц и наиболее значимые детали повествования. 

В качестве вспомогательного средства, при обучении детей дошкольного возраста сказкотерапией навыкам связной речи, можно назвать использование 

моделирования плана высказывания. 

Каждая организованная образовательная деятельность сопровождается различного рода наглядным и игровым материалом. 

Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным 

эмоциям, чувствам, состояниям. Сказка служит наилучшим материалом для игры-инсценировки. 



Самостоятельное сочинение сказок, историй приближает ребенка к тому уровню монологической речи, который потребуется ему для перехода к новой 

ведущей (учебной) деятельности. Используются такие основные виды рассказывания как: придумывание и завершение сказки, составление сказки на 

предложенную тему с опорой на иллюстрированный материал, коллективное сочинение сказки. 

Возможности сказки при условии творческого подхода к ней настолько велики, что, позволяют предлагать «сказочные» занятия по развитию связной речи 

детям самых различных возрастов с различным уровнем речевого и интеллектуального развития. 

Сказка для ребѐнка —  это игра, волшебство, и не столь важен результат, сколько поддержание игровой, необходимой для ребѐнка, истинно сказочной 

атмосферы. Немного сказки, немного чуда, и вы уже видите перед собой счастливого и здорового малыша. 

 

Духовная жизнь ребенка полноценна лишь тогда, 

когда он живет в мире игры, сказки, музыки, фантазии. 

Без этого он засушенный цветок. 

/В.А. Сухомлинский/ 

Тема данной работы ―Сказка как источник развития словесного творчества детей старшего дошкольного возраста‖ была выбрана мною не случайно. 

1. В настоящее время возросли требования образовательной системы к речевому развитию детей. К моменту выпуска из дошкольного учреждения 
дети должны достигнуть определѐнного уровня речевого развития, поскольку восприятие и воспроизведение учебных материалов, умение давать 

развернутые ответы на вопросы, самостоятельно излагать свои мысли – все эти и другие действия требуют достаточного уровня развития речи. 

2. Анализ литературы по данной проблеме показал, что, несмотря на многообразие методических разработок по развитию словесного творчества 

дошкольников, все же практического материала недостаточно. 

3. Со сказкой дети встречаются в книгах, в кино, театре, на телевизионном экране. Они забывают обо всем и погружаются в жизнь героев. Они 

черпают из них множество удивительных познаний: первые представления о времени и пространстве, о связи человека с природой, с предметным 

миром; в сказке предстают блестящие образцы родного языка – всѐ это является необходимым и благоприятным материалом для сочинения 

собственных сказок. 

В связи с этим вопрос развития словесного творчества детей дошкольного возраста с использованием различных методов сочинения сказки до сих пор не 

теряет своей актуальности. 

Исходя из вышесказанного, были поставлены цель и задачи по развитию словесного творчества старших дошкольников в процессе ознакомления с 

русскими народными сказками. 

Цель работы – содействовать развитию словесного творчества детей старшего дошкольного возраста, соответствующему возрастному уровню развития 

детей, используя различные методы сочинения сказок и алгоритм сочинения сказок. 

Образовательные задачи способствуют овладению детьми определенным объемом знаний, умений и навыков для их всестороннего развития: 

1. Развитие интереса к художественной культуре путем ознакомления с отечественным литературным наследием, приобщение детей к русским 
народным сказкам. 

2. Привлечение внимания детей к устному народному творчеству через загадки, народные игры, пословицы, поговорки и т.д. 

3. Изучение природных явлений, образов животного и растительного мира. Развитие исследовательских навыков. 



4. Ознакомление детей с русским народным декоративно-прикладным искусством посредством формирования у них разнообразных художественных 

и творческих способностей. 

5. Развитие монологической речи, умения связно высказываться. 

6. Обогащение словаря детей, воспитание у них интереса к слову, любви к родному языку и гордости за его богатство. 

7. Содействие развитию таких психических процессов, как восприятие, образное мышление, творческое воображение, память. 

8. Развитие актѐрских способностей посредством взаимопроникновения различных видов искусства – музыки, литературы, театра. 

Воспитательные задачи направлены на развитие нравственных и духовных качеств детей: 

1. Повышение уровня креативности (творческой организации) процесса воспитания и обучения, их осознанности и целенаправленности. 
2. Восхищение творчеством русского народа; возможности детям понять, что они – часть этого великого народа. 

3. Развитие эмоционально-положительного отношения к объектам эстетического содержания. 

4. Воспитание доброжелательного отношения, желания общаться друг с другом, умения вести себя в коллективе сверстников. 

5. Воспитание умения уважительно относиться к результатам детского труда. 

6. Формирование у каждого ребѐнка эмоционально-положительного отношения к природе. 

7. Развитие у ребѐнка чувства уверенности в себе, в своих силах, реализованности своих возможностей, настойчивости в достижении целей. 

8. Развитие творческого потенциала ребѐнка, его художественной наблюдательности путѐм изучения литературного наследия. 

