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МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД СКАЗКОЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 5 КЛАССЕ 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ  

 

В данной статье авторы исследуют одну из актуальных проблем – методику  работы над 
сказкой на уроках литературы. Данная работа имеет теоретическое значение. Содержание и 
направленность работы позволяет использовать ее результаты в работе учителя-словесника в 
младших классах средней школы.   

Изучение сказок можно вести с восемнадцатого века, когда возник научный 
интерес к ним. Одним из первых ученых, кто понял ценность сказок, был историк В.Н. 
Татищев, увидевший в них отражение истории и быта русского народа. 

Интерес к сказкам проявили многие писатели восемнадцатого века, но только в 
начале девятнадцатого века увидели в них выражение "души русского народа". 

С пятидесятых годов девятнадцатого века в России стали появляться первые 
научные школы, в которых много внимания уделялось изучению сказок. Так называемая 
мифологическая школа именно в сказке видела необходимый материал для изучения 
мифов, прямым продолжением которых она считала сказки. Эта точка зрения наиболее 
точно выражена в трехмерном исследовании А.Н. Афанасьева "Поэтические воззрения 
славян на природу". 

Для изучения сказок весьма большое значение имела система исторической 
поэтики, которую пытался построить А.Н. Веселовский. Он от мифологических воззрений 
перешел к теории заимствования, а от нее к теории самозарождения сюжетов, взяв то 
ценное, что было и у мифологической школы и у школы заимствования, не отрицая 
перехода сюжетов или произведений от народа к народу. 

Важное значение для развития изучения сказок имели труды В.М. Жирмунского, 
особенно его статья: "К вопросу о международных сказочных сюжетах" (1967).  

Ценным исследованием о сказке является книга Н.В. Новикова "Образы 
восточнославянских волшебных сказок". Книга посвящена рассмотрению четырех 
основных типов сказочных героев: герой-богатырь, иронический неудачник, помощник 
героя, противник героя. Исследование носит сравнительный характер: сопоставляются 
сказки русские, украинские, белорусские, что дает возможность выделить в них общее и 
установить отличие друг от друга.  

Сказка – специфический жанр, любая сказка – это "особый замкнутый мир, в 
котором действуют законы, непримиримые в реальном мире".  

Законы "сказочного мира" аналогичны с точки зрения здравого смысла, но 
совершенно естественны внутри сказки. В свое время их сформулировал Д.Д. Нагишин, 
дав тем самым любому, кто хочет вчитаться, вслушаться в сказку, понять ее, 
почувствовать ее особый аромат, ключ к тайнам. 

Хочется обратить особое внимание на пять законов: 
1. Одушевление предметов и явлений природы; 
2. Очеловечивание предметов, явлений, представление в реальные или 

фантастические образы; 
3. Синтез ряда обыкновенных явлений, предметов, существ в образы, наделенные 

необыкновенными свойствами, народный результат воображения, как выражения мечты, 
идеи; 

4. Чудесные превращения и обращения; 
5. Гиперболизация. 
Благодаря этим законам в действие сказки, в ее эмоциональную сферу включаются 

все явления объективно существующего мира, все предметы воображения, как реально 



действующие силы. Именно поэтому сказка – благодатный материал для развития 
воссоздающего и творческого воображения ребенка как важных сторон его 
эмоциональной сферы и необходимых для полноценного восприятия произведений 
читателем. 

Сказки сохраняют свою национальную индивидуальность, а каждая народная 
сказка своеобычна и по-своему неповторима. Работая со сказкой (чтение детей, чтение 
вслух взрослыми, различные формы пересказа и переложение сказок на другие виды), 
необходимо указывать на ее особенности, вместе с детьми добираться до ее смысла, 
широко использовать сказку как источник эстетического воспитания детей и их 
наслаждения искусством. 

Сопоставление вариантов сказок, различных "редакций" одного сюжета у разных 
народов, привлечение игрушки для глубокого осмысления сказки, установление связи 
народной сказки с литературой. 

Прием устного (словесного) рисования поможет ребятам подметить характерную 
деталь, схватить главную мысль. 

Выразительное чтение, чтение по ролям всегда доставляет ребятам удовольствие, 
облегчает усвоение типичных особенностей сказки: разговорный язык, повторы, особая 
ритмика. 

