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Социальный проект 

«Сказкатерапия» 

 

Проблема 

В современном обществе семейное воспитание детей раннего возраста ча-

сто вызывает невротизацию, являющуюся, по мнению В.Н. Мясищева, «эмоци-

ональным заболеванием» личности. Эмоции являются первым проявлением 

психики в онтогенезе, основой психосоматического здоровья, фундаментом мо-

тивации и творческой активности. Соединяясь с развитием воли, эмоциональ-

ные характеристики высвечивают индивидуальность и уникальность личности. 

С помощью эмоций и чувств ребенок сигнализирует взрослым о своем самочув-

ствии, желаниях, потребностях. 

В настоящее время родители заботятся о физическом, познавательном 

развитии ребенка, а эмоционально-волевое становление кажется им не столько 

важным, поэтому тело (сома) заболевает под влиянием эмоциональных пере-

грузок. Директивные действия взрослых с раннего возраста блокируют у ре-

бенка эмоциональное самовыражение, что приводит к возникновению невро-

зов, фобий, дезадаптационных форм поведения. 

Изучая современную литературу мы можем прийти к выводу, что накоп-

ление проблем в воспитании личности ребенка оборачиваются проявлением за-

щитных форм поведения: агрессивность, пассивность, эгоизма, неконтактность. 

Дети повышено, конфликтны, им трудно войти в контакт со сверстниками, ор-

ганизовать собственную деятельность. Они демонстративны, обидчивы, грубы, 

застенчивы, чрезмерно активны или наоборот, пассивны, крикливы, плаксивы. 

 

Цель проекта: 

 - социальная адаптация и решение психологических проблем личности, 

попавшей в трудную жизненную ситуацию (ситуацию морального или 

физического насилия); 

- предупреждение и устранение отклонений в поведении, развитие 



эмоционально-волевой сферы, произвольности психических процессов; 

- помощь детям выразить переживания через сказку, научить проявлять 

творческую активность в разрешении сложных жизненных ситуаций, 

моделируемых в сказке; 
 

 

Задачи проекта: 

- развитие расширения и углубление знания детей об окружающем мире, его 

эмоционально-волевой сферы, повышение чувства коллективизма, 

самостоятельности, самоконтроля, развить у детей коммуникативные навыки. 

-  помочь ребенку благополучного взаимодействия с социумом; 

- по достижению окончательного результата подведение итоговой конференции 

и публикация методической программы сказкотерапии; 

- провести реабилитационную арт-терапии для всех категорий; 

- создать условия для формирования у подростков позитивного 

самовосприятия, развития коммуникативных навыков, снятия 

психоэмоционального напряжения и развития способностей к различным видам 

творческой деятельности; 

-  совершенствовать вербальный язык; 

- развивать фантазию и воображение; 

- развивать эмпатию и умение слушать; 

- развивать способность к глубокому образному мышлению, установлению при-

чинно – следственных связей. 

 

Целевая аудитория: - дети начальной школы в возрасте от 7-10 лет; 

- подростки в возрасте от 14 до 17 лет, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Ожидаемый результат:  

1. Сформированость способности к успешному разрешению проблемных ситу-

аций. 

2. Развитие коммуникативных качеств личности. 

3. Создание положительного эмоционального настроя. 

Главная цель и результат – это помощь детям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию, научиться общаться, верить и любить. 

 

Обоснование социальной значимости проекта 

Сказкотерапия выступает как один из природосообразных видов передачи со-

циального опыта, и более эффективных методов работы с детьми, испытываю-

щими те или иные эмоциональные и поведенческие затруднения. Этот метод 

позволяет решать ряд проблем, возникающих у детей дошкольного, младшего 

школьного и других возрастов. В частности, посредством сказкотерапии можно 

работать с агрессивными, неуверенными, застенчивыми детьми; с проблемами 

стыда, вины, лжи, принятием своих чувств, а также с различного рода психосо-



матическими заболеваниями. Кроме того, процесс сказкотерапии позволяет ре-

бенку актуализировать и осознать свои проблемы, а также увидеть различные 

пути их решения. Сказкотерапия особенно эффективна в дошкольном и млад-

шем школьном возрасте так, как: 

1. В дошкольном возрасте восприятие сказки становится специфической дея-

тельностью ребенка, обладающей невероятно притягательной силой, позволя-

ющей ему свободно мечтать и фантазировать. При этом сказка для ребенка не 

только вымысел и фантазия. Это еще и особая реальность, которая позволяет 

раздвигать рамки обычной жизни, сталкиваться со сложными явлениями и чув-

ствами и в доступной для понимания ребенка сказочной форме постигать взрос-

лый мир чувств и переживаний. 

2.  У маленького ребенка сильно развит механизм идентификации, т.е. процесс 

эмоционального объединения себя с другим человеком, персонажем и присво-

ение его норм, ценностей, образцов как своих. Поэтому, воспринимая сказку, 

ребенок, с одной стороны, сравнивает себя со сказочным героем, и это позво-

ляет ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие проблемы и 

переживания. С другой стороны, посредством ненавязчивых сказочных образов 

ребенку предлагаются выходы из различных сложных ситуаций, пути решения 

возникших конфликтов, позитивная поддержка его возможностей и веры в себя. 

При этом ребенок отождествляет себя с положительным героем. Происходит 

это не потому, что дошкольник так хорошо разбирается в человеческих взаимо-

отношениях, а потому, что положение героя более привлекательно по сравне-

нию с другими персонажами. Это позволяет ребенку усваивать правильные мо-

ральные нормы и ценности, различать добро и зло. 

Место реализации проекта: 

Данный проект будет реализовываться на базе МБОУ – СОШ № 8 г. Армавира, 

Краснодарского края с дальнейшим внедрением в образовательные учреждения 

г. Армавира. 

Механизм и поэтапный план реализации проекта (последовательное пере-

числение основных мероприятий проекта с приведением количественных 

показателей и периодов их осуществления). 

Занятия проводит психолог – педагог МБОУ СОШ № 8 Сотникова Юлия Вла-

димировна. В основе проекта лежит работа с детьми разного возрастного 

уровня с помощью сказки. Чтобы терапевтическая сказка была эффективна, ре-

бенок должен быть не пассивным слушателем, а активным участником творче-

ского процесса: мог выбрать героев, предложить варианты развития сюжета. 

Поэтому задача психолога (в дальнейшем тренера) заинтересовать ребенка. За 

основу сказкотерапии можно взять художественные сказки, дидактические 



сказки, психотерапевтические сказки, медитативные сказки, психокоррекцион-

ные сказки, исцеляющие истории, притчи для восстановления духовных и фи-

зических сил. Основные направления сказкотерапии это сочинение, анализ, рас-

сказывание, драматизация, рисование сказок, постановка сказок и многое дру-

гое. Для реализации проекта нам понадобится: карандаши, тетради, куклы, иг-

рушки. 

«Сказкотерапия» одно из направлений в психологическом консультировании и 

с каждым днем сказкотерапия становится все более популярной. 

Это связано с тем, что смысл сказки воспринимается сразу на двух уровнях, 

сознательном и подсознательном. 

Сказкотерапия – это направление практической психологии, использующее 

ресурсы сказок для решения целого ряда задач: воспитание, образование, 

развитие личности и коррекция поведения. 

Сказкотерапия может использоваться при работе с детьми дошкольного 

возраста, подростками и взрослыми. При этом этот метод подходит для людей с 

высшим образованием и для тех, кто его не имеет. Для мужчин и женщин. 

Использование терапевтической сказки позволяет обойти психологическое 

сопротивление клиента и даже поработать с проблемой, которую по той или 

иной причине клиент пока не готов озвучить. 

В кратчайшие сроки возможно проработать с клиентом стрессовые или 

конфликтные ситуации. С детьми проработать всевозможные страхи. Показать 

на примере сказочных персонажей пути решения проблем и т.д. 

 

Пояснительная записка 

 

В детской психотерапии есть такое направление - терапия сказками. Сказка, 

которую рассказывают ребенку - это не просто некая история о том, о сем, о 

деде, о бабке. Сказка помогает ребенку сориентироваться в нашем взрослом 

мире. 

"Расскажи мне сказку", - часто просит ребенок, а мы обычно спешим, нам 

некогда. А жаль, ведь сказка - это не просто времяпрепровождение для ребенка, 

но и уникальная возможность поговорить с ним о том, что его волнует, 

беспокоит, пугает. Сказки рассказывают о добре и зле и вечной борьбе между 

ними, о несправедливости и справедливости.  

Существует даже такое направление в детской психотерапии - 

рассказывание терапевтических сказок. Итак, что такое терапевтическая сказка? 

Это сказка, которая помогает ребенку, рассказывая о том, что ему близко, 

демонстрируя ему разные варианты решения проблемы. 

 Сказки всегда были самым эффективным средством общения с детьми, 

наиболее важные передавались из поколения в поколение. С этой целью могут 

использоваться как сказки хорошо известные и часто рассказываемые без 

всякой терапевтической цели, так и те, которые родители могут придумать 

специально для своего ребенка. Из общеизвестных сказок можно отметить 

следующие: "Мама для мамонтенка" (очень подходит для приемных детей), 

"Волк и семеро козлят" (о том, что бывает, когда не прислушиваешься к 

маминым советам о безопасности), "Золушка" (о соперничестве между 



сестрами), "Мальчик с пальчик" (ощущение беззащитности) и многие другие, 

которые помогают ребенку справляться со страхами, решать проблемы, 

рассказывают о школе. Но бывает, что такие сказки не воспринимаются 

ребенком как советы и решения, и тогда приходится придумывать сказку именно 

для него. 

КАК СОЧИНЯТЬ СКАЗКУ? 

1. Обдумайте проблему, которая беспокоит ребенка: постарайтесь понять, как 

он воспринимает проблемную ситуацию. Важно задуматься об этом именно с 

позиции ребенка. Если, например, вас беспокоит, что ребенок не хочет учиться, 

это совершенно не значит, что ребенка беспокоит то же самое. Попробуйте 

сначала просто поговорить с ним, выслушав его объяснения, почему он не хочет 

ходить в школу. Возможно, причина в том, что у него нет друзей? 

2. Сформулируйте основную идею рассказа. Какие мысли вы хотели бы донести 

до ребенка? Какие практические шаги, решения вы хотите предложить ребенку?  

3. Рассказ следует начинать с описания героя или героини, у которых были бы 

сходные проблемы. Вашему ребенку будет проще идентифицироваться с 

персонажем истории, если вы сделаете его максимально похожим на ребенка. 

Желательно дать ему (ей) имя, похожее или хотя бы начинающееся на ту же 

букву, ему должно быть столько же лет, сколько ребенку, он может внешне 

напоминать ребенка, иметь столько же братьев и сестер, жить в таком же доме 

и т. д. 

4. Рассказывая о вашем сказочном герое, не забудьте упомянуть о достоинствах 

ребенка, сильных сторонах его характера, качествах и талантах. 

5. Внимательно следите за ребенком, когда вы рассказываете. Если ребенку 

скучно, то, вероятно, вы не угадали, что беспокоит ребенка. Если вы 

затрудняетесь в выборе дальнейшего направления рассказа, вы можете спросить 

у ребенка: "Как ты думаешь, что было дальше?", "Что он сделал?" и т. д. 

Вероятнее всего, ребенок подскажет вам, куда двигаться дальше. 

6. Если ребенок задает вопросы или комментирует ваш рассказ, это очень 

хороший признак - значит, вы задели его своим рассказом, угадали, что его 

беспокоит. С другой стороны, это подсказка для вас, о чем еще он хотел бы 

услышать. Не оставляйте эти комментарии без внимания. 

7. Если вы точно не знаете, что беспокоит ребенка в какой-то ситуации, 

попробуйте описать ситуацию и спросить его, что было дальше, что расстроило 

героя и т. д. 

8. Учитывайте уровень развития ребенка - не усложняйте рассказ, не 

затягивайте его, если ребенку трудно удержать внимание продолжительное 

время. 

Часто родителей беспокоит то, как сказать ребенку о том, что он 

приемный. В соответствии с предлагаемой схемой в первую очередь 

сформулируйте проблему (то, о чем вы хотите рассказать, то, что, на ваш взгляд, 

важно для ребенка, что может его беспокоить) и продумайте те мысли, которые 

вы хотели бы донести до ребенка. Итак, первый этап сочинения сказки - это 

создание главного героя, с которым ребенок мог бы идентифицироваться. 

Наиболее простой путь - "Жил-был мальчик, которого звали (имя, созвучное 

имени ребенка), ему было столько-то лет (соответственно возрасту ребенка). Он 

жил с мамой и папой (бабушкой, дедушкой, братьями, сестрами и т. п.) в 

большом доме. Больше всего он любил играть в..." То есть герой просто 



срисовывается с ребенка. Такой путь хорош для маленьких детей и для более 

старших детей, в возрасте около 10 лет.  

Для детей же 5-8 лет более удачным может быть вариант не столь прямой. 

У каждого ребенка есть любимый сказочный герой - важно выбрать не того, кто 

ситуативно симпатичен ребенку, а героя, который был бы интересен ему на 

протяжении продолжительного времени, в которого он играет. Это может быть 

совершенно неожиданный для вас выбор. Так, например, для моего ребенка на 

протяжении нескольких лет таким героем является младший поросенок из трех 

поросят. Однако даже этого героя необходимо "привязать" к жизни ребенка, 

добавив детали, по которым ему было бы проще связать себя с этим образом. 

Затем наделяем этого героя положительными чертами, желательно теми, 

которые есть у ребенка (их можно преувеличить), или теми, которых у него нет, 

но нам кажется, что они помогли бы ему в данной ситуации: веселый, смелый, 

умеет справляться со сложностями, справедливый и т. п. Не стоит излишне 

идеализировать сказочного героя, чтобы ребенок не решил, что тот может 

справиться с любыми сложностями, а он, ребенок, нет - именно потому, что он 

не так хорош. А дальше начинается собственно история. Итак. "Жил-был 

мальчик, его звали Никита, ему было 5 лет. Больше всего он любил играть в 

машинки и слушать книжки. Он был очень хороший мальчик - веселый, умный, 

любопытный, хотя и не всегда слушался старших. Так получилось, что его мама 

не сразу нашла его. Сначала он жил в таком доме, где живут детки, у которых 

нет родителей. Это чем-то похоже на детский садик, только детей оттуда не 

забирают вечером, они остаются там ночевать. Но вот однажды мама с папой 

нашли его и забрали домой. Они очень хорошо жили все вместе, но Никита 

боялся, что родители могут опять отвезти его в этот дом и выбрать другого 

мальчика. Он очень старался слушаться, чтобы этого не произошло. Однако он 

уставал все время слушаться и начинал вести себя очень плохо, и родители 

сердились на него. Однажды мама очень сильно рассердилась на Никиту, ругала 

его и поставила в угол. Он стоял в углу и думал, не вернут ли его обратно. И 

вдруг подошла мама и сказала, что он может выйти из угла. А Никита вместо 

того, чтобы обрадоваться, заплакал. Мама испугалась и спросила у него: 

"Почему ты плачешь?" Когда он объяснил, мама обняла его и сказала, что они 

никогда никуда его не отдадут, потому что он самый настоящий их сын, а то, что 

родился он у другой женщины, это ничего не значит, просто так получилось". 

Никита успокоился - он поверил маме, ведь мама его никогда не обманывала". 

Эта сказка, даже скорее история, ведь в ней нет волшебства и сказочных героев, 

помогает ребенку понять, что его переживания нормальны, так же могут думать 

и другие дети, и еще раз дает родителям возможность донести до ребенка то, 

что они его любят и для них не важно, как он появился в их доме. Мы 

предлагаем вашему вниманию несколько сказок, все они связаны с проблемами 

приемных детей, прямо или косвенно рассказывая об этом. Сказка "Ничей" 

подойдет для тех детей, которые помнят о детском доме и которым непонятно, 

зачем вообще нужна семья, что связывает людей, живущих вместе. Эта сказка 

хороша для тех детей, которые защищаются, говоря, что им никто не нужен. 

Именно для них хороша иносказательность сказки, а не история, рассказанная 

в лоб. 

"Сказка про то, как аист ошибся адресом", придуманная одной мамой для 

своего ребенка, представляет один из вариантов того, как объяснить ребенку, 
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почему у него была другая мама и как он попал в семью. "Мама для мамонтенка" 

- известная сказка, по которой сделан мультфильм. Эта сказка также хороша, 

чтобы показать ребенку, что дети по-разному находят своих родителей. Опять 

же в силу иносказательности эту сказку можно использовать как повод для 

разговора с ребенком, который не знает о своем происхождении. 

