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ВВЕДЕНИЕ

В нравственном воспитании дошкольников очень помогает использование 

одного из мощных средств - сказки. Сказка входит в жизнь ребенка с самого 

раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного возраста и 

может оставаться с ним на всю жизнь.

Сказка,  ее  композиции  яркое  противопоставление  добра  и  зла, 

фантастические и определенные по своей сути образы,  выразительный язык, 

динамика событий особые причинно-следственные связи и явления -  все это 

делает  сказку  особенной  интересной  и  волнующей  для  детей,  незаменимым 

инструментом нравственно здоровой личности ребенка.

Дошкольное детство -  небольшой отрезок в жизни человека.  Но за это 

время  ребенок  приобретает  значительно  больше,  чем  за  всю  последующую 

жизнь, поэтому не нужно забывать, что в нравственном воспитании главное та 

атмосфера, в которой живет ребенок. Известно, что дети взрослеют незаметно 

поэтому  так  важна  сказка  рассказанная  малышу.  Сказка  не  дает  прямых 

наставлений детям - Слушайся родителей, уважай старших, Не уходи из дома 

без  разрешения,  но  в  ее  содержании  всегда  заложен  урок,  который  они 

постепенно  воспринимают,  многократно  возвращаясь  к  тексту  сказки.  В 

простой детской сказки содержится все самое нужное, самое главное в жизни, 

живое как сама жизнь.

Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает 

на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со 

сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих 

взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом.

Сказки  преподносят  детям  поэтический  и  многогранный  образ  своих 

героев, оставляя при этом простор воображению. Нравственные понятия, ярко 

представленные  в  образах  героев,  закрепляются  в  реальной  жизни  и 
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взаимоотношениях с близкими людьми, превращаясь в нравственные эталоны, 

которыми регулируются желания и поступки ребенка.

Сказка,  ее  композиция,  яркое  противопоставление  добра  и  зла, 

фантастические  и  определенные  по  своей  нравственной  сути  образы, 

выразительный язык, динамика событий, особые причинно-следственные связи 

и  явления,  доступные  пониманию  дошкольника,  -  все  это  делает  сказку 

особенно  интересной  и  волнующей  для  детей,  незаменимым  инструментом 

формирования нравственно здоровой личности ребенка.

Проблема состоит в том, что в наш век духовного обнищания сказка, как 

и  другие  ценности  традиционной  культуры,  утрачивает  свое  высокое 

предназначение.

Актуальность  состоит  в  том,  что  при  помощи  сказки,  а  точнее  при 

помощи постановок их, где в нашем случае это сказки народов севера,  ребенку 

легче  приобрести  эмоционально  нравственный  опыт  и  в  дальнейшем 

сформироваться  как  личность.  От  совместной  работы с  родителями  зависит 

дальнейшее формирование личности ребенка.

Цель:  Изучить  роль  постановки  сказок  народов  севера  как  средство 

эмоционального развития дошкольников.

Задачи:

1. Изучить литературу по данной проблеме

2.  Рассмотреть  этапы  формирования  эмоционального  развития 

дошкольников

3.Раскрыть  воспитательную  ценность  по  эмоциональному  развитию 

сказок народов севера;

4. Разработать перспективный план

5. Проанализировать сказки народов севера.

Объект  –  развитие  эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста посредством северных сказок.

Предмет – северные сказки на формирование эмоциональное развитие.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПОСТАНОВКИ СКАЗОК

НАРОДОВ СЕВЕРА.

1.1. Развитие эмоций дошкольников

Когда человек воспринимает предметы и явления окружающего мира, он 

всегда  как-то  относится  к  ним,  причём  это  не  холодное,  рассудочное 

отношение,  а  своеобразное  переживание.  Одни  события  вызывают  у  него 

радость,  другие вызывают у него неудовольствие,  одних людей он любит,  к 

другим равнодушен, третьих ненавидит; что-то его сердит, кое-чего он боится; 

некоторыми своими поступками он гордится, других стыдится. Удовольствие, 

радость, горе, страх, гнев, любовь — всё это формы переживания человеком 

своего  отношения  к  различным  объектам;  они  называются  чувствами  и 

эмоциями.

Чувствами  и  эмоциями  называют  переживание  человеком  своего 

отношения к тому, что он познаёт или делает, к другим людям и самому себе.

Эмоционально-нравственное  развитие  -  это  формирование  ценностного 

отношения  к  жизни,  обеспечивающего  устойчивое,  гармоническое  развитие 

человека,  включающее  в  себя  воспитание  чувства  долга,  справедливости, 

ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам и 

мыслям человека.  Любое общество заинтересовано в  сохранении и передаче 

накопленного  опыта,  иначе  невозможно  не  только  его  развитие,  но  и  само 

существование.  Сохранение  этого  опыта  во  многом  зависит  от  системы 

воспитания  и  образования,  которая,  в  свою  очередь,  формируется  с  учетом 

особенностей  мировоззрения  и  социально-культурного  развития  данного 

общества.  Эмоционально-нравственное  становление  нового  поколения, 

подготовка детей и молодежи к самостоятельной жизни - важнейшее условие 

развития  России.  Разрешение  проблем  нравственного  воспитания  требует 
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поиска  наиболее  эффективных  путей  или  переосмысления  уже  известных. 

Действенным  средством  в  воспитании  моральных  качеств  личности 

дошкольников является сказка.

Педагогика еще более ста лет назад отзывалась о сказках не только как о 

воспитательном  и  образовательном  материале,  но  и  как  о  педагогическом 

средстве,  методе.  Сказки представляют богатый материал для нравственного 

воспитания  детей.  Недаром  они  составляют  часть  текстов,  на  которых  дети 

постигают многообразие мира.

Духовный заряд,  накопленный народом тысячелетиями,  может служить 

человечеству еще очень долго.  Более того,  он будет постоянно возрастать и 

станет еще более могучим. В этом - бессмертие человечества. В этом - вечность 

воспитания,  символизирующая  вечность  движения  человечества  к  своему 

духовному и нравственному прогрессу».

Постановка  сказок  вызывает  протест  против  существующей 

действительности,  учит  мечтать,  заставляет  творчески  мыслить  и  любить 

будущее человечества. Сложная картина жизни представляется детям в сказке в 

виде  простой,  наглядной  схемы  борющихся  принципов,  руководствуясь 

которой легче разобраться в самой действительности.

Чтобы ребенок был готов к  жизни,  чтобы уверенно чувствовал в  этом 

большом  мире,  необходимо  вооружить  его  социальными  умениями. Важно, 

чтобы ребенок мог управлять своим поведением, умел выбрать по отношению к 

другому человеку наиболее подходящий способ поведения, способ обращения с 

ним,  проявлял  гибкость  и  творчество  в  выборе  коммуникативных средств  в 

процессе диалога с другими.

В  сказках  народов  севера  отражены  «уникальные  традиции  и  опыт 

творчества». Во всех народных сказках есть нравственно - этические принципы. 