На базе дошкольного образовательного учреждения ГДОУ №27 г. Санкт-Петербурга была разработана и апробирована система педагогических 

мероприятий, включающая в себя создание благоприятных условий для гармоничного развития ребѐнка, формирование базовой культуры личности, 

эстетического, нравственного и физического воспитания ребѐнка. 

Характер проведѐнной работы позволил разработать цикл занятий ―Азбука сказки‖, мнемотаблицы ―Сказки‖, дидактические игры, подобрать различные 

методы сочинения сказок и апробировать данный материал, описав оптимальные пути по развитию словесного творчества дошкольников в данной работе. 

В своей работе опирались на следующие принципы: 

 Принцип доступности и целостности, получаемых ребѐнком знаний (отбор художественного материала по различным видам народного искусства: 

музыкального, художественно-речевого, декоративно-прикладного, при условии их тесной взаимосвязи). 

 Принцип интеграции работы на основе народного искусства с различными направлениями воспитательной работы и видами деятельности детей 

(ознакомление с окружающим миром, речевое развитие, различные игры и др.). 

 Принцип индивидуального подхода к детям; учѐт их индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов, уровня развития. 

 Принцип бережного и уважительного отношения к детскому творчеству. 

 Принцип системности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь изучаемых понятий. 

 Принцип наглядности; преимущественного использования модельного подхода к обучению, т.е. возможности представления понятий в виде 

вещественных и графических моделей, обеспечивающих наглядно-действенный и наглядно-образный характер обучения. 

 Принцип прочности полученных знаний. 

 Воспитывающий характер обучения. 

Известно, что обучение детей творческому рассказыванию процесс постепенный и достаточно сложный. Наиболее успешно он протекает под 

руководством педагогов, родителей, которые помогают им овладевать этими навыками как на специально организованных занятиях, так и в процессе 



повседневной жизни. Дошкольникам в старшем возрасте доступно творческое рассказывание о событиях из окружающей жизни, о взаимоотношениях с 

друзьями, на темы из личного опыта, придумывание рассказов, сказок. Поэтому система работы с детьми дошкольного возраста по развитию словесного 

творчества включала: 

 Знакомство с литературным наследием русского народа, его творчеством, так как здесь сохранились особенные черты характера русского народа: 
доброта, красота, правда, храбрость, трудолюбие… Устное народное творчество – богатейший источник познавательного и нравственного развития 

детей. 

 Речевые упражнения (речевая зарядка). Сюда входило не только обогащение словарного запаса дошкольников речи и накопление личного опыта 

каждого ребѐнка, но и развитие артикуляционной моторики, а также развитие связной, монологической речи и апробация нестандартных методов 

сочинения сказок, позволяющих развить словесное творчество дошкольников. Нестандартно – это значит научить детей оригинально, непривычно, 

по-своему не только воспринимать содержание, но и творчески преобразовывать ход повествования, например, создавать свободные продолжения, 

переложения сказок, придумывать различные зачины, концовки, вводить непредвиденные ситуации, смешивать несколько сюжетов в один и т.п. 

Нетрадиционный подход как раз даѐт и воспитателю, и ребѐнку возможность уяснить, что в сказке или герое хорошо, а что плохо, создать новую 

ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, зло было бы наказано, не жестоко, а человечно. 

 Развитие творческих способностей посредством создания разнохарактерных образов живой и неживой природы через исследовательскую, 

изобразительную и игровую деятельность. Крайне важно не только научить ребѐнка сочинять, но и показать ему новые возможности. Весьма часто 

детям предлагалось изобразить что-то или кого-то из сказки, но нестандартно, например, изобразить сказку схематично, показать эпизод текста с 

помощью телодвижений, жестов или мимики и т.п. 

 Развитие в театрализованной деятельности (совместно с музыкальным руководителем во время проведения открытых мероприятий) путѐм 

перевоплощения в героев различных сказок и мультфильмов. 

На первом этапе работа по развитию словесного творчества была направлена на активизацию запаса знаний самых известных сказок. Наряду с 

прослушиванием сказок дети знакомились не только с авторскими сказками и русскими народными сказками, но и с малыми формами устного фольклора 

(присказками, загадками, закличками, считалками, дразнилками, потешками, пословицами, поговорками). 

До недавнего времени считалось, что дошкольникам сложно понять переносное значение пословиц и поговорок. Однако исследования Ф. Сохина и других 

авторов показали несостоятельность этого тезиса. Для того чтобы помочь детям уяснить переносный смысл малого фольклора, подбиралась сказка, где 

нравственное воспитание раскрывалось с помощью соответствующей поговорки. Например, к сказке ―Теремок‖ ―Рукавичка‖ подбиралась поговорка: ―В 

тесноте, да не в обиде‖, к сказке ―Заюшкина избушка‖ поговорка ―Не имей сто рублей, а имей сто друзей‖, к сказке ―Лисичка со скалочкой‖ – ―Что 

посеешь – то и пожнѐшь‖ и т.п. [9,10]. 