"Мышка и Мышутка" - сказка о том, как мама и ребенок находят друг 

друга. Важный момент в этой сказке - это когда Мышутку начинают дразнить и 

то, как происходит примирение в конце истории. Эта сказка может дать повод 

для обсуждения с ребенком того, что делать, если его дразнят в связи с его 

происхождением, что является одной из важных тем для многих приемных 

родителей.  

"Нужно ли собаке кукарекать" - сказка, направленная на решение двух 

основных проблем. Традиционно для предлагаемой серии сказок, рассказывает 

об отношениях между приемными родителями и ребенком. Изюминкой этой 

сказки является предлагаемое в ней объяснение причин, по которым курица 

бросает своих детей.  

"Птица Найденыш" - классическая сказка на тему сирот и приемных 

детей. Эта сказка написана братьями Гримм, что позволяет прочитать ее, не 

фиксируя излишне внимание ребенка на теме, среди других сказок этих авторов.  

"Слон Хортон высиживает яйцо" - замечательная сказка в стихах, 

поднимающая важную проблему: чей ребенок в том случае, если у него есть 

мама и есть "биологическая мать". "У солнца" - еще одна история, в которой 

просто и очень красиво рассказывается о том, как ребенок находит семью.   

Все эти истории и сказки, сочиненные разными авторами, конечно же, не 

охватывают всех проблем, которые волнуют приемных родителей и их детей. 

Многих из них не предлагают никаких конкретных решений. Однако огромная 

ценность этих сказок состоит в том, что они дают возможность задуматься и 

обсудить эти проблемы. Очень часто родители, в принципе, знают, что они хотят 

сказать ребенку, однако совершенно не представляют, с чего начать. Такие 

истории - прекрасное начало разговора.  

О сказках можно не только разговаривать с ребенком, но и играть в них, 

давая ему возможность развить сюжет, дополнив его новыми поворотами - как 

проблемами, так и решениями. Сказки можно рисовать - как наиболее 

понравившиеся моменты, так и всю историю в виде комикса. По сказке можно 

поставить детский спектакль или разыграть ее с марионетками. Не пугайтесь, 

если ребенок просит вновь и вновь повторить сказку, - это значит, что вы 

угадали: именно эта сказка важна для него сейчас. 

 

Функции сказок 

Выделяют несколько основных функциональных особенностей сказок 

1.Тексты сказок вызывают эмоциональный резонанс как у детей, так и у 

взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим 

уровням: к уровню сознания и подсознания. 

 2.Концепция сказкотерапии основана на идее ценности метафоры как носителя 

информации: 

• о жизненно важных явлениях; 

• о жизненных ценностях; 



• о внутреннем мире автора (в случае авторской сказки). 

3. В сказке в символической форме содержится информация о том: 

• как устроен этот мир, кто его создал; 

• что происходит с человеком в разные периоды его жизни; 

• какие этапы в процессе самореализации проходит женщина; 

• какие этапы в процессе самореализации проходит мужчина; 

• какие трудности препятствия можно встретить в жизни и как с ними 

справляться; 

• как приобретать и ценить дружбу и любовь; 

• какими ценностями руководствоваться в жизни; 

• как строить отношения с родителями и детьми; 

• как прощать. 

1.2.Типологии сказок 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева выделяет шесть видов сказок : 

художественные, народные, авторские народные, дидактические, 

психокоррекционные сказки и психотерапевтические сказки. 

1.Художественные сказки 

К ним относятся сказки, созданные многовековой мудростью народа, и 

авторские истории. Собственно, именно такие истории и принято называть 

сказками, мифами, притчами. В художественных сказках есть и дидактический, 

и психокоррекционный, и психотерапевтический, и даже медитативный 

аспекты. Художественные сказки создавались вовсе не для психологического 

консультирования, но тем не менее успешно ему служат. 

2.Народные сказки 

Наиболее древние народные сказки в литературоведении называются мифами. 

Древнейшая основа мифов и сказок — единство человека и природы. Древнему 

сознанию было свойственно находить персоналии человеческим чувствам и 

отношениям: любви, горю, страданию и пр. Это явление мы также используем 

в психолого-педагогической практике сегодня. 

В свою очередь несколько слов надо отдельно сказать о сюжетах сказок. 

Сюжеты народных сказок многообразны. Среди них можно выделить 

следующие виды. 

Сказки о животных, взаимоотношениях людей и животных. Дети до пяти 

лет идентифицируют себя с животными, стараются быть похожими на них. 

Поэтому сказки о животных лучше всего передадут маленьким детям 

жизненный опыт. 

 Бытовые сказки. В них часто рассказывается о превратностях семейной 

жизни, показаны способы разрешения конфликтных ситуаций. Они формируют 

позицию здравого смысла и здорового чувства юмора по отношению к 

невзгодам, рассказывают о маленьких семейных хитростях. Поэтому бытовые 

сказки незаменимы в семейном консультировании и при работе с подростками, 

направленной на формирование образа семейных отношений. Например, одна 

из русских народных сказок "Кто заговорит первый?" 

 Страшные сказки. Сказки про нечистую силу: ведьм, упырей, вурдалаков 

и прочих. В современной детской субкультуре различают также и сказки-

страшилки. По-видимому, здесь мы имеем дело с опытом детской самотерапии: 

многократно моделируя и проживая тревожную ситуацию в сказке, дети 
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освобождаются от напряжения и приобретают новые способы реагирования. 

Для повышения стрессоустойчивости и «отыгрывания» напряжения 

полезно использовать рассказывание страшилок в группе детей (старше 7 лет) 

и подростков.  При этом обычно вводятся два правила: рассказывать историю 

нужно «страшным» голосом, протягивая гласные, «растягивая» интонацию; 

конец страшилки должен быть обязательно неожиданным и смешным. 

Волшебные сказки. Наиболее увлекательные сказки для тех, кому 6–7 лет. 

Благодаря волшебным сказкам в бессознательное человека поступает 

«концентрат» жизненной мудрости и информации о духовном развитии 

человека . 

Работа со сказками начинается с ее анализа, обсуждения. Когда сказочные 

смыслы будут проработаны и связаны с реальными жизненными ситуациями, 

можно использовать и другие формы работы со сказками: изготовление кукол, 

драматизацию, рисование, песочную терапию. 

3.Авторские художественные сказки 

Чтобы помочь пациенту осознать свои внутренние переживания, желательно 

выбрать для работы с ним авторскую сказку, несмотря на большое количество 

личностных проекцией (они-то и ценны на тот момент!). 

4.Дидактические сказки 

В форме дидактических сказок подаются учебные задания. 

На сказкотерапевтических занятиях ребята учатся переписывать заданные 

на дом математические примеры в виде дидактических сказок. В этих историях 

решение примера — это прохождение испытания, ряд решенных примеров 

приводит героя к успеху. 

5.Психокоррекционные сказки 

Ткач Р.М.  считает, для того чтобы сказка или история обрела силу и 

оказала помощь, необходимо придерживаться определенных правил ее 

создания: 

1.Сказка должна быть в чем-то идентичной проблеме ребенка, но ни в коем 

случае не иметь с ней прямого сходства. 

2.Сказка должна предлагать замещающий опыт, используя который ребенок 

может сделать новый выбор при решении своей проблемы. Либо в этом должен 

помочь психолог. 

3.Сказочный сюжет должен разворачиваться в определенной 

последовательности: 

 Жили-были. 

Начало сказки, встреча с ее героями. 

Для детей 3-4 лет рекомендуют делать главными героями сказок игрушки, 

маленьких человечков и животных; 

Начиная с 5 лет – фей, волшебников, принцесс, принцев, солдат и пр. 

Примерно с 5-6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. 

В подростковом возрасте могут быть интересны сказки-притчи и бытовые 

сказки. 

И вдруг однажды… 

Герой сталкивается с какой-то проблемой, конфликтом, совпадающей с 

проблемой ребенка. 

Из-за этого… 

Показано в чем состоит решение проблемы, и как это делают герои сказки. 



Кульминация. 

Герои сказки справляются с трудностями. 

Развязка. 

Развязка терапевтической сказки должна быть позитивной. 

Мораль сказки… 

Герои сказки извлекают уроки из своих действий. Их жизнь радикально 

изменяется. 

По мнению Зинкевич-Евстигнеевой Т. Д. психокоррекционные  сказки 

создаются для мягкого влияния на поведение ребенка. Под коррекцией здесь 

понимается «замещение» неэффективного стиля поведения на более 

продуктивный, а также объяснение ребенку смысла происходящего.Надо 

сказать, что применение психокоррекционных сказок ограничено по возрасту 

(примерно до 11–13 лет) и проблематике. 

Для создания психокоррекционной сказки психологу можно использовать 

следующий алгоритм. 

1. В первую очередь подобрать героя, близкого ребенку по полу, возрасту, 

характеру. 

2. Потом описать жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок нашел 

сходство со своей жизнью. 

3.Далее поместить героя в проблемную ситуацию, похожую на реальную 

ситуацию ребенка, и приписать герою все переживания ребенка.  

4. Поиск героем сказки выхода из создавшегося положения. Для этого 

необходимо начинать усугублять ситуацию, приводить ее к логическому концу, 

что также подталкивает героя к изменениям. Герой может встречать существ, 

оказавшихся в таком же положении, и смотреть, как они выходят из ситуации; 

он встречает «фигуру психотерапевта» — мудрого наставника, объясняющего 

ему смысл происходящего и т.д. Задача терапевта — через сказочные события 

показать герою ситуацию с разных сторон, предложить ему альтернативные 

модели поведения, помочь найти позитивный смысл в происходящем. 

5. Осознание героем сказки своего неправильного поведения и становление на 

путь изменений. 

Создавая психокоррекционные сказки, важно знать скрытую причину 

«плохого» поведения детей. Обычно их пять. 

Пять причин плохого поведения ребенка 

1. Желание привлечь к себе внимание. 

2. Желание властвовать над ситуацией, взрослым, сверстниками. 

3.Желание за что-то отомстить взрослому. 

4. Ребенку страшно, тревожно, он хочет избежать неудачи. 

5. У ребенка не сформировано чувство меры. 

Зарубежные психологи часто называют психокоррекционные сказки 

психотерапевтическими историями. 

Психокоррекционную сказку можно просто прочитать ребенку, не 

обсуждая. Таким образом, мы дадим ему возможность побыть наедине с самим 

собой и подумать. Даже если он не проявил восторга по поводу сказки, она все 

равно запала в его душу, и через некоторое время его поведение изменится. Если 

ребенок хочет, можно обсудить с ним сказку, сформулировать «сказочный 

урок», проиграть ее с помощью кукол, рисунков, песочницы и миниатюрных 

фигурок. 



6.Психотерапевтические сказки 

Сказки, раскрывающие глубинный смысл происходящих событий. 

Истории, помогающие увидеть происходящее с другой стороны, — со стороны 

жизни духа. Такие сказки не всегда однозначны, не всегда имеют традиционно 

счастливый конец, но всегда глубоки и проникновенны. Психотерапевтические 

сказки часто оставляют человека с вопросом. Это, в свою очередь, стимулирует 

процесс личностного роста. Многие психотерапевтические сказки посвящены 

проблемам жизни и смерти, отношению к потерям и приобретениям, любви и 

пути. Эти сказки помогают там, где другие психологические техники 

бессильны; там, где нам нужно перейти в область философии событий и 

взаимоотношений. В сказкотерапии в зависимости от решаемых проблем можно 

использовать как русские народные сказки, так и сказки русских и зарубежных 

авторов, где главным персонажем является девушка или женщина, т.е. героиня, 

а не герой. Например, русские народные сказки «Морозко», «Крошечка-

Хаврошечка», «Снегурочка», сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», сказки 

зарубежных авторов «Золушка» и «Спящая красавица» Ш. Перро, «Госпожа 

Метелица» братьев Гримм и другие. 

Есть мужские сказки («Царевна-лягушка», где хотя и просматривается 

женский путь, но главным героем является мужчина). 

К детским сказкам условно можно отнести: «Красная Шапочка» 

Ш.Перро, и русские народные сказки «Гуси-лебеди», «Волк и семеро козлят» и 

ряд других сказок как русских так и зарубежных авторов. 

1.3. Особенности сказкотерапии с детьми 

По мнению ряда авторов: Савченко С.Ф., Ивановской О.Г., Барабохиной В. А. и 

др., в процессе сказкотерапевтической работы психолог делает акцент на 

приобретение ребенком необходимых знаний, связанных с его проблемой 

(например, с изменением в составе его семьи). При этом важным моментом 

является само общение между взрослым и ребенком. В связи с этим одним из 

главных условий эффективной работы становится эмоциональное отношение 

взрослого к содержанию своего рассказа. 

От психолога требуется выполнение следующих условий: 

• При чтении или рассказывании должны передаваться подлинные эмоции 

и чувства; 

• Во время чтения или рассказывания следует расположиться перед 

ребенком так, чтобы он мог видеть лицо психолога и наблюдать за 

жестами, мимикой, выражением его глаз, обмениваться с ним взглядами; 

• Нельзя допускать затянувшихся пауз. 

Для индивидуальной или групповой работы может быть предложена любая 

сказка, ее необходимо прочитать вслух. Сказочная ситуация, которая задается 

ребенку, должна отвечать определенным требованиям: 

• Ситуация не должна иметь правильного готового ответа (принцип 

«открытости»); 

• Ситуация должна содержать актуальную для ребенка проблему, 

«зашифрованную» в образном ряде сказки; 

• Ситуации и вопрос должны быть построены и сформулированы так, 

чтобы побудить ребенка самостоятельно строить и прослеживать 

причинно-следственные связи. 
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Однако, как пишет Чех Е.В., сказки должны подходить ребенку по возрасту. 

В два года ребенок может удерживать в памяти простые действия сказочных 

персонажей, появляется интерес к сказке. Желательно, чтобы сказки были 

простые и сюжетные. Например, сказки «Теремок», «Колобок», «Репка». 

Между двумя и пятью годами мозг ребенка стремительно развивается. 

Способность четко отделять сказочную действительность от реальности 

возникает к 3,5-4 годам. 

  Основные методы сказкотерапии 

По мнению Чех Е.В. можно выделить несколько методов сказкотерапии. 

•  Рассказывание сказки. 

•  Рисование сказки. 

•  Сказкотерапевтическая диагностика. 

•  Сочинение сказки. 

•  Изготовление кукол. 

•  Постановка сказки. 

Ткач Р.М. описывает новые возможности психотерапевтического использования 

сказки по методу символдрамы. 

2.1.1. Метод «Рассказывание и сочинение сказки» 

Любое рассказывание сказки уже терапевтично само по себе. Лучше 

сказку именно рассказывать, а не читать, т.к. при этом терапевт может 

наблюдать, что происходит в процессе консультирования с клиентом . 

Педагог и ребенок могут сочинять сказку вместе, одновременно 

драматизируя ее всю либо отдельные элементы. Ребенок может сочинять сказку 

самостоятельно. 

Самостоятельное придумывание продолжения сказки и ее рассказывание 

ребенком позволяет выявить его спонтанные эмоциональные проявления, 

которые обычно не отмечаются в поведении ребенка, но в то же время 

действуют в нем. 

Согласно Л. Дюсс, если ребенок прерывает рассказ и предлагает неожиданное 

окончание, отвечает торопливо, понизив голос, с признаком волнения на лице 

(покраснение, бледность, потливость, небольшие тики); оказывается отвечать 

на вопросы, у него появляется настойчивое желание опередить события или 

начать сказку сначала – все это следует рассматривать как признаки 

патологической реакции на тест и, соответственно невротического состояния. 

2.1.2. Метод «Рисование сказки» 

Желательно после этого сказку нарисовать, слепить или представить в 

виде аппликации. Рисуя или работая с цветным картоном, пластилином, клиент 

воплощает все, что его волнует, чувства и мысли. Тем самым освобождаясь от 

тревоги или другого чувства, которое беспокоило. 

Качество изображения не имеет значения. При сильных чувствах 

возможно появление в рисунках ребенка или взрослого всяческих чудищ, огня 

или темных красок. Новый рисунок на тему той же сказки может быть уже 

спокойнее, краски будут уже более светлые. 

Для рисования лучше взять карандаши (желательно гуашь, если рисуете что-то 

конкретное, акварель, если приходится рисовать свои ощущения, эмоции). 

Как считает Чех Е.В. абсолютно все, что нас окружает, может быть описано 

языком сказки. 
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2.1.3. Метод «Изготовление кукол» 

Стоит остановиться на одном из основных методов сказкотерапии: 

изготовление кукол. В сказкотерапии важен сам процесс изготовления куклы. 