Сказка учит жить. А иначе зачем бы наши предки тратили драгоценное время 

на  них?  Без  сказки  у  ребенка  нет  ни  мечты,  ни  волшебной  страны,  где 

сбываются  все  желания.  Сказка  позволяет  ребенку  да  и  взрослому 
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пофантазировать. Кто есть я? Каким бы я хотел себя видеть? Как я сам вижу 

себя через волшебное зеркало, позволяющее разглядеть все вокруг не только 

глазами но и сердцем? Что бы я сделал, обладай волшебством? Через сказку 

ребенок может понять законы мира, в котором он родился и живет.

Северные  народные  сказки  внушают  уверенность  в  торжестве  правды, 

победе добра над злом. Основу для правильного общения со сверстниками и 

взрослыми  нужно  закладывать  в  детстве  сказки  же  учат  нас  не  только 

житейской  мудрости,  но  и  смелости,  мужеству,  умению  устанавливать 

контакты.

Таким образом, ребенок учиться акцентировать внимание на деталях, а 

образы сказочных героев при этом наполняются новым содержанием, которое с 

каждым разом усложняется и приобретает черты действительности. 

Сказка  как  средство  эстетического  и  познавательного  воздействия 

гармонично  вписывается  в  процесс  игры,  как  постановка  спектаклей.  Для 

ребенка является главным развитие сюжета, ситуации которого не использует, 

или присутствие героев, определяющих её характер. Возможно, в этом случае 

сказку надо будет прочитать ещё раз, более подробно проанализировав трудные 

моменты,  научить  малыша  понимать,  зачем  человеку  нужен  сильный  и 

благородный характер.

Привлекают ребенка в сказках и волшебные способности главных героев: 

умение  летать,  быстро  перемещаться,  перевоплощаться.  Конечно,  в  3-5  лет 

невозможно объяснить  природу волшебства,  на  данном этапе  можно просто 

дать ему понять, что это реализация мечты на рода. Со временем волшебство 

должно превратиться в сознательное стремление достичь желаемой цели или 

уникальное  развитие  личных  способностей.  Дети  должны  усвоить:  чтобы 

добиться  каких-то  результатов  в  жизни,  надо  обладать  не  просто 

определенными свойствами характера,  нужно развивать их до совершенства. 

Этот процесс не должен носить приземленный характер, действовать надо по 

обстоятельствам, принимая во внимание реакцию малыша.
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Видимо,  с  этой  же  точки  зрения  не  следует  ограждать  ребенка  и  от 

пугающих описаний страшных веществ,  явлений,  злодеев.  Он должен знать, 

что превосходной степени зла может противостоять только более изощренная 

форма  добра.  Лишь  в  таком  случае  происходит  битва  на  равных  межу 

отрицательными  и  положительными  персонажами  в  сказке  и  естественная 

победа последнего.

Эмоциональноt развитие ребенка начинается с того, что слышит, видит и 

что вызывает отклик в его душе.

Сказка имеет очень большую роль в формировании нравственных качеств 

ребенка.  И  с  самого  начала  надо  отметить  гендерный  подход  сказки.  В 

гендерном отношении все сказки помогают сформировать мужские и женские 

черты характера.

Есть сказки, с помощью которых мы можем формировать нравственные 

качества  и  у  мальчиков,  и  у  девочек.  Они  имеют  одинаковую  концовку  и 

обязательно завершаются воссоединением героя и героини - свадьбой. Таким 

образом,  сказки  являются  эффективным  средством  формирования 

эмоционально-нравственных качеств личности и национальных черт характера.

Какими  будут  наши  дети  -  внимательными,  заботливыми,  добрыми, 

отзывчивыми,  дужными  или  напротив  -  эгоистичными,  бестактными, 

агрессивными  -  зависит  только  от  нас  -  родителей?  Ведь  именно  в  семье 

формируется у детей отношение к миру людей, вещей, к природе, развиваются 

и крепнут чувства.

Как же воспитать ребёнка добрым, чутким, внимательным? Как воспитать 

ребёнка, чтобы он вырос счастливым человеком?

Нравственные  чувства  дошкольников  формируются  в  неразрывном 

единстве  с  нравственным поведением.  Не  забудьте  после  прочтения  сказки, 

провести  небольшую  беседу  с  ребенком.  Во  время,  которой  вы  сможете 

раскрыть  характер  персонажей,  дать  оценку  их  действиям,  поговорить  о 
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положительных и негативных его сторонах. От выбора сказок для прочтения, 

зависит, какие нравственные чувства вы сможете сформировать ребенку.

Развитие  чувства  уважения  к  старшим  органически  связано  с  задачей 

воспитания  культуры  поведения  детей  по  отношению  к  окружающим. 

Воспитывается привычка быть всегда вежливым, готовность активно проявлять 

заботу  о  старших  и  младших,  бережно  относиться  к  результатам  труда 

взрослых,  к  их  деятельности.  Продолжается  формирование  культуры  речи, 

нравственных  качеств  (правдивости,  честности,  скромности,  терпение, 

выдержка, уступчивость).

Важной задачей воспитания поведения старшего дошкольника является 

формирование  коллективных  взаимоотношений  со  сверстниками  - 

общительность и гуманное отношение к сверстникам, сотрудничество и умение 

коллективно планировать деятельность, организованность и культура общения.

Воспитание  культуры  общения  включает  дальнейшее  освоение  детьми 

правил вежливости по отношению к сверстникам и формирование культуры 

совместной деятельности: игровой, трудовой, учебной.

Воспитание  организованного  поведения  предполагает  формирование  у 

дошкольников умений сознательно выполнять правила поведения, подчиняться 

общим  требованиям,  установленным  в  группе,  действовать  согласованно, 

совместными усилиями добиваться поставленной цели.

Воспитание  самостоятельности,  которая  должна  стать  отличительной 

чертой  поведения  ребенка  6-7  лет.  Что  предполагает:  развитие  инициативы, 

самоорганизации  и  самоконтроля,  целеустремленности,  произвольного, 

волевого  поведения  детей  в  разных  видах  деятельности.  Стимулом  к 

проявлению самостоятельности  является  положительная  оценка  воспитателя, 

родителя; создание общественного мнения, а также активно поддерживаемое 

педагогом и  родителем стремление  старших дошкольников  стать  такими же 

самостоятельными, как школьники.
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Все эти качества можно раскрыть и сформировать при постановке сказок 

(событий,  действий  персонажей),  ведь  сказка  -  клад  знаний,  в  ней  собрана 

народная  мудрость.  Обращая  внимание  на  гендерные  качества  героев,  вы 

сможете  воспитать  отважных,  сильных,  любящих  мужчин  и  нежных 

хранительниц очага, в чьих семьях будет царить взаимопонимание, любовь и 

трудолюбие.

1.2. Сказки народов Севера как часть культуры 

Сказка фольклорная — это прозаический устный рассказ о вымышленных 

событиях  в  фольклоре  разных  народов.  Северные  народы   создали  свою 

своеобразную культуру,  в  том числе богатое устное народное творчество — 

фольклор.  