К ряду произведений литературного наследия подбирался не только лексический, но и картинный материал. Для эффективного 

усвоения последовательности событий с учетом речевых умений детей определялись методические приѐмы. Были изготовлены опорные схемы – 

мнемотаблицы, отражающие ту или иную сказку и содержащие чѐрно-белое или цветовое обозначение героев сказки, их поступки, предметы и явления 

природы. Сюда вошли ―Репка‖, ―Курочка Ряба‖, ―Колобок‖, ―Теремок‖, ―Рукавичка‖, ―Машенька и медведь‖, ―Вершки и корешки‖, ―Снегурушка и лиса‖, 

―Лисичка со скалочкой‖, ―Заюшкина избушка‖, ―Три медведя‖, ―Зимовье зверей‖, ―Петушок и бобовое зѐрнышко‖, ―У солнышка в гостях‖, ―У страха глаза 

велики‖, ―Кот, петух и лиса‖, ―Волк и семеро козлят‖, ―Лисичка – сестричка и серый волк‖, ―Петушок и жерновцы‖, ―По щучьему велению‖, ―Гуси-

лебеди‖, ―Крошечка-Хаврошечка‖.[2] 

Это не случайно, ведь результаты последних психолого-педагогических исследований показали, что дошкольнику полезнее предлагать не только 

иллюстрацию, но также необходимо показывать различные направления: абстрактные, комичные, схематичные, реалистические и т.д. Весь этот материал 
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оказывает значительную помощь в развитии словесного творчества детей, т.к. наглядность и четкость их исполнения позволяет удерживать в памяти 

большое количество информации и гибче моделировать сюжет. [1, 3, 5] 

Система работы также включала в себя подробный анализ сказочных повествований. Дети учились глубже воспринимать традиционные способы 

построения сказки и организации сюжета в ней. Для этого использовались ―Карты-схемы В.Я. Проппа‖. Представленные в схемах функции являются 

обобщенными действиями, понятиями, что позволяет автору сказки в дальнейшем при сочинении собственного повествования абстрагироваться от 

конкретного поступка, героя, ситуации, тем самым развивая своѐ творческое, креативное мышление. 

Используя авторские дидактические игры по развитию фантазии, словесного творчества, мы стремились к формированию семантических полей, давали 

творческие задания на придумывание сравнений, синонимов, антонимов. 

Продолжая развивать умения детей различать реальный и фантазийный вымысел, была разработана и апробирована авторская программа, 

включающая цикл занятий ―Азбука сказки‖, благодаря которой дети закрепляли умения составлять описательные рассказы о животных, формировали 

представления о предметах и явлениях природы. Особым видом обучения связного высказывания являлись рассказы-описания по пейзажной картине. Этот 

вид рассказа особенно сложен для детей. Если при пересказе или составлении рассказа (сказки) по сюжетной картине основными элементами наглядной 

модели являются персонажи – живые объекты, то на пейзажных картинах они отсутствуют или несут второстепенную смысловую нагрузку. В данном 

случае в качестве элементов модели повествования предлагалось использовать объекты природы. Так как они, как правило, носят статичный характер, 

особое внимание уделялось описанию качеств данных объектов. Работа по таким картинам строилась в несколько этапов: 1) выделение значимых объектов 

картины; 2) рассматривание их и подробное описание внешнего вида и свойств каждого объекта; 3) определение взаимосвязи между отдельными 

объектами картины; 4) объединение мини-рассказов в единый сюжет. В качестве подготовительного упражнения при формировании навыка составления 

рассказа по пейзажной картине начинали работу с распространения предложений, в которые вводились модели ―красивых слов‖ – употребление детьми 

качественных прилагательных; ―слов действия‖ – глаголов. Незаменимое место отводилось ―эмоциональным моделям‖, с помощью которых дети вносили 

в свой рассказ нотки грусти или радости. Дети описывали пейзажные объекты, а красочность и динамичность их рассказов достигалась включением 

описаний и действий живых предметов. Элементами плана рассказа, составленного по пейзажной картине служили силуэтные изображения ее объектов, 

как явно присутствующих на картине, так и тех, которые могли быть выделены только по косвенным признакам. 

Также детям рассказывалось о способах элементарного построения повествования (цепного или лучевого), о структуре появления персонажей ―от 

большого – к малому‖ или ―от малого – к большому‖. 

Развивая навыки символического проигрывания сюжета, следили за тем, чтобы дети вступали в подлинное общение, т.е. действовали эмоционально. При 

этом обращалось внимание детей на образный язык сказок, присказки, зачины и концовки, приѐмы повторности, троекратности, их схожесть в сказках. 

Второй этап работы включал отбор и апробацию нестандартных методов сочинения сказок, позволяющих развить словесное творчество дошкольников. 