По мнению Гребенщиковой Л.Г., любое изготовление куклы – это своего рода 

медитация, т.к. в процессе шитья куклы происходит изменение личности. При 

этом у детей развивается мелкая моторика рук, воображение, способность к 

концентрации. В процессе изготовления куклы происходит включение у 

клиентов механизмов проекции, идентификации или замещения, что и 

позволяет добиться определенных результатов. 

С позиции психоаналитической теории, куклы исполняют роль тех 

объектов, на которые смещается инстинктивная энергия человека. 

По мнению З.Фрейда, все поведение людей направлено на уменьшение 

бессознательного напряжения. 

Изготовление куклы приверженцы юнгианского подхода связывают с 

реализацией самоисцеляющих возможностей психики. 

Изготовление куклы, манипулирование ею приводит к осознанию 

проблемы, размышлению над ней и поиску решения. 

Манипулирование куклами позволяет снять нервное напряжение. 

Как считают ряд психологов, при использовании кукол или игрушек все 

манипуляции с ними должны быть отработаны заранее: 

• звуки речи следует направлять непосредственно ребенку; 

• дикция должна быть четкой с достаточной силой голоса; 

• необходимо адаптировать голос и речь к внутренней характеристике 

персонажа; 

• все движения психолога должны соответствовать содержанию 

произносимых реплик, их интонации. 

Проблемы, которые можно решить с помощью использования кукол 

По мнению Гребенщиковой  с помощью использования кукол можно решить 

следующие задачи: 

1. Проведение психодиагностики. 

2. Достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

3. Приобретение важных социальных навыков, опыта социального 

взаимодействия. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5. Развитие самосознания. 

6. Развитие грубой и мелкой моторики. 

7. Разрешение внутренних конфликтов. 

8. Профилактика и коррекция страхов. 

9. Развитие речи. 

10. Поиск внутренних механизмов сопротивления болезни. 

11. Коррекция отношений в семье. 

12. Становление психосоциальной идентичности мальчиков и девочек. 

2.1.4. Метод «Сказкотерапевтическая диагностика» 

Использование кукол в процессе консультирования позволяет провести 

психодиагностику детей. 

С помощью определенных сказок и кукол можно проводить диагностику тех 

или иных проблем ребенка. 



Для первого знакомства В.С. Мухина рекомендует традиционную 

«прекрасную» куклу (с большими глазами, длинными ресницами, густыми 

блестящими волосами)   

Х. Дж. Джинотт рекомендует для диагностики семейных отношений 

использование гибких резиновых кукол, поскольку статичное кукольное 

семейство фрустрирует малыша. 

Для диагностики глубинных проблем у старших детей и подростков 

рекомендуется изготавливать куклу. Для этого можно использовать куклу из 

фольги, размером 30 на 30 см. 

Диагностическая беседа с ребенком может проводиться как в присутствии, так 

и в отсутствии родителя. 

Диагностический эффект в процессе рассказывания сказки достигается за счет 

того, что: 

• Образный мир сказок позволяет ребенку идентифицировать себя с 

персонажем сказки. Дети в большей степени склонны идентифицировать 

себя с животными, нежели с людьми. Это предположение впервые стало 

возможным благодаря истории маленького Ганса, описанной З.Фрейдом в 

«Анализе фобии пятилетнего мальчика»; 

• Ребенок объединяет свои мысли и переживания с мыслями и 

переживаниями персонажа рассказываемой сказки и рассказывает о них; 

• Предлагаемые ребенком ответы на вопросы взрослого позволяют сделать 

заключение об актуальном эмоциональном состоянии ребенка и его 

фантазиях по поводу дальнейшего развития ситуации. 

Арт-терапия – совокупность психокоррекционных методик для психо-

логической помощи детям 

• Арт-терапия – один из самых мягких и в то же время глубоких методов в 

арсенале психологов и педагогов. Рисуя, занимаясь лепкой или описывая в ли-

тературной форме свою проблему или настроение, вы как будто получаете за-

кодированное послание от самих себя, из собственного подсознания. Форма, 

цвет, размер и многие другие характеристики продуктов вашего творчества мо-

гут раскрыть вам ваши истинные, глубинные желания, страхи, надежды, ваше 

истинное отношение к кому – то или чему – то. Кроме предоставления возмож-

ности понять самого себя, арт-терапия в силах помочь изменить что-то в вашей 

жизни в сторону гармонизации, развития глубинной уверенности в себе, повы-

шения гибкости мышления и восприятия. 

• Арт-терапия имеет древнее происхождение. В определенном смысле ее 

прототипом являются различные виды сакрального искусства, нередко исполь-

зуемого с лечебной целью. В последние 20 лет арт-терапия, синтезировав в себе 

достижения большинства психотерапевтических подходов, начинает оформ-

ляться в самостоятельный метод с собственной методологией и разнообразным 

инструментарием. 

• Первоначально словосочетанием «арт-терапия» обозначали различные 

методы использования всех видов искусства и творческой деятельности с тера-

певтическими целями. Одни авторы рассматривают арт-терапию как особую 

форму психотерапии посредством визуального, пластического искусства, дру-

гие – как альтернативную практику. 



• Арт-терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная 

на искусстве, в первую очередь на изобразительной и творческой деятельности 

Основная цель арт-терапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. Важнейшей техникой 

арт-терапевтического взаимодействия является техника активного воображе-

ния, направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу сознательное и бессо-

знательное и примирить их между собой посредством эффективного взаимо-

действия. Арт-терапия может использоваться как в виде основного метода, так 

и в качестве одного из вспомогательных методов. 

• Выделяют два основных механизма психологического коррекционного 

воздействия, характерных для метода арт-терапии. 

• Первый механизм состоит в том, что искусство позволяет в особой сим-

волической форме реконструировать конфликтную травмирующую ситуацию 

и найти ее разрешение через переструктурирование этой ситуации на основе 

креативных способностей субъекта. 

• Второй механизм связан с природой эстетической реакции, позволяющей 

изменить действие «аффекта от мучительного к приносящему наслаждение». В 

зарубежной психотерапии выделяют четыре основных направления в примене-

нии арт-терапии: 

• 1. использование для коррекции уже существующего произведения ис-

кусства путем анализа и интерпретации (пассивная арт-терапия). 

• 2. побуждение участников к самостоятельному творчеству, при этом 

творческий акт рассматривается как основной коррекционный фактор (актив-

ная арт-терапия). 

• 3. одновременное использование первого и второго принципов. 

• 4. акцентирование роли самого психотерапевта, его взаимоотношения с 

участником в процессе обучения его творчеству. 

• Каждый из элементов классификации допускает использование искусства 

и в экспрессивном творческом варианте, когда творят сами участники, и в им-

прессивном, когда используется восприятие уже готового произведения изоб-

разительного творчества. 

• Широко распространены взгляды на арт-терапию как на особую форму 

реагирования и сублимации. Художественная сублимация возникает тогда, ко-

гда инстинктивный импульс человека заменяется визуальным художественно – 

образным представлением. Творчество рассматривается как средство макси-

мального самовыражения, позволяющее ребенку и взрослому проявлять себя 

ярче, чем в письме или речи, а психологу обеспечивает прямой доступ к бессо-

знательному. 

• И ребенок, и взрослый в арт-терапевтическом процессе приобретает цен-

ный опыт позитивных изменений. Постепенно происходит углубленное само-

познание, самопринятие, гармонизация развития, личностный рост. Это потен-

циальный путь к самоопределению, самореализации, самоактуализации лично-

сти. 

• Имеется широкий спектр показаний для проведения арт-терапевтической 

работы в системе образования. Среди них: 

• 1. негативная «Я - концепция», дисгармоничная, искаженная самооценка; 

• 2. трудности эмоционального развития, импульсивность, повышенная 

тревожность, страхи, агрессивность; 



• 3. переживания эмоционального отвержения, чувства одиночества, стрес-

совые состояния, депрессия; 

• 4. неадекватное поведение, конфликты в межличностных отношениях, 

неудовлетворенность в семейной ситуации. 

• Арт-терапия позволяет получить доступ к переживаниям аутичных детей 

и корректно помочь им. Доказаны преимущества арт-терапевтической работы с 

детьми и взрослыми, подвергшимися насилию или имеющими какой-либо дру-

гой травматический опыт. 

• При проведение арт-терапии важен творческий акт как таковой, а также 

особенности внутреннего мира творца, которые выявляются в результате осу-

ществления этого акта. Психологи поощряют участников выражать свои внут-

ренние переживания как можно более произвольно и спонтанно и совершенно 

не беспокоиться о художественных достоинствах своих работ. 

• Творческие люди лучше концентрируют свою энергию, свои силы для 

преодоления препятствий и решения внутренних и внешних конфликтов. Ос-

новной источник человеческой деятельности лежит в непрерывном стремлении 

к самоактуализации и самовыражению, которое имеется у здоровых людей. У 

людей с нарушениями психики эта потребность нарушена, и искусство может 

быть способом ее восстановления. 

• Арт-терапевтическая работа может помочь наладить более тесный кон-

такт с вашими маленькими детьми, научить лучше понимать и принимать их, 

ведь практически все техники, используемые в ней, сродни детским играм и 

детским способам самовыражения, будь то рисование красками, лепка разно-

цветных гномов или сочинение собственной сказки. Попросите ребенка сочи-

нить сказку, и вы сразу узнаете все о том, как ваш ребенок ощущает в этом мире, 

что его волнует, а что совершенно не трогает, чего он боится, чему радуется. 

Для ребенка сказка – совершенно особый мир, позвольте ему развернуться пе-

ред вами. 

• «Дефицит любви» приводит к тяжким последствиям в душевном разви-

тии ребенка. При этом дети воспринимают мир отношений в узком диапазоне 

минорных настроений: грусти, обиды, враждебности и страха. Они искаженно 

видят и реальные отношения между людьми. 

• Если ребенку недостает любви, возникают так называемые «психические 

отклонения», трудности характера, дефекты личности вплоть до душевных за-

болеваний. Дефицит внимания приводит к ухудшению успеваемости, нередко 

к агрессивному и асоциальному поведению ребенка как способу компенсации 

недостатка признания и любви со стороны взрослых. Наладить отношения 

между психологом и ребенком. Совместное участие в художественной деятель-

ности может способствовать созданию отношений эмпатии и взаимного приня-

тия. 

• Известные в настоящее время формы и методы арт-терапевтической ра-

боты с детьми весьма разнообразны. В одних случаях они используются пре-

имущественно как один из методов коррекции, в других – как средство педаго-

гического воздействия, хотя применительно к детям отделить один из этих ас-

пектов арт-терапевтической работы от другого часто бывает трудно. Необхо-

димо учитывать следующие специфические особенности психики детей при 

проведении арт-терапии: 



• · Большинство детей затрудняются в словесном описании своих пережи-

ваний. Для них более естественно выражать их в игровой деятельности, изоб-

разительной и иных формах творческой активности. Это особенно значимо, 

если речь идет о детях с речевыми нарушениями. 

• · Дети более спонтанны, чем взрослые, а механизмы психологической за-

щиты и «цензура» сознания развиты у них в недостаточной степени, в связи с 

чем, их переживания более непосредственно и ярко проявляются в их поведе-

нии и изобразительной деятельности и игре, чем у взрослых. 

• · Мышление детей более образно и конкретно. Дети познают мир и ре-

шают концептуальные задачи, опираясь не только и не столько на логическое, 

сколько на образное мышление. Поэтому «язык» изобразительного искусства 

для них естественен и близок. 

• · Граница между реальностью и фантазией осознается детьми не столь 

ясно, как взрослыми. Поэтому в процессе игры, изобразительной деятельности 

и иной творческой активности у них оживляется воображение, легко происхо-

дит идентификация с различными персонажами и ситуациями, от лица которых 

они действуют, они легко вступают в диалог с последними. 

• · В силу идентификации детей с воображаемыми ими персонажами и си-

туациями, создаваемая ими с помощью символических и игровых средств фан-

тастическая реальность становится для них особым «пространством» для ком-

муникации. Играет или рисует ребенок один или вместе с другими детьми, 

изобразительные образы и предметы игровой деятельности являются для него 

часто боле важными «партнерами» по коммуникации, чем психолог.  

• · Изобразительные образы и предметы игровой деятельности зачастую яв-

ляются для детей средствами психологической защиты и укрепления их личных 

границ. В значительной мере благодаря игре и творческой активности ребенок 

может достичь определенной степени контроля над своими переживаниями, ор-

ганизовать свой внутренний мир и ощутить себя «хозяином» положения. 

• Также хотелось бы добавить то, что игра и различные варианты творче-

ской активности, включая изобразительную деятельность, еще в большей сте-

пени, чем для взрослых, являются для детей средством получения нового 

опыта, эксперимента и установления новых отношений с реальностью. 

• Педагогическое направление арт-терапии имеет неклиническую направ-

ленность, рассчитано на потенциально здоровую личность. На первый план вы-

ходят задачи развития, воспитания, социализации. Словосочетание «арт-тера-

пия» в научно – педагогической интерпретации понимается как забота об эмо-

циональном самочувствии и психологическом здоровье личности средствами 

художественной деятельности. 

• Арт-терапия особенно важна для тех, кто в силу своих физических или 

психических особенностей своего состояния ограничены в социальных контак-

тах. Творческий опыт, новые навыки и умения позволяют им более активно и 

самостоятельно участвовать в жизни общества, расширяют диапазон их соци-

ального выбора. Арт-терапия является одним из эффективных способов дости-

жения лучшей социальной адаптации. 

• Итак, мы рассмотрели, что такое арт-терапия, где она может применяться 

и в каких случаях. 

Применение сказок при коррекции различных психических отклонений у 

дошкольников 



Работая с «особыми» детьми, все педагоги и психологи сталкиваются с 

проблемой отсутствия конкретной программы обучения и воспитания детей с 

тяжелой степенью умственной отсталости и другими формами психических 

отклонений. Существующие программы достаточно ориентировочные. Это 

оставляет возможность практикам применять их творчески, адаптировать к 

конкретному составу обучающейся группы. 

Дети с «особыми нуждами» - это сложный, своеобразный контингент. Их 

отличает ряд особенностей, главная из которых заключается в том, что 

результаты их обучения и воспитания педагоги ждут достаточно долго, дети не 

дают «обратной связи», как их нормально развивающиеся сверстники, по 

причине органического поражения головного мозга и как следствие – 

нарушение познавательной деятельности. Для того чтобы получить результат, 

педагогам необходимо использовать в своей работе различные методы и приемы 

обучающего и воспитательного характера. 

Опыт работы и анализ длительных наблюдений приводят к выводу, что сказка 

оказывает колоссальное корригирующее воздействие на эмоциональную сферу 

детей с психическими отклонениями. Сказка не только учит детей переживать, 

радоваться, сочувствовать, грустить, но и побуждает их к речевому контакту. 

Таким образом, ее значение расширяется до понятия «социальная адаптация», а 

значит сказка играет важную роль во всемерной коррекции и компенсации 

грубых аномалий развития, подготовке детей с «особыми нуждами» к жизни и 

труду. 

У детей с психическими отклонениями наблюдается недоразвитие 

познавательной деятельности и особенности эмоционально – волевой сферы. 

По эмоциональным проявлениям таких детей можно разделить на 2 группы: 

гиперактивные и пассивные. 

Каждая из групп характеризуется следующими признаками. 

Гиперактивные дети заметны уже с самого раннего детства. В 

дошкольном возрасте они шумливы, развязны в обращении с окружающими, не 

могут организовать себя в игровой деятельности. Поведение этих детей 

отличает импульсивность, двигательное беспокойстве, крайняя неустойчивость 

произвольного внимания. Неорганизованность, поспешность, импульсивность 

проявляются особенно отчетливо в процессе занятий. Неумение 

сосредоточиться на задании, отвлекаемость в процессе выполнения задания 

выявляются уже в самых элементарных видах деятельности. 

Эмоции этих детей неустойчивы, лабильны, изменчивы. 

У пассивных детей на общем фоне поведения преобладают вялые 

реакции. Особенно отчетливо проявляется вялость в моторике таких детей. В 

этой группе отмечается резко сниженная работоспособность. Эти дети очень 

плохо приспосабливаются к новой обстановке и часто остаются растерянными, 

заторможенными. В эту группу также включаются дети с ранним детским 

аутизмом и аутистическими реакциями. Их поведение характеризуется еще 

большей замкнутостью, «уходом в себя». 

