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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ СКАЗКИ
О. Коваленко

Важным средством нравственно-эстетического воспитания 
и формирования активной творческой личности является народное искусство, 

в котором объединены устный фольклор, музыкальное 
и изобразительное искусство.

В  народном искусстве 

обобщены представления о пре-

красном, эстетические идеалы, му-

дрость народа, которые передают-

ся из поколения в поколение. Через 

народное искусство ребёнок позна-

ёт традиции, обычаи, особенности 

жизни своего народа, приобщает-

ся к его культуре. Народное искус-

ство концентрирует в себе весь опыт 

человечества, несёт в себе все фор-

мы общественного сознания, вклю-

чая в себя огромное количество 

информации, устанавливает пре-

емственность между прошлым и со-

временностью. Это, по мнению 

В. П. Силина, делает народное ис-

кусство «универсальным средством 

социализации, средством усвоения 

социальных ценностей» [4, 127]. 

Народное искусство воздействует 

на чувства ребёнка благодаря сред-

ствам выразительности. Это воздей-

ствие носит естественный характер. 

Народное искусство доступно детям. 

Каждый ребёнок получает от обще-

ния с ним удовольствие и эмоцио-

нальный заряд. Поэтому народное 

искусство можно использовать для 

развития ребёнка и его творческих 

способностей.

Устное народное творчество 

включает в себя большое количество 

жанров. Огромной любовью поль-

зуется у детей сказка. С ней ребё-

нок встречается, начиная с раннего 

возраста. Слушая сказки, рассказан-

ные мамой и бабушкой, он испы-

тывает разные чувства. Сказка учит 

жизни, пробуждает в ребёнке со-
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чувствие ко всему хорошему и же-

лание следовать примеру положи-

тельных героев, поэтому она очень 

ценна для нравственного воспита-

ния. Яркую характеристику народ-

ной русской сказки даёт К. Д. Ушин-

ский: «Многие русские сказки, 

по-видимому, переделаны народом 

или вновь составлены нарочно для 

детей. Это первые и блестящие по-

пытки русской народной педагоги-

ки, и я не думаю, чтобы кто-нибудь 

был в состоянии состязаться в этом 

случае с педагогическим гением на-

рода» [5, 21]. Сказка даёт образ ре-

бёнку. С годами, с накоплением опы-

та, эти знакомые образы становятся 

всё более и более содержательными, 

насыщенными.

Положительный герой сказки 

всегда сильный, отважный, реши-

тельный, настойчивый в достижении 

цели; он не останавливается ни пе-

ред какими препятствиями и доби-

вается победы. Победа же достаётся 

ему не только благодаря физической 

силе и храбрости, но и благодаря уму, 

находчивости, выдержке, а иногда 

и хитрости. Герой совершает под-

виги не из честолюбия, а защи-

щая слабых, беззащитных, вызволяя 

кого-нибудь из страшной неволи, 

спасая жизнь другому. В сказках 

трудолюбие противопоставляет-

ся лени («Морозко»), чванство — 

простоте («Сказка о рыбаке и рыб-

ке»), злобность — доброте («Братец 

Иванушка и сестрица Алёнушка»). 

В сказках, особенно волшебных, 

мы нередко видим пример взаимопо-

мощи: герой по дороге к своей цели 

спасает зверей, а те в момент реши-

тельной схватки его с врагом прихо-

дят ему на помощь.

Перечисленные свойства сказ-

ки дают возможность использовать 

её как одно из средств нравствен-

ного воспитания. В. П. Аникин ука-

зывал, что «сказки — своего рода 

нравственный кодекс народа, их ге-

роика — это хотя и воображаемые, 

но примеры истинного поведения 

человека. Выдумка сказочника вы-

шла из помыслов о торжестве сил 

жизни, труда и честности над безде-

льем, низостью» [1, 49].

В русской народной сказке за-

ключено богатое содержание язы-

ковых средств выразительности. Это 

сравнения, эпитеты, синонимы, ан-

тонимы и др. Дети их используют 

в собственной речи. Это способ-

ствует не только развитию её образ-

ности, её обогащению, но и разви-

тию творчества дошкольников.

Сказка полезна и для умствен-

ного воспитания, так как она спо-

собствует развитию воображения, 

фантазии. Сказка вводит ребёнка 

в некоторые воображаемые обсто-

ятельства, он мысленно принима-

ет участие в действиях героев, пере-

живает их радости и печали. Ребёнок 

с самого начала сказки встаёт на по-
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зицию положительного героя, вме-

сте с ним решает поставленные зада-

чи. Всё это формирует творческую 

активность детей.

Формирование творческой 

личности — одна из важных задач 

педагогической теории и практи-

ки. Решение её должно начинаться 

в дошкольном возрасте.