Сказки были  одним из самых любимых развлечений у людей, после того, 

 как они возвращались с работы после трудового дня, она  скрашивала тяжёлое 

существование  людей.   С  самого  детства  народы  Севера  приобщают  своих 

детей к национальной культуре, так как в этом возрасте они любознательны, 

пытливы  и  с  большим  удовольствием   воспринимают  всё  новое.  Сказки, 

легенды –  любят  и  взрослые  и  дети,  они  быстро  воспринимаются,  поэтому 

 позволяют   детям  легко  усваивать  традиции  своего  народа,  нравственные 

нормы, знакомят с обычаями, праздниками. 

В  сказке  прослеживается  история  народа,  в  ней  содержится  его 

социальная память. Каждый  ребенок и даже взрослый задаётся вопросом «Кто 

я? Откуда? И какого рода, племени?». Она  погружает нас  в яркий, красочный 

мир  этнической  культуры,  раскрывает  бытовой  уклад  жизни,  знакомит  нас 

волшебниками  и  шаманами,   завораживает  своей  своеобразностью.  Суровый 

северный край,  тяжёлый труд   сформировал  в  людях не  только  физическую 

силу, выносливость, закалку, сноровку, но и глубокое уважение друг к другу, к 

старшим,   к  соседям,  к  членам  семьи,  к  окружающему  миру.  Северный 
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 фольклор  отличается  своей   самобытностью  и  неповторимостью,  благодаря 

этому, делает эти сказки интересными и занимательными.

 В  нравственно  –  эстетическом  и   трудовом  воспитании  детей  сказки 

имеют  большое  значение  в  жизни   людей  проживающих  на  Севере.  Сказки 

народов Севера пронизаны художественной выразительностью, национальным 

колоритом,  житейской  мудростью  и   всё  это   характерно   для  народных 

сказаний, легенд, преданий, Почему же мы  любим сказки:

· Во-первых,  в  сказках  особенно  ярко  проявляются  добро  и  зло, 

бескорыстие  и  зависть,  любовь  и  ненависть,  в  них  отражены  самые 

 волнующие и интересные  моменты в жизни людей;

· Во-вторых,  в  них  резко  противопоставляются  добро  и  зло,  хорошее  и 

плохое, .жизнь показана предельно конкретно;

· В третьих, все герои  сказок отличаются завершенностью – либо герой, 

либо  злодей.  Они  нам четко  показывают,  какими должны быть  Отец, 

Сын, Мать, Учитель, Ученик.

· В-четвертых, в сказках всегда добро побеждает зло. В сказках народов 

Севера  есть  подобные  словосочетания:  «…жили  на  земле,  которая 

принадлежала  отдельным  духам»,  «когда-то,  в  давние  века,  скажу  я 

вам…», «…века на берегах многоводной Оби» и т.п. 

Следы древних обычаев и обрядов, вот что хранит своих недрах северная 

сказка. Именно  в  этих  сказках  наиболее   правдиво  изображается   жизнь, 

трудовая  деятельность,  чувства,  мечты.  В  сказках   Северных  народов 

отражается   бытовой  уклад  жизни  оленеводов,  рыбаков  и  охотников, 

ответственность  человека  за  судьбы  людей,  умение  жить  в  согласии  с 

природой.[2] Жители северных районов поклонялись языческим героям, богам 

 и верили в добрые силы, которые победят зло и помогут жить им в любви и 

согласии. Северные  сказки можно разделить на три большие группы: бытовые 

сказки, сказки о животных, волшебные сказки. 
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Бытовые сказки, отличие их от волшебных сказок существенное, так как 

в них отражаются события, и темы, которые происходят в   семейно-бытовой, 

 каждодневной жизни. В этих сказках  действуют реальные герои: муж, жена, 

дети родители.  В данных сказках  герои женятся,  а  героини выходят замуж, 

строптивые  жены  исправляются,  неумелые  и   ленивые  хозяйки  становятся 

добрыми,  покладистыми  и  нежными.   В  этих  сказках  можно  увидеть 

 одураченных богатых людей и бедных сообразительных и хитрых.  Бытовые 

сказки  рассказывают   о  важнейших  бытовых  проблемах  человека: 

взаимоотношения  детей  и  родителей,  мужа  и  жены,  богатого  и  бедного, 

жадного и щедрого, умного и глупого, сильного и слабого. 

Все   бытовые  сказок  направлены  против  несправедливости  отношений 

между близкими людьми,  социального  гнета  и  непонимания,  которое  порой 

заканчивается  трагедией.  Бытовые  сказки  содержат  весьма  занимательные 

сюжеты, они  полны разных нравоучений. В бытовой сказке показаны реальные 

события,  которые  происходят  с  нами  в  повседневной  жизни,  большая 

познавательная  ценность.  Они позволяют нам понять  как  важно,  когда  тебя 

окружают родные люди.  

Волшебные сказки,  содержат  фантастические  и  невероятные события, 

неслыханные  происшествия,  небывалые   и  загадочные  приключения.  Таким 

образом,  волшебная  сказка  очень  привлекательна  своим  необыкновенным 

миром. Чудесный мир волшебной сказки, его фантастические образы и яркие 

картины  удивляют  и  поражают  и  взрослых  и  детей.  Они  учат  смелости, 

доброте, справедливости и многим другим хорошим человеческим качествам, 

но происходит это без скучных наставлений, а просто показывают на примерах 

сказочных  героев,  что  может  произойти,  если  они  будут  поступать   не  по 

совести.

Герои сказок  одерживают победу над  врагами,  среди которых нередко 

оказывается злая ведьма, колдуны, нечистая сила, спасают друзей, разыскивают 

 своих возлюбленных,  находят диковинные предметы, опускаются в подземное 
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царство, поднимаются выше туч, достают мертвую и живую воду, побеждают 

смерть и выходят победителями. А помогают им добрые волшебники, которые 

 дарят им различные волшебные предметы, для того чтобы они смогли  одолеть 

злые  силы.  В  сказках  много  разнообразных  элементы  волшебства  — 

чудодейственные дарители и их дары,  вещие силы,  духи — хозяева стихий, 

смерть и оживление. В Северных сказках действующими лицами являются и 

животные, и обыкновенные люди — простые охотники, рыбаки, оленеводы, и 

выдающиеся чудесные герои, богатыри-великаны, и духи — добрые и злые. 

Все герои, борцы за свой род и племя, наделены высокими физическими и 

моральными  качествами.  Они  отличаются  сверхъестественной  силой, 

необходимой  для  подвигов,  мужеством,  бескорыстием,  честностью, 

правдивостью, добротой, люди почитают их и боготворят, считают их своими 

покровителями. В сказках битва обязательно заканчиваются  победой народных 

героев, над силами социального зла. 