Метафора положительно влияет на этот контингент детей, однако 

восприятие сказок у гиперактивных и пассивных детей различно. 

Так как поведение гиперактивных детей отличается импульсивностью, 

двигательным беспокойством лучше заинтересовать их наглядными образами 

сказки, стихотворной формой материала. 



Поведение пассивных детей характеризуется «тормозными» реакциями. 

Именно поэтому подготовительный этап введения в мир сказки более 

длительный по сравнению с этапом возбудимых детей. Детей с ранним детским 

аутизмом необходимо осторожно вводить в мир сказки. Эти дети – пассивные 

слушатели, они могут быстро «уйти в себя», если их не заинтересовать. 

Использование метода шепотной речи дает положительный результат при 

работе со сказкой с детьми с аутизмом. 

Гиперактивные дети не понимают тонких оттенков переживаний. Они не 

испытывают чувства сострадания, милосердия, жалости к попавшим в беду 

персонажам. Им более близки негативные чувства. Поэтому необходимо в 

процессе рассказывания сказки делать акцент на положительные персонажи. 

 

Состояние «особых» детей, их настроение может определить сиюминутный 

поступок, неосторожно сказанное слово. Состояние детей может улучшиться и 

перейти в состояние «неадекватной радости», а может, наоборот, ухудшиться и 

перейти в состояние крикливости, раздражительности. В данном случае 

рекомендуется прекратить занятие и возобновить его в период более спокойного 

состояния ребенка. 

Гиперактивным детям несвойственно чувство жалости, переживания 

других детей вызывают у них радость, смех. Эту особенность необходимо 

учитывать для того, чтобы сформировать эти чувства через сказку. 

Пассивные дети и дети с аутизмом впечатлительны, мнительны, слезливы, 

поэтому очень важно не сформировать у них патологическую слащавость и 

заискивание. 

Эмоции «особых» детей неустойчивы, изменчивы. На одно и то же 

повторяющееся явление они могут реагировать по-разному. Поэтому 

необходимо перед рассказыванием сказки создать положительный 

эмоциональный настрой, успокоить ребенка, ввести его в состояние 

таинственности, заинтересованности увидеть и услышать что-то необычное. 

«Особые» дети очень долгое время не понимают эмоциональных 

состояний, изображенных на картинках. Поэтому рекомендуется постоянно 

использовать небольшие потешки, стихотворения, отражающие эмоциональные 

состояния персонажей сказок на картинках [25, c.77]. 

Сказки играют большую роль в коррекции эмоциональной сферы 

«особых» детей. Эмоциональный фон, который создает психолог при чтении 

сказки, смена голосов персонажей, отражение на лице психолога 

эмоциональных состояний персонажей сказки – все это способствует тому, что 

ребенок бессознательно начинает «отражать» на своем лице те чувства, которые 

он испытывает при прослушивании сказки. 

Итак, мы рассмотрели, как сказки применяют при коррекции психических 

отклонений у дошкольников. Далее будут рассмотрены методические приемы, 

облегчающие применение сказок. 

2.2 Методические приемы, облегчающие применение сказок в психологической 

работе с детьми 

 

Методические приемы работы с текстами сказок в сказкотерапии можно 

разделить на три группы в соответствии с задачами. 

 



Приемы, используемые для «разогрева» или настройки ребенка. 

 

Для сказочного настроения, позволяющего вести глубокую, заинтересованную 

работу со сказкой, необходим «разогрев». Для «разогрева» могут 

использоваться тексты сказок, игры, предметы, создающие соответствующую 

обстановку.. 

 

При переходе к работе над сказкой психолог может «изменить» внешность, 

добавив какую-нибудь «сказочную» деталь, или обыграть любой имеющийся 

предмет как сказочный. Можно предложить детям изменить обстановку в 

помещении, создав из мебели или любых перегородок «лес», «замок», «город» 

или подготовить надписи, обозначающие место действия. 

 

Если сказкотерапия проходит в течение нескольких занятий, разнесенных во 

времени, то можно сделать «пропуск в сказку», который дети должны получить 

каким-либо необычным способом. «Пропуск в сказку» может быть 

индивидуальным или групповым. [59, c. 15]. 

 

Призывание сказки. Детей можно попросить «позвать сказку», что можно 

сделать, например, мелодичным, чуть монотонным пением; минутой 

сосредоточения в тишине, когда каждый зовет сказку про себя; придумыванием 

эпитетов и ласковых слов для сказки. 

 

До работы с основной сказкой можно выбрать какую-либо другую, всем хорошо 

известную и попробовать с ней «поиграть». В качестве игры можно применить 

изложение сказки с другой точки зрения. Сказку о репке можно попросить 

рассказать с позиции внучки, мышки или репки. 

 

Отгадывание сюжета или персонажей. Можно выбрать одну и ту же 

«разогревающую» сказку, предложить выбрать в ней какой-либо персонаж так, 

чтобы нельзя было догадаться сразу. Загадку может представить психолог, 

перечисляя персонажей и спрашивая: «Кого еще в сказке не хватает?» или «Что 

это за сказка?» 

 

Превращение в сказку любой жизненной истории. Можно рассказать любую 

историю на темы взаимоотношений, работы, даже погоды, и попросить детей 

превратить эту историю в волшебную сказку [59, c. 16]. 

 

Сочинение сказки экспромтом. Каждый участник добавляет по несколько фраз. 

Получившийся текст до некоторой степени проецирует проблемы участников и 

стратегию их поведения. 

 

Приемы, используемые для знакомства с текстом. 

 

Знакомство детей со сказкой может осуществляться разными способами, 

главное – не нарушить сказочную атмосферу. 

 

1. психолог читает сказку вслух, выразительно, с паузами для обсуждения. 



Возможно чтение не до конца, с тем, чтобы дети пытались угадать, чем она 

закончится. Лучше, когда сказка не столько читается, сколько рассказывается.  

 

2. сказка читается в группе различными участниками отрывками, с тем, чтобы 

она раскрывалась по частям. 

 

3. сказка прочитывается по ролям, обязательно читается и текст от автора. 

 

4. сказка проигрывается как спектакль, экспромтом. Психолог распределяет 

роли, обрисовывает игровую ситуацию и просит сочинять монологи, либо 

произносить текст с долей импровизации. 

 

Приемы, используемые для анализа сказки. 

 

Группа детей или один ребенок, обратившийся за индивидуальной 

консультацией, анализируют сказку, опираясь на вопросы, задаваемые 

психологом. Анализ сказки может быть и «домашним заданием», которое будет 

обсуждаться на следующем занятии. 

 

Анализ сказки ведется от лица ее героев. Если сказка разыгрывалась как 

спектакль, то те, кто играл какую-либо роль, могут говорить о своих чувствах 

по отношению к обстоятельствам или героям сказки. Желательно, чтобы 

возможность высказаться имели все персонажи, даже те, кто играл немые роли. 

Это делает анализ более разносторонним. 

 

Анализ сказки для группы делает психолог. Группа имеет возможность 

дискутировать, причем последнее слово не обязательно остается за психологом. 

 

Анализ сказки начинается с рисунка, который может украшать помещение 

заранее или может быть показан после чтения сказки. Это способ анализа 

желателен в тех случаях, когда знакомство со сказкой выявило чрезмерно 

сильную эмоциональную вовлеченность участников. 

 

Группа создает рисунки к сказке, устраивает «вернисаж» с обсуждением 

концепции художников. 

 

Группа придумывает рисунки и обсуждает их. При знакомстве со сказкой 

устраивается перерыв для обсуждения. Обсуждаются варианты поведения 

героя, либо варианты дальнейшего развития сюжета или окончания сказки. 

 

 

2.3 Проективная сказка в психодиагностике семейных проблем 

 

Успешность коррекционной работы с семьей во многом зависит от того, 

насколько психологу удалось понять суть семейных проблем. Основными 

методами диагностики при этом являются методы беседы и метод включенного 

наблюдения. Однако функционирование психологических защит человека 

приводит к тому, что далеко не обо всех своих проблемах он готов говорить 



откровенно. Причем часто утаиваются наиболее важные события, в искаженном 

виде освещаются значимые отношения. Психолог может столкнуться как с 

сознательной ложью, так и с неосознанным вытеснением и введением в 

заблуждение. С целью преодоления этих трудностей успешно используются 

проективные приемы и методики, в том числе техника рассказывания сказок, 

историй [62, c. 280]. 

 

К.-Г. Юнг полагал, что сказки помимо всего прочего содержат мифологию, 

которая складывается у ребенка в отношении сексуальных процессов. Чары 

поэзии сказок продолжают действовать и на взрослого; в его бессознательном 

остаются жить старые детские теории. Таким образом, миф, сказку можно 

рассматривать как общее обезличенное сновидение и трактовать их с позиций 

аналитической психологии, используя принятые в психоанализе значении 

символов [65, c. 50]. 

 

Б. Беттельхейм подчеркивал, что сказочные мотивы часто встречаются в 

сновидениях взрослых. У них сказка играет важную роль не столько в сознании, 

сколько в бессознательном, так как они полагают, что давно забыли те истории, 

которые им так нравились в детстве. 

 

Х. Дикман обнаружил целый ряд совпадений данных биографии, внутренних 

обстоятельств и проблем людей с сюжетом их любимой сказки. Нередко 

несчастья сказочного героя представляют собой скрытые наказания за его 

сексуальные отношения. Поэтому сказка бывает переполнена символами, 

возникающими в период полового созревания. Она указывает путь усвоения и 

оформления загадочных, неизвестных явлений, представляющихся по началу 

опасными и отвратительными [62, c. 281]. 

 

Рассказывание сказок для установления контакта с детьми впервые использовал 

Р. Гарднер. Он предлагал детям рассказывать истории, которые они должны 

были сочинять экспромтом тема не задавалась. Нельзя было описывать то, что 

ребенок видел или читал, а также то, что происходило с ним или его знакомыми 

на самом деле. Затем Гарднер сам придумывал историю, в которой участвовали 

те же персонажи, что и в истории пациента. Принципы анализа были таковыми. 

 

1. отделение нетипичных элементов повествования от стереотипных, 

обусловленных возрастом. 

 

2. оценка эмоциональных реакций человека во время рассказа. 

 

3. выявление основного персонажа, представляющего автора рассказа. 

 

4. определение персонажей, отражающих различные, нередко конфликтные 

свойства личности автора. 

 

5. исследование образов и действий, отражающих родительско-детские 

отношения. 

 



6. оценка общей атмосферы рассказа [15, c. 20]. 

 

Большое значение Гарднер придавал названию, которое человек дает своему 

рассказу, а также окончанию повествования. Сочиняя ответную историю, он 

предлагал человеку в метафорической форме различные варианты решения 

символически заявленной в его рассказе проблемы, помогал осознать 

разнообразие путей решения и выбрать оптимальный [62, c. 282]. 

 

Сказка способствует более глубокому пониманию родительско-детских 

отношений, их укреплению, приводит к изменению поведения детей. 

 

Варианты проведения сказкотерапии разнообразны. Как при индивидуальной, 

так и групповой терапии возможно рассказывание оригинальных или известных 

историй, придумывание им новых концовок. Авторство сказок может быть 

коллективным или персональным. Психолог может задавать тему, может сам 

рассказывать сказку целиком или только начинать ее. При необходимости 

психолог вмешивается в повествование с целью повернуть сюжет в нужное с 

коррекционной точки зрения русло. Возможно разыгрывание историй по ролям 

с использованием песка, игрушек, кукол [62, c. 283]. 

 

К. Бремс называет технику рассказывания историй уникальной, прекрасно 

отвечающей терапевтическим целям. 

 

Использование сказкотерапии в психодиагностике и коррекции семейных 

проблем в последние годы развивается и в нашей стране. 

 

Далее мы поговорим о том, какие психологические игры применяются в 

коррекции семейных проблем. 

 

2.4 Использование психологических игр в семье 

 

Исторически сложилось так, что игра ориентирована в основном на ребенка. 

Однако эффективность коррекционного воздействия без учета контекста 

семейных взаимоотношений (причем не только ребенка и остальных членов 

семьи, но и отношений между собой значимых для него лиц, например, 

родителей), невелика. В то же время, поскольку ребенок является очень важным 

элементом семейной системы, привлечение его в качестве полноценного 

участника семейной психотерапии положительно сказывается на ее результатах. 

Трудности, возникающие при попытках сделать это, связаны с недостаточной 

способностью детей вербализовать свои переживания, поисками адекватного 

языка, понятного всем участникам психокоррекционного процесса. Таким 

языком может быть игра. 

 

В сказкотерапии играм отводится особая роль – они помогают представить 

проблему в символической форме. 

 

Ребенку или взрослому подчас бывает сложно поделиться с другими своими 

чувствами и переживаниями. В игре же каждый способен легко, непринужденно 



и естественно прожить весь свой жизненный путь и чувства. 

 

Задача психолога – грамотно выбрать необходимый игровой материал и 

построить связный сюжет, где одна игра плавно перетекает в другую. Благодаря 

использованию игр каждый участник имеет возможность самовыражения и, что 

особенно важно, преобразования своего личного мира, приобретения нового 

жизненного опыта. Игровая деятельность позволяет человеку почувствовать 

себя хозяином положения, властелином своих эмоций и чувств, формирует у 

него самые положительные представления о себе, настраивает на состояние 

успеха [53, c.93]. 
 

Использование игр в семье позволяет получать информацию о 

взаимоотношениях ребенка с родителями и интерпретировать ее не только лишь 

из их рассказов, но и путем включенного наблюдения. Участие родителей и 

психолога в совместной с ребенком игре создает высокую степень доверия 

участников друг к другу. Игра помогает создать безопасную дистанцию, 

побуждающую членов семьи стать более откровенными. Игра может отразить 

опыт трех поколений, объединенных той или иной семейной проблемой, что 

позволяет снять обвинение во всех бедах с одного из членов семьи. 

Использование игр в коррекционной работе с семьей не носит 

конфронтационный характер, что способствует активизации эмоциональной и 

вербальной экспрессии ребенка; родители имеют возможность лучше понять 

чувства ребенка, а также получить скрытую информацию о символически 

проявляющихся в игре отношениях ребенка к ним. 

 

В игре родителям предоставляется возможность пережить чувства, связанные с 

их отношениями к собственным родителями, и сравнить их со своими 

чувствами к собственному ребенку, участи родителей в детской игре 

обеспечивает высокий уровень их эмпатии. 

 

В коррекционной работе с семьей игра может применяться как проективная 

методика, позволяющая диагностировать личностные семейные проблемы. 

Игра помогает семейному психологу выйти из ситуации при которой он теряет 

контроль над происходящим или чувствует себя исключенным [62, c. 183]. 

 

Психологические игры могут использовать в следующих ситуациях: 

 

· когда психолог испытывает трудности в связи с тем, что основные вопросы в 

ходе первичной беседы исчерпаны; 

 

· когда необходимо придать общению с членами семьи более динамический и 

творческий характер; 

 

· когда проблема трудноразрешима; 

 

· когда изменить ситуацию не представляется возможным; 

 

· когда члены семьи недостаточно сплочены; 



 

· когда разногласия между детьми и родителями серьезны; 

 

· когда ребенок чрезмерно опекаем; 

 

· когда в семье сформированы ложные, болезненные представления; 

 

· когда при наличии дисгармоничных отношений члены семьи отрицают 

наличие проблем и продолжают считать, что у них все нормально. 

 

Применение игровых приемов в коррекционной работе, направленное на 

разрешение проблем, возникающих в отношениях родителей с детьми, очень 

эффективны. И родителям, и ребенку предоставляется возможность 

исследовать свои роли, связанные с семейными правилами, культурными и 

внешними установками, ролевые взаимоотношения. Именно в игре участники 

вырабатывают навыки взаимодействия, умения выполнять правила, 

договариваться, утверждать себя в социально приемлемых формах [62, c. 184]. 

 

Диагностическая функция игры как «естественного эксперимента» заключается 

в том, что она позволяет выявить защитные установки, срытые симптомы, 

конфликты и способы их разрешения в семье. Терапевтическая функция 

спонтанной игры состоит в предоставлении членам семьи в процессе 

коррекционного занятия возможности эмоционального и моторного 

самовыражения, сознавания и отреагирования страхов, фантазий, возможности 

тренировать психические процессы. 

 
 

Опытно-экспериментальная часть 

 

Для проведения исследования мы определили нижеописанные методики, 

разработанные В. Богомоловым. Мы провели параллельный эксперимент, 

который продолжался с января 2005 года по февраль 2006 года. Базой 

исследования выбрали 5 семей с разным количеством детей и социальным 

положением. Эксперимент включал в себя этапы: констатирующий, 

формирующий и контрольный. Цель эксперимента – улучшение 

коммуникативных способностей детей. Выбор наш пал не случайно на эти 

умения: многие дети не умеют общаться со сверстниками, взаимоотношения в 

семье не складываются. 