Творчество — психологически 

сложный процесс. Оно не исчерпы-

вается какой-либо одной стороной, 

но существует как синтез познава-

тельной, эмоциональной и волевой 

сфер человеческого сознания. Твор-

чество тесно связано со свойствами 

личности: характером, способностя-

ми, интересами и др. Особое место 

в творчестве занимает воображение. 

Творчество — это высший уровень 

познания. Творчеству предшествует 

длительное накопление опыта, зна-

ний, навыков.

Определяя творчество, извест-

ный исследователь А. Лилов пишет: 

«… творчество имеет свои общие, 

качественно новые определяющие 

его признаки и характеристики, 

часть которых уже достаточно убе-

дительно раскрыты теорией. Эти об-

щие закономерные моменты творче-

ства таковы:

• творчество есть общественное 

явление;

• его глубокая социальная сущ-

ность заключается в том, что оно 

создаёт общественно-необхо-

димые и общественно полезные 

ценности, удовлетворяют обще-

ственные потребности, и, осо-

бенно в том, что оно является 

высшей концентрацией преобра-

зующей роли сознательного об-

щественного субъекта (класса, 

народа, общества) при его взаи-

модействии с объективной дей-

ствительностью» [3, 91].

Формирование творческой 

личности — одна из важных задач 

педагогической теории и практи-

ки. Решение её должно начинаться 

в дошкольном возрасте. В своих ра-

ботах Т. С. Комарова неоднократно 

отмечает: «Под творчеством мы бу-

дем понимать и сам процесс созда-

ния образов сказки, рассказа, игры-

драматизации, в рисовании и т. п., 

поиски в процессе деятельности 

способов, путей решения задачи 

(изобразительной, игровой, музы-

кальной)» [2,5].

Знакомство человека со сказ-

кой начинается с первых лет его жиз-

ни. И тогда же, в детстве, привива-

ется любовь к родному слову. Сказка 

не только воспитывает и учит жи-

тейской мудрости — она ещё и лечит. 

Специалисты по детской психоло-

гии утверждают, что сказка помога-

ет ребёнку справляться со стрессо-

выми нагрузками. А проигрывание 

сказочных ситуаций способствует 

решению спорных вопросов, кото-

рые иногда кажутся детям неразре-
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шимыми в жизни. Учитывая подлин-

ный интерес ребёнка к сказке, силу 

его воздействия на ум, на характер, 

на развитие творческих способно-

стей растущего человека, на заняти-

ях c детьми широко используется на-

родная сказка.

Дети старшего дошкольного 

возраста способны запоминать от-

рывки из любых произведений. Их 

внимание становится более устойчи-

вым, повышается интерес к окружа-

ющим явлениям и предметам, мыш-

ление носит наглядно-действенный 

характер, поэтому ребёнку предла-

гается выполнить задания по сюжету 

сказки. Дети подчёркивают предме-

ты, принадлежащие к одной группе 

(посуда, одежда), помогают героям 

сказок находить выход из разных ла-

биринтов, находить отличия и тож-

дества. В занятия включены разноо-

бразные дидактические игры, такие, 

как «Найди лишний», «Чьи следы?», 

«Запомни и повтори», «Продол-

жи закономерность», «Чья песен-

ка?», «Будь внимателен» и многие 

другие. Развивается речь, обога-

щается словарь. Язык сказки рит-

мичен, слова зарифмованы, героям 

даны определения — это также по-

зволяет ребёнку обогатить словарь 

и лучше запомнить и понять содер-

жание сказки. Выполняя заниматель-

ные задания, дети учатся согласовы-

вать слова в предложении по падежу, 

роду и числу, а также образовывать 

новые слова. Малыши тренируют-

ся по образцу, данному взрослым, 

составлять сложные предложения. 

С развитием речи у ребёнка начина-

ет развиваться и мышление.

Завершающим этапом форми-

рования связной речи у дошкольни-

ков является умение рассказывать 

и одновременно показывать сказ-

ку на импровизированной сцене. 

Проводя коллективные инсцени-

ровки знакомых сказок, дети вжи-

ваются в образы героев, стараются 

передать не только их слова и дей-

ствия, но и характеры, мимику, ма-

неру разговора. Это развивает твор-

ческие способности дошкольников. 

Показывая сказку, малыши учатся 

регулировать силу и высоту голоса, 

развивают речевое дыхание, инто-

национную выразительность речи.