Таким  образом,  люди  старались  объяснить  в  волшебной  форме 

происхождение  земли,  человека,  звездного  неба,  всё  то,   что  ребёнку  в 

обыкновенной жизни бывает трудно понять. Заканчивалась волшебная сказка, 

тем,   что  главные  герои   или  героини   сражаются  с  волшебными  силами  и 

всегда побеждают их или убеждают в том, что они поступают неправильно и 

пытаются убедить их в том, что добрым быть на самом деле лучше.  Развязка 

сказки – это спасение любимых, родных и близких людей. И конечно обычные 

герои в конце сказки приобретают более высокий социальный статус,  чем у 

него был в начале.

Сказки о животных, они занимают особое место в северном фольклоре, 

люди  любят  животных,   наделяют  их  человеческими  качествами,  а  раньше 

считали их своими братьями. Северные люди живут среди природы и их связь с 

ней для них священна, они не выделяли себя из мира природы, считались со 

всем живым и поклонялись ей. Они с большим уважением относились к тем 

вещам, которые им были необходимы в повседневной жизни.  Они с уважением 
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относились к огню, простому камню, реке, озёрам,   так как без огня трудно 

будет прожить в лесу,  в реках и озёрах он добывали для себя пропитание и 

воду. Сказки о животных обычно небольшие, но поучительные. [5] 

Ее  героями  являются  животные,  которые  наделяются  разумом,  даром 

речи.  Они  по-своему  объясняют  повадки  и  внешний  вид  животных, 

рассказывают о  взаимопомощи человека  и  зверя.  На сказочных  персонажей 

переносятся  различные  черты  человеческого  характера:  верность  слову, 

 дружелюбие,  алчность,  хитрость,  вероломство,  глупость,  ум.  Сказки  о 

животных развлекательные и в них все пронизано нравственностью, отражается 

мораль  трудового  человека.  И  конечно   персонажи  северных   сказок  о 

животных являются животные, которые обитают в данной местности. Лисица, 

медведь, росомаха, песец, домашний и дикий олень, куропатка, заяц, сова, волк 

–  все  они   фигурируют  в  данных  произведениях..  Из  домашних  животных 

 главный герой  - собака. Ненцы считают священными животными медведя и 

волка.  Лось  –  считался  символом  достатка  и  благополучия.  Медведь,  лось 

приравнивался к человеку, о них нельзя было говорить плохо, котносились с 

уважением и почтением. Лягушка, которую мы считаем  животным не совсем 

привлекательным  и  относимся  к  ней  с  пренебрежением,  северные  народы 

относятся к ней с уважением, называют её "между кочек живущая женщина". 

Ей  приписывается  способность  дарить  семейное  счастье,  определять 

количество детей. Северные сказки о животных представляют собой чаще всего 

диалог, небольшие по размерам рассказы, простые по композиции и языку. По 

своей форме Язык сказок интересен ещё и тем, что  животные воспроизводят и 

 бытовую речь, некоторые сказки состоят сплошь из диалогов. В текст могут 

включаться  небольшие  песенки,  стихотворения,  что  делают  эту  сказку  ещё 

более привлекательной.  Композиция сказок  о животных несложная, основана 

на  повторении  ситуаций.  Сюжет   и  события  в  сказках  развивается  очень 

быстро.  
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1.3.Методика постановки сказок с детьми старшего дошкольного

возраста

Чтобы ребенок полностью прожил, прочувствовал сказку, нужно, чтобы 

она была отражена во всех видах деятельности ребенка, чтобы он жил в ней 

какое- то время. Используя сказочные сюжеты, сказочные мотивации в разных 

видах  деятельности,  можно  успешно  развивать  творческий  потенциал  детей 

дошкольного возраста.

Сказочные образы дают определенные сведения об окружающем мире, то 

есть  обладают  познавательными  значениями.  Нужно  пробудить  у  детей 

национальное  самосознание  дать  ощутить  им  национальный  идеал, 

почувствовать  себя  как  бы  приемниками  славы  русских  богатырей.  Много 

информации  содержат  детские  рисунки,  выполненные  после  прослушивания 

сказки, просмотра спектакля. Внимательно всматриваясь в них, анализируя их 

тематику, содержание, характер изображения, средство выразительности и так 

далее,  можно  узнать,  кто  из  героев  сказки  вызвал  у  детей  наибольший 

эмоциональный  отклик,  понравился  больше  всех;  каким  представляют  себе 

дети тот или иной сказочный персонаж и так далее.

Таким образом ?сказка увиденная на « театральных подмостках» детского 

сада,  может  стать  сильным  эмоциональным  стимулом,  питающие  детское 

творчество явиться источником новых художественных впечатлений детей. Чем 

интенсивнее эмоциональное воздействие, которой сказка производит на детей, 

тем интереснее и разнообразнее их рисунки.

Осознание  детьми  закономерностей  этого  жанра  позволит  перейти  к 

следующему этапу работы - сочинению сказок. Педагог может рассказать, что 

есть не только люди, которые хорошо сказывают сказки - сказатели, но и те, кто 

сами их сочиняют - сказочники. Дошкольники, как правило, с удовольствием и 

активно  откликаются  на  предложение  воспитателя  стать  сказочниками, 

придумывать  свои  сказки.  Однако  умение  самостоятельно  придумывать 

связные, законченные сказочные сюжеты формируется не сразу. Нужно учить 
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ребенка  приемам  сочинения:  обдумыванию  замысла,  образов,  логическому 

развертыванию сюжета, завершению его и многому другому.

Из  достаточно  богатого  арсенала  методики  обучению  рассказыванию 

воспитатель  может  отобрать  то,  что  покажется  ему  наиболее  интересным, 

целесообразным, близким его педагогическому опыту. Итогам работы по этой 

теме  станет  праздник  сказки,  где  дети  выступят  в  ролях  сказителей, 

сказочников покажут инсценировки знакомых сказок. Знакомство со сказками 

можно  завершить  и  по-иному  -  «изданием»  сборника  «Наши  сказки»,  куда 

вошли бы лучшие сказки детей и лучшие детские рисунки к ним.

В  работе  по  ознакомлению  со  сказкой,  нужно  вовлечь  и  родителей. 

Родители вмести с детьми придумывают сказки, рисуют к ним иллюстрации. 

Совместное творчество родитель с детьми, создает атмосферу доверия, свободы 

общения,  удовлетворенности,  обеспечивает  максимально  свободный 

эмоциональный контакт детей друг с другом и педагогом их взаимное доверие, 

эмоциональную раскованность и так далее. Всё это в конечном итоге ведет к 

творческому  раскрепощению,  к  созданию  ярких,  неповторимых, 

индивидуальных образов.

В  соответствие  с  работой  по  перспективному  плану  и  с  лексическими 

темами  систематически,  еженедельно  родителям  необходимо  предоставлять 

рекомендации по проработке, по прочтению конкретной сказки.

Особое  значение  для  развития  процесса  воображения  имеют  сюжетно- 

ролевые  игры.  Сказка  и  игра  -  самый  верный  и  короткий  путь  к  детскому 

разуму и сердцу. С помощью игры и сказки значительно легче привить ребенку 

определенные навыки, научить ладить с другими детьми и взрослыми.

