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 Одной из важнейших задач, стоящих 

перед нашим обществом в настоящее 

время, является его духовное 

возрождение, ведь на сегодняшний день 

искажены представления о доброте, 

милосердии, великодушии, 

справедливости и патриотизме. 

Формирование основ моральных 

качеств начинается еще в дошкольном 

детстве. От того насколько успешно 

осуществляется этот процесс, во 

многом зависит духовно-нравственное 

развитие ребенка. 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка. 

А одним из средств нравственного, познавательного и эстетического 

развития детей является народная культура, в том числе устное народное 

творчество.  Неслучайно фольклор с давних времен оценивается в разных 

аспектах: как средство педагогического воздействия, как средство 

формирования духовно-нравственной культуры, как средство обогащения 

словарного запаса детей и как средство передачи красоты и образности 

русского языка. Только произведения устного народного творчества 

удивительным образом совмещают в себе глубокую мудрость, легкость 

осознания и простоту запоминания 

        Само слово фольклор - английского происхождения, оно значит: 

народная мудрость, народное знание. 

        Малые фольклорные формы: потешки, прибаутки, песенки, 

небылички, побасенки, загадки, сказки, заклички, хороводы - несут в себе 

этнические характеристики; приобщают нас к вечно юным категориям 

материнства и детства. Ценность фольклора заключается в том, что с его 

помощью взрослый легко устанавливает с ребенком эмоциональный 

контакт, обогащает чувства и речь ребенка, формирует отношение к 

окружающему миру, т.е. играет полноценную роль во всестороннем 

развитии.         Произведения устного народного творчества имеют 



огромное познавательное и воспитательное значение. Потешки - песенки, 

приговорки, потешки, первые художественные произведения, которые 

слышит ребенок. Произносимые взрослым короткие и ритмичные фразы, в 

которых ребенок улавливает повторяющиеся звуки («петушок», «ладушки», 

«киса», «водичка») вызывают у него реакцию на художественное 

произведение. Интонация голоса в одних случаях успокаивает его, в других 

- бодрит. Например: колыбельные песни оказывают усыпляющее 

воздействие, их поют ласковым, нежным голоском, покачивая куклу Катю: 

«Баю, баю, баю-бай, ты, собачка, не лай, Белолоба, не скули, мою дочку не 

буди». Для того, чтобы легче и быстрее дети запоминали колыбельные 

песенки, их нужно обыгрывать, т.е. включать те персонажи, о которых 

говорится в песенке (о собачке). 

        Знакомство с потешками надо начинать с рассказывания картинок, 

иллюстраций, игрушек. Дав рассмотреть детям игрушку, рассказать о 

персонаже потешки, о его особенностях. Объяснить детям значение новых 

слов, услышанных в потешке. 

        Можно использовать дидактические игры «Узнай потешку» (по 

содержанию картинки, надо вспомнить произведения народного 

творчества). «Угадай, из какой книжки (сказки, потешки) прочитан 

отрывок?» Словесные игры по мотивам народного творчества; например: 

«про сороку» (читать потешку и пусть ребенок отображает ее содержание в 

действиях). Потешка превращается в игру, увлекает ребенка. 

Дидактические упражнения «Узнай и назови» - достают из коробки 

игрушки или картинки по знакомым потешкам. Настольно-печатные игры 

по мотивам этих же произведений («парные картинки», «подбери такую же 

картинку», «лото», «разрезные картинки»). 

        Можно проводить игры - инсценировки; например: «курочка - рябушка 

на реку пошла».         

        Больше использовать потешек, пословиц, поговорок во время 

прогулки, обращая внимание на время года и состояние погоды, чтобы 

прогулка проходила более эмоционально и интересно для детей; где дети 

могут подражать голосам и движениям животных и птиц. 

        Пословицы и поговорки называют жемчужинами народного 

творчества; они оказывают воздействие не только на разум, но и на чувства 

человека; поучения, заключенные в них, легко воспринимаются и 

запоминаются. Пословицу можно использовать в любой ситуации, 

например если ребенок неаккуратно оделся можно сказать: «Поспешишь - 

людей насмешишь!». Много пословиц и поговорок о труде; знакомя с ними 

детям нужно объяснить их смысл, чтобы они знали, в каких ситуациях их 

можно применить. 