 

Задачи исследования: 

 

1. изучить литературу по проблеме влияния сказок на детей дошкольного 

возраста; 

 

2. ознакомиться с несколькими сказкотерапевтическими методиками, 

используемыми в семьях для работы с детьми; 

 

3. продумать и провести эксперимент; 



 

4. выявить влияние сказок на развитие коммуникативных способностей детей; 

 

5. через методы сказкотерапии помочь родителям развить умение общаться у 

детей. 

 

Объектом исследования стали дети, неохваченные общественным дошкольным 

воспитанием, а предметом – коммуникативные способности детей в условиях 

семейного воспитания. 

 

Характеристика семей: 

 

01. Отец: Меркедонов Григорий Леонидович(44 года) 

 

Мать: Меркедонова Ольга Владимировна(44 года) 

 

Дети: Вова(3.08.2000) и Никита(27.03.1995) 

 

02. Мать: Мурадова Светлана Александровна(52года), разведена 

 

Дети: Сергей (15.06.2001) 

 

03. Отец: Бондарь Алексей Александрович(30 лет) 

 

Мать: Бондарь Инга Игоревна(25лет) 

 

Дети: Никита(26.05.1998), Даниил(04.05.2001) и Елизавета(04.05.2001) 

 

04. Отец: Терещенко Дмитрий Николаевич (26 лет) 

 

Мать: Терещенко Марина Васильевна (23 года) 

 

Дети: Вероника(26.04.2001) 

 

05. Отец: Мамсуров Руслан Муратович(30 лет) 

 

Мать: Мамсурова Людмила Витальевна(29 лет) 

 

Дети: Давид(28.07.2000) и Вика(06.07.2001) 

 

В дипломном исследовании мы выдвинули рабочую гипотезу, что специально 

подобранные сказкотерапевтические методики в условиях семейного 

воспитания положительно влияют на развитие коммуникативных способностей 

детей. В качестве методов были использованы: сказкотерапевтический тренинг, 

сочинение сказок детьми, игровая семейная терапия, адаптированные 

психодиагностики, изучение литературы. Методологической основой выбрали 

арт-терапевтическую теорию, разработанную Т. Зинкевич-Евстигнеевой. 

 



Первый этап исследования – констатирующий эксперимент – включал в себя 

три адаптированные нами методики (сроки проведения январь-февраль 2005 

года): 

 

1. Методика «Изучение типа общения ребенка со взрослым». 

(см.Приложение1). 

 

Цель: выявить, какой тип общения сформирован у ребенка. 

 

Результаты обследования: 

 

 

Семья 01 
 

 
Семья 02 

 
Семья 03 

 
 



Семья 04 

 
Семья 05 

 
 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: у 

большинства детей наблюдается склонность к манипуляции с игрушками и к 

бессюжетной игре с ними, чем к общению со взрослыми, что говорит о 

разобщенности в семье. 

 

2. Методика «Личностное ожидание ребенка в общении со взрослым» (см. 

Приложение 1). 

 

Цель: понять, как ребенок представляет, какое поведение ожидают от него 

близкие, какова будет реакция на его поступки, чего следует ожидать от 

взрослых. 

 

Выводы: у детей высокий уровень притязаний. 

 

3. Методика «Семейная социограмма». (см.Приложение 1) 

 

Цель: выявить положение ребенка в системе межличностных отношений и 

характер коммуникаций в семье. 

 

Выводы: дети обозначают свои социограммы под взрослыми, на большом 

расстояние от них, что говорит о разобщенности в семье. 



 

Следующим этапом исследования стал формирующий эксперимент (сроки 

проведении: март-апрель 2005 года), для проведения которого был разработан 

план коррекционной работы как индивидуальный, так и для каждой семьи. (на 

основе сказок И.В. Стишенок). 

 

Цель: развитие коммуникативных способностей. 

 

Приводим фрагмент эксперимента. Сказки и игры, которые использовались 

здесь, приведены в приложении 2. 

 

Семья 01. 

 

Анализ, рассказывание и проигрывание в ролях сказки «Птенец». Цель – дать 

оценку своей роли в семье, осмыслить ее и выйти на новый уровень 

взаимоотношений. 

 

Фрагмент из наблюдения № 1. 

 

При прочтении сказки ребенок проявлял интерес, задавал вопросы. 

Анализировал сказку охотно, дополнял ее своими рассуждениями, а 

проигрывать ее согласился с трудом, т.к. очень зажат. Но с помощью родителей 

удалось уговорить. 

 

Семья 02. 

 

Рассказывание сказки «Золотая рыбка», ее дополнение и использование игр 

«Ослиная шкура» и «Войди в круг». Цель сказки – решить проблемы во 

взаимоотношениях с другими, понять ценность и важность партнеров по 

общению. 

 

Фрагмент из наблюдения №4. 

 

Смысл сказки был понят Сергеем правильно, высказывал свое мнение насчет 

героя сказки. Без мамы не хотел играть, очень к ней привязан. Ребенок 

достаточно эрудирован, но его скованность мешает ему проявлять свои знания. 

 

Семья 03. 

 

Анализ сказки «Тучка», проигрывание ее значимых ситуаций. Использование 

игры «Контур человека». Сказка способствует социализации, помогая осознать 

ценность членов семьи, важность взаимоотношений с ними. 

 

Фрагмент из наблюдения №2. 

 

Сказка Лизе понравилась, очень активно согласилась проиграть ее. Тяжело было 

заставить играть ее в присутствие родителей, которые не принимали участия ни 

в чем, а просто придерживались наблюдательной позиции. 



 

Семья 04. 

 

Рассказывание сказки «Колючка», рисование. Сказка способствует принятию 

реальности, способствует раскрытию личностного потенциала. 

 

Фрагмент из наблюдения №5. 
 

Т.к. у девочки плохо развита моторика рук, рисовать она не захотела, но когда 

мы все взялись за это дело, она тоже подтянулась. Зато смысл сказки передала 

точно. Очень эмоционально высказывалась насчет героя сказки 

 

Семья 05. 

 

Анализ, рассказывание, рисование сказки «Сокровище» и использование игр 

«Да – нет», «Контакт». Сказка способствует раскрытию личности и 

социализации. 

 

 

Фрагмент из наблюдения №3 

 

Когда ребенку предложили «протестироваться», он с охотой взялся за задание. 

Рассказал сказку, точно передав смысл. Все выполнял старательно и увлеченно. 

Рисовал с удовольствием, рассказывал быстро, сбивчиво, пропуская слова, 

делая ошибки. Родителей было трудно заставить поиграть с нами. 

 

Следующий этап исследования – контрольный эксперимент (сроки проведения 

январь-февраль 2006 года). 

 

Цель: проверка влияния коррекционного плана на коммуникативные качества 

детей. 

 

1. Методика «Изучение типа общения ребенка со взрослым». 

 

Результаты обследования: 

 

Семья 01 
 



 
 

Семья 02 

 

 
Семья 03  

 

 
Семья 04 



 
 

Семья 05 

 

 
 

Выводы: после коррекционной работы у большинства детей появилось желание 

общаться со взрослыми, обращаться к ним с проблемами, а не играть с 

игрушками в одиночестве. 

 

2. Методика «Личностное ожидание ребенка в общении со взрослым». (см. 

Приложение 1). 

Выводы: уровень притязаний остался на том же уровне. 

 

3. Методика «Семейная социограмма». (см. Приложение 1). 

 

Выводы: отношения стали изображаться более дифференцировано. 

 

По окончании контрольного эксперимента мы провели сравнительный 

качественно-количественный анализ констатирующего и контрольного 

экспериментов. Для этого мы выбрали методику № 1, т.к. она отражает 

изменения в коммуникативных способностях детей наиболее показательно. 

Результаты отразили в схеме: 



 
 

По результатам эксперимента было отмечено, что у Вовы М. уровень обще-

ния со взрослыми повысился на 34 %, у Сергея М. – на 11%, у Лизы Б. – на 34%, 

у Вероники Т. – на 44%, Давида М. – на 42%. 

Уровень игры с игрушками снизился соответственно на 16, на 0%, на 10%, на 

16% и на 15%. Показатель «чтение книг» практически не изменился. 

Мы считаем, что этому способствовали не только занятия сказкотерапией, но 

и включенность родителей в этот процесс. Дети стали больше обращаться за 

советом к родителям, им стало интереснее общаться со взрослыми, нежели иг-

рать с игрушками или читать книги. 

Приложение 1 

 

1. Методика «Изучение типа общения ребенка со взрослыми» 

 

Используемый материал: интересные игрушки, 2-3 книжки познавательного 

содержания. 

 

Исследование проводиться индивидуально с детьми 3-5 лет. На столе 

разложены игрушки, книжки. Ребенка спрашивают, что бы он хотел делать: 

 

1). играть с игрушками 

 

2). читать книжки 

 

3). разговаривать со взрослыми. 

 

Для исключения случайных результатов эксперимент проводится три раза. 

Продолжительность игры, беседы, чтения ограничена 20 минутами. 

 

Оценка результатов 

 

Выявляют, какой тип общения сформирован у детей. Игра с игрушками – это 

практическое общение, чтение книг – познавательное общение, беседа на 

личные темы – личностное общение. 

 

2. Методика «Личностное ожидание ребенка в общении со взрослыми» 



 

В ходе исследования ребенку предлагается обсудить несколько ситуаций, в 

которых описаны положительные и отрицательные поступки детей. 

 

1. «Дети шли на прогулку. На узкой дорожке, которая вела в сад, лежал кусок 

колючей проволоки. Все осторожно преступали через проволоку. А один 

мальчик, который шел последним, наклонился, осторожно взял проволоку за 

кончик и отбросил ее в сторону, чтобы она никому не мешала». 

 

Могла бы твоя мама подумать, что это сделал (а) ты? А папа? Похвалили бы они 

тебя? 

 

2. «Одна девочка сказала Тане: «У тебя такая красивая кукла! Дай мне ее – я 

поиграю». «На, возьми», - сказала Таня. Вечером, когда нужно было идти домой, 

Таня попросила свою куклу. Но девочка не вернула Тане куклу». 

 

Могла бы твоя мама подумать, что это сделал (а) ты? А папа? А если бы им 

сказали, что это ты не вернул (а) куклу? 

 

3. «Это было в январе. Стоял сильный мороз. Дети собирались идти домой. Они 

надевали шапки, пальто, варежки. Первыми оделись дети постарше. Когда они 

уже собирались выходить на улицу, одна девочка увидела малыша, который 

никак не мог одеться. Она подошла и помогла ему». 

 

Могла бы твоя мама подумать, что это сделал (а) ты? А папа? Похвалили бы они 

тебя? 

 

Оценка результатов 

 

Анализируют, как ребенок представляет, какое поведение ожидают от него 

близкие, какова будет реакция на его «обычные» и «необычные» поступки, чего 

следует ожидать от взрослых – одобрения, порицания и т.д. 

 

3. Методика «Семейная социограмма» 

 

Испытуемым дают бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм. 

Инструкция: «На листе перед тобой изображен круг. Нарисуй в нем самого себя 

и членов своей семьи в форме кружков и подпиши их именами». 

 

Оценка результатов 

 

Критерии, по которым производится оценка результатов психодиагностики: 

 

1. число членов семьи, попавших в площадь круга; 

 

2. величина кружков; 

 

3. расположение кружков относительно друг друга; 



 

4. дистанция между ними. 

 

Оценивая результат по первому критерию, мы сопоставляем число членов 

семьи, изображенных испытуемым, с реально существующим. Возможно, что 

родственник, с которым ребенок находится в конфликтных отношениях, не 

попадет в большой круг, он будет «забыт». 

 

Далее обращаем внимание на величину кружков. Больший, по сравнению с 

другими, кружок «Я» говорит о достаточной самооценке, меньший – о 

заниженной. Величина кружков других членов семьи говорит об их значимости 

в глазах испытуемого. 

 

Следует обратить внимание на расположение кружков в площади тестового 

поля и по отношению друг к другу. Расположение испытуемым своего кружка в 

центре круга может говорить об эгоцентрической направленности личности, а 

размещение себя внизу, в стороне от других членов семьи – на переживание 

эмоциональной отверженности. 

 

Наиболее значимые члены семьи изображаются испытуемым в виде больших 

по размеру кружочков в центре или в верхней части тестового поля. 

 

Определенную информацию можно получить, проанализировав расстояния 

между кружками. Удаленность одного кружка от других может говорить о 

конфликтных отношениях в семье, эмоциональном отвержении испытуемого. 

Своеобразное «слипание», когда кружки наслаиваются друг на друга, 

соприкасаются или находятся друг в друге, свидетельствуют о 

недифференцированности «Я» у членов семьи. 

 

Сказки, сочиненные детьми 

 

Меркедонов Вова. 

 

Жил-был добрый великан. Он хотел помогать людям. Он очень любил 

животных и людей, особенно детей. Но они ему не верили, и он очень загрустил. 

И решил великан доказать всем, что он добрый и хороший. «Я вам буду 

помогать, - сказал он людям. – Давайте я вам принесу воды и нарублю дров». 

Люди поверили ему и подружились с ним. 

 

Мурадов Сергей. 

 

Это случилось в те далекие времена, когда на Земле еще жили динозавры, а в 

лесах людоеды и всякие нечисти. Жил в одном лесу великан, он был веселый и 

добрый. Вот однажды под Новый год пошел один мальчик за елкой в лес. Идет 

и видит: сидит зайчик под кустом, совсем замерз. Мальчик понял, что зайчик 

потерял маму, и решил ему помочь. Все дальше, дальше заходил мальчик, 

заблудился и заплакал. Дело к вечеру, ветер воет, страшно, холодно им. и 

услышал их добрый великан. Он отнес зайчика к его маме, а потом поднял 



мальчика с елкой далеко-далеко над лесом и опустил прямо у дома. С тех пор 

они стали друзьями. 

 

Бондарь Елизавета . 

 

Жила-была буква П . Была она красивая и веселая. Идет она в цирк и встречает 

букву А : «Давай жить вместе!». А буква А отвечает: «Давай!». «Пошли 

погуляем в парке и поедим мороженное!». Они подружились и стали 

приятелями. 

 

Терещенко Вероника. 

 

Дети пошли в лес за грибами и заблудились. В этом лесу жил добрый великан. 

Он услышал, как плачут дети, пригнулся пониже, чтобы не напугать их своим 

ростом, и веселым голосом успокоил их. Потом великан посадил их на плечи и, 

весело напевая, отнес детей к маме и папе. 

 

Кудзоев Давид . 

 

Я летал, летал, никого не трогал. Вдруг в комнату входит человек и бьет меня. 

Я как сяду на какую – то гору! Это был нос. Рядом с горой, справа и слева, были 

два озера – глаза. Я как уколю гору! Она, как вулкан, как заорет! Я обрадовался 

и улетел. 

 

 

Приложение 2 

 

Сказки и игры, использованные в дипломном исследовании. 

 

«Птенец» 

 

Большое белое яйцо лежало на траве, а внутри у него билось маленькое сердце. 

Птенец, который должен был вот-вот появиться на свет, находился еще там, но 

уже испытывал непонятное беспокойство. Скорлупа, просторная прежде, вдруг 

стала тесной. Теплый дом, который защищал от холода, ветра и дождя, охранял 

от косых взглядов и острых когтей, начал мешать. Птенец вдруг почувствовал, 

что не может расправить крылья и взлететь, не знает, что находится за тонкой и 

прочной стенкой, хотя звуки и голоса, доносившиеся оттуда, он слышал 

постоянно. 

 

- Я хочу увидеть, что там, - подумал птенец и тронул крылом скорлупу. 

 

Она осталась невредимой, но недовольно сказала: 

 

- Что ты делаешь, глупый птенчик? Зачем покидать родной дом, который 

вырастил и воспитал тебя? Окружающий мир суров, он не будет заботиться о 

тебе так, как забочусь я. Тебе самому придется искать себе пищу и кров. Хотя, 

если хочешь, можешь сломать меня. Не тебе ведь будет больно. 



 

Птенец растерялся: как же он раньше не подумал о скорлупе? Там, за стенкой, 

был не известный мир, который звал и манил. Неведомая сила вела его туда, 

влекла так, что сидеть взаперти было уже невозможно. Но скорлупа… Она 

всегда охраняла его от опасностей и согревала. 