Руководство педагога во время игры, как правило, не носит обучающего 

характера. Дети активно погружаются в игровую атмосферу, в мир сказок, где 

импровизационное творчество воспитателя и ребенка неизбежно.

Анализируя  нынешнее  состояние  проблемы  влияния  сказки  на 

эмоциональное развитие детей дошкольного возраста, можно констатировать, 
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что большее внимание уделяется развитию одной сферы - интеллектуальному 

развитию ребенка.

Велики возможности сказки для гармонизации эмоциональной сферы и 

коррекции  поведения  ребенка  дошкольного  возраста.  Восприятие  сказок 

оказывает  сильное  воздействие  на  процесс  формирования  нравственных 

представлений, создает реальные психологические условия для формирования 

социальной адаптации ребенка. Во все времена сказка способствовала развитию 

позитивных  межличностных  отношений,  социальных  умений  и  навыков 

поведения,  а  также  нравственных  качеств  личности  ребенка,  которые 

определяют внутренний мир ребенка.

Постановка  сказки  оказывает  сильное  воздействие  на  эмоциональное 

развитие  детей,  процесс  ознакомления  со  сказкой  создает  реальные 

психологические условия для формирования социальной адаптации ребенка. Во 

все  времена  сказка  способствовала  развитию  позитивных  межличностных 

отношений, социальных умений и навыков поведения, а также нравственных 

качеств личности ребенка, которые определяют его внутренний мир. При этом 

постанова  сказки остается  одним из  самых доступных средств  для  развития 

ребенка, которое во все времена использовали и педагоги, и родители.

В  настоящее  время  сказка,  как  и  другие  ценности  традиционной 

культуры,  заметно  утратила  свое  предназначение.  Одновременно  с  этим  в 

современных  молодых  семьях  искажается  и  утрачивается  роль  бабушек  в 

воспитании внуков.

Проблема  нашего  педагогического  исследования  состоит  в  поиске 

психолого-педагогических  методов  и  форм  использования 

духовно-нравственного содержания постановки сказки, как средства коррекции 

эмоциональной сферы и социального поведения ребенка старшего дошкольного 

возраста.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ПОСТАНОВКИ СКАЗОК НАРОДОВ СЕВЕРА.

2.1. Диагностика развития эмоции детей старшего дошкольного

возраста

История изучения эмоций в российской психологии пережила периоды 

взлёта и падения – большого интереса и фундаментальных трудов в конце 19 - 

начале 20 века и почти полного забвения проблемы внутреннего мира человека, 

игнорирования роли эмоциональных процессов. Ещё в 19 веке психиатр И. А. 

Сикорский  писал  в  своей  книге  «Воспитание  в  возрасте  первого  детства»: 

«Достоверно только то, что чувства и аффекты появляются у детей значительно 

раньше, чем другие виды психических функций (например, воля, рассудок), и в 

известную пору составляют самую выдающуюся сторону душевной жизни».

Однако  в  1914  г.  психолог  Н.  Н.  Ланге  называет  эмоции  «Золушкой 

психологии»,  считая,  что  они  незаслуженно  обойдены  вниманием 

исследователей в  пользу «сестёр» -  мышления и  воли.  Возможно,  причиной 

такого  отношения  к  эмоциям  являлись  трудности,  возникшие  с  их 

экспериментальным изучением.

Основным  принципом  подбора  адекватных  для  детей 

психодиагностических  средств  является  адаптированность  стимульных 

материалов,  процедуры  и  критериев  интерпретации.  Диагностика 

эмоциональной  сферы  детей,  являясь  парциальной,  принципиально  не 

отличается  от  общей  детской  психодиагностики  и  также  осуществляется 

основными  диагностическими  методами  —  тестированием,  наблюдением, 

анкетированием, опросом, беседой и анализом продуктов детского творчества в 

Индивидуальной и групповой формах психодиагностического взаимодействия.
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Анкетирование —  диагностический  метод  получения 

социально-психологической  и  психологической  информации  на  основе 

вербальной коммуникации. 

Наблюдение —  метод  психологической  диагностики,  состоящий  в 

преднамеренном  и  целенаправленном  восприятии  психических  явлений  с 

целью изучения их специфических изменений при определенных условиях.

Для  обеспечения  объективности  метода  наблюдения  используются 

специальные средства — схемы и диагност-карты наблюдений.

В  ходе  наблюдения  следует  обратить  внимание  на  такие  параметры 

эмоциональных  проявлений,  как эмоциональный  фон,  имеющий  много 

общего с настроением (но это более размытия, продолжительная и устойчивая 

форма  выражения  эмоционального  состояния),  который  может  быть  либо 

положительным,  либо  отрицательным.  В  целом  эмоциональный  фон  даёт 

информацию о степени эмоционального благополучия ребенка.

Другой  важный  параметр  — выраженность  эмоций.  Зачастую 

дошкольники не владеют культурными формами выражения эмоций, не всегда 

могут  сдерживать  такие  эмоциональные  проявления,  как  плач,  крик  и  т.  п. 

Важно попробовать увидеть, насколько богат и разнообразен эмоциональный 

мир ребенка, усвоил ли он эмоциональные оттенки, или его эмоции «плоские», 

односторонние, невыраженные.

Следующий важный параметр — эмоциональная подвижность. Эмоции 

детей более подвижны, чем у взрослых, что внешне выражается в быстрой и 

легкой  смене  от  печали  к  радости,  «от  горя  к  веселью».  Однако  чрезмерно 

быстрая  и  части  смена  настроений  говорит  о  повышенной  эмоциональной 

подвижности, неустойчивости. 

Тестирование —  метод  психологической  диагностики,  использующий 

стандартизированные  вопросы  и  задания  (тесты),  с  определенной  шкалой 

значений.  Целью использования  тестов  является  измерение  уровня  развития 

определенного психологического качества (свойства личности).
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Опрос — диагностический метод выявления биографических сведений, 

социально-психологических  особенностей  (ценностных  ориентаций  и 

социальных установок), личностных и эмоциональных особенностей.

Беседа —  диагностический  метод  получения  информации  на  основе 

вербальной  (словесной)  коммуникации.  От  анкетирования  отличается 

исключительно устной формой проведения и отсутствием жесткой заданности 

и регламентации вопросов.

Виды бесед:

-свободная (не регламентированная формой и темой);

-директивная (регламентированная темой и заданной стратегией).

Анализ  продуктов  детского  творчества —  диагностический  метод 

оценки  результатов  детских  видов  деятельности  (продуктивных).  Анализ 

производится  с  целью  выявления  уровня  и  особенностей  психического 

развития в дошкольном возрасте. Центральную позицию в анализе продуктов 

детского творчества занимают детские рисунки.

