
СКАЗКА КАК МЕТОД ВОСПИТАНИЯ 

Сказки, являются художественно – литературными произведениями, 

одновременно были и областью теоретических обобщений по многим 

отраслям знаний. Они – сокровищница народной педагогики, более того, 

многие сказки имеют педагогическую суть, т. е. в них содержатся 

педагогические идеи. 

Передовые педагоги всегда были высокого мнения о воспитательном и 

образовательном значении народных сказок и указывали на необходимость 

широкого их использования в педагогической работе. 

Великий русский педагог К. Д. Ушинский был о сказках настолько 

высокого мнения, что включил их в свою педагогическую систему. Причину 

успеха сказок у детей Ушинский видел в том, что простота и 

непосредственность народного творчества соответствуют таким же 

свойствам детской психологии. «В народной сказке, - писал он, - великое и 

исполненное поэзии дитя – народ рассказывает детям свои детские грезы и, 

по крайней мере, наполовину сам верит в эти грезы». 

Сказки являются важным воспитательным средством, в течение столетий 

выработанным и проверенным народом. Жизнь, народная практика 

воспитания убедительно доказали педагогическую ценность сказок, дети и 

сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому знакомство со 

сказками своего народа должно обязательно входить в курс образования и 

воспитания каждого ребенка. 

Велика образовательная роль сказок. Встречается утверждение, что 

педагогическое значение сказок лежит в плоскости эмоциональной и 

эстетической, но не познавательной. С этим нельзя согласиться. Уже само 

противопоставление познавательной деятельности неотделимы, без эмоции, 

как известно, познание истины невозможно. 

Сказки в зависимости от темы и содержания заставляют слушателей 

задуматься, наводят на размышления. Нередко ребенок заключает: «Так в 

жизни не бывает». Невольно возникает вопрос: «А как бывает в жизни?» Уже 



беседа рассказчика с ребенком, содержащая ответ на этот вопрос, имеет 

познавательное значение. Но сказки содержат познавательный материал и 

непосредственно. Следует отметить, что познавательное значение сказок 

распространяется, в частности, на отдельные детали народных обычаев и 

традиций и даже на бытовые мелочи. 

1. Особенности сказок как народных средств воспитания. 

Материалом для народных сказок служила жизнь народа: его борьба за 

счастье, верования, обычаи, - и окружающая природа. В верованиях народа 

была немало суеверного и темного. Это темное и реакционное – следствие 

тяжелого исторического прошлого трудящихся. В большинстве же сказок 

отражены лучшие черты народа: трудолюбие, одаренность, верность в бою и 

труде, безграничная преданность народу и родине. Воплощение в сказках 

положительных черт народа и сделало сказки эффективным средством 

передачи этих черт из поколения в поколение. Именно потому, что сказки 

отражают жизнь народа, его лучшие черты, народность оказывается в одной 

из важнейших характеристик сказок. 

В сказках, особенно в исторических, прослеживаются межнациональные 

связи народов, совместная борьба трудящихся против иноземных врагов и 

эксплуататоров. В ряде сказок имеются одобрительные высказывания о 

соседних народах. Во многих сказках описываются путешествия героев в 

чужие страны, и в этих странах они, как правило, находят себе помощников и 

доброжелателей: трудящиеся всех племен и стран могут договориться между 

собой, у них общие интересы. Если сказочному герою приходится вести в 

чужих странах ожесточенную борьбу со всевозможными чудовищами и 

злыми волшебниками, то обычно победа над ними влечет за собой 

освобождение людей, томящихся в подземном царстве или в темницах 

чудовищ. Причем освобожденные так же ненавидели чудовище, как и 

сказочный герой, но освободиться самим сил не хватало. Да и интересы и 

желания освободителей и освобожденных оказывались почти одинаковыми. 



Положительным сказочным героям, как правило, в их трудной борьбе 

помогают не только люди, но и сама природа. Во всем этом отразилась 

вековая оптимистическая мечта народа о том, чтобы подчинить силы 

природы и заставить их служить себе. 

Многие народные сказки внушают уверенность в торжестве правды, в 

победе добра над злом. Как правило, во всех сказках страдания 

положительного героя и его друзей являются преходящими, временными, за 

ними обычно приходит радость, причем эта радость – результат борьбы, 

результат совместных усилий. Оптимизм сказок особенно нравится детям и 

усиливает воспитательное значение народных педагогических средств. 

