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казом Министерства образования и
науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г., особое внимание
также уделяется формированию об‐
щей культуры ребенка и социокуль‐
турной среды [23].

Однако данные требования, свя‐
занные с культурным развитием ре‐
бенка, не всегда реализуются на
практике [7, 10]. «Между тем гума‐
нитарно‐культурные ценности, так
необходимые для государства, об‐
щества и отдельного человека, край‐
не ограниченны или не соответ‐
ствуют возрастным особенностям
восприятия дошкольников» [7]. Не
осуществляется в должной мере и
личностно ориентированный под‐
ход к ребенку. «Личностные запросы
ребенка, его интересы, ожидания,
особенности, возможности и инте‐
ресы, как и прежде, в должной мере
не принимаются во внимание и не
учитываются в деятельности до‐
школьных образовательных органи‐
заций, хотя активно декларируются»
[там же]. Данная проблема, на наш
взгляд, обусловлена недостаточной
подготовленностью педагогических
кадров для работы в инновационных
условиях. Необходимость посто‐
янного профессионального совер‐
шенствования педагогов и специа‐
листов в современных условиях на‐
ходит подтверждение в исследова‐
ниях Н.Д. Трефиловой [18], В.Н. Ма‐
каровой [11], Л.М. Маневцовой [12].
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В
последнее время проблема по‐
вышения качества дошкольно‐
го образования стала предме‐

том исследований зарубежных и оте‐
чественных психологов и педагогов,
выдвигающих следующие требова‐
ния к его организации: ориентация на
развитие индивидуальности и субъ ‐
ектности ребенка, сопровождаю‐
щееся «движением к самому себе и
одновременно к социокультурному
образцу» [1], духовное развитие,
предполагающее «присвоение че‐
ловеком собственно человеческих
социальных и культурных качеств,
приобщение его к духовным ценно‐
стям родного отечества, всего чело‐
веческого сообщества» [7], творче‐
ское освоение культуры посредством
развития творческого воображения
(В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев). В Фе‐
деральном государственном обра‐
зовательном стандарте дошкольно‐
го образования, утвержденном при‐
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эти сказки на волшебно‐дидактические, при‐
родоведческие (научно‐познавательные) и
игровые. Выделенный список можно допол‐
нить произведениями, используемыми в
нынешней сказкотерапии: медитативные, пси‐
хотерапевтические, художественные (народ‐
ные и авторские), дидактические и психокор‐
рекционные [14]. Перед проведением семи‐
нара мы совместно с воспитателями решили
узнать, какие виды сказок увлекают детей. Для
начала проанализировали литературу по это‐
му вопросу. В статье Н. Мироновой «Как на‐
учить ребенка любить литературу» автор под‐
черкивает значение раннего приобщения
детей к книге и раскрывает особенности до‐
школьников разного возраста. Так, дети 3–4 лет
наиболее восприимчивы к стихам, сказкам, по‐
тешкам, прибауткам и игровым песням [13].
При чтении литературы они неоднократно
могут возвращаться к понравившимся текстам,
эмоционально реагируют на их содержание,
сопереживают героям и узнают их. Дети 3 лет
предпочитают сюжеты, «соответствующие
сказкам о животных» [1]. О.Н. Капшук утвер‐
ждает, что дети 5 лет любят сказки о животных,
но у них на первое место выходят волшебные
сказки. У детей 6 лет вызывают интерес «стра‐
шилки», многократное чтение которых помо‐
гает преодолеть страхи, связанные со смертью
близких [6].

С целью повышения творческого потен‐
циала педагогов были проанализированы
приемы составления сказок, которые описаны
на семинаре как правила, в опоре на которые
педагоги сочиняли свои сказки. К последним
можно отнести пространственно‐временные
формы организации сказочного мира [14].

1. Реальный человек в фантастическом

мире. «Сказка в сказке» (сказочные повести
«Королевство кривых зеркал» В. Губарева,
«В стране невыученных уроков» Л. Гераски‐
ной). Мир сказки и реальность существуют са‐
мостоятельно. В то время, когда герои нахо‐
дятся в сказке, время в реальном мире как бы
останавливается.