 

- Какой я неблагодарный, - подумал птенец, - как я мог решиться на такое? 

 

И он притих, а затем сказал: 

 

- Попробую жить, как прежде. Ведь было же мне раньше хорошо, тепло и уютно. 

А неизвестный мир? Может быть, он действительно холодный и колючий? 

 

И птенчик остался в скорлупе. 

 

Но беспокойство почему то не проходило, с каждым днем птенцу становилось 

все труднее дышать. – Если я останусь здесь, то никогда не научусь летать, - 

вдруг громко сказал птенец и почувствовал силу в крыльях. 

 

Он посмотрел на скорлупу и добавил: 

 

- Прости, но моя жизнь не должна пройти здесь. Ты помогла мне вырасти, но 

сейчас я хочу увидеть новый мир, жить в нем, и, конечно, летать. А с 

трудностями, которые встретятся на моем пути, я справлюсь сам. 

 

Скорлупа молчала. Наконец она сказала: 

 

- Ты прав, мой птенец. Из-за большой любви к тебе я даже не заметила, как ты 

вырос и окреп. Лети же, и пусть удача будет с тобой! 

 

Птенец расколол клювом скорлупу и вышел в незнакомый, удивительный, 

таинственный и такой желанный мир. 

 

«Золотая рыбка» 

 

В теплом Черном море жила стайка золотых рыбок. Их было так много, что в 

течение дня они успевали весело провести время, и поспорить друг с другом. 

Все рыбки очень любили путешествовать по морю и искать необыкновенный 

камушки, кораллы и ракушки. 

 

Самым шустрым в стайке был Волнистый Хвостик. Он плавал быстрее друзей 

и поэтому все, что встречал на своем пути, рассматривал очень невнимательно. 

После путешествий рыбки всегда собирались вместе и рассказывали друг другу 

о своих удивительных находках. Волнистый Хвостик выслушивал друзей, а 

потом начинал громко смеяться над ними: 

 

- Вы увидели только по одному предмету, а я – пять; вы проплыли по одному 

километру, а я за это же время преодолел целых три. 



 

Но как только рыбки начинали объяснять, чем же удивительна одна их находка, 

Волнистый Хвостик замолкал, потому что он ничего необычного и интересного 

в своих ракушках и кораллах не замечал. 

 

Однако, немного помолчав, Волнистый Хвостик с возмущением начинал 

обвинять своих друзей: 

 

- Ты не показала мне изгиб этой ракушки, - говорил он Золотой спинке. 

 

- А ты не обратил моего внимания на удивительный цвет этого коралла, - 

упрекал он Красного Плавничка. 

 

- И вообще, вы постоянно отстаете от меня, - добавлял Хвостик, глядя на всех. 

 

Рыбки растеряно замолкали, веселье исчезало, и они тихо расплывались по 

своим домикам. 

 

Однажды, когда друзьям надоело слушать постоянные упреки, они решили 

найти большого Зеркального Карпа: 

 

- Попросим его отправиться в путешествие вместе с Хвостиком на пару дней, а 

сами уплывем в другую сторону. Пусть Волнистый сам отвечает за свои 

поступки. А если он снова начнет нас стыдить, покажем ему настоящего 

виновника всех проблем. 

 

Сказано – сделано. Несколько дней Зеркальный Карп плавал рядом с 

Волнистым Хвостиком. Хвостик видел свое отражение и был этим очень 

доволен. Он и не заметил, как друзья снова остались далеко позади. 

 

Когда путешествие окончилось, рыбки собрались вместе и стали делиться 

новыми впечатлениями. 

 

- Я видел серебристый коралл, - сказал Толстый Лобик. – Он удивителен тем, 

что светится даже в темноте. 

 

- А я видела огромную ракушку. Она была такая большая, что вся наша стайка 

могла бы в ней поместиться, - поделилась с друзьями Золотая Спинка. 

 

- А я, - стал говорить Красный Плавничок, - я… 

 

- «А я, а я…», - прервал его Волнистый Хвостик. – Вот я видел пять таких 

ракушек и десять таких кораллов. И вообще, вы снова бросили меня. 

 

Вдруг он увидел, что говорит не друзьям, а своему отражению в зеркале: это 

дядюшка Карп близко подплыл и остановился между ним и остальными 

рыбками. Внезапно волнистый хвостик понял, что все недовольство, которое он 

выражает друзьям, он говорит себе: ведь это он вечно торопится и не 



рассматривает каждую свою находку так же внимательно, как они. 

 

Хвостик замолчал и быстро уплыл. 

 

Два дня его никто не видел, а на третий он подплыл к стайке и сказал: 

 

- Извините меня , друзья. Я многое понял и больше не стану ругать и обвинять 

вас в своих ошибках. 

 

С тех пор, если Волнистый хвостик хотел увидеть что-то интересное, он плыл 

медленно и рассматривал все дары моря очень внимательно, любуясь их 

неповторимостью и красотой. А если он хотел порезвиться, то плыл быстро-

быстро и получал от этого огромное удовольствие. Со временем все забыли, 

каким сварливым был Волнистый Хвостик. С ним стало интересно и 

увлекательно плавать, разыскивать удивительный камушки, ракушки и 

кораллы, делиться впечатлениями и просто дружить. 

 

«Тучка» 

 

В одном уголке необъятного голубого неба жила семья туч. Туча-папа занимал 

в небесной канцелярии очень высокий пост – был главным по грому, поэтому 

он всегда ходил хмурым и сердитым. Туча-мама уважала своего мужа и во всем 

старалась ему подражать, поэтому со всеми знакомыми она была холодной и 

мрачной. Их маленькая дочка-тучка, глядя на родителей тоже научилась быть 

сдержанной и, повзрослев, стала такой же хмурой и холодной, как они. 

 

Когда-то у маленькой тучки был друг – Солнышко. Они всместе наперегонки 

бегали по небу и играли в прятки. Но со временем тучка отдалилась и от него. 

 

- Что с тобой? – часто удивлялось Солнышко. – Пойдем, поиграем! 

 

- Не хочу, - раздраженно говорила тучка и хмурилась. 

 

Однажды, когда Солнышко в очередной раз попыталось заговорить со своей 

подругой, та воскликнула: 

 

- Не лезь не в свое дело! И вообще, ты стало слишком любопытным и 

надоедливым. 

 

С этими словами она повернулась спиной к Солнышку и закрыло его. 

 

- Наконец-то никто не будет меня беспокоить и приставать с глупыми 

вопросами, - подумала тучка и нахмурилась еще сильнее. 

 

Так, наедине со своими мыслями, она просидела пять дней. На шестой тучка 

посмотрела вниз и с удивлением заметила, что люди на земле стали грустными, 

а растения поникли. 

 



«Как они все на меня похожи, - подумала Тучка, - но это же хорошо!» 

 

И она расправилась еще больше. 

 

День шел за днем. На земле стало совсем сумрачно и холодно. Люди все чаще 

смотрели на небо и ожидали появления Солнышка. 

 

- Ну должно же оно когда-нибудь выглянуть, - с надеждой говорили они друг 

другу и тихо вздыхали. 

 

Однако Солнышко не появлялось. 

 

Однажды в их сумрачный край пришли бродячие музыканты. Они пели веселые 

песни, играли задорные мелодии, и люди впервые за долгое время стали 

улыбаться, а цветы подняли свои красивые головки и зашелестели нежными 

листочками. Каждый день музыка разносилась по широким просторам и, 

наконец, достигла небесных высот. Незнакомые звуки нарушили покой Тучки. 

Она посмотрела на землю и замерла: люди ничего не ожидали от неба, жили 

своей жизнью и радовались. 

 

Внезапно Тучка почувствовала себя такой одинокой, что, не сдерживаясь, 

расплакалась. На землю полились крупные капли дождя, но – о чудо! – люди 

подняли головы и улыбнулись, а растения весело зашевелили своими 

листочками. 

 

«Как странно, - удивилась Тучка, - я заплакала, а все как будто этого и ждали». 

 

Неожиданные открытия следовали одно за другим. Поплакав, она 

почувствовала себя намного легче – куда-то исчезли тяжесть и хмурость, а 

главное – ей понравилось помогать другим: орошать землю, наполнять реки и 

озера, поить людей, зверей и растения, и видеть их благодарные улыбки. 

 

«Зачем же я так долго сдерживала себя?» - задумалась Тучка и вдруг 

почувствовала тепло за своей спиной. Она обернулась и увидела Солнышко. 

Впервые за долгое время ей стало стыдно. 

 

- Извини меня, - робко произнесла Тучка и отодвинулась в сторону. 

 

Тучка немного помолчала и снова расплакалась. Но удивительно, чем больше 

дождинок падало на землю, тем легче ей становилось. 

 

- Что же это такое? – подумала Тучка, - я жила так, как и мои родители, а 

оказывается, интереснее дружить с другими, улыбаться им и получать улыбки в 

ответ. Как много мне еще предстоит узнать! Так что же я сижу на месте и теряю 

время? 

 

И Тучка, которая стала такой легкой и белой, что можно было бы спутать с 

облаком, двинулась с места и поплыла путешествовать по небу. 



 

- Счастливого пути! – радостно пожелало ей Солнышко и помахало вслед 

золотыми лучиками. 

 

«Колючка» 

 

На большой солнечной поляне росла одинокая Колючка. Конечно, она росла там 

не одна: вокруг было много цветов и трав, но Колючке казалось, что на свете 

она одна-одинешенька, а если кто и растет рядом, то только одни репейники. 

 

Поэтому Колючка ни с кем не дружила. Она часто смотрела в синее небо и 

размышляла: «Вот небо – большое, чистое и светлое, а вот солнце – теплое, 

ласковое и нежное, но они так далеки от меня, так недосягаемы. А я одинока и 

привязана к земле». 

 

Она думала так изо дня в день и все больше сжималась от одиночества, и все 

тверже становились ее иголки. 

 

Но однажды Колючка проснулась от чьего-то нежного прикосновения. Она 

посмотрела по сторонам и увидела Солнечный Лучик. 

 

- Привет, - сказал он ей. – Уже середина лета, все цветы цветут, а ты о чем 

думаешь? 

 

- Что значит – цветут? – удивилась Колючка. – Я об этом ничего не знаю. 

 

- А ты посмотри вокруг и увидишь, - улыбнулся Лучик. 

 

Колючка оглянулась и впервые заметила, на какой большой, светлой и красивой 

поляне она растет. Рядом шелестели цветы – яркие и нежные, легкий ветерок 

ласково касался их и что-то нашептывал, а вокруг летали птицы и пели веселые 

песни. 

 

- Как же так? – удивилась Колючка. – Здесь такая интересная жизнь, а я ничего 

не видела, смотрела только в себя и грустила от одиночества. Как глупо! 

 

- Лучик! – воскликнула она. – Помоги мне стать такой же красивой, как эти 

цветы. Я очень хочу стать красивой! 

 

- Но это же просто, - ответил ей Лучик, - доверься миру, открой ему себя, и все 

случиться само собой! 

 

- Как это? – подумала Колючка, но все же выпрямилась, посмотрела по сторонам 

и улыбнулась. 

 

И вдруг все цветы улыбнулись ей в ответ. Колючка пошевелила корнями и 

почувствовала, как земля поит ее своими водами, подняла голову и увидела, как 

ей улыбается солнышко, пошевелила листиками и ощутила ласковое 



прикосновение ветерка. Птицы спели ей красивую песню, и Колючка расцвела. 

 

- Расцвела! Я расцвела! – воскликнула она. – Спасибо тебе, Солнечный Лучик. 

Как же здесь хорошо! 

 

И красавица Колючка радостно затрепетала – у нее начиналась Новая Жизнь. 

 

 

«Сокровище» 

 

В давние времена на нашей прекрасной планете жили два племени, которые 

умели добывать огонь, охотиться на птиц и зверей, собирать грибы и ягоды, 

танцевать у костра и защищать свой дом от диких животных. Племена не умели 

только дружить друг с другом. Они ссорились по любому поводу так часто, что 

однажды, устав от постоянных раздоров, поделили свои земли глубоким рвом и 

поставили по его краям высокие башни. Жители племен так торопились 

построить свои крепости, что уложили в них все камни, которые нашли в округе. 

 

Долгие годы неприступные башни отпугивали своим видом всех противников. 

 

Так прошло несколько столетий. 

 

Потомки туземцев научились добывать полезные ископаемые и мастерить, 

изготавливать красивые украшения и ткать ткани. Они научились даже читать и 

писать. Вместо пещер люди теперь жили в красивых домах, и только башни с 

ружьями и пушками по-прежнему стояли друг против друга. Новые горожане, 

так же как и их предки, не научились дружить. 

 

А затем прошло еще несколько столетий, и другие поколения жителей 

научились сочинять поэмы и рассказы, симфонии и легкую музыку. Они 

занялись даже изучением космоса. И только башни все также неприступно и 

гордо стояли друг против друга. 

 

Но время шло, и от многолетних ветров и ливней, войн и нападений крепости 

стали медленно разрушаться. Камни падали с высоты в глубокую крепость и 

оказывались в чистом ручье. Его воды уносили их куда-то вдаль и смывали, 

осевшие за века пыль и грязь. Когда камни выносило на берег, оказывалось, что 

в стенах башен, среди гальки и булыжников, были замурованы агаты, бирюза, 

яшма и даже бриллианты. 

 

Так и лежали бы драгоценные камни на песке, если бы однажды яркий блеск 

маленького бриллианта, сверкнувшего в лучах восходящего солнца, не привлек 

внимания одинокого путника. 

 

- Откуда здесь это сокровище? – подумал он и осмотрелся по сторонам. 

 

В воде странник увидел еще несколько красивых минералов и решил найти то 

чудесное место, откуда они приплыли. Он шел вдоль берега и внимательно 



всматривался в каждый камень, который лежал на песке или плыл по воде. Когда 

путник дошел до башен, то с удивлением обнаружил, что именно с их стен 

падали драгоценные камни. 

 

«Невероятно, - подумал он, - жители смотрят друг на друга через бойницы в 

стенах, не замечая собственных сокровищ». 

 

И одинокий странник решил сделать горожанам подарок. 

 

- Люди! – громко закричал он. – Каждый, кто хочет найти сокровище, 

спускайтесь к этому ручью. Здесь вы обретете богатство и счастье, мудрость и 

любовь. 

 

Жители городов услышали странные слова незнакомца, выглянули из-за стен 

башен и впервые увидели друг друга и красивую местность, которая лежала 

между их городами. Зеленая сочная трава, нежные цветы и журчащий голубой 

ручей – все дышало спокойствием и радостью. Внизу стоял и улыбался 

одинокий странник; ров, освещенный солнцем, казался совсем не страшным, и 

соседи были удивительно похожи друг на друга. 

 

- Как же мы не замечали этого раньше? - удивились горожане и решили 

спуститься вниз, чтобы послушать рассказ путника. 

 

Он показал им драгоценные камни и минералы и спросил: 

 

- Знаете ли вы, что среди булыжников, которые находятся внутри каменных 

стен, могут быть такие же сокровища? Только враждебность друг к другу 

мешает вам это увидеть. 

 

Удивленный горожане посмотрели на свои крепости и впервые увидели, что 

башни закрывают половину неба, горизонт и землю, на которой растут красивые 

цветы. 

 

И хотя жители городов еще побаивались друг друга, их желание найти 

сокровища и обрести мудрость, любовь и счастье победило. Они разобрали свои 

башни на камни и тщательно отмыли их от грязи и пыли. Вскоре у воды 

собрались жители обоих поселений. Увлеченные работой, они даже не 

заметили, как перемешались друг с другом. Шутки и веселый смех звучали все 

дни труда, но когда работа была окончена, на лицах горожан читался только 

один вопрос: 

 

- Что же дальше? 

 

Небо стало шире, горизонт ближе, запах трав и шум ручья отчетливее 

доносились в города, но как же быть друг с другом? Люди больше не хотели 

расставаться. Здесь они нашли не только драгоценности, но и друзей. А 

некоторые встретили у ручья свою любовь. 

 



Булыжники минералы лежали по обе стороны ручья, а люди продолжали 

смотреть на странника. 

 

Он улыбнулся и сказал: 

 

- Камнями можно отгородиться друг от друга или напасть на противника, а 

можно построить мост и соединиться с друзьями. Драгоценности можно 

замуровать в стену вместо булыжников, а можно обработать и сделать из них 

украшения. Все наши поступки исходят из сердца. 

 

- Мост – вот то, что нам нужно, - улыбнулись горожане и дружно принялись за 

его строительство. 

 

А одинокий путник взял в одну руку посох, в другую – бриллиант чистой воды 

и отправился странствовать по свету. 

