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     Важным условием духовности является способность человека 

воспринимать прекрасное в окружающей действительности. Эстетическое 

воспитание в процессе развития личности ребенка является важной задачей, 

так как способствует формированию нравственности человека, расширяет его 

познания об обществе и природе, о мире в целом.  

    Чтение книг способствует развитию мышления ребенка, его 

воображения, воли и настойчивости, воспитание организованности и 

дисциплинированности. Они являются незаменимым источником в 

формировании эстетического, духовного и нравственного восприятия.              

Сказка является одним из элементов культуры, и прежде всего её 

эстетического слагаемого. Она базируется на народно-этнической культуре, 



на фольклорных корнях и обладает богатым социальным, нравственно-

педагогическим потенциалом. 

 Все сказки мира, народные и авторские, всегда содержат в себе 

реальное и ирреальное, естественное и сверхъестественное, правдивое и 

фантастическое. Социально-педагогическое значение сказки обусловлено 

тем, что слушающий её имеет возможность, опираясь на реально-бытийные 

моменты сказки, психологически принять её «небытийную», ирреальную 

сторону. Она создаёт богатые возможности для развития творческого 

воображения слушателя, подключения его образного мышления к 

волшебному, ирреальному плану. При этом социализируется вся сенсорная 

система слушателя: зрение, слух, обоняние, осязание, пространственные 

моторные механизмы. 

 Спецификой сказки является то, что она всегда является продуктом 

творчества определённого народа. Она содержит в себе такие сюжеты, 

образы, ситуации, которые специфичны для определённого этноса. Это 

находит отражение в именах действующих лиц, в названиях животных и 

растений, в особенностях места действия и т.д. Эти элементы могут 

переходить из сказки в сказку, от сказителя к сказителю, от этноса к этносу. 

 В сказках сюжет, фабула развития событий, атрибутивные 

характеристики персонажей, зачины и концовки и т.д. могут быть схожими, 

инвариантными, а повороты сюжета, названия персонажей, многомерность 

эпитетов и т.д. всегда вариативны. Это имеет важное значение для 

социально-педагогической практики, поскольку позволяет развивать 

творческое воображение слушателя, его композиционное мышление на базе 

стандартных элементов.  

 Любая сказка обучает, воспитывает, предупреждает, учит, побуждает к 

деятельности и даже лечит. Иначе говоря, потенциал сказки гораздо богаче 

её художественно-образной значимости. Сказка является одним из 

важнейших средств формирования личности. 

 Во-первых, сказка выполняет функцию социализации, т.е. приобщения 

новых поколений к общечеловеческому и этническому опыту. Сказке, как 

любому явлению искусства, присуща компенсаторная функция. Любой 

человек ограничен в своём индивидуальном жизненном опыте; во времени, в 

пространстве, профессионально, событийно, ограничен половой 

дифференциацией и т.д. Искусство в целом, в частности и сказка, приходит 

на помощь человеку, раздвигая границы его индивидуального жизненного 

опыта, подключая к опыту личности опыт человечества, аккумулированный в 

интернациональном и этническом мире сказок. 



 Нужно уметь рассказывать сказку, и стимулировать индивидуальное её 

восприятие, и побуждать детей к собственному творчеству. 

 Во-вторых, сказке присуща креативная функция, т.е. способность 

выявлять, формировать, развивать и реализовывать творческий потенциал 

личности, его образное и абстрактное мышление. Фантастический мир 

сказок, наличие в ней ирреальных, вариативных элементов, способность 

«приглашать к соавторству» позволяют слушателю преодолеть стереотипы 

мышления, комплексы отчуждённости, пробудить «спящие», невыявленные 

творческие способности. 

 В-третьих, учитывая многообразие сказок, можно говорить о 

культурно-этнической функции сказки. Сказка как феномен культуры этноса 

исторически отражает в себе хозяйственно-бытовой уклад народа, его язык, 

особенности его менталитета, его традиции и обычаи, предметно-вещную 

атрибутику. Поэтому через сказку любой слушатель, особенно дети, могут 

усваивать все богатства этнической культуры, приобщаясь к историческому 

опыту своего народа. Сказка-это как бы социальная память этноса. 

 В-четвертых, сказка способна формировать языковую культуру 

личности, владение многозначностью народной речи, её художественно-

образным богатством, композиционно-сюжетной вариативностью. При 

слушании и чтении сказок происходит развитие способностей к 

индивидуальному воображению, развитию речевой культуры ребенка. 

 В настоящее время сказка становится преимущественно авторской, она 

приобретает новые формы и пытается отвечать требованиям времени, ставит 

перед собой иные задачи. Но она не утрачивает связи с фольклором.  

 Авторская сказка имеет различные формы: есть сказки-поэмы, сказки-

рассказы, сказки-легенды, сказки-предания, сказки-аллегории и т.д. Важно, 

чтобы сказка оставалась такой, какая она есть: доброй и строгой, нежной и 

поэтической, справедливой и умной. Если же сказка не учит добру и любви – 

это уже не сказка, а какая-нибудь история, которая названа её именем.  

 В основу сказок легла славянская мифология. Наша сказка-это средство 

эмоционального погружения ребёнка в новую область знания. Эмоционально 

погружая ребёнка в какую-либо тему, мы даём общее видение того нового 

знания, которым будет овладевать ребёнок, постепенно, шаг за шагом со 

своими новыми друзьями-героями славянской мифологии.  

 Как же читать(рассказывать) сказку детям? Одно из главных условий 

рассказа сказки - это эмоциональное отношение взрослого к 

рассказываемому. Здесь педагог, родитель берёт на себя функции образца. 

При рассказе от взрослого требуется выражение подлинных эмоций и чувств, 



так как дети очень тонко чувствуют преувеличение и фальшь. Взрослый во 

время чтения или рассказа должен стоять или сидеть перед детьми так, чтобы 

они могли видеть его лицо, наблюдать за мимикой, выражение глаз, жестами, 

так как эти формы проявления чувств дополняют и усиливают впечатления 

от прочтения. 

 При рассказе важно не только передать замысел и сюжет, но и 

сохранить стиль произведения. В процессе рассказывания недопустимы 

пропуски, затянувшиеся паузы. Педагогу, родитель, прежде чем преподнести 

текст детям, необходимо заранее подготовить и воспроизвести его для себя. 

 Чтобы ребёнок был готов к жизни, чтобы уверенно чувствовал себя в 

этом большом мире, необходимо вооружить его социальными умениями. 

Важно, чтобы ребёнок мог управлять своим поведением, зная свои 

особенности, умел выбрать по отношению к другому человеку наиболее 

подходящий способ поведения, способ обращения с ним, проявлял гибкость 

и творчество в выборе коммуникативных средств в процессе диалога с 

другими. Мы должны научить ребёнка умению видеть и понимать другого 

человека, развить способность поставить себя на место другого и переживать 

с ним его чувства, умение действенно откликнуться на эмоциональное 

состояние другого. В сказках черпается первая информация о 

взаимоотношениях между людьми. Мы используем сказочную форму для 

формирования личности как субъекта общения, его коммуникативной 

компетенции. 

С детства прививайте ребенку любовь к чтению. Пусть она проявляется 

у него как естественная необходимость, как потребность в пище и сне. 

Важно, чтобы подрастающий человек с помощью взрослых и мудрой книги 

научился отличать плохое от хорошего, понимать истинные и ложные 

ценности. 
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