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Аннотация 

 

Педагогическая мастерская — форма обучения взрослых, которая 

создает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и 

новому опыту путем самостоятельного или коллективного открытия. 

 Педагогическая мастерская как форма, метод и технология обучения 

возникла не на пустом месте. Идеи свободного воспитания Л. Н. Толстого, 

практическая деятельность С. А. Рачинского, исследования Л. С. Выготского, 

теоретическое наследие А. С. Макаренко, а также основы философского 

учения Ж. Ж. Руссо и современных французских ученых — последователей 

Гастона Башляра — стали основой практического моделирования сначала 

французских, а затем петербургских педагогических мастерских. 

Эта форма обучения может быть использована как с учащимися, так и с 

педагогами. Педагогические мастерские для педагогов подчинены законам 

андрагогики — науки об обучении взрослых. Следовательно, главное 

внимание в них уделяется изначально сообщаемым целям и задачам. 

Основа деятельности в мастерской — творчество каждого. В процессе 

работы всем участникам предоставляется право свободного выбора. Это и 

создает условия, необходимые для творчества. 

Другая особенность мастерской — реализация идеи диалога во всех его 

аспектах. Происходит обмен мнениями, знаниями, творческими находками 

между участниками мастерской. В ходе работы чередуются индивидуальная 

и групповая деятельность, работа в парах. 

Результат работы в мастерской — не только реальное знание или 

умение, сам процесс постижения истины и создания творческого продукта. 

Важная характеристика работы педагогической мастерской — 

сотрудничество и сотворчество. 
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Введение 

 

   «Сказки смешили и радовали.  

Сказки учили мудрости,  

возвышали души, согревали сердца,  

будили ненависть к злу и утверждали светлое…» 

Е.Пермяк 

 

Сказка представляет собой особый род реальности, который 

воссоздается автором, рассказчиком, читателем и слушателем и способен в 

этот момент конструировать жизненные смыслы на эмоциональном, 

ментальном и ценностном уровне. Действительно, сказка представляет все 

возможности для приобретения опыта познания, переживания и 

преобразования окружающей реальности. И ребенок, и взрослый способны 

благодаря сказке не только менять эту реальность, но и самих себя. Поэтому 

сказка может быть как индикатором, так и катализатором личностного роста 

и творческих возможностей. 

Никто не спорит с тем, что она позволяет развивать творческие 

способности ребенка и взрослого. Например, А.М. Виноградова пишет о том, 

что даже в момент слушания сказки у ребенка активизируются механизмы, 

отвечающие за опережающее восприятие, внутреннее предвосхищение, 

додумывание и воображаемое дорисовывание, достраивание образов, 

ситуаций, сюжетов.  

Сказка обладает способностью выявлять, формировать, развивать и 

реализовывать творческий потенциал личности. Это связано с включением 

механизмов личностного роста:  

завораживания внимания слушателя через созвучность гласных и 

согласных, слов, словосочетаний на определенных этапах рассказывания, 

использование ритмических повторов, специальных образных и 

выразительных средств; 

 эмоциональной идентификации с героями сказки через подключение к 

их зрительной, слуховой и кинестетической коммуникативным системам; 

сопереживания героям сказки.  

Вместе действие таких механизмов обеспечивает феномен 

пространственно-временного смещения в иную, вымышленную реальность, 

когда сказка становится третьим лицом в этом диалоге, сотворчестве ребенка 

и взрослого. 

В этом отношении сказки не могут быть хорошими или плохими – они 

могут быть живыми, способными, как выразилась К. Эстес, «бросать душу в 
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лица слушателей», или мертвыми, не оставляющими след в душе. «Плохая», 

страшная на первый взгляд сказка может быть настолько живой, что 

способна залечить душевные раны. И наоборот, добрая и правильная сказка 

формирует из маленького человека эгоиста. Разрушая механизмы его 

нравственного иммунитета, как пишут Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева и Е.А. 

Тихонова. 

Важно,  что ребенок вступает в эту жизнь, имея опыт диалога с самим 

собой, со своим внутренним «я» и не «я», «я – все понимающим» в сказочной 

и «я – ничего не понимающим» в реальной жизненной ситуации, как сказал 

бы М.М. Бахтин. Это означает, что он перенесет в реальность опыт 

сотрудничества, приобретенный в ходе слушания и разыгрывания сказки, 

позволяющий ему стать взрослым. 

 

 Актуальность: нетрадиционный подход как раз дает и педагогу, и 

ребенку возможность уяснить, что в сказке или в герое хорошо, а что плохо, 

создать новую ситуацию, где бы герой исправился, добро восторжествовало, 

зло было наказано, но не жестоко и бесчеловечно. Здоровая в своей основе, 

конструктивная идея: все можно улучшить, усовершенствовать, изменить для 

блага людей - должна стать творческим девизом для ребенка. 

Профессиональное мастерство всегда есть плод достаточно 

длительного практического труда педагога. Но труда осмысленного, 

наполненного вдумчивыми размышлениями над самыми различными 

проблемами своей профессиональной деятельности. Мастерами не 

рождаются, мастерами становятся. Педагог-мастер – это человек, прошедший 

свой самобытный, неповторимый путь профессионального развития, 

достигший на этом пути определенных качественных успехов. 

Педагогу необходимо постоянно учиться и самосовершенствоваться. 

На современном этапе развития дополнительного образования детей и 

молодежи актуальным становится выявление, обобщение и распространение 

инновационного педагогического опыта. Одной из эффективных форм 

распространения собственного педагогического опыта является такая 

современная форма методической работы как мастер-класс.  