Например, работа начиналась с использования наиболее легкого приѐма ―придумывание продолжения или завершения рассказа‖. Вначале детям давался 

образец, который содержал завязку рассказа, и затем определялись пути развития сюжета. Затем дети знакомились с другим приѐмом. Так постепенно дети 

знакомились с разными приѐмами сочинения творческих рассказов, а затем и сказок. Также на этом этапе использовались разнообразные упражнения по 

закреплению составления различных типов предложений: по демонстрации действий, по вопросам, по картине, по опорным словам. Например, детям 

предлагались отдельные слова: девочка, дерево, птица. Нужно было составить связный рассказ, используя эти слова. Эти упражнения проводились в 

процессе игровых ситуаций, кто интереснее придумает. Достаточно распространенным приѐмом был приѐм по составлению коротких сюжетов. Дети сами 

выбирали действующих лиц: детей, взрослых, кукол, птиц, животных; после чего ребѐнок рассказывал о своей сюжетной линии. Затем задание усложняли: 

без опоры на наглядность придумать новые звенья в сюжете. Лучшие детские рассказы записали и составили альбом, что, с одной стороны, повышало 

эмоциональный настрой, а с другой, позволяло критически со стороны оценивать себя. Здесь хочется подробнее остановиться на таком приѐме, как ―Бином 

фантазии‖. Для этого детям была предложена дидактическая игра ―Как спастись от колдуна?‖ Вначале рассказывали такую историю: ―Жил–был колдун. 
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Он умел заколдовывать разные предметы и вещи. Заколдует и несет к себе в пещеру. Но колдун заколдовывал только ту вещь, которая была одна. Если же 

предметы объединялись, колдун не мог их утащить‖. После этого ребѐнку предлагалось объединить предметы в единый сюжет. Если ребѐнок понял 

задание, то ему давали сразу набор игрушек или картинок (можно использовать заместители). Если же ребѐнок испытывал какие-либо трудности, то 

помогали ему. Например, брали два первых попавшихся кубика, и объединяли их рассказом, показывая на кубики – ―бабочку‖ и ―ѐжика‖: ―Однажды 

бабочка встретила ѐжика, очень удивилась и спросила его, почему он не летает. Ёжик ответил, что он не умеет летать, но зато умеет сворачиваться в 

клубок. И предложил научить этому бабочку. С тех пор они подружились‖. Здесь важно показать ребѐнку принцип придумывания различных историй [4, 

6, 7, 8, 9, 10]. 

Следует отметить, что у детей с ограниченными речевыми возможностями наблюдались большие трудности при рассказывании. Поэтому использовались 

приѐмы, облегчающие творческое рассказывание. Сюда относится, прежде всего, использование наглядности. Умышленно переставлялись серии 

картинок-иллюстраций с тем, чтобы привлечь внимание детей к правильной последовательности сюжетной линии рассказа. Другой вариант – убирали 

одну картинку из серии картинок-иллюстраций, а дети должны были вспомнить и рассказать про изображѐнный сюжет. Выслушивались все предложенные 

варианты, выбирались более подходящие. 

Третий этап работы – собственно процесс детского творчества. На данном этапе при выборе материала необходимо было учитывать нравственную 

направленность сюжета, что помогало бы воспитывать у ребѐнка доброе отношение к героям произведений, умение давать критическую оценку поступков 

отдельных персонажей. При использовании серии картинок, учили детей устанавливать причинно-следственные связи между событиями, правильно 

определять логику расположения сюжетных звеньев. Так возникал замысел сюжета, поиск художественных средств. Процесс детского творчества не очень 

развѐрнут во времени, однако возникновение замысла у ребѐнка проходило успешно, когда была создана установка на деятельность: ―придумаем сказку‖. 

Наличие замысла побуждало детей к поискам средств его реализации: поиски композиции, выделение поступков героев, выбор слов, эпитетов. Ответы 

детей были более полными и развѐрнутыми, когда использовали разнообразные синтаксические конструкции, ―образные средства родного языка‖. После 

этого предлагалось детям придумать свою сказку, которая не должна повторять известную. При этом обращалось внимание детей на способ цепного 

построения композиции, что герои в ней могут появляться ―от малого к большому‖ или наоборот. В ней могут быть схожесть зачинов, концовок, 

троекратность эпизодов. Дети охотно, с увлечением принимали участие в придумывании различных сюжетов. 

Также на данном этапе широко применялся приѐм придумывания сказки по предметно-схематической модели. Например, нужно сочинить сказку по 

картинке. Для этого показывали какую-нибудь картинку, которая была отправной точкой детской фантазии. Конечно, детям на первых порах было сложно, 

глядя только на предмет, сочинить что-то интересное. Использовался такой приѐм: подводили детей к мысли о том, что этот предмет становится 

волшебным и добрым людям помогает, а у злых людей меняет свои свойства наоборот. Дети легко справлялись с таким заданием, в дальнейших своих 

повествованиях они часто его использовали. 

