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Известный русский фольклорист, один из основоположников современной 
теории текста В.Я. Пропп предпринял попытку выделить постоянные 
структурные элементы русских народных сказок, а говоря простым языком – 
выяснил, что сказки имеют определенную структуру.
 
Структура имеет определенные функции .Этих функций — 31, но, разумеется, 
не каждая сказка содержит их в полном объеме. Может нарушаться и 
последовательность функций: перескоки, добавления, объединения, которые, 
однако, не противоречат основному ходу сказки. Сказка может начинаться с 
первой функции, с седьмой, с двенадцатой, но вряд ли будет возвращаться, 
восстанавливая пропущенные события.
 
Основных, главных функций Пропп выделил 28. Для работы с детьми 
дошкольного возраста достаточно восьми.



План действий

познакомить 
детей со 
сказкой, как 
жанром 
литературного 
произведения

чтение 
сказки и 
сопровожд
ение 
чтения 
выкладыва
нием карт 
Проппа

пересказ 
сказки, 
опираясь 
на карты 
Проппа

сами 
сочиняем 
сказки



Подготовительные игры
«Чудеса в решете» — как и с помощью чего осуществляются 

превращения, волшебство (волшебное слово, палочка и другие 
предметы, и их действия);

«Кто на свете всех злее?». Выявление злых и коварных сказочных 
героев, описание их внешнего облика, характера, образа жизни, 

привычек, жилища (таким же образом анализируются и 
положительные герои);

 

 

«Заветные слова» — попытка вычленить самые действенные, 
значимые слова в сказке (волшебные слова, сказочные приговоры, 
раскаяние ложного героя);

 



«Что в дороге пригодится?» (скатерть-самобранка, сапоги-
скороходы, аленький цветочек, меч-кладенец и т.д.). 

Придумывание новых предметов-помощников

«Что общего?» — сравнительный анализ различных сказок с точки 
зрения сходства и различия между ними («Теремок» и «Рукавичка»; 

«Мороз Иванович» и «Госпожа Метелица»);

 

«Волшебные имена». Выяснение причин, почему дали именно такое 
имя герою (Золушка, Баба-Яга, Красная Шапочка и т.д.);

 

«Чепуха». Дети придумывают не связанные друг с другом два 
предложения, содержащие прямо противоположные функции. 
Основная цель игры — осмысление назначения той или иной 
функции. Например, заданы функции: «запрет — нарушение 

закона».

 

 

«Хороший — плохой» — выявление положительных и 
отрицательных черт характера героев, их действий;

 



На чем можно быстро отправиться к месту поисков? • На ковре-самолете
• В сапогах-скороходах
• На крылатом коне
• На сивке-бурке
• На коньке-горбунке
• На сером волке
• На летучем корабле и т.д.

Кто нам может указать дорогу? • Колечко
• Клубок
• Перышко

Кто нам поможет от голода и жажды не умереть? ∙ Скатерть-самобранка
∙ То, не знаю что и т.д.

Помощники, выполняющие любое приказание 
героя:

∙ Двое из сумы
∙ Джин из бутылки
∙ Волшебная лампа Алладина
∙ Молодцы из ларца

Чудодейственные напитки, плоды ∙ Живая и мертвая вода
∙ Молодильные яблоки
∙ Плоды (орехи, яблоки), от которых растут уши, 

нос.

Помощники, которые нужны, чтобы задержать 
погоню

∙ Гребешок в волосы воткнуть (умирает – оживает)
∙ Гребешок – лес
∙ Полотенце – речка
∙ Щетка, зуб – горы
∙ Другие средства:
∙ Матушкино благословение, куколка, топор 

(обухом вверх или вниз)



















РЕЗУЛЬТАТ:
 
– умение определять жанр произведения;
 
– запоминать последовательность событий;
 
– выделять основное содержание сказки;
 
– выстраивать схему содержания, опираясь 
на карты Проппа;
 
– уверенно манипулировать картами;
 
– чувствовать красоту и образность родного 
языка.
 



СПАСИБО ЗА
 ВНИМАНИЕ!