МБОО ДО ЦТР и ГО предлагает на протяжении двух лет мастер-

классы  с разнообразным раздаточным материалом,  источниками 

специальной информации, техническими средствами обучения и наглядными 

пособиями.  

 

Цель: формирование умений педагогов работать со сказкой. 
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Для достижения поставленной цели предусматривает решение ряда 

задач: 

1. Изучить роль сказки в воспитании обучающихся. 

2. Раскрыть методы работы по сказкам. 

3. Раскрыть опытно-практическую деятельность по работе со сказкой. 
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Мастер-класс 

 

Понятие мастер – класс  широко используется во многих сферах 

деятельности человека, в том числе и в дополнительном образовании. 

В педагогической литературе существует несколько десятков 

определений понятия «мастер-класс». В данных рекомендациях мы будем 

опираться на следующие определения, так как считаем, что в них обозначены 

ключевые свойства мастер-класса. 

В первую очередь, мастер-класс – это открытая педагогическая 

система, позволяющая демонстрировать новые возможности педагогики 

развития и свободы, показывающая способы преодоления консерватизма и 

рутины. 

Мастер-класс – это главное средство передачи концептуальной новой 

идеи своей (авторской) педагогической системы. Педагог как профессионал 

на протяжении ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) 

методическую систему, включающую целеполагание, проектирование, 

использование последовательности ряда известных дидактических и 

воспитательных методик, уроков, мероприятий, собственные «ноу-хау», 

учитывает реальные условия работы с различными категориями учащихся и 

т.п. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, 

обмена опытом обучения и воспитания, центральным звеном которой 

является демонстрация оригинальных методов освоения определенного 

содержания при активной роли всех участников занятия. 

Мастер-класс – это особая форма учебного занятия, которая основана 

на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения 

определенной познавательной и проблемной педагогической задачи.   

Мастер-класс – это форма занятия, в которой сконцентрированы такие 

характеристики: вызов традиционной педагогике, личность учителя с новым 

мышлением, не сообщение знаний, а способ самостоятельного их построения 

с помощью всех участников занятия, плюрализм мнений и др. 

Мастер-класс – это особый жанр обобщения и распространения 

педагогического опыта, представляющий собой, фундаментально 

разработанный оригинальный метод или авторскую методику, опирающийся 

на свои принципы и имеющий определенную структуру. 

С этой точки зрения мастер-класс отличается от других форм 

трансляции опыта тем, что в процессе его проведения идет непосредственное 

обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого 

решения педагогической проблемы, как со стороны участников мастер-
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класса, так и со стороны Мастера (под Мастером подразумевается педагог, 

ведущий мастер-класс). 

Указанная форма методической работы является эффективным 

приемом передачи опыта обучения и воспитания, т.к. центральным звеном 

является демонстрация оригинальных методов освоения определенного 

содержания при активной роли всех участников занятия. 

Итак, мастер-класс – это форма занятия, в которой 

сконцентрированы такие характеристики: 

• вызов традиционной педагогике; 

• личность педагога с новым мышлением; 

• не сообщение новых знаний, а способ самостоятельного их 

построения с помощью всех участников занятия; 

• плюрализм мнений; 

Обобщая сказанное, можно выделить важнейшие особенности 

мастер-класса, а именно: 

1. Новый подход к философии обучения, ломающий устоявшиеся 

стереотипы. 

2. Метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий 

провести обмен мнениями. 

3. Создание условий для включения всех в активную деятельность. 

4. Постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание 

различных ситуаций. 

5. Приемы, раскрывающие творческий потенциал, как Мастера, так 

и участников мастер-класса. 

6. Формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не 

навязываться участникам. 

7. Процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание. 

8. Форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, 

совместный поиск. 

Следует обратить внимание при подготовке мастер-класса на то, что в 

технологии его проведения главное – не сообщить и освоить информацию, а 

передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика или 

технология. Передать продуктивные способы работ – одна из важнейших 

задач для Мастера. 

Позитивным результатом мастер-класса можно считать результат, 

выражающийся в овладении участниками новыми творческими способами 

решения педагогической проблемы, в формировании мотивации к 

самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию. Это достаточно 



11 
 

технологически сложный процесс с определенными требованиями к его 

организации и проведению. 
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План работы  

муниципальной педагогической мастерской 

«Роль сказки в воспитании ребёнка» 

 

– РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ – 

Цель: анализ и изучение роли сказки в развитии детской 

эмоциональности обучающихся.  

Задачи: 

1. Раскрыть особенности развития детской эмоциональности. 

2. Рассмотреть сказку как средство развития детской 

эмоциональности детей. 

3. Раскрыть методики в развитии детской эмоциональности. 

 

План мероприятий: 

1.  «Сказкотерапия в работе с детьми». – Бородина К.А., педагог-

организатор. 

2. «Жар птица» из фоамирана. – Пушанкина Р.А., педагог 

дополнительного образования. 

3. Роспись «Золотой петушок». – Каюда Е.Ю., педагог 

дополнительного образования. 
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Русские народные сказки в воспитании ребенка 

 

Русские народные сказки воспитали не одно поколение детей, так как 

всегда отличались не просто интересным, но в первую очередь 

поучительным содержанием. Под эти сказки каждый вечер засыпали наши 

родители, бабушки и дедушки, и сегодня они остаются такими же 

актуальными. В этом разделе вы найдете большую коллекцию русских 

народных сказок, в которых сможете встретить и уже хорошо знакомых вам, 

полюбившихся персонажей, таких как Колобок, Илья Муромец, Елена 

премудрая, и возможно, откроете для себя новых героев. 