Сложней была работа, когда детям предлагались только схемы, не напоминающие ни одну из сказок. Например, как же сочинить сказку, глядя только на 

пунктирную линию? Очень трудно. Л.Б. Фесюкова подсказывает приѐм: можно предложить ребятам такой вопрос: ―На что похожа пунктирная линия?‖ 

Вместе с детьми приходим к тому, что это может быть дорожка, чьи-то следы, и тогда подсказываем, может, это Зайчик запутывал свои следы, спасаясь от 

Лисы? Так, в каждом конкретном случае, мы помогали детям сочинять сказки по схематическим моделям. 

Продолжая учить детей придумывать сказки, используя моделирование, обучали дошкольников прятать знакомых сказочных героев в обычные 

геометрические фигуры. Так, мы показывали три одинаковых по цвету, например, коричневых, но разных по величине кружка и один кружок красного 

цвета. Просили детей узнать сказку. Дети сразу узнавали сказку ―Три медведя‖. В другом варианте: предлагались семь одинаковых треугольников и одна 

любая геометрическая фигура, например, тот же красный кружок. Тогда прототипом сказки будет ―Белоснежка и семь гномов‖, или ―Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях‖, или ―Волк и семеро козлят‖. 



При использовании приѐма ―перевирание сказки‖ на начальном этапе была выбрана русская народная сказка ―Колобок‖. Детям она хорошо знакома и 

любима. Сначала у детей были замечены некоторые трудности с перевиранием, так как они не поняли и решили пересказать сюжет известной сказки. Но 

после использования приѐма наводящих вопросов, предложения вариантов различных персонажей сказки, дети стали самостоятельно придумывать сказку 

по мотивам народной сказки. При следующем повторе данного метода были выбраны и другие русские народные сказки ―Репка‖, ―Курочка Ряба‖, 

―Теремок‖. 

Также дети с удовольствием восприняли такой приѐм, как ―коллаж из сказок‖. Для будущего повествования, детьми были выбраны следующие герои 

сказок: Василиса Прекрасная, Баба Яга, Змей Горыныч и Мальчик-с-пальчик. Детям понравилось задание, и они с увлечением включились в работу. 

Обсуждение героев будущей сказки шло активно, дети с увлечением предлагали персонажей сказки, описывали их внешний вид, действия и дальнейшие 

события, повороты сказки. Во время придумывания сказки, детям потребовалась незначительная помощь: было предложено использовать в сказке какое-

либо волшебное средство, также задавались наводящие вопросы для объединения отрывочных эпизодов в единую композицию, и потребовалась 

незначительная помощь при завершении повествования. 

Далее детям было предложено сочинить сказку о необычном существе. Дети выбрали бабочку, у которой были прозрачные крылышки, ей хотелось иметь 

разноцветные крылышки, как у еѐ подружек. Во второй части задания – путешествие героя – заметно не только заимствование сюжета из понравившихся 

сказок К.И. Чуковского, но и собственные вариации. Анализируя сочинѐнную детьми сказку, можно сказать, что предложенные методы сочинения сказок 

значительно развили словесное творчество детей. 

Таким образом, мы заметили, что ребѐнок без участия педагогов придумывает собственные повествования. Он интересуется их качеством, стремится 

завершить, испытывает эстетическое удовольствие. Также было замечено, что ребѐнок из пассивного превращается в активного ―мыслителя‖. Поэтому на 

данном этапе важнейшим шагом был анализ результатов творчества взрослым, его заинтересованность в творческой деятельности ребенка. Анализ был 

нужен и для формирования художественного вкуса детей. Дальнейшим шагом нашей работы было научить ребенка замечать собственные ошибки, 

промахи, допущенные при сочинении собственных повествований. 

К.И. Чуковский в книге ―От двух до пяти‖ отмечает, что ребѐнок в меру своих умственных сил анализирует тот языковой материал, который дают ему 

взрослые. Здесь важно правильно провести оценку детского рассказа. Она должна быть объективной, краткой, носить ненавязчиво-обучающий характер. 

Поэтому мы оценивали детские рассказы тактично, корректно добавляли отдельные детали, которые пропускал ребѐнок. 

Анализ составленных детьми сказок показал, что после проведѐнной работы была выявлена положительная динамика развития фантазии, словесного 

творчества. Дети познакомились с разнообразными методами сочинения сказок, научились использовать все необходимые элементы в своих композициях, 

что в значительной степени повысило их уровень словесного творчества. В представленных сказках соблюдена логика развития сюжета, широко 

используется богатство словаря, правильное употребление речевых форм. Сюжет каждой сказки по-своему интересен, своеобразен, индивидуален. В них 

отражается эмоциональное состояние детей, их заветные желания, особенности поведения. Все дети с удовольствием включались в творческий процесс, 

задания выполнялись с увлечением, что благотворно отражалось на результатах деятельности. (см. Приложение 1, 2, 3) 

В заключение своей работы, хочется отметить, что благодаря использованию сказок – образцов литературного и народного наследия, в процессе занятий у 

детей прививается любовь к родному языку и гордость за его богатство, совершенствуется монологическая речь, повышается интерес к словесному 

творчеству, самостоятельность при отборе ―образных средств родного языка‖, способность выражать свои мысли. 