2. Волшебный герой в реальном мире.

3. Условно‐сказочные герои в вымышленной

(условно‐средневековой) стране.

4. Получение героем волшебного предме‐

та (сказочно‐приключенческие повести «Ста‐
рик‐Хоттабыч» Л. Лагина, «Цветик‐семицветик»
В. Катаева, «Шел по городу волшебник» Ю. То‐
мина и др.).

«…Достижение высоких уровней педагогиче‐
ской деятельности является одним из меха‐
низмов влияния на интеллектуальный и ду‐
ховно‐нравственный потенциал всех участ‐
ников образовательного процесса».

Таким образом, модернизация дошкольного
образования предъявляет требования к пе‐
дагогам; особое место занимает наличие твор‐
ческого воображения как необходимого ка‐
чества для решения педагогических задач.
Однако, как отмечает А.В. Корзун, развитию во‐
ображения и связанной с ним мыслительной
деятельности мешают условные рефлексы,
стереотипы, шаблонность мышления, психо‐
логическая инерция [9].

Нами подготовлен и проведен семинар
для педагогов дошкольных учреждений на
базе ресурсного центра Октябрьского района
Новосибирска, цель которого – освещение
возможностей применения авторской сказки
в дошкольной практике, а именно применение
авторской сказки на занятиях, культурно‐до‐
суговых мероприятиях, в театральной дея‐
тельности, а также с целью разрешения раз‐
личных психологических проблем в работе с
дошкольниками (адаптация, самоорганиза‐
ция, общение ребенка). Основные задачи се‐
минара: ознакомление педагогов с видами ав‐
торских сказок, правилами и приемами их со‐
ставления, литературными предпочтениями
детей на разных возрастных этапах.

Признание сказки, возможностей ее влия‐
ния на людей широкого возрастного диапазона
приходится на вторую половину XIX – начало
ХХ в. [8]. Это проявилось как в научном интересе
специалистов разных областей (философия,
педагогика, психология) к данной проблеме,
так и в активном практическом применении
сказок в работе с людьми разного возраста.
Н.Л. Шестакова отмечает, что в каждом дет‐
ском саду сказка используется как средство
воспитания и обучения, что выражается в соз‐
дании программ и методических пособий по
работе с ней [21].

Несмотря на затихающий интерес к чтению
у детей и взрослых [3], появляются новые
виды сказок. Такие сказки, как волшебные, ку‐
мулятивные, бытовые, о животных, небылицы,
докучные, выделенные В. Проппом, ко второй
половине ХХ в. начинают дополняться новыми
видами сказок более сложной формы, по‐
рожденными их соединением с научной фан‐
тастикой [15]. Л.В. Овчинникова разделяет
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Примечательны поиски ресурсов сочинения
сказок Л.Б. Фесюковой [20], которые иссле‐
дователь обнаруживает в потешках, считалках,
мифах, загадках, задачках, а также в кляксах,
бытовых предметах и обыкновенном мусоре.

Выбор темы нашего семинара обусловлен
следующими положениями, способствующи‐
ми реализации требований по содержанию до‐
школьного образования: сказка является для
ребенка проводником в пространство культу‐
ры; «в сказке представлены знания о мире, спе‐
цифическая картина мира, соответствующая
специфике детской картины мира» [1]; «от‐
ветчивость» ребенка сказке обусловлена сход‐
ством ее строения и структуры игры [19].

Примечательно высказывание М.В. Ермо‐
лаевой, подчеркивающее значение авторской
сказки в развитии ребенка. «К восприятию, пе‐
реживанию и пониманию нравственных сим‐
волов, заключенных в народной сказке, мы
должны подготовить детей. Такую подготов‐
ку сознания и чувства ребенка лучше начинать
не на народной, а на современной авторской
сказке, поскольку современная авторская
сказка создается изначально для детей, а на‐
родная – для взрослых» [4].

После проведенного семинара сказки, со‐
ставленные педагогами, отличались не только
оригинальностью, динамичностью сюжета, но
и уникальностью образов персонажей. На ос‐
нове данного материала планируется создание
методического пособия для повышения качества
работы специалистов дошкольного образования.
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