С раннего возраста наши мамы и бабушки поют нам колыбельные, мы 

слышим прибаутки и потешки, а также сказки. Дошколята – большие 

фантазеры, поэтому попадая в мир сказки, они с удовольствием 

путешествуют по нему. И недаром дошкольный возраст называют возрастом 

сказки. В этом возрасте ребенок проявляет сильную тягу ко всему 

сказочному, необычному, чудесному. 

Русская народная сказка — произведение устного творчества русского 

народа, один из видов фольклорной прозы. Они создавались в течение 

длительного времени путём наращений и убавлений в повествовании, 

которые производились каждым отдельно взятым человеком и, отсюда, всем 

русским народом. В сказках самосознание людей пыталось максимально 

выразить себя: они вкладывали в истории наиболее характерные элементы 

своей культуры, традиций, нравов, чтобы передать этот опыт подрастающему 

поколению, нуждающемуся в жизненном ориентире. Русские народные 

сказки, таким образом, это кладезь древней мудрости. В них поднимаются 

извечные вопросы нравственного, семейного, бытового, государственного 

характера, на каждый из которых в результате даётся однозначный ответ: так 

поступать – хорошо, а так – плохо. 

Фольклорные сказки классифицируются на несколько крупных 

категорий. По одному из наиболее распространённых вариантов, который 

был предложен Э. В. Померанцевой, известной исследовательницей жанра, 

схема разграничения сказок выглядит следующим образом: 

1.Сказки о животных («Колобок», «Коза-дереза»). 

2. Волшебные сказки («Царевна-Лягушка», «Иван-дурак»). 

3.Бытовые сказки («Каша из топора», «Как мужик с барином обедал»). 

Теперь о каждом виде понемногу: 

Детские сказки о животных – это одна из древнейших 

разновидностей данного жанра. Такие произведения целиком построены на 

иносказании, или аллегории: через животный мир явственно проступает мир 
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человеческий. Каждый из персонажей наделяется чертами характера и 

свойствами людей: так, традиционные здесь герои – это лиса, которая всегда 

хитра и не побрезгует очередным обманом; волк, который самоуверен и глуп, 

в результате чего всегда заканчивает плачевно; медведь, нередко 

выступающий олицетворением невежественности и грубой силы. Дрозд, 

лягушка, заяц, мышка обычно являются представителями слабого начала, 

которое тем не менее в результате побеждает. Таким образом, в сказках о 

животных происходит развенчание человеческих пороков, таких как 

жадность, стремление причинить вред ближнему, зависть, корысть, алчность. 

Утверждаются противоположные, положительные черты, например, умение 

помочь другу в беде, сострадание, милосердие и пр. 

Волшебные сказки. Сказка – это произведение, которое не сможет 

ничему научить ребёнка, если с первых слов его не заинтересует. В этом 

плане волшебные сказки – просто отличные помощники и для родителей, и 

для учителей! Главная задача данного типа сказок: вызвать у детей 

восхищение главным, всегда исключительно положительным героем, а также 

спровоцировать желание осудить антагониста (злодея). 

Бытовые сказки. Не такая распространённая, но всё же 

небезынтересная разновидность – это бытовые сказки. Они призваны 

развенчать отрицательные черты человеческого характера и, наоборот, 

возвысить находчивость и острый ум. Здесь практически нет фантастических 

элементов, а сюжет вращается вокруг необычного, уникального случая, 

произошедшего в самых обычных взаимоотношениях между людьми. 

Традиционные персонажи – поп, солдат, баба, мужик, помещик и др. 

Так чем же сказка важна для детей? Роль сказок в развитии детей 

многогранна. От развития фантазии до развития правильной речи она 

является неотъемлемым элементом в воспитании. 

- В русских сказках лежат основы доброты, справедливости и 

дружелюбия. Все эти качества мы хотим видеть в наших детях. Так репку 

тянуть всей семьей – взаимопомощь, Кот за петуха горой – помощь друга, 

Морозко – трудолюбие, которое обязательно оценят и лень, которая будет 

наказана. Таким примеров можно привести очень много. А ребенок, слушая 

сказку, эмоционально переживает за главного героя и когда добро побеждает 

зло, очень радуется. Впечатление от сказки будет долго сопровождать 

ребенка до его взросления и вера в добро помогут ему в дальнейшей жизни.  

- Русские сказки так же воспитывают любовь к родной природе, 

прививают патриотические чувства. Только в русской сказке растет 

травушка-муравушка, горит красная зорька, течет молочная речка кисельные 

берега. Слушая сказку, ребенок начинает ценить и любить природу и 
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животных. У каждого животного в сказке есть свои отличительные черты и 

их не перепутаешь. А яркие художественные образы и яркие примеры в 

сказке являются ценным орудием воспитания. 

- В сказках заложена многовековая народная мудрость. Издавна 

житейский опыт передавался через образные истории. Дети забирались на 

печь, бабушки пряли и рассказывали сказки, поучительные истории, в памяти 

малыша накапливались знания о жизни. К великому сожалению, опыт этот 

утрачен. В наше «быстротечное» время взрослому некогда почитать, 

рассказать сказку своему малышу, да не просто прочитать, а осмыслить – 

чему учит она? какой жизненный урок скрыт в ней? Ребенок чаще сидит у 

телевизора, за компьютером. Весь багаж жизненных ценностей он черпает из 

средств массовой информации, компьютерных игр, а не из книг. А читая и 

рассказывая сказки, мы развиваем внутренний мир ребёнка. Дети, которым с 

раннего детства читались сказки, быстрее начинают говорить, правильно 

выражаясь. Сказка помогает формировать основы поведения и общения. Роль 

сказок развивать фантазию и воображение ребёнка, а так же его творческий 

потенциал. Сказки расширяют познания детей. Форма восприятия добра и 

зла у взрослых не является образной ,а дети, наоборот, не могут 

воспринимать информацию в такой форме, им необходима образность, игра. 