Сказки способствуют обогащению детей знаниями об окружающем мире, влияют на нравственное воспитание. Дети учатся видеть взаимосвязь различных 

видов искусства. У них развиваются актѐрские и художественные возможности, творческое воображение, логическая память; также развивается детская 

активность, исследовательские навыки, наблюдательность, любознательность и другие способности. Таким образом, сказки – прекрасный источник 

сюжетов, примеров для сочинения собственного повествования. 

http://festival.1september.ru/articles/606534/pril.docx


«Волшебный мир сказок». Обучение дошкольников составлению текстов 
сказочного содержания с элементами ОТСМ ТРИЗ ртв 

Валентина Стенькина  
«Волшебный мир сказок». Обучение дошкольников составлению текстов сказочного содержания с элементами ОТСМ ТРИЗ 
ртв 

Из опыта работы воспитателя Стенькиной В. А. 

ГБОУ СОШ с. Подстепки СПДС «Золотой ключик" 

Чтобы сделать процесс обучения детей более интересным, я свой выбор остановила на педагогической технологии ТРИЗ – РТВ, так как 
именно эта технология позволяет сделать учебный процесс не только результативным, но и увлекательным. Используя в работе различные 
методы данной технологии, я обратила внимание, что большой интерес у детей моей группы вызвало сочинение сказок с помощью метода 
Каталога. 
Цель данного метода: научить ребенка связывать в единую сюжетную линию случайно выбранные объекты, сформировать 
умение составлять сказочный текст по модели, в которой присутствуют два героя (положительный и отрицательный, имеющие свои цели; 
их друзья, помогающие эти цели достигнуть; определенное место. 

Как известно внимание детей всегда направлено на то, что им интересно. А интерес сопровождается положительными эмоциями. А что как 
не интерес, увлечение, заставляет детей действовать? 

Начиная с сентября 2011 г. мы с детьми 2 младшей группы начали сочинять сказки по методу Каталога «управляемого». 
Я использовала следующий алгоритм построения тренинга: 
1. Небольшой группе детей предлагается сочинить сказку (историю) с помощью какой-либо картинки или игрушки. 
2. Ведущий задает вопрос детям, ответ на который ребенок находит в «Чудесном мешочке»(достает картинку или игрушку). 

3. Ответы детей постепенно собираются в единую сюжетную линию. 

4. Когда сказка составлена, дети придумывают ей название и пересказывают. 
5. Воспитатель просит детей вспомнить, на какие вопросы они отвечали (выведение алгоритма вопросов). 
6. Продуктивная деятельность детей по придуманному сюжету: рисование, лепка, аппликация, конструирование или схематизация (запись 
действий сказки с помощью схем). 
7. Попросить детей вечером рассказать дома придуманную сказку. 
Примерная цепочка вопросов для детей 3-4-х лет: 
- Жил-был. Кто? Какой он был? (Какое добро умел делать) 
- Пошел гулять (путешествовать, смотреть.). Куда? 

- Встретил кого злого? Какое зло этот отрицательный герой всем причинял? 



- Был у нашего героя друг. Кто? Какой он был? Как он мог помочь главному герою? Что стало со злым героем? 

- Где наши друзья стали жить? 

- Что стали делать? 

(Вопросы составлены на основе адаптированного алгоритма сказок В. Я. Проппа). 
Мы с детьми собрали копилку сказок «Сочиняйка», состоящую из книжек-самоделок по темам, соответствующим календарно-
тематическому планированию. 
Не смотря на то, что у детей был очень маленький опыт монологической речи, бедный активный словарь, сюжеты сказок получались 
интересными, так как сочетание произвольно выбранных слов рождало совершенно неожиданные характеристики и сравнения. 
Чтобы сказка получилась более интересной, предметы должны быть разнообразными и никак не связанными друг с другом. Не желательно 
помещать игрушки животных, которые являются героями знакомых детям сказок, иначе дети будут повторять их сюжет. 
Как и в любой работе возникали трудности. Детям очень нравился сам процесс доставания картинок (игрушек) из «Чудесного мешочка». 
Каждому ребенку хотелось, чтобы именно его предложение, фраза прозвучала в сказке. Поэтому хочется отметить, что данный метод 
наиболее эффективен в работе с небольшим количеством детей. 
В начале работы, на первый план вышла проблема неумения детей дать оценку поступков героев, возникли трудности и с обозначением 
характеров героев: чаще всего это были ответы: он хороший, а она плохая. Для решения этой проблемы я использовала дидактические 
игры «Хорошо – плохо», «Да-нетка», «Какой, какая, какие?». В результате, дети не только научились обозначать характер героев одним 
словом, но и целой цепочкой синонимов, давать оценку поступкам героев. 
Время от времени мы с детьми вспоминали составленные сказки, рассказывали их, драматизировали. 
А вот несколько сказок, составленных при помощи метода Каталога. 
Сказка «Снеговик и собачка» 
(вторая младшая группа) 
Жил-был Снеговик. Он был веселый, смелый, добрый. Целый день Снеговик прыгал, бегал и веселиться. Прискакал заяц, увидел веселого 
Снеговика, говорит ему: «Я сейчас откушу твой нос!» Снеговик испугался и побежал к своему другу Собаке за помощью. Собака громко 
залаяла, заяц испугался и ускакал в лес. А Снеговик и Собака стали жить вместе весело и дружно. 
Сказка «Волшебное дерево» 
В саду росло Волшебное дерево. На нем жили разные фрукты. Однажды фрукты поссорились. Груша сказала: «Я самая сладкая, желтая и 
сочная!» Она обрызгала всех желтым соком. Вишня отвечает: «Нет, это я самая сладкая и сочная!» Вишня обрызгала всех красным соком. 
На дереве сидела ворона, услышала спор фруктов, посоветовала каждому фрукту расти на своем дереве. Фрукты так и сделали. С тех пор 
все фрукты живут дружно. 

