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Недаром дети любят сказку. 

Ведь сказка тем и хороша, 

Что в ней счастливую развязку 

Уже предчувствует душа. 

И на любые испытанья 

Согласны храбрые сердца 

В нетерпеливом ожиданье 

Благополучного конца. 
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Дошкольный возраст – период интенсивного развития творческих возможностей 

человека. Словесное творчество – наиболее сложный вид творческой деятельности. Оно 

обогащает ребенка новыми переживаниями, развивает мысль, делает ее более логичной, 

образной, дает толчок воображению, развивает память. Трудно отрицать роль сказок в 

воспитании правильной устной речи. Через сказочные образы в сознание детей входит слово 

с его тончайшими оттенками; оно становится сферой духовной жизни ребенка, средством 

выражения мыслей и чувств — живой реальностью мышления. Актуальность данной темы 

связана с тем, что сегодня стали незаслуженно забываться наиболее эффективные и 

проверенные способы и средства воспитания детей. Сказки представляют собой одно из 

самых древних средств нравственного, этического воспитания, а также формируют 

поведенческие стереотипы будущих членов взрослого общества. В связи с этим, отказ от 

данного способа воспитания детей представляется, если не ошибкой, то заметным 

упущением со стороны образовательных учреждений и родителей. 

Огромную роль в этом призван сыграть родной русский язык, богатство и многообра-

зие которого отражено в русских народных сказках. А также высший психический процесс - 

воображение. 

В настоящее время изучению проблемы речевого творчества дошкольников посвящает-

ся большое количество научно-исследовательских работ психологов и педагогов. Исследова-

тели отмечают, что развитие в дошкольном периоде творческих способностей, постоянное 

совершенствование речевых навыков, овладение литературным языком являются необходи-

мыми компонентами образованности и интеллигентности в дальнейшем. 

Важными источниками развития речевого творчества являются художественная лите-

ратура и фольклорные произведения. Корней Иванович Чуковский в книге «От двух до пя-

ти» отмечал: «Детская речь на всех этапах своего развития питается неисчерпаемой жизнен-

ной силой народного русского языка». Поэтому в качестве литературного материала для ис-

следования проблемы речевого творчества мною были использованы русские сказки, прежде 

всего волшебные.  

Как же научить детей сочинению? В отечественной педагогике сложился особый метод 

приобщения детей к творческой деятельности, обучения их способам ее осуществления - 
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творческие задания. 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).  

Мой многолетний труд показал, что ТРИЗ технология 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 вариан-

ты действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности создания обра-

зов 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 состав-

ления 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" . 

Игры и творческие задания по подготовке детей к составлению текстов сказочно-

го содержания: 

«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. 

Коллаж из сказок. Придумывание новой сказки на основе уже известных детям сказок. “ 

Вот что приключилось с нашей книгой сказок. В ней все страницы перепутались и Буратино, 

Красную Шапочку и Колобка злой волшебник превратил в мышек. Горевали они, горевали и 

решили искать спасение. Встретили старика Хоттабыча, а он забыл заклинание . . .” Дальше 

начинается творческая совместная работа детей и воспитателя. 

Моделирование сказок 

Вначале необходимо обучить дошкольников составлению сказки по предметно – 

схематической модели. Например, показать какой – то предмет или картинку, которая должна 

стать отправной точкой детской фантазии. 

Пример: черный домик (это может быть домик бабы Яги или кого – то еще, а черный он 

потому что тот, кто живет в нем – злой . . .) 

На следующем этапе можно предложить несколько карточек с уже готовым 

схематичным изображением героев (люди, животные, сказочные персонажи, явления, 

волшебные объекты). Детям остается только сделать выбор и придумывание сказки пойдет 

быстрее. Когда дети освоят упрощенный вариант работы со схемами к сказке, они уже смогут 

самостоятельно изобразить схему к своей придуманной сказочной истории и рассказать ее с 

опорой на модель. 

      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. 

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. 

Алгоритм построения тренинга 

Небольшой группе детей предлагается сочинить сказку (историю) с помощью какой-

либо книги. 

Ведущий задает вопрос детям, ответ на который ребенок "находит", указав слово на 

открытой странице выбранного текста. 

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

Когда сказка составлена, дети придумывают ей название и пересказывают. 

Воспитатель просит детей вспомнить, на какие вопросы они отвечали с помощью книги 

(выведение алгоритма вопросов). 

Продуктивная деятельность детей по придуманному сюжету: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование или схематизация (запись действий сказки с помощью схем). 

Попросить детей вечером рассказать дома придуманную сказку. 

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). 

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. 

Если говорить традиционно, то сказки расширяют словарный запас ребенка, помогают 

правильно строить диалоги, влияют на развитие связной, логичной речи, способствуют 

формированию эмоциональной, образной, красивой речи.  
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