Поэтому роль детских сказок в воспитании детей не может быть не 

замечена. Она на доступном языке учит детей жизни, рассказывает о добре и 

зле. Дети легче понимают сказку, чем пресную взрослую речь. Поэтому если 

взрослые хотят помочь объяснить что-то ребёнку, поддержать его, придётся 

вспомнить язык детства - сказку. Сказка может дать ключи для того, чтобы 

войти в действительность новыми путями, может помочь ребенку узнать 

мир, понять собственные его переживания. 

Как извлечь пользу из сказок? В поисках смысла. Правильно ли мы 

понимаем и истолковываем сказки? Может быть, в сказках есть какой-нибудь 

скрытый смысл, о значении которого мы и не догадываемся? Ведь ребенку 

мало, просто прочитать сказку, поговорить о сюжете, дать характеристику 

героям, его надо научить обдумывать сказку, находить в ней скрытые 

смыслы и извлекать жизненные уроки. Анализировать героев сказок, их 

поступки и последствия — важная составляющая воспитательного процесса. 

Прежде чем начать чтение ребенку, следует самостоятельно 

проанализировать произведение и осмыслить то, что должно понять из 

сказки дети. 

НАПРИМЕР, сказка «Репка» - история о взаимопомощи и не 

только… Взять, например, ту же сказку про репку, которая, между прочим, 

«живет» в двух вариантах, и каждый вариант сказки по-своему интересен. В 
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старинных фольклорных сборниках в сказке «Репка» сначала все вполне 

знакомо: «Посадил дед репку…». Дальше — тоже ничего нового: позвал дед 

бабку, бабка позвала внучку, а внучка — Жучку… Совсем другим оказался 

конец сказки: «Позвала Жучка кошку. Тянут-потянут, вытянуть не могут. 

Утомились, пошли спать. А ночью пришла мышка и погрызла всю репку!». 

Вот тебе на! Хотя оба варианта сказки повествуют о труде, но «наш» вариант 

— это была история о взаимопомощи, а древний — о том, что всякое дело 

надо доводить до конца. Можно прочитать ребенку сказку в обеих вариантах 

и после поговорить о том, что он извлек из них, как понял. Самое главное — 

это приучать малыша с самого детства обдумывать ту информацию, которую 

он получает. 

О смене дня и ночи в сказке про петушка. Очень интересное 

толкование сказки «Петушок Золотой гребешок», в которой говорится не 

только об излишней доверчивости петушка, но и зашифрована притча о том, 

как день приходит на смену ночи. Петушок в этой истории играет еще одну 

роль — роль солнца. Образ лисы — это символическое обозначение ночи. 

Лиса-ночь выманивает петушка-солнце из домика, а потом хватает и несет 

очень уж далеко: «за высокие горы, за дремучие леса, за синие моря». А 

выручает петушка — кот. Кот в этой сказке означает утро. 

Баба-Яга как образ мудрости и смерти. А какой богатый образ Бабы-

Яги! Помните, какая она? Страшная, злая, живет в лесу и все время норовит 

кого-нибудь изжарить и съесть. Однако почему же тогда к Бабе-Яге часто 

приходят за советом то Иван-царевич, то Василиса Прекрасная? А откуда 

взялось это странное имя — «Баба-Яга»? «Баба» — это мать, главная 

женщина в древних культурах. «Яга» — огонь. Был глагол «ягать». «Ягать» 

— означало «кричать, вкладывая в этот крик все силы». Ягали охотники, 

роженицы. Выходит, что Баба-Яга была главная матерь, мудрая женщина, 

которая знала все. И не такая уж она была страшная, как кажется. Ведь нет 

ни одной сказки, где бы Баба-Яга жарила людей, она только хочет это 

сделать. Откуда взялось это в сказке? Оказывается, существовал такой обряд 

— припекание больного ребенка. Бабка-повитуха заговаривала хлебное 

тесто, заворачивала в него младенца, клала на лопату и засовывала в печь. 

Потом вынимала, разворачивала, а тесто отдавала собакам. Ребенок от такого 

прогревания часто выздоравливал. Так что, если толковать сказку с точки 

зрения истории культуры, то Баба-Яга вовсе не злодейка, а народный 

целитель. И таких примеров очень много. 

Таким образом, сказка в воспитании – это всегда помощник и друг. 

Произведения, созданные русским народом, – это то, что особенно 

необходимо ребёнку для правильного, гармоничного развития и дальнейшего 
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становления его как человека и личности. Они совершенствуют воображение, 

мышление, эмоциональную сферу, развивают память и речь и, конечно, на 

самых ранних этапах знакомят детей с категориями нравственности и 

морали, которые закладываются и остаются с ребятами в течение всей их 

последующей жизни. 
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Мастер-класс: Сказкотерапия в работе сдетьми 

 

К.А. Бородина, педагог-организатор 

 МБОО ДО Центра творческого развития и  

гуманитарного образования  

им. Г.Неунывахина 

 

Хороший детский психолог всегда предложит испробовать самые 

бережные, мягкие способы терапии, одним из которых является 

сказкотерапия. Этот метод необходим не только при коррекции 

психоэмоционального состояния, но и в повседневной жизни для воспитания 

и гармоничного развития ребёнка. 