 

 

 

 



Сочиняем сказку  с детьми. Сказка о приключениях осеннего листочка. 

Секрет 1: как научить строить сюжетную линию сказки. 

Я хочу предложить сочинить вместе с детьми сказку о приключениях осеннего листочка.  Почему именно эта тема? Во-первых, приключения всегда нравятся детям. Во-вторых, сочиняя эту 
сказку, малыш вспомнит признаки осени, научится использовать имеющиеся у него знания об осени в новой творческой ситуации. А это значит, что будет учиться быть не потребителем, а 
творцом! 

Если предварительно не обговорить сюжет сказки с ребенком, то он будет забывать слова, запинаться, путаться, и сказки не получится. Поэтому нужно обязательно обсудить еще до 
сочинения, о чем будет Ваша сказка. 

Спросите ребенка: 

 «Наш герой – листочек – это будет листочек с какого дерева – молодого или старого? Клена или рябины? Дерева из леса или дерева на берегу реки? Или дерева в нашем дворе? У 
него будет имя? » 

 «С чего начнется наша сказка?» 

 «Что случится с листочком в сказке? Может быть, он отправится в путешествие с перелетными птицами? Или встретит на своем пути серебристую паутинку и начнет беседовать с 
паучком? А может быть, он опустится на веточку и поплывет по реке, а по пути будет знакомиться с рябиной, березкой и другими деревьями, которых он раньше не видел. А может 
быть, листочек опустится на пенек и увидит, как разные насекомые прячутся перед зимой в щели пенька, и с ними подружится. Или его занесет ветром в беличье дупло и он 
подружится с белочкой?» 

 «Чем всѐ закончится?» 

Такое простое планирование сказки поможет ребенку выстроить сюжет. И тогда процесс сочинения-рассказывания сказки будет легким и приятным для малыша! Можно даже зарисовать 
придуманный сюжет схематичными картинками, если он получился достаточно длинным. 

Придумайте название сказки, из которого будет понятно, о чем в ней говорится. Можно показать обложки детских книжек и прочитать их названия для примера, вспомнить как называются 
любимые сказки и мультики ребенка. 

Секрет 2: как научить ребенка рассказывать свою сказку? 

После творческого планирования — придумывания сюжета сказки начните рассказывать сказку вместе с малышом. 

Если ребенок еще маленький (3-4 года), то начинайте фразу, а малыш ее закончит. Это будет выглядеть примерно так: «Жил да был… кто? (ребенок – «листочек»). И жил он на… 
(ребенок заканчивает). Наступила…. Подул сильный ветер. Однажды ветер…Листочек испугался… Он спросил… Рябина ответила..И полетел он….» и т.д. 

Задавая начала фраз, Вы помогаете ребенку построить связи между предложениями и частями текста. Такое сотворчество очень полезно для ребенка, потому что в нем малыш 
накапливает своеобразный «словарь» связок и сказочных слов (жили-были, вдруг, однажды, спросил, сказал, ответил, удивился, начался, и стали они и т.д.). Часто сочиняя сказки с мамой 
и «впитывая» в себя этот опыт, через некоторое время произойдет перелом: Вы вдруг заметите, что малыш начал  активно использовать  сказочные слова и связки в своей речи, в своих 
сочинениях без Вашей помощи, он легко строит текст и не запинается между предложениями, у него плавная богатая выразительная речь!  Это именно тот результат, к которому мы и 
стремимся! 

Если ребенку 5-6 лет, то Ваша помощь будет зависеть от уровня речевого развития малыша и его индивидуальных особенностей. Одним детям помощь не требуется, другим нужно 
давать начала фраз как и в 3-4 года, третьим достаточно вопроса-подсказки: «А дальше что случилось? Кого он встретил? Что сказал?» 

Секрет 3. Всем советую использовать! 

Прием диктовки сказки взрослому. 