Существует большое количество методов психологической диагностики 

эмоциональной  сферы  ребенка.  Так,  Л.  П.  Стрелковой  были  разработаны 

следующие параметры:

1. Адекватная реакция на различные явления окружающей среды;

2. Дифференциация  и  адекватная  интерпретация  эмоциональных 

состояний других людей;

3. Широта  диапазона  понимаемых  и  переживаемых  эмоций, 

интенсивность  и  глубина  переживания,  уровень  передачи 

эмоционального  состояния  в  речевом  плане,  терминологическая 

оснащенность языка;

4. Адекватное  проявление  эмоционального  состояния  в 

коммуникативной сфере.
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Этими методиками могут  успешно пользоваться  воспитатели,  которые, 

наблюдая  ребенка  каждый день,  имеют возможность  тщательно исследовать 

его поведение в реальных жизненных обстоятельствах.

2.2. План занятия по постановке сказок народов севера в 
старшем дошкольном возрасте

Постановка  сказок  способствует  развитию  навыков  коммуникации 

(формированию  умения  договариваться  друг  с  другом,  распределять 

обязанности,  учитывать  интересы  и  пожелания  других  людей,  выполнять 

совместные  действия,  оказывать  необходимую  помощь);  творческого 

потенциала  обучающихся  средствами  театрального  искусства;  развитию 

индивидуальных способностей, проявлению сильных сторон учащихся.

Задачи постановок:

Образовательные:

- знакомство с фольклором народов Севера (расширение кругозора);

-  обучение  приёмам  постановки  театрализованного  представления, 

работы с текстом сценария, подготовки реквизита, планирования и подготовки 

к репетиции.

Постановки коррекционно-развивающие:

- развитие способности удерживать произвольное внимание

- развитие навыков коммуникации;

- развитие творческих способностей учащихся;

- развитие способности публично выступить перед аудиторией;

- повышение уровня социальной адаптации учеников.

Воспитательные:

-  развитие  навыков  работы  в  коллективе,  умения  взаимодействия  с 

окружающими людьми для реализации совместной деятельности;

- развитие нравственной культуры;
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-  развитие  понимания  ценности  хороших  взаимоотношений  между 

людьми, заботы и уважения к окружающим.

Подготовление к постановки сказки народов севера.

Необходимое обеспечение:

- фото и картинки, знакомящие учащихся с народами крайнего Севера, с 

их культурой и образом жизни;

-  картон,  фломастеры,  бумага  офисная,  клей  –  для  изготовления 

декораций;

-  флейта,  варган,  северный  бубен  –  для  музыкального  оформления 

театрального действа.

Количество участников:

В  постановке  спектакля  и  его  оформлении  участвовали  9  человек  (5 

учащихся и 4 преподавателя).

Этапы подготовки спектакля:

1. прослушивание сказки

2. обсуждение сказки, её смысла, характера героев, их взаимоотношений

3. переработка и адаптация текста сказки

4. распределение ролей

5. чтение вслух по ролям

6. подбор костюмов и декораций

7. подбор музыки

8. репетиция сказки

9. изменение жанра постановки спектакля

10.изготовление декораций

11.генеральная репетиция с реквизитом.
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2.3. Методические рекомендации для педагогов по постановке 
сказокнародов севера в старшем дошкольном возрасте

Театрализованная игра очень тесно связана с сюжетно-ролевой игрой и 

является  ее  разновидностью. Сюжетно-ролевая  игра появляется  у  ребенка 

примерно  в  трехлетнем  возрасте  и  достигает  расцвета  в  5-6  лет, 

театрализованная игра достигает вершины 6-7 лет.

В детском саду игра и театр существуют не рядом,  но одно в другом: 

театр организуется как игра, а в игре всегда есть театральное начало, то есть 

искусство перевоплощения.

Театр  с  участием  детей -  это  детский  коллектив,  которым  руководят 

взрослые.  Чем  меньше  по  возрасту  дети,  участвующие  в  нем,  тем  более 

ограниченны возможности такого коллектива.  Для того чтобы детский театр 

жил,  необходимо  тщательно  выстраивать  работу  по  сохранению  свежести 

восприятия  материала  (сказки),  который  берется  в  работу.  Проще  говоря, 

работа над постановкой, чтобы не надоесть детям, должна быть интересной, 

нескучной,  ненасильственной.  Следует  внимательно  продумывать 

регламентированную  и  нерегламентированную  деятельность  детей: 

использовать  специальные  занятия  по  разучиванию  ролей,  эпизодов; 

чередовать  их  со  свободной  деятельностью  детей;  дозированно  включать  в 

работу  репетиционные  блоки.  Принимая  во  внимание  то,  что  продукты 

детского  творчества  не  обладают  подлинно  художественной  ценностью 

(напомним:  продукты  детского  творчества  имеют  не  объективную, 

а субъективную  новизну), но  имеют  большую  общественную  значимость, 

необходимо следить за тем, чтобы работа по постановке детских спектаклей 

напоминала своеобразную игру,  в  которой с  удовольствием участвуют дети. 

Это значит, что процесс подготовки спектакля всегда интересует детей больше, 

нежели сам результат.
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Таким образом, возможности детского театра невелики, в нем не всегда 

могут раскрыться детские творческие способности; чаще всего при неумелом 

руководстве,  напротив,  шаблонизируется  сознание  детей:  им  дают  тексты 

ролей,  и  дети  послушно  выучивают  их,  сопровождая  заученными  жестами. 

Втакого  рода  постановках  игра  уходит  на  последний  план.  Следовательно, 

творчество  не  развивается.  Детский  театр  может  жить  только  при  очень 

серьезной подготовке педагогов к руководству игровой деятельностью детей: 

педагоги должны уметь учить детей творчеству и творить сами.

Смешанный тип театра — взросло-детское сообщество - жизнеспособный 

вид театрализованной деятельности детей и взрослых. При умелом руководстве 

в нем возможно ненавязчивое вовлечение в театрализацию, в мир настоящей 

игры и творчества,  в  котором дети чувствуют себя уверенно при поддержке 

взрослых, а взрослым хочется быть рядом с детьми и, разумно опекая их, давать 

простор для полноценного творческого роста, способствовать раскрытию сил и 

талантов детей, вдохновлять их на самосовершенствование.

Такому  театру  под  силу  показывать  сложные  постановки  (так  как  все 

трудности на себя берут взрослые) и полнее задействовать силы детей (так как 

взрослый всегда окажет необходимую поддержку во время выступления).

В таком театре энергетика, сопровождающая развитие творчества, идет по 

пути встречного движения: от взрослого к детям и от детей к взрослым. Таким 

образом, в театре взрослых и детей происходит взаимообмен творчеством, что 

способствует  сплочению  взросло-детского  сообщества  ДОУ  и  тем  самым 

благотворно влияет на весь образовательный процесс в целом.

Театр играет особую роль в решении задач, связанных с воспитанием и 

развитием ребенка-дошкольника.