Казалось бы, что нового можно узнать о таком древнем, привычном 

процессе, как прочтение сказок детям? Но сказкотерапия – это не только 

проведённый вместе с ребёнком досуг и изучение чтения. Это, в первую 

очередь, мощный инструмент в детской психологии, который позволяет 

развить разностороннюю личность, скорректировать нежелательное 

поведение, устранить комплексы и страхи.  Интересно, что русские народные 

сказки, библейские сюжеты и рассказы всех народов мира часто построены 

по тем же канонам сказкотерапии, которые предлагают использовать 

психологи. Поэтому большинство родителей без теории всё отлично делают 

на практике, читая любимые книжки детям. Но в этой статье всё же 

попытаемся объяснить, чем сказкотерапия отличается от простого чтения на 

ночь и какие особенности этого направления нужно учитывать. Что такое 

сказкотерапия Дети и взрослые часто не могут говорить на одном языке. При 

этом трудности с объяснением возникают, в основном, именно у взрослых. К 

тому же, именно им, родителям, чаще всего нужно что-то объяснить, чему-то 

научить детей. 

Чтобы максимально убрать возрастные различия и как бы встать на 

один уровень с ребёнком, сблизиться с ним, войти в доверие, взрослые для 

объяснения сложных явлений и причинно-следственных связей, для 

предостережения от опасностей и обучения часто использовали иносказания. 

Эти рассказы обрастали действующими героями, замысловатым сюжетом, 

образными выражениями и превращались в сказки, которые рассказывались 

из поколения в поколение. Так одна знаменитая сказка учит слушаться 

старших и не убегать от них, чтобы тебя не съела хитрая лиса, другая – не 

доверять прохожим, чтобы волк не вломился в избушку бабушки.  К 

середине XIX века интерес к сказкам, как к народному творчеству, проснулся 

у литературоведов – у братьев Гримм и А.Н. Афанасьева. Теперь сказочные 
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сюжеты тщательно собирались в сборники, что дало возможность установить 

чёткие связи между, казалось бы, совершенно несвязанными сказками. Дело 

в том, что все поучительные рассказы строились по похожим сказочным 

сюжетам. Так народ методом проб и ошибок дошёл до осознания, что 

ребёнка легче и правильнее воспитывать, используя определённые 

последовательности действий, набор персонажей и так далее. 

Затем за изучение сказок взялись психологи, они заметили, что сказки 

помогают пережить проблему, уменьшить боль, а также признать 

внутреннюю проблему и найти способы её решения. И вот эта врачующая 

способность сказки легла в основу нового направления в психологии – 

сказкотерапии. Итак, сказкотерапия – это направление арт-терапии в 

психологии для воздействия на психику человека и для коррекции его 

психоэмоционального состояния посредством сказок.  

Ход поведения: 

Добрый день, Уважаемые коллеги! Сегодня я хочу представить вашему 

вниманию Мастер – класс по сказкотерапии  «Путешествие в сказку». 

Цель: Знакомство с приемами сказкотерапии.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

- Передача опыта путем последовательности действий, методов, 

приемов и форм использования сказок в познавательно-речевом развитии 

дошкольников; 

- Совместная отработка методических подходов и приемов 

использования сказок в развитии в деятельности с детьми; 

-  Рефлексия собственного опыта участниками мастер-класса. 

Один из видов здоровьесберегающих коррекционных  технологий 

является сказкотерапия, которая является инновационным методом в работе 

с детьми, который, позволяет мягко и ненавязчиво воздействовать на ребёнка 

при помощи сказки, решая при этом самые разные задачи: воспитательные, 

образовательные и развивающие. Сказкотерапия нацелена на развитие 

самосознания ребёнка и обеспечивает контакт как с самим собой, так и с 

другими, способствуя построению взаимопонимания между людьми и 

усвоению необходимых моделей поведения и реагирования, новых знаний о 

себе и мире. Принципы сказкотерапии заключаются в знакомстве ребёнка со 

своими сильными сторонами, в «расширении» его поля сознания и 

поведения, в поиске нестандартных, оптимальных выводов из различных 

ситуаций, обмене жизненном опытом. Этот метод развивает умение слушать 

себя и других, учить принимать и создавать новое. В процессе каждого 

занятия по сказкотерапии можно дополнительно решать определенные 

задачи. Например, отработка произвольного внимания или сплочение 
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группы, развитие чувства взаимопомощи и поддержки, или развитие памяти, 

расширение эмоционально-поведенческих реакций. 

Актуальность: 

О пользе сказкотерапии можно рассказывать очень много. Я хочу вам 

рассказать сказку о сказкотерапии. 

Сказка о сказкотерапии. 

«В некотором царстве, в детском государстве жила - была Сказка. Она 

очень любила детей, водила с ними крепкую дружбу, учила их и помогала 

им. Рассказывала ребятам об окружающем мире, о диковинных странах и их 

обитателях; делилась глубокими знаниями о человеке, его жизни и обычаях – 

и дети лучше понимали себя и других людей, внутренний мир детей 

становился богаче, они умнели и становились увереннее. 