Очень советую записать получившуюся сказку под диктовку ребенка. Такой прием «диктовки» ребенком взрослому развивает речь так, как ее не разовьет никакой другой прием. И дело тут 
в том, что малыш ставится в ситуацию, когда ему приходится диктовать, а значит, продумывать свою речь и каждое свое слово! Этим  приемом мы готовим переход от устной речи к 



письменной!  Когда ребенок диктует, он строит такие предложения, которые в другой ситуации он еще не в состоянии построить! То есть диктовка текста — это как бы «планка» роста для 
малыша! 

Если малыш много раз повторяет одно и то же слово, то можно его подправить: «Послушай, как у нас получилось. Листочек сказал: «Здравствуй», Рябина сказала: «Здравствуй». Листочек 
сказал: «А ты кто такая». А рябинка  сказала: «Я рябинка. А ты кто? У нас с тобой всѐ время повторяется одно и то же слово «сказал». Давай попробуем его заменить.  Как по-другому 
можно сказать? (вместе с малышом подберите слова – прошептала, произнесла, воскликнула, ответила, спросила, удивилась)». С помощью приема диктовки ребенком своей сказки Вы не 
только обогатите словарь малыша и разовьете связную речь, но и внесете весомый вклад в успешную подготовку ребенка к школьному обучению. 

Секрет 4. Как сделать книжку-самоделку с детской сказкой? 

Я всегда оформляю детские сказки в самодельные книжки. Складываю лист альбома пополам. Получается «книжка» из 4 страниц. Первая  страница– обложка. Ее рисует ребенок. На 
обложке мы подписываем название нашей сказки. Обязательно выбираем такое название, чтобы из него было понятно, о чем говорится в сказке. Следующие три страницы – это сама 
сказка: ее начало (вторая страница), середина (третья страница) и конец (четвертая страница). Я под диктовку пишу текст внизу страницы. А ребенок рисует рисунки. 

Ребенок быстро забывает свои действия, тем более свои слова. Речь – это вообще явление, которое невозможно ни пощупать, ни погладить  ни как-то ощутить. Такие книжки показывают 
ребенку наглядный результат его речи, его усилий и вызывают большой интерес у всех малышей. Ведь этот результат красивый, его можно показать другу, папе, бабушке, погладить, 
потрогать! 

 Честно скажу, что я не видела ни одного маленького ребенка, который бы отказался сочинять сказку и издавать по ней свою собственную книжку, в которой он будет и  художником, и 
писателем. Причем даже самые подвижные и гиперактивные дошкольники готовы заниматься этим увлекательным делом часами! 

Секрет 5. Примерные темы осенних сказок для малышей. 

Если Вам понравилось сочинять сказки о природе, то вот примерные темы осенних историй, которые нам с детьми полюбились . Может быть, и Вам они придутся по душе и вдохновят на 
творчество: «Приключения осеннего дождика», «О чем прошептала рябина», «Почему дуб осенью зеленый?», «Как белочка готовилась к зиме», «Приятный сон осеннего дерева», «О чем 
говорят деревья в лесу осенью?», «Что вчера мне рассказал осенний ветер?» 

О том, как сочинять с детьми сказки и рассказы по сюжетным картинками Вы можете узнать из статьи «Лучшие книги для развития речи дошкольников. Как научить ребенка сочинять 
рассказы и сказки по сюжетным картинкам» 

Занятия с детьми по рассказыванию с примерами упражнений, речевых игр и заданий Вы найдете в статье «Развитие речи детей 4-7 лет: занятия по сюжетным картинкам» 

Если Вы решите поставить по Вашей сказке спектакль, то в статье «Домашний театр» в видеоролике (3-я часть) найдете очень простые способы, как можно изобразить «из ничего» лес, 
времена года, улицу и т.д. 

О народных осенних традициях, о проводах перелетных птиц, о том, чем отличаются клин, стая и вереница птиц  Вы можете узнать в статье «Об осени. Перелетные птицы и не только». А 
коллекцию осенних стихов для детей в картинках Вы найдете в статье «Золотая осень. Стихи для детей в картинках». Осенние русские традиции, детские игры, забавы, поделки, опыты, 
интересные осенние затеи Вы найдете в статьях сайта «20 идей для интересных осенних игр с малышом» и  «Осенний народный календарь». 

Приглашаю вас к диалогу: 

Первый раз попробовали сочинить сказку с ребенком, получили море приятных неожиданных впечатлений и хотите ими поделиться?  Напишите об этом в комментариях. Ваш опыт и 

совет поможет всем нам — родителям и педагогам! 

У Вашего малыша получилась интересная сказка? Пришлите ее на «Родную тропинку», и мы ее с радостью опубликуем с указанием Ваших фамилии, имени и имени малыша. 

Вы уже давно сочиняете сказки с ребенком? Напишите об этом в комментариях. На какие темы Вы любите сочинять сказки? Ваши идеи вдохновят другие семьи последовать за Вашим 
примером! 

Всем счастливого сказкотворчества! 
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