Увлекательность сюжета, образность и забавность делают сказки весьма 

эффективным педагогическим средством. Макаренко, характеризуя 

особенности стиля детской литературы, говорил, что сюжет произведений 

для детей должен по возможности стремиться к простоте, фабула – к 

сложности. Сказки наиболее полно отвечают этому требованию. В сказках 

схема событий, внешних столкновений и борьбы весьма сложна. Это 

обстоятельство делает сюжет увлекательным и приковывает к сказке 

внимание детей. Поэтому правомерно утверждение, что в сказках 

учитываются психические особенности детей, прежде всего, неустойчивость 

и подвижность их внимания. 

Образность – важная особенность сказок, которая облегчает их 

восприятие детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. В герое 

обычно весьма выпукло и ярко показываются те главные черты характера, 

которые сближают его с национальным характером народа: отвага, 

трудолюбие, остроумие и т. п. Эти черты раскрываются и в событиях, и 

благодаря разнообразным художественным средствам, например, 

гиперболизации. Так, черта трудолюбия в результате гиперболизации 

достигает предельной яркости и выпуклости изображения (за одну ночь 

построить дворец, мост от дома героя к дворцу царя и т. д.). То же самое 



следует сказать и о таких чертах, как физическая сила, мужество, смелость и 

т. п. 

Образность дополняется забавностью сказок. Народ проявил особую 

заботу о том, чтобы сказки были интересными и занимательными. В 

народной сказке – не только яркие и живые образы, но и тонкий веселый 

юмор. 

Сказки всех народов мира всегда поучительны и назидательны. 

Намеки в сказках применяются как раз с целью усиления их дидактизма. 

Особенность дидактизма сказок в том, что в них дается «добрым молодцам 

урок» не общими рассуждениями и поучениями, а яркими образами и 

убедительными действиями. Поэтому дидактизм ничуть не снижает 

художественности сказок. Почти все сказки содержат те или иные элементы 

дидактизма. Сказки – сокровищница педагогических идей, блестящие 

образцы народного педагогического гения. 

Классификация сказок. 

Важнейшие идеи, основная проблематика, сюжетные стержни и – главное 

– расстановка сил, осуществляющих добро и зло, по сути, едины в сказках 

разных народов. В этом смысле любая сказка не знает границ, она для всего 

человечества. 

Фольклористика посвятила сказке множество исследований, но 

определение ее как одного из жанров УНТ до сих пор остается открытой 

проблемой. Неоднородность сказок, обширный тематический диапазон, 

многообразие мотивов и персонажей, в них заключенных, несчетное 

количество способов разрешения конфликтов действительно делают задачу 

жанрового определения сказки весьма сложной. 

И все-таки расхождение во взглядах на сказку сопряжено с тем, что 

расценивается в ней как основное: установка на вымысел или стремление 

отразить действительность посредством вымысла. Приведу два определения, 

принадлежащие специалистам. 



Одни считают, что сказки – это эпические, преимущественно 

художественные прозаические произведения волшебного, авантюрного 

характера с установкой на вымысел… 

Этот основной принцип художественного метода сказки не лишает ее, 

однако, связи с действительностью, определяющей идейное содержание, 

тематику, язык, характер сюжетов, деталей повествования. 

По мнению других, не установка на вымысел является главной чертой 

сказки, а установка на раскрытие жизненной правды с помощью 

возвышающего или снижающего реальность условно-поэтического вымысла. 

Однако, как это часто бывает в науке, отсутствие классического 

определения совершенно не отражается на самом явлении и весьма мало 

влияет на жизнь в общественном сознании. Немецкий фольклорист К. Ю. 

Обенауэр, например, косвенно утверждал принципиальную неразрешимость 

проблемы определения сказки и не усматривая в этом трагедии, заметил: 

«Дети знают, что такое сказки». 

Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в 

постоянном сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды. 

На этой основе возникает классификация видов сказок, хотя и не вполне 

единообразная. Так, при проблемно-тематическом подходе выделяются 

сказки, посвященные животным, сказки о необычных и сверхъестественных 

событиях, приключенческие сказки, социально-бытовые, сказки-анекдоты, 

сказки-перевертыши и другие. 

Резко очерченных границ группы сказок не имеют, но несмотря на 

зыбкость разграничения, такая классификация позволяет начать с ребенком 

предметный разговор о сказках в рамках условной «системы» – что, 

безусловно, облегчает работу родителей, воспитателя или учителя. 

О сказках, входящих в круг чтения младших школьников можно сказать 

следующее. 

2.1. Сказки о животных 



Народная поэзия обнимала целый мир, ее объектом стал не только 

человек, но также и все живое на планете. Изображая животных, сказка 

придает им человеческие черты, но в то же время фиксирует и характеризует 

повадки, «образ жизни» и т. д. Отсюда живой, напряженный текст сказок. 