Но пришли «другие времена». Дети выросли, они стали взрослыми и 

умными людьми, и в их жизни появились сложные и «умные» механизмы – 

телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры, игровые автоматы… 

И решили взрослые найти для своих детей новых друзей… Так у 

малышей появились «крутые» игрушки, модные игры, захватывающие 

мультики, а потом и всемогущий компьютер. Сказка среди друзей не 

значилась, она была забыта и чувствовала себя заброшенной и никому не 

нужной 

Так шли дни. Вдруг родители стали замечать, что лица их детей 

становятся злыми, тела осунувшимися, а глаза унылыми. Дети совершенно 

перестали слушаться родителей, уважать взрослых, играть во дворе со 

сверстниками. А если родители старались отвлечь их от этих модных 

игрушек, общение заканчивалось чаще всего слезами и криками. Так шли 

дни. 

И никто не знал, как им  помочь… 

Мама одного малыша однажды вспомнила, как мама читала ей сказки. 

Она тихонько подошла к своему ребёнку, погладила по голове и сказала: «Я 

хочу познакомить тебя с самым лучшим другом моего детства.… Это моя 

детская сказка. 

Мама раскрыла книгу и тихонько начала «жили-были…», а потом «в 

некотором царстве, в тридесятом государстве…», а затем «жили-были старик 

со старухой…». 

И о чудо! Мама увидела, как с каждой страничкой ее мальчик как 

будто наполнялся радостью, светом, силой, добром и здоровьем. Она сделала 

маленький перерыв, чтобы позвонить другим родителям и сообщить - 

лекарство для детской души найдено!» 
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Важны ли сказки для ребенка? Не рано ли ему задумываться о таких 

«серьезных» вещах? Важно и не рано. Более того, позже может быть уже 

поздно.  Может быть, сказки это и «пустяки» и «несерьезность», однако они 

не разрушают окружающий мир, а взывают к светлым созидательным 

сторонам души человека. Поэтому сказкотерапия с детьми и взрослыми 

сегодня особенно актуальна. Хотя бы потому, что необходимо остановить 

лавину разрушений, производимых человеком. А сделать это возможно 

только когда человек возвращается к своему изначальному, «сказочному» 

восприятию мира. 

В чем польза занятий сказкотерапией для дошкольников? 

Сказкотерапия отлично подходит как для младших, так и для старших 

дошкольников. В зависимости от задач, используют разные 

формы сказкотерапии. 

Ее польза состоит в следующем: 

 помогает найти выход из проблемной ситуации (сложности во 

взаимоотношениях с родителями, сверстниками и т. д.); 

 расширяет знания ребенка о нем самом и окружающем мире; 

 обогащает внутренний мир ребенка духовно-нравственными 

ценностями; 

 корректирует поведение и развитие речи; 

 стимулирует психофизическое и эмоциональное развитие. 

Суть сказкотерапии в том, что ребенок или взрослый 

составляют сказку, которая отражает трудности, возникшие перед ребенком, 

а затем находят пути их решения. 

Виды сказок для дошкольников, которые применяются в сказкотерапии 

• народная или художественная сказка – оказывает духовно-

нравственное воспитание, формирует чувства взаимопомощи, 

сопереживания, долга, сочувствия и т. д. ; 

• обучающая или развивающая сказка – расширяет знания ребенка об 

окружающем пространстве, правилах поведения в различных жизненных 

ситуациях; 

• диагностическая сказка – помогает определить характер ребенка и 

выявляет его отношение к миру; 

• психологическая сказка – вместе с героем ребенок учится 

преодолевать свои страхи, неудачи и обретать уверенность в своих силах. 

Существует много готовых примеров сказок для дошкольников, 

применяемых в сказкотерапии. Но наибольшую эффективность даст сказка, 

сочиненная родителями. 

Схема терапевтической сказки 
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• подбор героя (похожего на ребенка); 

• описание жизни героя; 

• помещение героя в проблемную ситуацию (по аналогии с проблемой 

ребенка); 

• герой ищет и находит выход. 

Со сказкой можно продолжать работу и после прочтения. Методов 

совместной увлекательной работы в сказкотерапии может быть очень много. 

Варианты работы со сказкой 

• нарисовать, слепить или выразить сказку в виде аппликации; 

• изготовить своими руками куклу по мотивам сказки; 

• сделать постановку сказки в виде настольного театра. 

Советы по организации детской сказкотерапии 

• простое чтение сказки – еще не терапия, следует обыграть сказку, 

сделать выводы и т. д. ; 

Так, если малыш много капризничает, добиться своего, 

следует рассказать ему сказку, где действует герой, который не плачет, не 

кричит, а добивается своей цели положительными способами, с помощью 

просьб, вежливых слов и т. д. 

Нужно обязательно обсудить ее с ребенком, обыграть, 

проанализировать плюсы новой поведенческой модели и сделать выводы. 

Малыш должен сам на некоторое время стать героем сказки, 

перевоплотиться в него в своем воображении. Тогда новый стиль поведения 

будет усвоен. Сказкотерапия ненавязчиво, щадящим способом воздействует 

на психику детей, воспитывая в них черты характера со знаком плюс: волю, 

оптимизм, целеустремленность, стойкость и т. д. 

Основная практическая часть. 

Сегодня нашу встречу я хочу начать с того, что каждый участник по 

кругу назовет свое имя, а затем какого-нибудь сказочного героя на первую 

букву своего имени. 

А кому еще, как ни нам, по роду своей профессии жить рядом 

со сказкой. Сейчас я предлагаю вам вспомнить ту сказку, которая вам очень 

нравилась в детстве, и по очереди представить свою сказку. Почему вы ее 

полюбили, или за что вы ее полюбили, что вам в ней запомнилось 

больше всего? 