Благодарнейшим способом изучения сказки является ее инсценирование. Этому 
способствует насыщенность сказки диалогами.  

Под руководством взрослых составление детьми киносценариев по сюжету сказки. 
Данная работа – надежный путь к осмыслению сказки. 

Большое значение при чтении сказок имеет интонация. Неверная интонация 
"разрушает иллюзию сказочного мира". Сказка становится тусклой, неинтересной, 
бесцветной, а ее темперамент, отражение в ней личности, неповторимые оттенки смысла 
исчезают. 

Чтение сказки – не воспроизведение неких событий, но творчество в нем, и 
задумчивость, и акцент, и смысловое ударение говорит слушателям не меньше самого 
текста.  

Формы работы со сказкой могут быть самыми разнообразными. Укажем еще на 
некоторые смысловые акценты, которые представляются значимыми и с подачи 
родителей, воспитателя или учителя будут способствовать благотворному влиянию на 
формирование личности ребенка. Они могут реализовываться в ходе беседы о сказке, в 
виде вопросов, обращенных к детям, в качестве заданий, предлагаемых ребенку после 
знакомства со сказкой.  

Пример вопросов и заданий: 
1. Дать характеристику персонажа (каков тот или иной из них). 
2. Объяснить, почему произошло то или иное событие. 
3. Показать, что становится объектом насмешки народа. 
4. Прочитать в лицах сказочные диалоги, выделяя голосом характерные 

особенности персонажа. 
5. Указать на текстовые различия в традиционных для сказки повторах. Объяснить 

их значение. 
6. Установить различие между словами и поступками персонажей. Дать 

нравственную оценку этому расхождению. 
7. Отметить использование в сказке поговорок, пословиц и другое. 
8. Выяснить, каким представился ребенку тот или иной герой, на чем основаны его 

предпочтения. 
9. Объяснить, почему в сказке возникают значимые имена. Всегда ли они 

определяют главное в персонажах? 



10. Охарактеризовать тональность речи того или иного персонажа, соответствие 
интонации его мыслям и поступкам. 

Когда сказка проходит на ура, это всегда праздник. Особенный же праздник, если со 
сказкой к ребенку приходит умный и талантливый, увлеченный, с большой долей 
воображения учитель. Вот именно об опыте работы со сказкой таких учителей мы бы 
хотели рассказать, как учительница средней школы № 8 г. Каракол Г.М. Акматалиева 
работала на уроках чтения со сказкой «Айога». 

Этот педагог строит работу со сказкой своеобразно. 
Она создает на уроке атмосферу постепенного погружения в особый мир каждой 

конкретной сказки, точно чувствуя ее многослойность и качественную неоднородность. 
При этом особое внимание уделяет познанию языка сказки – ее первого слоя, 
помогающего читателю осмысленно и прочувствованно проникнуть в глубину 
предметного и идейного содержания «сказочного мира», т.е. в другие его слои. 

Опишем, как Г.М. Акматалиева организовала знакомство пятиклассников с 
нанайской народной сказкой «Айога». 

Сказка «Айога» достаточно знакомая по языковым средствам и вполне доступная 
для детей по фактическому содержанию, очень глубока по внутреннему смыслу, 
подтексту. 

Если учитель заботится о воспитании вдумчивого читателя с развитым 
воображением, образной памятью и чувством поэтического слова (а именно это и  
является главной целью в работе на уроках чтения Г.М.Акматалиевой), то необходимо 
приблизить ребенка к пониманию подтекста сказки, ее нравственного содержания, помочь 
почувствовать, как важно быть хорошим, добрым, внимательным человеком, способным 
слушать и слышать не только себя, но и других. Человек по-настоящему красив лишь 
тогда, когда у него красивая душа, а не только внешность. 

Сказка «Айога» ведь и об этом, но об этом говорить напрямую с пятиклассниками 
очень трудно. Да и нужно ли им? 

Лучше о сказке говорить языком сказки, чувствуя ее интонацию, ее особый ритм, 
аромат точно найденного сказочником в той или иной ситуации слова. Но ведь все это 
тоже не лежит на поверхности. У этой сказки, как и любой другой, есть своя тайна. Надо 
подобрать ключ, чтобы открыть ее. 