 

Он помог горожанам обрести богатство, мудрость и любовь, и только от них 

теперь зависело, как они используют найденные сокровища. 

 

Игра «Ослиная шкура» 

 

Цель игры – снятие напряжения в отношениях с другими, коррекция 

самооценки. 

 

Психолог говорит детям: «Иногда мы ощущаем себя лучше других, а иногда – 

хуже. Но настоящие герои чувствуют себя наравне с окружающими. Сейчас мы 

попробуем почувствовать это. Представьте, что мы попали в заколдованный лес 

и бродим по нему. Пусть каждый представит, что все другие герои хуже него. 

Они слабее, не такие умные, не такие красивые. Только вы – настоящий герой. 

Как вы при этом ходите, что чувствуете? (На выполнение этого задания дается 

1 минута.) 

 

А теперь замрите на мгновение. Пускай каждый из вас представит, что он хуже 

других. На вас теперь ослиная шкура. Ее не так просто снять. А все вокруг видят 

вас таким и смеются над вами. Они гораздо сильнее и умнее вас. Как вы при 

этом ходите, что чувствуете? (На выполнение этого задания дается 1 минута.) 

 

Теперь остановитесь и встряхните руками и ногами. Мы оказались на 

волшебной поляне. Найдите себе пару. Один из вас должен стать королем, а 

другой – ослиной шкурой. Пусть король расскажет своему партнеру, что дает 

ощущение превосходства, что он чувствует в этом состоянии. (Задание 

выполняется минуту.) А теперь пусть ослиная шкура расскажет о своих 

чувствах (также в течение 1 минуты). 

 

Снова все чары исчезли, и все герои теперь стали равными. Никто не хуже и не 

лучше. Что при этом вы видите друг в друге? Что вы чувствуете?». 

 

Продолжительность игры – 20 минут. 



 

Игра «Войди в круг» 

 

Цель игры – осмысление форм общения, используемых людьми, сопоставление 

их с общественными нормами, ожиданиями других людей. 

 

Несколько детей выходят за дверь, затем приглашаются по одному. Оставшиеся 

члены группы образуют круг, плотно взявшись за руки. Входящему участнику 

предлагается войти в этот круг. При этом у остальных детей существует 

договоренность, каким образом должен вести себя ребенок, чтобы его впустили. 

Участник, пытающийся выполнить условия и войти в круг, пробует различные 

формы общения, пытаясь угадать неизвестную ему договоренность детей. 

некоторые могут предпринять попытку войти с помощью силы. 

 

При обсуждении игры можно поговорить об агрессии как о результате 

непонимания, невыполнения социальных норм. 

 

Продолжительность игры – 20 минут. 

 

Игра «Контур человека» 

 

Цель игры – исследование и анализ своих чувств, осознание эмоционального 

внутреннего состояния. 

 

Детям предлагается сесть в круг. Каждый (поочередно) показывает какую-либо 

эмоцию. Остальные пытаются ее угадать. 

 

Далее психолог говорит детям: «Разделите лист на три части. Изобразите с 

помощью линий и цвета страх, любовь и злость». На изображение каждой 

эмоции отводится 2-3 минуты. 

 

Теперь на листе бумаги дети должны нарисовать силуэт человека (только 

контуры.) Психолог предлагает детям «заселить» силуэт эмоциями и чувствами, 

подобрать к каждому из них соответствующее место и подходящий цвет. Теперь 

участники должны придумать название получившейся «картине». 

 

Важно, чтобы каждый не только осознал свои доминирующие эмоции, чувства, 

но и попытался установить обратную связь с другими участниками. 

 

Продолжительность – 30 минут. 

 

Игра «Контакт» 

 

Цель игры – установление контакта между участниками, восприятие и 

понимание другого человека, ориентация на состояние, в котором он находится. 

 

Все участники располагаются большим полукругом. 

 



Ведущий дает группе следующую инструкцию: «Пусть каждый из вас по 

очереди выйдет в центр и попытается любыми доступными ему средствами, но 

только невербальными, установить контакт с каждым участником игры». 

 

После того как все выполнят это задание, ведущий предлагает обсудить их 

впечатления. При подведении итогов ведущий акцентирует внимание на тех 

средствах установления контакта, которые перечисляют участники, а также на 

тех признаках, а также на тех признаках, которые свидетельствуют, что контакт 

установлен. 

 

Продолжительность игры – 15-20минут. 

 

Игра «Да - нет» 

 

Цель игры – трансформация накопленного раздражения, агрессии и апатии в 

готовность к общению и внимательность к другим участникам. 

 

Ведущий дает детям следующую инструкцию: «Выберите себе пару и встаньте 

друг напротив друга. Решите, кто в вашей паре хочет говорить «да», а кто «нет». 

Один из вас начинает игру, произнося слово «да». Второй сразу же отвечает ему 

«нет». Тогда первый снова говорит «да», может быть чуть громче, а второй 

опять ему отвечает «нет», тоже слегка погромче. Вы можете произносить его, 

как вам захочется. Через некоторое время я подам сигнал о том, что пора 

заканчивать». Продолжительность диалога – 3-5 минут. Затем участники 

меняются ролями. После окончания игры они делятся своими чувствами, 

которые остались после диалога. 

 

Продолжительность игры – 10-15 минут. 

 

План работы педагога с детьми младшего школьного возраста 

№ 

занятия 

Название занятия Задачи 

1 Вводное Развивать у детей умение принимать 

решение, находить выход из 

создаваемой ситуации. 

Выполнять действия с пальчиковыми 

куклами. Отвечать на вопросы по 

сказке. Вызвать желание рассказывать 

известную сказку по ролям, развивать 

связную речь. 

2 

Рисование сказочной 

страны 

Развивать творческое воображение, 

умение находить выход из создавшейся 

ситуации. Учить детей придумать сказку 

и нарисовать ее на большом листе. 

Развивать умение выполнять работу 

сообща. 

3 Сказка в нарисованной Развивать умение решать проблемную 
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стране ситуацию. Придумать и рассказать 

нарисованную сказку с помощью 

игрушек (своя игрушка). Развивать 

монологическую речь, диалоговое 

общение. 

4 Первое сказочное 

путешествие 

Развивать умение решать проблемные 

ситуации. Вызвать желание участвовать 

в сказочном путешествии. Запоминать и 

рассказывать четверостишие. Снизить 

уровень тревожности. 

5 Второе сказочное 

путешествие 

Решать проблемные ситуации, развивать 

мышление. Развивать умение 

рассказывать о своих приключениях. 

Тренировать счет до 10 в действии. 

6 Знакомство с эмоциями. 

Радость.  

Продолжать развивать умение решать 

проблемные ситуации, обогащать 

словарный запас. Познакомить детей с 

базовыми эмоциями. Обобщать 

приобретенный опыт. 

7 Знакомство с эмоциями. 

Радость.  

Решать проблемные ситуации. Развивать 

мелкую моторику. Вызвать желание 

фантазировать, рассказать о своих 

чувствах, эмоциях. 

8 Знакомство с эмоциями. 

Страх.  

Продолжить учить детей отвечать на 

вопросы, аргументировать свой ответ. 

Познакомить с отрицательной эмоцией 

«Страх». 

9 

Знакомство с эмоциями. 

Обида 

Познакомить детей с отрицательной 

эмоцией «Обида». Продолжать 

развивать умение находить выход из 

создаваемой ситуации. Пересказывать 

короткий текст. 
10 

Владение чувствами. 

 

Продолжать решать проблемные 

ситуации, развивать моторику. Развивать 

речь с помощью пересказывания сказки 

«Лисичка сестричка и серый волк». 

Развивать творческое воображение. 
11 

Владение чувствами.  

Учить детей владеть своими чувствами 

на примере разговора. Развивать мелкую 

моторику, память. Продолжать учить 

рассказывать сказку по ролям. 

12 

Коррекция поведения 

(ОБЖ) 

Развивать умение находить выход из 

сложившейся ситуации. При 

рассказывании сказки с показом 

соотносить слова по смыслу, включать 

их в связное высказывание 



13 

Коррекция поведения 

(упрямство)  

Развивать ориентировку в пространстве, 

творческое воображение, речь с 

помощью рассказывания сказки по 

кругу. Использовать в речи простые и 

сложные предложения разных 

конструкций. 
14 

Развивающее занятие 

Геометрические фигуры 

Способствовать развитию творчества, 

воображения. Формировать словарный 

запас в процессе драматизации сказки, 

закрепить знания геометрических 

фигур. 

Знакомство со сказкой Д. Фролова, 
15 

Развивающие занятия 

«В страну звуков и 

шумов» 

Развивать слуховое восприятие  при 

угадывании звуков. Пересказывать 

знакомую сказку «Зимовье зверей» по 

кругу, развивать внимание. 
16 

Валеологические сказки.  

«Возвращение жемчужного ожерелья 

здоровья». Закрепить знания детей о 

ЗОЖ. Выполнять их. Закрепить 

точечный массаж. При рисовании 

развивать творческое воображение. 
17 

Валеологические сказки.  

Вызвать желание детей придумать 

продолжение сказки, рассказать свой 

вариант. Закреплять знания о ЗОЖ. 
18 

Валеологические сказки.  

Заслушивание считалки, развитие 

мелкой моторики. Учить образовывать и 

использовать в речи слова с 

уменьшительно ласкательными 

суффиксами. 
19 

Рисование волшебными 

красками 

Развивать творческое воображение. 

Рисовать сказку волшебными красками. 

Решать проблемную ситуацию разными 

способами. 
20 

Экологические сказки.  

Формировать навыки конструктивного 

выражения эмоций. Развивать речь 

пересказывая сказку. 
21 

Экологические сказки.  

Развивать умение преодолевать 

трудности и страхи. Снизить уровень 

тревожности. Развивать речь с помощью 

рассказывания сказки по кругу. 
22 

Экологические сказки.  

Продолжать учить детей находить выход 

из проблемной ситуации. Развивать речь 

с помощью сказки, рассказывая ее от 3 

лица. 



№ п/п Наименование занятия  Кол-

во 

часов  

Результат  

 Вводное занятие  1  

 Путешествие в сказку  1 Развивать  у детей умение при-

нимать решение, находить вы-

ход из создаваемой ситуации.  

Работа с пальчиковыми кук-

лами, умение выполнять дей-

ствия с пальчиковыми кук-

лами.  

Отвечать на вопросы по 

сказке. Вызвать желание рас-

сказывать известную сказку по 

ролям, развивать связную 

речь. 

 Рисование сказочной страны 3 Развивать творческое вообра-

жение, умение находить выход 

из создавшейся ситуации. 

Учить детей придумать сказку 

и нарисовать ее на большом 

листе. Развивать умение вы-

полнять работу сообща. 

 Постановка знакомых сказок 

с помощью кукол и игрушек 

 Знакомства с сильными сторо-

нами личности ребенка по-

средствам сказок Анализ зна-

комых сказок. Рассказывание 

сказок. Постановка сказок с 

помощью кукол, игрушек. 

 Постановка знакомых сказок 

с помощью кукол и игрушек 

 Транслирование ребенку без-

условного принятия и взаимо-

действие с ним на равных по-

средством работы со сказкой 

Постановка и проигрывания 

сказки «Дюймовочка» 

 Сочинение сказок  Прослеживание основных эта-

пов становления и развития 

личности ребенка 

Основные этапы сочинения 

сказки. Сочинение вежливых 

сказок 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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 Сочинение сказок  Проигрывание эмоциональных 

кризисов и преодоление страха 

Сочинение и проигрывание 

добрых сказок 

 Сочинение сказок  Индивидуальное реагирование 

на значимые эмоции, внутрен-

ние конфликты и затруднения 

Сочинение и проигрывание 

красивых сказок. Сочинение и 

проигрывание своей сказки. 

 

Календарно – тематическое планирование  

№ Вид деятельности Содержание деятельности Срок проведе-

ния 

1. Организационный 1.1.Определение и осуществление 

основных направлений сказкотера-

пии; 

1.2.Изучение основных методов 

сказкотерапии; 

1.3.Разработка теоретического ма-

териала. 

1.4.Подготовка практического мате-

риала. 

Сентябрь – 

Октябрь 

2. Консультативный 2.1. Индивидуальные консультации 

педагогического коллектива; 

2.2. Определение совместно с педа-

гогам психологического статуса ре-

бенка (с помощью метода наблюде-

ния) 

Ноябрь – Ян-

варь 

3. Практический Проведение сказкотерапии Февраль - Ап-

рель 

4.  Подведение ито-

гов 

4.1.Круглый стол по подведению 

итогов по проделанной работе; 

4.2.Опубликование методических 

рекомендаций сказкотерапии. 

4.3.Предложение сотрудничества с 

другими образовательными учре-

ждениями и внедрения данной тех-

ники. 

 

Май 

 

 

Методика внедрения проекта 

 

Занятия по сказкотерапии способствуют сохранению и укреплению психиче-

ского здоровья, профилактике тревожности, агрессивности, развитию положи-

тельных эмоций, добрых чувств. А сочетая сказкотерапевтические занятия с 



лепкой из соленого теста, можно развить у детей творческие способности, во-

ображение и фантазию. Использование данных занятий на практике способ-

ствуют развитию творческой активности личности, формированию жизненной 

компетентности, укреплению физического и психического здоровья детей, реа-

лизации собственного личностного потенциала. 

Почему сказкотерапия? 

... Беременная женщина, поглаживает себя по животу, чувствует энергичные 

толчки своего ребенка и, чтобы немного успокоить его, рассказывает сказку. 

... Дитя появилось на свет, ему некомфортно и страшно без мамы, женщина при-

жимает свое дитя и шепчет ему сказку, успокаивая родное и самое ценное, что 

у нее в жизни. 

... Вот ребенок начал ходить, самая первая книга, которую купила ему мама – 

это сказка. 

... Тут и бабушка с дедушкой на порог, отдохнули, погуляли, а вечером: «Ба-

бушка, расскажи мне мою любимую сказку». 

Сказка сопровождает ребенка в течение всего детства, ее используют для того, 

чтобы не читать лишний раз морали, она учит поступать правильно и справед-

ливо в любой ситуации. А мы, педагоги, имеем прекрасную возможность по-

мочь в этом сложном вопросе, который называется воспитание и родителям, и 

самим детям.  

Данные занятия дают возможность педагогам дошкольных учебных заведений 

творчески подходить к их использованию: менять упражнения, игры, придумы-

вать собственные сказки, использовать разнообразные инновационные техно-

логии, проявлять творчество и гибкость при обучении и воспитании детей, 

начиная с младшего дошкольного возраста. 

Занятия по сказкотерапии в 1х классах 

(одно занятие в месяц) 

Занятие по сказкотерапии «Радужная страна».  

Программное содержание: 

Развить умение снимать эмоциональное и телесное напряжение. 

Воспитывать добрые чувства. 

Способствовать развитию творческого мышления, фантазии и воображения. 

Дать детям знания о разнообразии окружающего мира, с помощью элемен-

тов цветотерапии и музыкотерапии. 

(при использовании конспекта воспитателем или как бинарное занятие) 

Упражнять детей в создании образа предмета, используя конструктивный спо-

соб лепки. 

Закрепить умение делить соленое тесто на части, приемы скрепления частей. 

https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya


Материал: Слайд-презентации радуги, цветов радуги, соленое тесто, образцы, 

дощечки, салфетки. 

Ход занятия по сказкотерапии: 

Введение 

Психолог предлагает детям посмотреть слайды с изображением радуги. 

- Что это? (Радуга). 

- Верно, дети, - это радуга, а радуга-это одно из самых красивых явлений при-

роды, которое появляется на небе, когда идет дождь и одновременно светит 

солнце. 

Вот сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Радужной стране. Но, 

чтобы попасть туда, нам необходима особая сила, она появится, как только мы 

с вами пройдем под радугой. 

- Вы согласны? 

Вход в сказку 

Психолог включает аудиозапись спокойной музыки, и дети на носочках прохо-

дят под «радугой», и наполняются «волшебной силой». 

Пройдя под «радугой», каждый ребенок садится на пяточки, в позу расслабле-

ния. 

- Наполнились «волшебной силой»? Готовы к сказке? 

Сказка 

Встретились однажды в небе большая Черная туча и яркое желтое Солнце. 

Упражнение «Встреча Черного облака с Солнышком» 

Дети выстраиваются в две шеренги, друг напротив друга, и поздравляют друг 

друга низким поклоном, при этом левую руку держат за спиной, а правой здо-

роваются, выполняя характерный жест. 