Я предлагаю выйти 3 участникам. 

Условия: 

1. Первый сказочник (взрослый) начинает сказку одной фразой; 

2. Следующие участники группы по очереди добавляют к сказанной 

фразе свою фразу, по смыслу подходящую к предыдущим и так далее; 
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3. Сказка должна иметь логический конец; 

4. Сказку можно рисовать на ватмане (составить коллаж и т.д.) 

Направленность: 

 развитие произвольной памяти и внимания 

 развитие фантазии и воображения 

 развитие умения выражать свои мысли (развитие вербального 

языка) 

 развитие умения слушать 

 совершенствование навыков изобразительного творчества 

Рефлексия (ответьте для себя на следующие вопросы): 

- Понравилось ли Вам участвовать в составлении сказок? 

- Возникали какие-либо трудности при составлении и обсуждении 

сказок? 

- Появилось ли у Вас желание использовать приёмы сказкотерапии в 

своей педагогической практике? 
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Мастер-класс: Работа с фоамираном «Жар птица» 

 

Р.А. Пушанкина, педагог дополнительного образования 

 МБОО ДО Центра творческого развития и  

гуманитарного образования  

им. Г.Неунывахина 

 

«Трудно представить мир ребенка без сказки «Детство» и «Сказка» 

- понятия не отделимые. Однажды придя к малышу, сказка остается с 

ним навсегда как чудо, как радость, как память…» 

                                      Л. Павлова 

 

Ребенок-это маленький волшебный сундучок, открытый миру. Ждущий 

от него все новых и новых сюрпризов. Что из этого получится, зависит не 

только от врожденных наклонностей ребенка, его психо - физики, но и от 

взрослого, который находится рядом, помогая ему ориентироваться в 

огромном шквале информации, а порой направляя его внимание на явления, 

скрытые от глаз. 

Чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления, тем ярче, не 

ординарные его воображения, тем интереснее ассоциации - поиск связей 

между личным опытом и опытом культуры, тем вероятней, что интуитивная 

тяга к сказке станет для него в последствии осмысленней. 

Самым популярным жанром детей является сказка. Она рано входит в 

жизнь ребёнка и не только развлекает его, но и воспитывает эстетически, 

нравственно, развивает умственно. Со сказки начинается его знакомство с 

миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и со всем 

окружающим миром в целом. 

Сказка - источник народной мудрости. Порицая зло и 

несправедливость, сказка вызывает у ребёнка сочувствие к обиженным 

героям и тем самым содействует формированию 

гражданственности. Сказку справедливо можно считать одним из 

важных воспитательных средств. Сказка в широком понимании - это мечта о 

добре и красоте, это вечная борьба между Добром и Злом. Эти противоречия 

и являются причиной самодвижения ребенка в развитии его воображения, 

творческого мышления, речи, обогащении эмоций, подводит детей к 

логическим суждениям. 

Сказка, как этнический жанр, рассчитана на развитое воображение 

слушателя, умеющего чувствовать грань реального и фантастического. 

Противоречия реального и фантастического в сюжете произведения, можно 
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сказать, рождает сказку. Лингвисты определяют сказку как один из основных 

жанров народно - поэтического творчества, преимущественно, как 

прозаическое художественное произведение с установкой на вымысел. 

Даже 5-6-ие дети воспринимают волшебную палочку как реальность, 

веря в различные превращения, как спокойно воспринимают дети факт того, 

что Колобок и все звери говорят человеческими голосами. Их забавляют 

действия перемещения нашего героя, когда он встречает то зайца, то лису, то 

волка. 

Благодаря сказке ребёнок понимает, что жизненный путь труден, что 

он не простой и гладкий; что каждое испытание помогает стать сильнее; что 

самое ценное зарабатывается трудом, а доставшееся легко и даром, может 

так же быстро исчезнуть. Сказка намекает, что сделать правильный выбор 

помогает любящее сердце, а не расчётливый ум. И подсказывает, что добро 

всегда побеждает, а справедливость действенней грубой силы. 

Народные сказки пришли к нам из глубины веков. Сочинённые 

народными сказителями, они передавались из уст в уста, из поколения в 

поколение. Пришло время, и эти сказки стали собирать и записывать. 

Некоторые сказочные истории дошли до нас почти без изменений, а 

некоторые прошли литературную обработку и стали понятнее и доступнее. 

Но самое главное, что все эти сказки выдержали испытание временем в силу 

своих высокохудожественных качеств. 

Все русские народные сказки, без исключения, являются учебником 

нравственного воспитания ребёнка, и способствуют развитию эстетических 

чувств, без которых немыслимо представить и сердечную чуткость к 

человеческому несчастью, страданию, горю, а также и благородство души. 

Важный смысл, который несёт сказка для ребенка – усвоить не пассивность, 

а активность в преодолении неуверенности в себе и собственных страхов. 

 

Цель: обобщение знаний педагогов о русской народной культуре.  

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

- воспитывать патриотические чувства; 

- воспитывать позитивные отношения к народному творчеству; 

- пополнять копилку народных игр, загадок, дидактических игр для    

  воспитанников; 

- формирование у педагогов художественно- эстетического вкуса; 

- формировать умение использовать различные материалы; 

- развивать фантазию, художественный вкус, усидчивость; 

- раскрыть внутренний потенциал педагогов. 
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Материально-техническое обеспечение мастер-класса: 

 фоамиран; 

 утюг; 

 акриловые краски; 

 паяльник или выжигатель; 

 магнит; 

 проволока; 

 нитки, ножницы. 