        Загадки - это полезное упражнение для детского ума. Учить детей 

отгадывать загадки можно так: на стол выставляется несколько игрушек, 

для каждой подобрать загадку: 
 



1) «Идет мохнатый, 

Идет бородатый, 

Рожищами помахивает, 

Бородищей потряхивает, 

Копытами постукивает» 
 

2) « На голове красный гребешок, 

Под носом красная борода, 

На хвосте узоры, на ногах шпоры» 

        Дети быстро отгадывают, т.к. загадываемый предмет перед глазами. 

Дети могут сами попытаться загадать - придумать загадку об игрушке. 

Можно проводить игры, которые помогут углубить и уточнить знания 

детей об окружающем мире: «Кто и что это?», «Я загадаю, а ты отгадай», 

«Подскажи словечко». 

        Сказки - являют собой особую фольклорную форму. Их лучше 

рассказывать, чем читать. 

        Хорошо начинать сказку с присказки: «Сказка, сказка, прибаутка…». 

После рассказа сказки, узнать с помощью вопросов, понял ли ребенок 

сказку? Вносить соответствующие игрушки, спросить: «Дети, из какой 

сказки пришли эти герои?» 

        Знакомя детей с разными фольклорными жанрами, мы обогащаем речь 

детей живостью, образностью, меткостью выражений. Потешки, песенки 

звучат, как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в 

благополучное будущее. Именно это и нравится детям в малых формах 

фольклора. 

        Малый фольклор позволяет развлекать, развивать и обучать малыша 

ненавязчиво и разнообразно. Ведь простые стишки, сказки, потешки, 

песенки – учат маленького человека жизни. 

 

«Как выбрать полезную сказку для малыша» 

Взрослые иногда недооценивают роль сказки, в формировании 

личности, в развитии ребенка. В современном обществе русские народные 

сказки отходят на второй план, они заменяются многочисленными 

энциклопедиями и обучающей литературой. Это аргументируется тем, что 

дети должны познавать реальный окружающий мир, а не знакомиться с 

небылицами. В действительности дошкольный возраст – это возраст 

сказки. 

На самом деле, сказка должна входить в жизнь ребенка с самого 

раннего возраста, сопровождать его на протяжении всего дошкольного 

детства и оставаться с ним на всю жизнь. Со сказки начинается знакомство 

с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и 

окружающим миром в целом. Именно через сказку ребенку передается 

культурное наследие человечества. Сказка будит любознательность и 

воображение ребенка, развивает его интеллект, помогает понять самого 



себя, свои желания и эмоции, а также желания и эмоции других людей. В 

ней сочетается не только занимательный сюжет с удивительными героями, 

но и чувствуется присутствие ощущения истинной поэзии, которая 

открывает слушателю мир человеческих чувств, утверждает доброту и 

справедливость, а также приобщает к русской культуре, к мудрому 

народному опыту, к родному языку. 

Так какие же сказки вы читаете детям? Хотим обратиться к истории 

сказки. Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, который 

никогда не создавался специально для детей. Корни русской сказки уходят 

в славянское язычество. 

В XIX веке появились люди, которые хотели собирать устное 

народное творчество (И. М. Снегирев, П. В. Киреевский, В. И. Даль, А. Н. 

Афанасьев, И.А.Худяков, П.А.Бессонов), благодаря их именам сегодня мы 

можем наслаждаться этими произведениями. 

Но нам следует предостеречь родителей – не все народные сказки 

подходят для детей дошкольного возраста! Например, в сказках собранных 

А.Н. Афанасьевым встречаются выражения «недостойные» детского слуха; 

в них же мы можем увидеть не очень доброжелательную концовку, что 

может расстроить, огорчить ребенка. 

Поэтому, прежде чем рассказать (прочитать) своему малышу сказку, 

проанализируйте ее сами. В настоящее время существуют сборники, в 

которых написано «по А.Н. Афанасьеву», чаще всего такие сказки 

адаптированы под современного ребенка – слушателя. Но все же родителям 

следует познакомиться с их содержанием и только потом довести его до 

ребенка. 

