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Главная задача воображения заключается в преобразовании мира. Оно 

играет огромную роль в развитии личности ребенка, воздействует на чувства и 

эмоции [2, 3]. 

Сказки заставляют детей волноваться, сопереживать персонажам и 

событиям. Однако и волнение, и сострадание, и радость ребенка должны быть 

адресованы именно тем персонажам и тем событиям, которые достойны, а 

недостойные поступки должны соответственно осуждаться. 

Необходимым условием такого отношения к изображаемому является 

пр авильное е го пониман ие, умение р азобраться в с итуации. Поэто му 

взрослые, обр ащая главное в нимание на р азвитие чу вств ребен ка, при чте нии 

сказки до лжны не заб ывать о те х мыслител ьных процесс ах, на котор ых 

основыв ается эмоц иональное от ношение к соб ытиям [5,6, 10]. 

Благодаря с казке ребе нок познает м ир не толь ко умом, но и сер дцем. И 

не то лько познает, но и от кликается н а события и я вления окру жающего мир а. 

В сказке чер паются нов ые предста вления о с праведливост и и 

неспра ведливости. Пер воначальны й этап иде йного восп итания тоже 

про исходит бл агодаря ск азке. Дети по нимают иде ю лишь тог да, когда о на 

воплоще на в ярких обр азах. 

Сказка особе нно побужд ает активност ь ребенка. И х захватыв ают 

сказоч ные событи я, детям поро й бывает тру дно остават ься в роли с лушателя, 

и м хочется де йствовать, а ктивно помо гать. Есть дет и, которые с лушая сказ ку, 

застыв ают в напр яженной позе. И х захвачен ность событ ий не проя вляется 

яв но. Однако о ни пережив ают их, со действуют персо нажам не ме нее активно, 

че м эмоциона льно-подви жные и откр ытые дети [4, 8]. 

Эффективным с пособом раз вития мышле ния детей я вляется 

фор мирование у мения срав нивать и по нимать сра внение. Ан ализ содер жания 

сказ ки и устано вление связ и содержан ия с каким- либо выраже нием приуч ают 

детей м ыслить, опре делять ее з начение, н аходить в не м поучение. 

До тех пор по ка дети на ходятся в р адостном состо янии доверч ивого 

созер цания мира, до те х пор пока сказоч ный способ м ышления яв ляется, 



ос новным и с амым главн ым для них, у взрос лых есть воз можность яр кими и 

прост ыми образа ми сказки до нести до соз нания дете й те сложн ые, но сам ые 

главные пр инципы нра вственност и и морали, по котор ым живут л юди. 

Любая сказ ка ориентиро вана на со циально-пе дагогическ ий эффект: о на 

обучает, вос питывает, пре дупреждает, уч ит, побужд ает к деяте льности и д аже 

лечит. И наче говор я, потенци ал сказки гор аздо богаче её ху дожественно-

обр азной знач имости. Ск азка являетс я одним из в ажнейших со циально-

пе дагогическ их средств фор мирования л ичности. 

С социально- педагогичес кой точки зре ния важны со циализирую щая, 

креат ивная, голо графическа я, валеолого-терапевтическая, ку льтурно-

эт ническая, верб ально-образ наяфункци я сказки. Н аличие эти х функций 

в ыявляется в пр актике обы денно-быто вого, педа гогического, 

ху дожественно го и други х видов ис пользовани я сказок. 

Сказка выпо лняет функ цию социал изации, т.е. пр иобщения но вых 

поколе ний к общече ловеческому и эт ническому о пыту. 

Сказки, ка к любому я влению искусст ва присуща ко мпенсаторн ая 

функция. Л юбой челове к ограниче н в своем и ндивидуаль ном жизнен ном 

опыте: во вре мени, простр анстве, професс ионально, соб ытийно, огр аничен 

поло вой диффере нциацией и т. д. Искусство в це лом, в част ности и ск азка, 

прихо дит на помо щь человеку, р аздвигая гр аницы его и ндивидуаль ного 

жизне нного опыт а, подключ ая к опыту л ичности оп ыт человечест ва, 

аккуму лированный в и нтернацион альным и эт ническом м ире сказок. 

Вариативн ая природа с казки побу ждает личност ь слушающе го к собст венной, 

ин дивидуально й интерпрет ации сюжет а, образов, х арактерист ик 

действу ющих лиц, и х оценки, т.е. пре вращает слу шателя из объе кта 

воздейст вия в субъекта взаимодейст вия, в соа втора сказ ки. Это выр ажается в 

и ндивидуаль ной визуал изации текст а в своеобр азии эмоционального 

пере живания сю жета, в ин дивидуально м стиле из ложения ск азки и т.д. 

Сказке прису ще креатив ная функци я, т.е. способ ность выяв лять, 

форм ировать, р азвивать и ре ализовыват ь творческ ий потенци ал личност и, его 



обр азная и абстр актное мыш ление. Фантастический м ир сказки, н аличие в не й 

ирреальн ых, вариат ивных элеме нтов, способ ность «при глашать к 

со авторству» поз воляют слу шателю прео долеть стереот ипы мышлен ия, 

компле ксы отчужде нности, пробу дить «спящ ие», не вы явленные т ворческие 

( поэтические, муз ыкальные, т анцевальные, а ктерские, ж ивописные, 

гр афические и т. д.) способ ности [1]. 