 

Ход проведения: 

Жар-птица - сказочная птица из славянского эпоса, воплощение 

лучезарного бога солнца. В народном воображении Жар-птица неразрывно 

связана с небесным огнем-пламенем, и ее сияние так же слепит глаза, как 

солнце или молния. Когда поет Жар-птица — из клюва скатный жемчуг 

сыплется. Ночью летает Жар-птица по саду, вся как жар горит; полетит куда- 

нибудь — все вокруг осветится разом. Одному ее перу цена побольше целого 

царства будет, а самой Жар-птице и вовсе цены нет. За Жа-

птицей отправляются сказочные добры молодцы, и к тому, кто овладеет хоть 

одним ее пером, приходит великое счастье.  

- Посмотрите, прилетевшей Жар – птице чего-то не хватает.  

- Верно, отсутствует хвост. А как известно хвост состоит из перьев. И 

созданием чудо – перьев мы как раз сегодня и займемся. 

 Приглашаю Вас создать магнит «Жар – птица» из фоамирана.  

Жар птица в сказке лишь бывает, 

А где живет она, кто знает? 

Мечтают все ее поймать - 

Свои желания исполнять! 

 

Реальность - сказкой заменяем 

И о Жар-птице все мечтаем, 

О счастье и любви в Судьбе! 

Это - прекрасно! Ясно вполне! 

 

Пусть будет жизнь-чудесной сказкой! 

Наполнена любовью, лаской! 

Жар-Птица в снах пусть прилетает 

И сны красиво украшает! 
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Практическая часть: 

Итак, приступим к изготовлению сувенира.  

№ 

п/п 
Этапы работы Описание 

 

 

 

 

1. 

 

Сегодня мы с вами сделаем 

самостоятельно жар птицу из 

пластичной замши или 

фоамирана. 

 

 

 

 

 

2. 

 Шаблоны обводим зубочисткой и 

вырезаем из фоамирана. 

 

 

 

 

 

3. 

 Заготовки из пластичной замши 

тонируем при помощи масляной 

пастели. Тонируем края и 

торцевые стороны. 
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4. 

 Берем акриловую краску и при 

помощи зубочистки рисуем клюв 

и глаз птице. Тычинки обрезаем и 

приклеиваем хохолки. 

 

 

 

 

 

5. 

 Из проволоки делаем ножки 

нашей жар птице. Для этого мы 

скручиваем проволоку и 

формируем пальчики, после этого 

приклеиваем к туловищу.  

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обводим шаблоны для хвоста, 

вырезаем заготовки. При помощи 

пастели тонируем перья, 

зубочисткой рисуем узор. 
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7. 

 

При помощи утюга у перьев 

формируем выпуклую форму. Для 

этого их надо приложить к 

горячей поверхности утюга. 

 

 

 

 

 

8. 

 

Когда заготовки будут готовы, 

начинаем приклеивать перья на 

хвост. Сначала нужно приложить, 

найти место, а затем приклеить. 

 

 

 

 

9. 

 

К хвосту, который получился, 

приклеиваем тело жар птицы. Не 

забываем про крылья, их 

приклеиваем в последнюю 

очередь. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

 

, 
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Мастер-класс: Роспись «Золотой петушок»  

 

Е.Ю. Каюда, педагог дополнительного образования 

 МБОО ДО Центра творческого развития и  

гуманитарного образования  

им. Г.Неунывахина 

 

«Сказка о золотом петушке» -  

сказка русского поэта Александра Сергеевича Пушкина;  

последнее из написанных им произведений такого рода. 

 А. С. Пушкин «Сказка о золотом петушке». 

 

Негде, в тридевятом царстве, 

В тридесятом государстве, 

Жил-был славный царь Дадон. 

Смолоду был грозен он 

И соседям то и дело 

Наносил обиды смело; 

Но под старость захотел 

Отдохнуть от ратных дел 

И покой себе устроить. 

Тут соседи беспокоить 

Стали старого царя, 

Страшный вред ему творя. 

Чтоб концы своих владений 

Охранять от нападений, 

Должен был он содержать 

Многочисленную рать. 

Воеводы не дремали, 

Но никак не успевали. 

Ждут, бывало, с юга, глядь, — 

Ан с востока лезет рать! 

Справят здесь, — лихие гости 

Идут от моря…  Со злости 

Инда плакал царь Дадон, 

Инда забывал и сон. 

Что и жизнь в такой тревоге! 

Вот он с просьбой о помоге 

Обратился к мудрецу, 
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Звездочёту и скопцу. 

Шлёт за ним гонца с поклоном... 

 

Цель: формирование основ эстетической культуры через развитие 

исторической памяти и ознакомление со сказками А.С. Пушкина и росписью. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

 

 Познакомить педагогов со сказками и как использовать роспись. 

 Создать условия для воспитания нравственных качеств в отношении к 

окружающим людям: желании сделать им что-то приятное. 

 Формирование у педагогов художественно - эстетического вкуса. 

 Формировать умение использовать различные материалы. 

 Развивать фантазию, художественный вкус, усидчивость. 

 

 

Практическая часть: 

Итак, приступим к изготовлению сувенира деревянной досточки.  

 

№ 

п/п 
Этапы работы Описание 

 

 

 

 

1. 

 

Необходимые материалы: 

-черный кордон; 

-акриловая золотая краска 

-кисточки разной толщины 

(нейлон); 

-баночка с водой; 

-бумажные салфетки. 

  

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Делаем набросок золотой краской 
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3. 

 

 Наносим рисунок золотой 

краской.  

Работа готова. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 
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