Театрализованная  деятельность  позволяет  ребенку  формировать  опыт 

социальных  навыков  поведения  благодаря  тому,   что  каждое  литературное 

произведение  или  сказка  для  детей  дошкольного  возраста  всегда  имеет 

нравственную направленность  (дружба,  доброта,  честность,  смелость  и  т.д.). 
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Благодаря  сказке  ребенок познает  мир не  только умом,  но  и  сердцем.  И не 

только  познает,  но  и  выражает  свое  собственное  отношение  к  добру  и  злу. 

Любимые герои становятся образами подражания и отождествления. Именно 

способность  ребенка  к  такой  идентификации  с  полюбившимся  образом 

позволит  педагогам  через  театрализованную  деятельность  оказывать 

позитивное  влияние  на  детей.  Театрализованная  деятельность  позволяет 

ребенку  решать  многие  проблемные  ситуации  опосредовано,  от  лица 

какого-либо  персонажа.  Это  помогает  преодолевать  робость,  застенчивость, 

неуверенность в себе.

Как известно, в течение всего дошкольного периода активно развивается 

речь ребенка: от непроизвольной эмоциональной у малышей к интонационной 

у  детей  средней  группы  и  к  языковой  выразительности  у  детей  старшего 

дошкольного  возраста.   Анализ  психолого-педагогической  литературы 

позволяет  констатировать,  что  понятие  «выразительность  речи»  имеет 

интегрированный характер и включает в себя вербальные (интонация, лексика, 

синтаксис)  и  невербальные (мимика,  жесты,  поза)  средства  выразительности 

.Для развития  выразительности  речи необходимо создание таких условии, в 

которых каждый ребенок мог бы проявлять свои эмоции, чувства, желания и 

взгляды, причем не только в обычном разговоре, но и публично, в присутствии 

незнакомых  лиц.  Привычку  к  выразительности  публичной  речи  можно 

воспитать  в  человеке  только  путем  привлечения  его  с  малолетства  к 

выступлениям  перед  аудиторией.  Театрализованные  представления  могут 

оказать в этом огромную помощь. Они всегда радуют детей и пользуются у них 

неизменной любовью.  

Для  проведения  театрализованных занятий в  детском саду  необходима 

соответственная  организация  работы.  Только  разумная  организация 

театрализованной  деятельности  детей  поможет  педагогическому  коллективу 

выбрать наилучшие направления, формы и методы работы по данному вопросу, 

рационально  использовать  кадровый  потенциал.  Это  будет  способствовать 
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реализации  новых  форм  общения  с  детьми,  индивидуальному  подходу  к 

каждому ребенку, нетрадиционным путям взаимодействия с семьей и т.д., а, в 

конечном итоге, целостности педагогического процесса и форм его реализации, 

выступающих как единая продуманная система организации совместной жизни 

детей и взрослых.

Театрализованная деятельность в детском саду  может быть организована 

в  утренние  и  вечерние  часы  в  нерегламентируемое  время,   ограничено 

включена в  различные занятия (музыка,  рисование),  а  так же запланирована 

регламентировано.  Желательно,  чтобы  все  организованные  формы 

театрализованной   деятельности  проводились  небольшими  подгруппами,  что 

обеспечит  индивидуальный подход  к  каждому ребенку.  Причем каждый раз 

подгруппы должны формироваться  по-разному, в зависимости от содержания 

занятий.

Среда является одним из основных средств развития личности ребенка, 

источником  его  индивидуальных  знаний  и  социального  опыта.  Причем 

предметно  -  пространственная  среда  не  только  должна  обеспечивать 

совместную  театральную  деятельность  детей,  но  и  являться  основой 

самостоятельного  творчества  каждого  ребенка,   своеобразной  формой  его 

самообразования. Поэтому, при проектировании предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей театральную деятельность детей, следует учитывать:

- индивидуальные социально-психологические особенности ребенка;

- особенности эмоционально-личностного развития;

- интересы, склонности, предпочтения и потребности;

- любознательность, исследовательский интерес, творческие способности;

- возрастные и поло-ролевые особенности.

Социально-психологические  особенности  детей  дошкольного  возраста 

предполагают  стремления  ребят  участвовать  в  совместной  деятельности  со 

сверстниками  и  взрослыми,  а  так  же  время  от  времени  возникающую 

потребность  в  уединении.  При  этом  для  обеспечения  оптимального  баланса 
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совместной  и  самостоятельной  театральной  деятельности  детей  в  каждой 

группе должны быть оборудованы «уголок сказки», а так же «тихий уголок», 

где ребенок может побыть один.

В  целях  реализации  индивидуальных  интересов,  склонности  и 

потребности  дошкольников  пространственная  среда  должна  обеспечивать 

право и свободу выбора каждого ребенка на любимое занятие. Поэтому в зоне 

театрализованной  деятельности  должны  быть  представлены:  перчаточный 

театр,  костюмы, маски,  различные куклы и игрушки, книжки, составляющие 

репертуар,  рисунки  детей  и  т.д.  Кроме  того,  необходимо  периодическое 

обновление материала, ориентированного на интересы разных детей.

Развитее любознательности и исследовательского интереса основано на 

создании  спектра  возможностей  для  моделирования,  поиска  и 

экспериментирования с  различными материалами при подготовке  атрибутов, 

декораций,  костюмов.  Для  этого  в  зоне  театрализованной  деятельности 

необходимо иметь разнообразный природный материала, бросовый материала, 

различные ткани для изготовления костюмов и декораций.

 Учет возрастных особенностей ребенка  как граней его индивидуальных 

особенностей  требует  при  проектировании  театральной  зоны  в  группе 

учитывать возрастную адресованность оборудования и материалов.

Учитывая поло-ролевые особенности детей в зонах для театрализованной 

деятельности размещают оборудование, отвечающее интересам, как мальчиков, 

так и девочек.

Таким  образом,  проектирование  зоны  театрализованной  деятельности 

детей  предлагает  соблюдение  основных  принципов  построения 

предметно-пространственной  среды  в  дошкольном  образовательном 

учреждении:

-  обеспечение  баланса  между  совместной  и  индивидуальной 

деятельностью детей;

- представление права и свободы выбора;

- создание условий для моделирования, поиска, экспериментирования;
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- возрастная и поло-ролевая адресованность оборудования и материала. 

Театрализованная  деятельность  в  детском  саду  организационно  может 

пронизывать все режимные моменты: включаться во все занятия, в совместную 

деятельность  детей  и  взрослых  в  свободное  время,  осуществляться  в 

самостоятельной  деятельности  детей.  Театрализованная  деятельность  может 

быть  органично включена  в  работу  различных студий и  кружков;  продукты 

театрализованной  деятельности  (инсценировки,  драматизации,  спектакли, 

концерты и др.) могут вноситься в содержание праздников и развлечений.

Театрализованная игра на занятиях. Во время занятий педагог включает 

театрализованную игру как игровой прием и форму обучения детей. В занятие 

вводятся  персонажи,  которые  помогают  детям  усвоить  те  или  иные  знания, 

умения и навыки. Игровые приемы, используемые на занятии, позволяют более 

доступно  объяснить  детям  тот  или  иной  материал;  привлекают  своей 

ненавязчивостью, отсутствием жесткой регламентации деятельности, излишней 

сухости в изложении материала.