Сегодня потребность в сказке представляется особенно большой. 

Ребенка буквально захлестывает непрерывно увеличивающийся поток 

информации. И хотя восприимчивость психики у малышей велика, она все 

же имеет свои границы. Ребенок переутомляется, делается нервным, и 

именно сказка освобождает его сознание от всего неважного, 

необязательного, концентрируя внимание на простых действиях героев и 

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

Детей младшего дошкольного возраста необходимо знакомить с 

произведениями народного творчества. 

Рекомендуем обратить внимание на следующие сказки: 

«Репка» обр. К. Ушинского; 

«Колобок» обр. К. Ушинского 

«Курочка ряба» обр. К. Ушинского; 

«Козлята и волк» обр. К. Ушинского; 

«Теремок» обр. М. Булатова; 

«Маша и медведь» обр. М. Булатова; 

«Волк и козлята» обр. А. Толстого; 

«Заюшкина избушка» обр. О. Капицы; 

«Кот, петух и лиса» обр. М. Боголюбской; 



«Теремок» обр. Е. Чарушина; 

«Гуси-лебеди» обр. М. Булатова; 

«Снегурочка и лиса» обр. М. Булатова; 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» обр. М. Булатова; 

«Лиса и заяц» обр. В. Даля; 

«У страха глаза велики» обр. М. Серовой. 

Мы считаем, что русская народная сказка способствует: 

- нравственному воспитанию ребенка; 

- становлению социальных и коммуникативных навыков; 

- формированию эмоциональной сферы и эстетического восприятия; 

- развитию логического и образного мышления; 

- познанию окружающего мира. 

 

Воспитание трудолюбия, послушания и ответственности 

через сказки. 

Сказка - как средство воспитания положительных нравственных 

качеств в личности дошкольников. 

Еще древние римляне говорили, что "корень учения горек". Но зачем 

же учить с горькими и бесполезными слезами тому, чему можно выучиться 

с улыбкой? Если ребенку интересно, то и "корень" учения может изменить 

свой вкус и даже вызвать у детей вполне здоровый аппетит. 

Дошкольное детство это тот период, где происходит становление и 

развитие личности ребенка, формирование его характера. Говоря о 

воспитании характера , многие психологи (М. В. Бениаминова, Л. И. 

Божович, П. Я.Гальперин, В. С Мухина и др.) имеют в виду главным 

образом волевую сторону: его устойчивость, определенность, твердость. 

Но с понятием характера связывают ещё другую, очень важную черту, 

имеющую решающее значение для выявления ценности всей личности 

человека. Именно на нравственную сторону указывает Е. А. Аркин: "Ни 

крепкая воля, ни твердый характер, ни высокий ум сами по себе еще не 

гарантируют ценности человека как члена общества, как сына или дочери 

своего народа". 

Заглянуть в "кладовые" личности и извлечь от туда такие качества как 

справедливость, отзывчивость, доброжелательность, милосердие, 

преданность, дружелюбие, самостоятельность, трудолюбие, 

ответственность, взаимовыручка, патриотизм, честность и многие др. 

вероятно, но необходимо иметь свой "ключик" к человеческой 

индивидуальности. Возможно, чтобы нравственное развитие происходило 

не только на основе пассивного, непроизвольного подражания, "заражения" 

чувствами другого, а имело своевременное и осознанное вмешательство. 

Один из путей такого "вмешательства" лежит через сказку.  

Дошкольный возраст - возраст сказки. И здесь ребенок проявляет 

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

сказках пленяют неожиданная удача и счастливая судьба простых, 



скромных, близких детям своей наивностью и простодушием героев, 

чудесные превращения лягушек, лебедей в прекрасных царевн, кара, 

постигающая злых, высокомерных гордецов, завистливых старух, жадных 

и жестоких богачей и властителей. Близок и мил им самый язык сказки, ее 

стиль, простота и выразительность, яркость и наглядность образов, обилие 

сравнений повторений которые так свойственны речи своего ребенка. Если 

сказка удачно выбрана, если она естественно и вместе с тем выразительно 

рассказана, можно быть уверенным, что она найдет в детях чутких, 

внимательных слушателей. 

