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 Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых важных приобретений 

ребенка в дошкольном детстве и рассматривается в современном дошкольном воспитании как общая 

основа воспитания и обучения детей. Своевременное и правильное овладение ребенком речью 

является важнейшим условием полноценного психического развития. Без хорошо развитой речи, 

умения мыслить логически, нет настоящего общения, нет подлинных успехов в учении. Л.С. 

Выгодский писал: «Есть все фактические теоретические основания утверждать, что не только 

интеллектуальное развитие ребенка, но и формирование характера, эмоций и личности в целом 

находится в непосредственной зависимости от речи». 

 Рассматривая основные задачи, направленные на развитие речи детей, следует отметить, 

что дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком разговорного языка, становления 

и развития всех сторон речи. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее 

ребенок будет им пользоваться в дальнейшем. 

 Сказка вносит разнообразие в жизнь ребёнка, дарит ему радость и является одним из 

самых эффективных способов развития речи, в котором наиболее ярко проявляется принцип 

обучения: учить играя. 

 



 Сказка сопровождает ребенка с самого раннего детства. Сказка, созданная в давние 

времена, живет до сих пор, увлекает детей и содержанием, и художественной формой. 

 Русская народная сказка, являясь доступной пониманию ребенка дошкольного возраста, 

является могущественным средством формирования связности и образности речи: она легко 

воспринимается детьми, на её основе у детей развиваются мышление и воображение. Чем чаще 

дети их слышат, тем больше они впитывают гармонию слова, потому что сказки оказывают свое 

влияние на язык ребенка. 

 Как говорил Ушинский: «Народная сказка читается детьми легко уже потому, что во 

всех народных сказках беспрестанно повторяются одни и те же слова и обороты, и из этих 

беспрестанных повторений слагается нечто целое, стройное, полное движения, жизни и интереса». 

 Сказка – это рассказ о заведомо невозможном. Здесь есть обязательно что-то 

фантастическое, неправдоподобное: животные разговаривают, обыкновенные предметы 

оказываются волшебными. 

 Кто из нас не любил сказку в детстве? Наверное, не найдется такого человека. 

Со сказки начинается знакомство ребёнка с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. … 

 



 В младшем дошкольном возрасте  детей надо учить слушать сказки, а также следить за 
развитием действия в сказке, сочувствовать положительным героям. При повторном чтении дети 
начинают запоминать текст. Речь ребенка обогащается запомнившимися ему словами и выражениями. 

 Конкретность и образность обрисовки героев, органическая связь их внешнего облика с 
характером и поведением определяют художественную ценность русской народной сказки. 
Внешность положительных героев характеризуется краткой традиционной формулой – «герой так 
красив, что «ни в сказке сказать, ни пером описать». В повествовании часто повторяются 
выражения «утро вечера мудренее», «скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» и 
другие. Используются одни и те же средства поэтического языка, например постоянные эпитеты – 
«море синее», «лес дремучий» и так далее. Ребенок, постоянно слыша в тексте сказки подобные 
выражения, делает их достоянием собственной речи. 

 Привлекая сказку для работы по развитию речи, необходимо использовать картинки – 
наглядное изображение предметов, их признаков, а также ситуаций, событий, эпизодов. По картинкам 
педагогу легче проводить с детьми живую, непринужденную беседу, активизировать их лексику. 

 Необходима систематическая целенаправленная работа по знакомству детей с 
содержанием сказок, с их композиционными и языковыми особенностями. При этом использовать 
словесные методические приемы в сочетании с наглядными: беседы после ознакомления с 
произведением, помогающие определить жанр, основное содержание, средства художественной 
выразительности; зачитывание фрагментов из произведения по просьбе детей (выборочное чтение); 
беседы о прочитанных ранее любимых детьми книгах; рассматривание книг, иллюстраций к ним; 
прослушивание записей исполнения литературных произведений мастерами художественного слова. 
Свое отношение к сказкам, дети выражают в рисунке, поэтому сюжеты литературных произведений 
можно предлагать как темы для рисования. 
 

 



Сказкам присущи: 

 - лексико-образная функция, т.е. способность формировать языковую культуру личности, 

овладевать многозначностью народной речи, ее художественно-образным богатством, композиционно-

сюжетной активностью. Внешне лексико-образная структура сказки активизирует и развивает 

внутреннюю слухоречевую память ребенка. Сказочный мир увлекает, привлекает к сопереживанию 

героев, захватывает динамичностью событий. Язык сказок богат изобразительными и 

выразительными средствами: сравнениями, точными определениями, метафорами, эпитетами, яркими 

описаниями; 

 - коммуникативная функция, развивающая социальные качества личности, ее 

способность к общению, пониманию, диалогу. «Сказка дает великолепный общий язык для взрослого, 

работающего с ребенком. Обычно они разговаривают на разных языках. При этом двуязычен скорее 

ребенок, а проблемы с общением есть скорее у взрослого (тем более, что это взрослые чего-то хотят). 

Язык сказки их естественно сближает». 

 



 В сказках дети находят частички своей души, отголоски своей жизни. Кроме того 
сказки вселяют в ребенка надежду.  

 Из сказок дети получают первые представления о времени и пространстве, связи 
человека с природой, предметным миром, стараются понять, что такое храбрость и стойкость, 
добро и зло. 

 Обучение по сказке превращается в увлекательную игру, путешествуя вместе с 
героями сказки, у ребенка формируются, уточняются детские представления об окружающем, 
расширяется кругозор, развиваются психические познавательные процессы. 

 Яркие и интересные прозвища персонажей сказок (мышка-норушка, лягушка-
квакушка, лисичка-сестричка и т.д.), поступки и действия героев открывают детям мир 
человеческих взаимоотношений. По содержанию сказки, связи между содержанием и каким-либо 
метким выражением (пословица, поговорка) дети приучаются мыслить, определять значение 
каждого произведения, находить в нем поучение, нравственный урок. 

  Таким образом, приобщая детей к русским народным сказкам, мы развиваем личность 
каждого ребенка, который, будет носителем черт русского характера, русской ментальности. Книга 
всегда была и остается основным источником формирования правильной развитой речи. Чтение 
обогащает не только интеллект, словарный состав, она заставляет думать, осмыслять, формирует 
образы, позволяет фантазировать, развивает личность многосторонне и гармонично. Это должны 
осознавать взрослые люди, родители и педагоги, которые занимаются воспитанием ребенка, и 
привить ему любовь к художественной литературе, научить ребенка любить сам процесс чтения. 
 

 