Человек издавна чувствовал родство с природой, он действительно был ее 

частицей, борясь с нею, искал у нее защиты, сочувствуя и понимая. Очевиден 

и позднее привнесенный басенный, притчевый смысл многих сказок о 

животных. 

2.2. Волшебные сказки 

Сказки волшебного типа включают в себя волшебные, приключенческие, 

героические. В основе таких сказок лежит чудесный мир. Чудесный мир – 

это предметный, фантастический, неограниченный мир. Благодаря 

неограниченной фантастике и чудесному принципу организации материала в 

сказках с чудесным миром возможного «превращения», поражающие своей 

скоростью (дети растут не по дням, а по часам, с каждым днем все сильнее 

или краше становятся). Не только скорость процесса ирреальна, но и сам его 

характер (из сказки «Снегурочка». «Глядь, у Снегурочки губы порозовели, 

глаза открылись. Потом стряхнула с себя снег и вышла из сугроба живая 

девочка». «Обращение» в сказках чудесного типа, как правило, происходят с 

помощью волшебных существ или предметов. Так, в сказке А. С. Пушкина, 

князь Гвидон обращается за помощью к своей помощнице и она обращает 

его то в комара, то в муху, то в шмеля. 

В основном волшебные сказки древнее других, они несут следы 

первичного знакомства человека с миром, окружающим его. 

2.3. Бытовые сказки 

Характерной приметой бытовых сказок становится воспроизведение в них 

обыденной жизни. Конфликт бытовой сказки часто состоит в том, что 

порядочность, честность, благородство под маской простоватости и 

наивности противостоит тем качествам личности, которые всегда вызывали у 

народа резкое неприятие (жадность, злоба, зависть). 



Как правило, в бытовых сказках больше иронии и самоиронии, поскольку 

Добро торжествует, но акцентированы случайность или единичность его 

победы. 

Характерна пестрота «бытовых» сказок: социально-бытовые, сатирико-

бытовые, новеллистические и другие. В отличии от волшебных сказок, 

бытовая сказка содержит более значимый элемент социальной и 

нравственной критики, она определеннее в своих общественных 

предпочтениях. Похвала и осуждение в бытовых сказках звучат сильнее. 

2.4. Сказки смешанного типа 

В последнее время в методической литературе стали появляться сведения 

о новом типе сказок – о сказках смешанного типа. Конечно, сказки этого 

типа существуют давно, но им не придавали большого значения, так как 

забыли, насколько они могут помочь в достижении воспитательных, 

образовательных и развивающих целей. Вообще, сказки смешанного типа – 

это сказки переходного типа. 

В них совмещаются признаки присущие как сказкам с чудесным миром, 

бытовым сказкам. Проявляются также элементы чудесного в виде 

волшебных предметов, вокруг которых группируется основное действие. 

Сказка в разных формах и масштабах стремится к воплощению идеала 

человеческого существования. 

Вера сказки в самоценность благородных человеческих качеств, 

бескомпромиссное предпочтение Добра основаны так же и на призыве к 

мудрости, активности, к подлинной человечности. 

Сказки нашей голубой планеты расширяют кругозор, пробуждают интерес 

к жизни и творчеству других народов, воспитывают чувство доверия ко всем 

обитателям нашей Земли, занятым честным трудом. 

Заключение. 

В народе испокон веков вырабатывался свой, самобытный нравственный 

уклад, своя духовная культура. У всех народов было много обычаев и 

традиций. Каждый народ обладает накопленными веками традициями 



воспитания, формирования личности человека. Весь этот опыт передавался 

от поколения к поколению через сказки, песни, загадки, пословицы и т. д. 

Издавна, когда еще не было средств массовой информации, в якутских 

семьях любили долгими зимними вечерами собираться и рассказывать друг 

другу сказки, былины и т. д. Поэтому очень важно, чтоб ребенок с малых лет 

знакомился с народными сказками, так как они имеют глубокое 

нравственное, воспитательное содержание, которые способствуют развитию 

таких психических процессов, как воображение, мышление, речь, внимание, 

память, фантазия и т. д. 

В современном обществе идет процесс переосмысления 

общечеловеческой культуры, традиций и обычаев народов. Это прежде всего 

связано с ростом национального самосознания, со стремлением возродить 

наиболее эффективные нормы и методы воспитания, ибо пренебрежение к 

народной педагогике приводит к утрате чрезвычайно ценных педагогических 

идей. 
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