При выборе сказки необходимо руководствоваться не только ее 

занимательностью, доступностью ее содержания пониманию ребенка, но и 

ее моральной стороной. В некоторых сказках попадаются сцены грубости, 

жестокости, дикой порочности. Поэтому такие произведения необходимо 

исключать из детского восприятия. 

Многие исследователи (Е. А. Аркин, А. М. Виноградова, В.Г. Нечаева 

и др.) считают, что превосходным в воспитательном отношении 

материалом для рассказывания детям могут служить нарядные легенды и 

наши русские былины. Многие педагоги не в достаточной мере оценивают 

силу детского воображения и чуткость детского сердца, способность 

дошкольника воспринимать и почувствовать обаяния прекрасной 

человеческой личности, наличие нравственного подвига, неотразимую силу 

мужества и отваги. Детям чаше всего рассказывают о различных животных. 

Ничего нельзя возразить против таких произведений, расширяющих 

детский кругозор. Но можно и должно уже к концу дошкольного возраста 

скрыть пред ребенком доступ в прекрасный мир настоящих и легендарных 

былинных и мифических богатырей и героев, отважных борцов за счастье 

и свободу народов. Здесь человеческий обзор или величественный 

героический подвиг способен возбудить в ребенке высшие чувства красоты 

и морали, беззаветную любовь к родине. 

При помощи сказочных произведений можно бороться с различными 

детскими "недугами". В психологии этот метод работы с детьми, 

испытывающими те или иные затруднения, называется сказкотерапия. 

Различные авторы, использующие этот метод в своей работе (Д. Бретт, Д. 

Миллс, Р. Кроули, Д. Соколов, Л. П. Стрелкова и др.) указывают, что 

применение сказкотерапии позволяет решать ряд проблем (как 

сиюминутных, так и глубоко личностных), возникающих у детей 

дошкольного, младшего и др. возрастов. В частности посредством 

сказкотерапии можно работать с агрессивными, неуверенными, 

застенчивыми детьми; с проблемами стыда, вины, лжи, непринятием своих 

чувств и т. д. Кроме того сказкотерапия позволяет ребенку актуализировать 

и осознавать свои проблемы, а также увидеть различные пути их решения. 

Почему же сказка так эффективна при работе с детьми, особенно в 

дошкольном возрасте? 



Во - первых, в дошкольном возрасте восприятие сказки становится 

специфической деятельностью ребенка, обладающей невероятно 

притягательной силой и позволяет ему свободно мечтать и фантазировать. 

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

особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни, 

сталкиваться со сложными явлениями и чувствами и в доступной для 

понимания ребенка "сказочной" форме постигать взрослый мир чувств и 

переживаний. 

Во - вторых, у маленького ребенка сильно развит механизм 

идентификации, т.е. процесс эмоционального включения, объединения себя 

с другим человеком, персонажем и присвоения его норм, ценностей, 

образцов. Поэтому, воспринимая сказку, ребенок, с одной стороны 

сравнивает себя со сказочным героем, и это позволяет ему почувствовать и 

понять, что не у него одного есть такие проблемы и переживания. С другой 

стороны, посредством ненавязчивых сказочных образцов ребенку 

предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути разрешения 

возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в 

себя. При этом ребенок отождествляет себя с положительным героем. 

Происходит это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в 

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

Дубровина, что положение этого героя более привлекательно по сравнению 

с другими персонажами. Именно это позволяет ребенку усваивать 

правильные моральные нормы и ценности, различать добро и зло. 

Педагогические исследования и практика дошкольного воспитания 

показывают, что одним из важнейших условий развития положительных 

нравственных качеств личности ребенка является создание взрослыми 

жизнерадостной обстановки вокруг него. На это многократно указывал Е. 

А. Аркин. Малыш должен отдаваться радости со всей детской 

непосредственностью. А сказка, как известно, это источник проявления 

всех чувств ребенка, в том числе и радости. "Никогда не надо гасить 

детскую радость", - подчеркивала А. М. Виноградова. По ее мнению в 

атмосфере радости легко зарождаются такие ценные душевные качества, 

как доброжелательность, отзывчивость, уверенность и т.д. 

 
 