И ГульмираМусакеевна сумела это сделать со своими пятиклассниками в процессе 
очень любопытного совместного поиска. С чего он начался? 

С подготовительной работы к восприятию сказки, в процессе которой учительница 
ввела детей в атмосферу сказочных событий и создала своеобразный прецедент для 
поиска. 

Чтобы пятиклассники поняли, что им предстоит знакомиться со сказкой северного 
народа, ГульмираМусакеевна предложила им рассмотреть выставку иллюстраций Е.М. 
Рачева к сказкам северных народностей. 

Дети с удовольствием объясняли друг другу, почему они считают животных, 
изображенных на картинках Е.М. Рачева, сказочными персонажами. 

Внимательно рассмотрев иллюстрации, на которых изображены знакомые 
незнакомцы, дети сделали шаг к усвоению нового пласта «сказочного мира». В ходе 
работы с картинками в лексикон учащихся были введены новые слова: нарты, пум, яранга, 
тундра, кочевники, малица, стойбище. 

Дети ощутили торжественную мелодию каждого слова, их многокрасочную 
северную палитру благодаря удивительным рисункам Е. Рачева и гибкой интонации Г.М. 
Акматалиевой. Пятиклассники смогли пропеть новые слова и представить образы, 
стоящие за ними. Им захотелось побольше узнать о жизни, обычаях северных 
народностей, услышать их сказки. Именно сейчас возникла необходимость в рассказе 



учителя, коротком, с живыми подробностями, запоминающиеся тем, что и делает 
Акматалиева. 

После рассказа учителя выходит заранее подготовленный ученик в рубашке, 
расписанной узорами нанайцев вверху, внизу, на рукавах и исполняет стилизованную 
песню. 

Далее учитель включает детей в беседу-поиск: 
- Вы обратили внимание на восклицание охотника, дважды повторяющееся в этой 

песне? Оно по-разному звучит: в первом случае в нем содержится предупреждение, а во 
втором – радость, удовлетворение от удачной охоты. 

А теперь посмотрите на название сказки «Айога», с которой мы сейчас 
познакомимся. Что интересного вы заметили в этом слове? В нем есть это восклицание 
«Ай-о». Восклицание это, как мы убедились, может звучать по-разному, значит, и слово 
Айога тоже может звучать по-разному. Сам текст сказки поможет услышать, как это слово 
будет звучать в разные моменты, и понять почему ему присуще такое разное звучание. 
Ваша задача состоит в том, чтобы внимательно вслушаться в содержание сказки, 
проследить за тем, как развиваются события, и найти ключик к тайне, которая содержится 
во второй части этого слова. 

Знакомство со сказкой «Айога» происходит следующим образом. 
Вступительную и заключительную части Гульмира Мусакеевна рассказывает, а 

центральную – «Разговор Айоги с матерью и отцом» воспринимают не только как 
внимательные слушатели, но и как активные зрители, которых их же товарищи 
порадовали замечательным кукольным представлением. 

Важно, чтобы первая встреча с произведением была запоминающейся. Именно так и 
произошло на уроке. Встреча состоялась и задела за живое. 

После первого восприятия работа над текстом была построена в форме постепенного 
погружения в многослойную ткань сказки. При этом широко использовались такие 
приемы, как работа над выбором верной интонации и пантомимических средств 
выразительности при произнесении отдельных слов и реплик; использование подвижных 
иллюстраций; осмысление слов-характеристик поступков персонажей, их внутреннего 
состояния; додумывание некоторых сцен с целью проникнуть в подтекст сказки. 

Сказка пришла на урок со своей тайной. Учитель, мудрый и добрый, дал детям 
ключик, и они повернули его в нужном направлении. Окошко в «сказочный мир» 
открылось. 

Так и хочется сказать спасибо этому учителю, знающему сказочные законы, 
любящему сказку и умеющему преподать эту любовь своим ученикам. 

Известно, что дети очень любят сказки, так как в них есть необычное, происходят 
всевозможные превращения. Через сказку мы учим детей любить труд, слушаться 
старших, помогать людям, так же, как и герои в любимых детских сказках.  
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