Играя сказку, ребёнок способен 

понять и оценить поступки героев 

сказки, осудить поступки отрица-

тельных героев, оценить собствен-

ные действия и действия других лю-

дей. В сказках герои бывают плохие 

и хорошие — ребёнок всегда хочет 

взять на себя роль положительного 

героя. Ребёнок уже способен пере-

нести полученные знания в повсед-

невную жизнь. Это помогает ему 

регулировать своё поведение. У ре-

бёнка формируются представления 

о том, что хорошо, а что плохо.

На занятиях дети рисуют и ле-

пят героев сказок, выполняют ап-
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пликации. Занятия сопровождаются 

музыкой, показом предметов народ-

ного декоративно-прикладного ис-

кусства. Это вызывает интерес де-

тей, приносит им чувство радости, 

создаёт хорошее настроение, по-

могает лучше представить сказку. 

Происходит интеграция разных ви-

дов искусства, художественной дея-

тельности. Интеграция формирует 

у детей первоначальные основы ху-

дожественной культуры, развивает 

эстетическое отношение к окружа-

ющему через личностную позицию 

каждого ребёнка, учёт его интере-

сов, склонностей. Именно в усло-

виях интегрированного образова-

ния он имеет возможность проявить 

своё понимание характера образа 

в процессе творчества.

По каждой сказке у нас состав-

лены четыре занятия. Занятия име-

ют свои цели: воспитательные, обу-

чающие, развивающие. На первом 

занятии дети знакомятся с новой 

для них русской народной сказкой. 

Педагог рассказывает или чита-

ет сказку, одновременно выставляя 

на столе перед детьми декорации 

и фигурки персонажей. После зна-

комства со сказкой необходимо по-

говорить с малышами о том, что в ней 

происходит, рассмотреть книгу, об-

ложку, иллюстрации, уточнить, что 

они видят на картинках. Если у детей 

возникли вопросы по сюжету пове-

ствования или им оказались непо-

нятны какие-либо обороты речи, 

надо всё разъяснить и убедиться, что 

дети поняли.

Затем педагог сам задаёт вопро-

сы о персонажах сказки: какой внеш-

ний вид, характер, о чём говорят по-

ступки? Уточняется, кто из героев 

понравился детям, а кто нет и поче-

му. Вопросы помогают детям лучше 

запомнить сюжет и понять смысл на-

родной сказки. На первом занятии 

дети отгадывают загадки. Их можно 

загадать перед чтением текста. Отга-

дав их, дети могут догадаться, о чём 

будет сказка. Можно загадать во вре-

мя обсуждения сказки. Затем дети 

лепят героев сказки или предметы, 

с которыми они встретились в сказ-

ке. Заканчивается занятие игрой, 

во время которой дети употребляют 

новые слова или закрепляют в сво-

ей речи грамматические формы слов, 

тематически связанные с сюжетом 

сказки. Это могут быть и подвиж-

ные игры.

Второе занятие начинает-

ся с коллективного пересказа сказ-

ки. Дети по очереди рассказывают 

сказку. Педагог иллюстрирует её, 

меняя декорации, передвигая фигур-

ки персонажей, помогает детям пе-

ресказывать, задавая наводящий во-

прос или начиная следующую фразу. 

Когда пересказ закончен, дети пере-

ходят к дидактическим играм, спо-

собствующим развитию внимания, 

памяти, мышления. На этом занятии 
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дети рисуют сказочных героев, де-

лают иллюстрации к понравившим-

ся отрывкам. Дети слушают музыку, 

характеризуют героев с помощью 

музыкального произведения. Заня-

тие заканчивается танцевальными 

упражнениями. На третьем и чет-

вёртом занятиях дети инсцениру-

ют сказку. Сначала распределяются 

роли. Надо, чтобы в спектакле уча-

ствовали все дети. В качестве зри-

телей выступают игрушки. В задачу 

педагога входит режиссура и чтение 

текста «от автора». На третьем за-

нятии дети знакомятся с предмета-

ми народно-прикладного искусства. 

Рисуют их, делают аппликации, го-

товят декорации к сказке. Четвёр-

тое занятие — это итоговое заня-

тие по сказке, это праздник. На это 

занятие можно пригласить родите-

лей. Они будут зрителями. Дети по-

казывают сказку, играют в игры, за-

гадывают и отгадывают загадки, 

танцуют и поют. Зал украшается 

детскими работами, которые в кон-

це занятия дети дарят родителям.

Таким образом, знакомство до-

школьников с народной сказкой, 

разнообразные дидактические игры 

на её основе, знакомство с народной 

музыкой, с предметами народно-

прикладного искусства, рисование, 

лепка, аппликация по теме сказки, 

последующая инсценировка ска-

зочного сюжета способствуют по-

лучению новых знаний, развитию 

памяти, воображения, мышления, 

внимания и творческих способно-

стей маленького рассказчика, худож-

ника, артиста.
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