Игровая  форма  проведения  занятий  способствует  раскрепощению 

ребенка,  созданию  атмосферы  свободы  и  игры.  Вместе  с  тем  игра, 

используемая на занятиях, является по большей своей части дидактической, то 

есть  обучающей игрой,  и  не  может заменить самостоятельную игру детей в 

плане  того  воспитательного  и  развивающего  эффекта,  который  она  дает. 

Поэтому  исследователи  считают  недопустимым  стирание  граней  между 

самодеятельной и обучающей игрой: для каждой из них определено свое место 

и значение в жизни и деятельности ребенка.

Театрализованная игра в самостоятельной деятельности детей. Известно, 

что  самостоятельная  игра  дошкольников  возникает  под  воздействием 

впечатлений,  полученных  из  окружающей  среды.  Следовательно,  для 

возникновения  и  развития  полноценной  игровой  деятельности  необходимо 

питать впечатления детей. На самодеятельную игру дошкольников в детском 
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саду влияют два существенных фактора: регламентированные занятия взрослых 

с детьми и свободная деятельность детей и взрослых.

Влияние регламентированных  занятий проявляется  в  отражении  в 

самостоятельной  игре  детей  того  содержания,  материала,  которые 

используются в процессе обучения детей. Это могут быть рассказы, истории, 

сказки, которые заинтересовали детей настолько, что им захотелось воплотить 

их  в  самостоятельной  игре.  Дети  могут  увлечься  какими-либо  опытами, 

производимыми на занятии, действиями механизмов и т. д.

В свободной  совместной  деятельности  детей  и  взрослых наибольшее 

впечатление  оказывают  на  детей  спектакли  (кукольные  и  драматические)  в 

исполнении  взрослых  и  старших  детей.  Детям  хочется  еще  раз  пережить 

заинтересовавшие их сюжеты, поэтому они обыгрывают их в своей игре, заново 

проходя по сюжетным линиям, по-своему преобразуя, варьируя и выстраивая 

их. Дети повторяют историю о колобке, распределяют роли в игре в теремок, 

строго соблюдая правила очередности появления того или иного персонажа. 

Если  самостоятельная  игра  имеет  высокий  уровень  развития,  то  дети  в  ней 

придумывают к ранее уже известным героям новых.

Яркие  сюжеты,  игры,  хороводы,  усвоенные  в  совместной  свободной 

деятельности  детей  и  взрослых,  в  играх-занятиях,  также  способствуют 

возникновению самостоятельной театрализованной игры детей. Дошкольники с 

удовольствием  повторяют  знакомые  игры  в  самостоятельной  деятельности, 

растет  их  количество  в  игровом  репертуаре,  появляется  возможность  их 

выбора, что разнообразит саму игровую деятельность.

На  прогулке  предоставляются  большие  возможности  для  игрового 

развития  детей.  Здесь  инициатива  детей  не,  сковывается  регламентирующей 

обстановкой.  Детям предоставлены свобода передвижения,  пространство для 

игр,  возможность  пользоваться  атрибутикой  и  элементами  костюмов. 

Воспитатель  может  заинтересовать  детей  неожиданной  игровой  ситуацией 

(волк подглядывает за зайцем из-за куста; кукла Машенька съезжает с горки на 
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саночках;  на  полянке  расположился  игрушечный  зоопарк),  драматизацией 

эпизодов знакомой сказки.  Все это оказывает эмоциональное воздействие на 

детей и переносится затем в самостоятельные игры.

Большое влияние на детей оказывает не все увиденное и услышанное в 

стенах  детского  сада  и  за  его  пределами.  В  самостоятельную  игру  детей 

переносится  только  то,  что  взволновало  их  воображение  яркими, 

захватывающими образами,  заставило  испытать  сильные  чувства,  пробудило 

интерес, дало пищу для размышлений.

Немаловажное  значение  имеет  умение  педагогического  коллектива 

обратить внимание родителей к проблемам их собственных детей. Для этого 

необходимо привлекать родителей для подготовки и проведения праздников, 

развлечений, игр. В процессе целенаправленной работы родители проникнутся 

заботой о собственных детях и будут внимательно относиться к детской игре 

как к насущной потребности ребенка, стараться организовывать игры дома.

Вышесказанное  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  самостоятельная 

творческая игра может развиваться, если:

1. практические работники осознают важную роль самостоятельной игры в 

жизни ребенка;

2. в воспитательном процессе ДОУ игра занимает ведущее положение среди 

других видов деятельности детей;

3. детям отводят время и место для самодеятельных игр;

4. создается  окружающая  среда,  питающая  яркими  художественными 

образами и сюжетами детские игры;

5. воспитатели  являются  образцами  творческого  поведения, 
владеют  опытом  театральных  выступлений,  обладают  артистическими 

качествами;

6. создается взросло-детская общность (педагоги - дети - родители), которая 

живет  общими  интересами,  претворяет  в  жизнь  творческие  проекты, 

строит планы на будущее общение.
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 Большую  роль  в  развитии  театрализованной  деятельности  играет 

грамотное педагогическое руководство.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Восприятие  постановки  сказки  должно  способствовать  повышению  у 

ребенка уверенности в себе, в своем будущем, а не пугать его. В любое время 

совместное чтение и постановка сказок дают много и маленькому, и взрослому 

человеку помогают им сблизиться душой.

Роль  постановок  детских  сказок  не  ограничивается  только  приятным 

время  препровождением.  Сказку  можно  использовать  как  способ  снятие 

тревоги у ребенка. Задача воспитание детей сказками довольно сложная. Надо 

учесть  ряд  моментов,  связанных с  особенностями вашего  ребенка.  В  сказке 

заложена многовековая народная мудрость. В сказках всегда побеждает добро, 

а зло должно погибнуть. Это очень важно в воспитании детей на сказках.

Моральное  воспитание  ребенка  возможно  через  все  виды  народных 

сказок, ибо нравственность изначально заложена в их сюжетах.

Формируя нравственные представления у ребёнка в старшем дошкольном 

возрасте,  мы обеспечиваем становление в  будущем такой личности,  которая 

будет сочетать в себе духовное богатство, истинные нравственные качества и 

нравственную чистоту. Основной целью воспитания, основанной на выбранном 

нами  приоритете  общечеловеческих  ценностей,  является  формирование 

чувствующего,  думающего  и  любящего  и  активного  человека,  готового  к 

творческой деятельности в любой области.

По словам философа и педагога И.А. Ильина: «Сказка будит и пленяет 

мечту,  она  дает  ребенку  первое  чувство  героического  -  чувство  испытания, 

опасности,  усилия  и  победы:  она  учит  его  созерцать  человеческую  судьбу, 
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сложность  мира,  отличие  правды от  кривды.  В  сказке  народ  сохранил  свое 

видение, своё страдание, свой юмор и свою мудрость».
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