Формируя пр ивычные на выки, прие мы, действ ия, умения дете й, педагог 

до лжен вызыв ать заинтересо ванность и х не только и не сто лько в конеч ном 

результ ате, сколь ко в самом про цессе творе ния новых с южетов или но вых 

образо в. Это соот ветствуетдеятельностной природе т ворчества. Этот эт ап, этап 

фор мирования т ворческого поте нциала, пре дполагает ор ганическое е динство 

ка к репродукт ивных, ста ндартных, тр адиционных т ак и новаторс ких, 

креат ивных элеме нтов. 

В сказке мо жно обнару жить гологр афическую фу нкцию, с н ашей точки 

зре ния проявл яющуюся в тре х основных фор мах. 

1. Прежде все го, голографичность образных посторе ннийсказк и 

проявляетс я в её способ ности свои м внутренн им строем це лостно 

пре дставлять м ироздание в е го трехмер ном простр анственном ( высота, 

шир ина, длина; м акромир, м икромир; небес ный, земно й, подземн ый миры; 

не живая, жив ая природа и че ловеческое об щество) и вре менном измере ниях 

(прош лое, насто ящее, буду щее). Эти аспект ы пространст венно – вре менного 

со держания с казок как б ы образуют е го голограф ический ко нтинуум 

(у ниверсальност ь, целостност ь, многомер ную объемност ь), что соз вучно 

псих ике ребёнк а. Вот поче му дети та к чувствите льны в уни версальност и 

сказки: в не й они нахо дят созвуч ие своему т акому же у ниверсально му 

внутрен нему миру. Бо лее того, у ниверсальн ый мир сказ ки способе н 

актуализировать все ор ганы чувст в и психичес кие функции формирующ иеся 

личност и [7]. 

2. Далее, голографичность сказки мо жнотракто вать в синестетическом 

смысле сло ва. Эта способ ность сказ ки не толь ко актуализ ировать все ор ганы 



чувст в человека, но и б ыть осново й, фундаме нтом для соз дания всех в идов, 

жанро в, типов эстет ического т ворчества. 

3. Важно отмет ить и тако й аспект голографичности сказки, к ак ее 

способ ность в ма лом являть бо льшое, в ло кальном пре дставлять г лобальное, в 

м икро сюжете отр ажать макро проб лемы. Иначе говор я, сказка к ак большое 

ло кальное обр азование с ко нкретным с южетом и ко нкретными обр азами 

способ на отображ ать глобал ьные пробле мы, непрехо дящие ценност и, вечные 

те мы противоборст ва доброго и з лого, свет а и тьмы, р адости и печ али, силы и 

слабости т.е. она х арактеризуетс я всем тем, что с пецифично д ля 

голограф ического эффе кта. В пед агогическо й практике этот ас пект сказк и 

может быт ь использо ван для фор мирования це лостного м ировоззрен ия 

слушате лей, их нр авственной, ху дожественно й, экологичес кой, 

валеологической культуры. 

В сказке пр исутствует и фу нкции проф илактики, фу нкция восп итания 

здоро вого образ а жизни, о храна чело века от па губных, нос ящих урон 

з доровью ув лечений, пр истрастий, де йствий, по веденчески х актов и пр. И наче 

говор я, сказка в ыполняет и тер апевтическу ю и профил актическую фу нкцию, 

поэто му целесообр азно испол ьзовать об щее понятие «р азвивающе-

тер апевтическ ая функция» [9].  Это 

соответст вуетстано влениюздоровьесберегающего направлен ия, цель которо го 

– сохра нение и раз витие инди видуального з доровья лич ности, утвер ждение 

здоро вого образ а жизни. 

Если учиты вать, что с казка являетс я одной из фор м народной му дрости, 

выр аженной в обр азной, досту пной каждо му форме, то сказкотерапию можно 

расс матривать к ак одно из н аправленийсофиотерапии. При этом ес ли 

софиотерапия скорее обр ащена к инте ллектуально – рассудочной сфере 

л ичности, то с казка акти вно воздейст вует на эмо ционально-обр азный 

поте нциал личност и [4]. 

Учитывая этнонациональноесвоеобраз иебольшинст ва сказок м ира, 

можно го ворить о ку льтурно-эт нической фу нкции сказ ки. Сказка к ак феномен 



ку льтуры этнос а историчес ки отражает в себе хоз яйственно – б ытовой укл ад 

народа, е го язык, особе нности его ме нталитета, е го традици и и обычаи, 

пре дметно-вещ ную атрибут ику. Поэто му через с казку любо й слушател ь, 

особенно дет и, могут ус ваивать все бо гатство эт нической ку льтуры, 

пр иобщаясь к истор ическому о пыту своего н арода. Сказ ка – это к ак бы 

соци альная пам ять этноса. В не й аккумулиро вана его м ноговекова я практика с 

её по ложительны ми и отриц ательными сторо нами, подв игами и пор ажениями, 

р адостями и печ алями и т. д. Этнопедагогика как раздел социальной педагогике 

располагает богатейшими возможностями использования материалов народных 

сказок для включения подрастающего поколению в мир этнической культуры 

естественным, образно-игровым способом. Чтобы ребенок полностью прожил, 

прочувствовав сказку, нужно, чтобы она была отражена во всех видах 

деятельности ребёнка, чтобы он жил в ней какое-то время. Используя 

сказочные сюжеты, сказочные мотивации в разных видах деятельности, можно, 

как показывает опыт, успешно развивать творческий потенциал детей 

дошкольного возраста. 
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