И повели между собой разговор: 

- Послушай, Солнышко, - начало Облако, - мы с тобой одинаково величествен-

ные и нужные всему живому на свете. 

- Да, облако, - ответило Солнышко. 

- Так давай мы с тобой договоримся и по очереди будем дарить всем то дождь, 

то солнечные дни. 

- А что, это было бы очень хорошо - согласилось Солнышко. 

Упражнение «Солнышко и Облако» 

Детям предлагается веселая игра. Когда звучит легкая и беззаботная музыка, 

дети бегают и веселятся. Как только начинает греметь гром - дети сразу зами-

рают, становятся в важную позу, руки на пояс и делают вид, что они величе-

ственная Черная туча. 

http://psichologvsadu.ru/


Так они мирно беседовали, а в это время разбойник Дождик, сын Черного об-

лака, шалил, и от этого на Земле начал накрапывать дождь. Несмотря на суро-

вые взгляды большого Черного облака, озорник играл и был очень доволен со-

бой. 

Упражнение «Дождик» 

Дети слушают запись «шум дождя». Затем воспроизводят звуки дождя, бара-

баня пальчиками по пустой пластиковой бутылке. 

А в это время на Земле начали происходить чудеса. Сначала послышалась 

нежная музыка, затем между Облаком и Солнышком появилась полоса крас-

ного цвета. На это сразу никто не обратил внимание. 

Упражнение «Красный цвет» 

Детям предлагаются слайды с предметами красного цвета (цветок, помидор, ре-

дис, яблоко, бабочка и т.д.), звучит музыка Вивальди «Времена года». 

- Предметы какого цвета вы видели? Назовите, что вы видели. Какая музыка 

звучала: веселая или грустная? Когда вы смотрите на красный цвет, вам весело 

или грустно? 

- Посмотрите, у меня в руках карточка красного цвета. Что она вам напоминает?  

Потом появилась полоса оранжевого цвета, и стала звучать другая музыка. 

Упражнение «Оранжевый цвет» 

Детям предлагаются слайды с предметами оранжевого цвета (апельсин, цветок, 

тыква, мандарин и т.д.), наблюдают под другую музыку «Времена года» Ви-

вальди. 

Далее предлагаются те же вопросы, что и при просмотре красного цвета. 

И наконец, как будто разноцветный фонтан, начали проступать полосы жел-

того, зеленого, голубого, синего и фиолетового цветов. 

Упражнение «Разноцветный мир» 

Психолог может показывать детям слайды по каждому цвету отдельно, а может 

обобщить цвета и сделать слайд-презентацию цветов радуги, которые посте-

пенно переходят друг в друга. 

И вот все цвета перемешались, а затем выстроились друг над другом, и образо-

вался волшебный мост, проходя под которому можно попасть в страну дружбы 

и понимания. 

Упражнение «Волшебный мост» 

Двое детей берутся за руки, образуя волшебный мост. Остальные дети проходят 

под мостом, попадая в «страну дружбы». 

Облако и Солнышко заметили этот мостик и начали громко смеяться, любуясь 

красотой, которая пролегла между ними. И от этого счастливого смеха на Земле 

появилось множество солнечных зайчиков. Они начали играть с дождиком и 

резвиться с людьми, щекотать их и прыгать везде, где только вздумается. 



Упражнение «Солнечные зайчики» 

Включается фонарь светомузыки, дети начинают веселиться, прыгать и щеко-

тать друг друга. Все смеются и радуются. Могут обниматься, танцевать в парах. 

Детям дается возможность полностью расслабиться и получить удовольствие 

от всеобщего веселья. 

С тех пор так и повелось. Как только на небе появляется Радуга (так решили 

назвать волшебный мостик), то значит, что большая Черная туча ведет друже-

скую беседу с ярким желтым Солнышком. А дружба, как известно, всегда дарит 

тепло, добро и красоту. 

Вывод 

Кончилась сказка, пришла пора прощаться с нашими сказочными героями: Чер-

ной тучей, Солнышком и Дождиком. 

Давайте поблагодарим нашу радугу за ту волшебную силу, с помощью которой 

мы путешествовали по сказке, и пообещаем, что, когда нам грустно и одиноко, 

мы непременно вернемся в эту замечательную и волшебную страну. 

- Дети, скажите мне, пожалуйста, сможем ли мы вернуться к ней, когда на небе 

не будет одновременно светить солнце и идти дождь? 

- Верно, для того чтобы появилась радуга, эти два природных явления необхо-

димы. 

- А для того, чтобы не упустить, радугу, я предлагаю вам сесть за столы и изго-

товить из соленого теста самолеты. Они понадобятся нам для того, чтобы мы 

могли путешествовать и по воздуху. 

- Вот посмотрите, какой самолет сделала я. 

Лепка самолета из соленого теста 

Рассматриваем самолет, выясняем, из каких частей он состоит. Рассказываю де-

тям последовательность изготовления самолета, напоминаю, какими приемами 

нужно пользоваться (разделение соленого теста на части, раскатывание, вытя-

гивание, сплющивание, приемы скрепления частей). 

Дети работают самостоятельно, иногда прибегая к помощи воспитателя. 

 

Занятие психолога с элементами сказкотерапии: 

«Протяну сказке руку» 

Цель: 

- развивать у детей творческое мышление, фантазию, воображение, уверенность 

в своих силах, креативный подход к созданию новых образов. 

Материал: мольберт, плакат, краски, лист бумаги по количеству детей, свеча. 

Категория: дети 1 классов 



Количество: 10 - 14 детей. 

Продолжительность занятия 40 минут. 

Содержание: 

1. Ритуал приветствия «Поделись добротой с друзьями» - 2 мин. 

2. Сказка о королеве Фантазия - 5 мин. 

3. Психогимнастика «Улыбка» - 3 мин. 

4. Рисование методом кляксография «Моя улыбка» - 10 мин. 

5. Беседа - игра «Сказка по кругу» - 10 мин. 

6. Упражнение - разминка «Домик» - 5 мин. 

7. Рефлексия - 3 мин. 

8. Ритуал прощания «Свеча доброты и тепла» - 2 мин. 

Ход  занятия психолога  в  детском  саду  для  детей  1 класса 

1. Ритуал приветствия «Поделись добротой с друзьями» 

Цель: установить положительный эмоциональный контакт, развивать способ-

ность координировать голосовую и двигательную активность, формировать по-

ложительную мотивацию на занятие. 

Дети становятся в круг и говорят слова - приветствие, подавая друг другу руку 

и при этом улыбаясь. Когда это сделают все, образуется замкнутый круг. Пси-

холог отмечает, что все дети - единое целое. Подарив товарищу улыбку, они 

отдали ему частичку тепла своей души. Детям предлагается почувствовать, как 

пошло тепло в их ладони. 

Психолог приглашает детей сесть удобно на коврик и послушать интересную 

историю. 

2. Сказка о королеве Фантазия 

В одном замечательном королевстве, где всегда вечнозеленые сады и солнце 

никогда не прячется за горизонт, с начала века и по сей день господствует пре-

красная королева Фантазия. Много веков она была счастьем для тех, кто ее знал, 

все ее любили и уважали. Сердце у королевы было такое пламенное, что она 

бросала свои ласковые лучи далеко за пределы своего королевства. Вечно юная 

и прекрасная королева сходила на землю и слышала, что люди тяжело рабо-

тают, невесело проводят время в работе. И чтобы это изменить, она приносила 

лучшие дары своего королевства. Люди начали придумывать и мастерить раз-

личные орудия, облегчали их работу. С тех пор, как королева Фантазия прошла 

по земле, люди стали веселее и счастливее. 

И вот теперь королева послала на нашу землю свою дочь Сказку. Сказка сего-

дня пришла и к нам. Она разлетелась по всей комнате и спряталась у кого-то в 

карман, в листе бумаги, в красках, в кисточках, в ваших прическах.  

- А как вы думаете, почему она это сделала? 
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- Что нужно сделать, чтобы она проявила свои волшебные способности? 

- Как вы будете встречать Сказку? 

Да, ее нужно встречать с хорошим настроением и с улыбкой, только тогда 

сказка оживет. Давайте и мы сейчас улыбнемся. 

3. Психогимнастика «Улыбка» 

Цель: снятие эмоционального напряжения у детей, настройка на творческую ра-

боту. 

Психолог предлагает детям улыбнуться: 

- Как клоун в цирке; 

- Как кот на солнышке; 

Занятие психолога по сказкотерапии с детьми  первых классов: «Страна 

настроения» 

 

Цель: 

-развивать эмоциональную сферу первоклассников, умение распознавать 

настроение других (на иллюстрациях, картинках, фотографиях), эмпатию; 

- закрепить эмоциональный словарь (настроение: веселое, грустное, мрачное, 

спокойное, испуганное); 

- воспитывать доброжелательность, чувство единства 

Оборудование: дневник настроения, пиктограммы эмоциональных состояний, 

фото, зайчик, корзина. 

Ход   занятия  психолога  по  сказкотерапии 

1. Приветствие. Упражнение «Назови соседа ласково» 

Цель: снятие эмоционального напряжения, воспитание доброжелательности. 

Дети стоят в кругу и по очереди здороваются со своими соседями, называя их 

имена в короткой ласковой форме. 

Например: «Привет, Света». 

2. Упражнение «Фото выставка». 

Цель: развитие умения распознавать эмоции 

- Дети, вы наверняка уже знаете, что у людей бывает разное настроение. Да-

вайте рассмотрим с вами фотографии детей и определим, какое же у них настро-

ение. (Психолог по очереди демонстрирует фотографии детей с разным настро-

ением: веселый, грустный, мрачный, сердитый, спокойный. Дошкольники 

называют, какое настроение у детей на фото. Приложение в конце занятия по 

сказкотерапии). 
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- А сейчас мы с вами поиграем в интересную игру. Вот посмотрите, на столике 

лежат схематические изображения настроения. Рассмотрите схемы. Вам необ-

ходимо подобрать схему настроения и подарить ее каждому ребенку на фото. 

(Дети рассматривают набор схем настроения, который лежит у них на столе. 

Психолог по очереди демонстрирует фотографии детей с разным настроением. 

Дети выбирают соответствующему фото схематическое изображение настрое-

ния и кладут на него.) 

- Дети, давайте подумаем, что могло случиться с детьми на этих фотографиях. 

Почему у каждого из них именно такое настроение. (Придумать вместе с детьми 

жизненную ситуацию на каждую картинку). А какое же настроение у вас? 

3. Дневник настроения. 

Цель: диагностика эмоционального состояния. 

- Дети, посмотрите еще раз на схемы настроения. Выберите, пожалуйста, ту 

схему, которая отражает ваше настроение сейчас. (Каждый ребенок выбирает 

значок и показывает его. Психолог спрашивает, какой у детей значок, и почему 

они его выбрали, отмечает настроение в дневнике настроения.) 

4. Подвижная гимнастика. 

Цель: обеспечение двигательной активности, развитие памяти, переключение 

внимания, закрепление знаний об эмоциях. 

Упражнение «Будь внимательным» 

- Дети, мы с вами хорошо поработали. Молодцы! Теперь можем и отдохнуть. 

(Дети встают из-за столов и проходят на ковер. Становятся в линию напротив 

психолога.) 

- А сейчас мы немного подвигаемся. Я буду показывать вам схемы с изображе-

нием настроений: радостный, сердитый и спокойный. А вы с помощью различ-

ных движений и выражений лица попробуете изобразить это настроение. 

(Например: радостное настроение - дети прыгают, улыбаются; сердитый - то-

пают ножками, хмурят брови, сжимают кулачки; спокойный - не двигаются, 

стоят или сидят. Психолог по очереди показывает пиктограммы в разном по-

рядке. В завершение упражнения, демонстрируется пиктограмма покоя. Упраж-

нение повторяется 2-3 раза.) 

5.Сказкотерапия 

Цель: развитие социально-приемлемого поведения, эмпатиии, закрепление зна-

ний об эмоциях. 

Дети, усаживайтесь удобно на коврике. Я расскажу вам сказку, которая называ-

ется «Слоненок с шариками». (Во время слушания дети периодически повто-

ряют действие, которое происходит в сказке.) 

«Сказка о Слоненке с шариками» 

Жил-был маленький слоник. Мама и папа его очень любили. Они вместе гуляли, 

купались в реке и пускали фонтаны воды из своих длинных хоботков. Малень-

кий Слоненок очень любил проводить время с родителями. Однажды, гуляя по 
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парку с родителями, он увидел у Обезьянки большой воздушный шарик. Сло-

ненку очень понравился шарик, и он захотел такой же. 

- Мама, папа, я тоже хочу такой шарик, купите и мне такой же, пожалуйста! 

Родители купили ему красивый желтый шарик. Слоненок был очень счастлив: 

везде ходил со своей шариком, а когда ложился спать, привязывал его к своей 

кровати. (Психолог спрашивает, какое настроение у Слоненка. Детям предлага-

ется показать, как слоненок радуется новому шарику. Психолог вешает пикто-

грамму «Радость» на доску). 

Гуляя в следующий раз с родителями по парку, Слоненок увидел у Мишки 

большой зеленый шарик и снова попросил родителей купить такой же. Роди-

тели не хотели огорчать любимого сыночка и купили. Вскоре малыш захотел 

иметь красный, синий шарики, а потом еще и еще. У родителей не осталось де-

нег, тогда Слоненок начал капризничать и кричать: «Купите мне шарик, купите, 

купите...» (Дети определяют настроение Слоненка и показывают, как он сер-

дится и капризничает. Психолог вешает значок «Гнев» на доску.) Родителям 

пришлось брать дополнительную работу, чтобы заработать денег на новые ша-

рики для сыночка. И чем больше он требовал шариков, тем дольше родители 

задерживались на работе. Они меньше проводили времени с сыном, а прогулки 

в парк совсем прекратились. Слонику стало грустно самому, и большое количе-

ство шариков его уже не радовало. (Дети показывают, как слоненок  тосковал. 

Психолог вешает пиктограмму «Печаль» на доску). 

- Почему Слоненку было грустно? (Ответы детей). 

В комнате Слоника было столько шариков, что он не мог пошевелиться. Тогда 

он собрал все свои шарики и вышел во двор. Шариков было так много, что они 

стали его поднимать все выше и выше на небо. Слоненок испугался, что нико-

гда не увидит своих родителей, и начало звать на помощь: «Помогите! Помо-

гите!». (Детям предлагается представить, что они все летят, и в этот момент им 

очень страшно. Психолог вешает значок «Страх» на доску) 

Прилетели вороны и начали своими клювами клевать шарики, которых стано-

вилось все меньше и меньше. Слоненок начал опускаться вниз. Спустившись, 

он задумался ... 

Обсуждение сказки: 

- Как вы думаете, о чем подумал Слоненок? (Послушать мнение детей.) 

Возможно, о том, как было хорошо гулять с родителями по парку, купаться в 

реке и пускать фонтанчики воды из хобота? Как чувствует себя сейчас Слоне-

нок? (Дети определяют настроение героя. Изображают стыд. Психолог вешает 

на доску пиктограмму «Стыд»). 

- Что для этого может сделать именно Слоненок? Подскажите ему, пожалуйста! 

(Дети обсуждают, что неправильно сделал Слоненок, и как ему можно помочь.)  

Психолог. Молодцы! Вы помогли Слоненку понять, что он делал не так, и ис-

править ошибки. А теперь, посмотрите на доску. Давайте вспомним, как меня-

лось настроение Слоненка течение сказки: радость, гнев, печаль, страх, стыд. 
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6. Релаксация «В лесу». 

Цель: психоэмоциональная разгрузка. 

- Дети, вам понравилась сказка? Вы были очень внимательны, молодцы! 

Устали? Давайте отдохнем. Ложитесь на ковер, так чтобы вам было удобно. Я 

включу музыку. 

Закройте глаза. Представьте лес: деревья, кусты, цветы ... В лесу стоит большой 

пенек. Сядьте на него. Вы слышите пение птиц, шелест травы. Солнышко через 

листочки своими нежными лучиками греет ваши щечки, ручки, ножки. Теплый 

ветерок как будто окутывает вас одеялом. Вам легко и приятно. Прислушайтесь 

к себе. Не спеша, открывайте глаза. Посидите несколько минут. 

Итог занятия. 

Беседа с детьми: 

-  Что нового вы узнали? 

- Какая игра была интересной? 

- С кем из ваших друзей вы путешествовали вместе и помогали друг другу? 

- А какое у вас сейчас настроение? 

7. Дневник настроения. 

Цель: диагностика эмоционального состояния школьников. 

Дети находят пиктограмму, которая отражает их настроение в конце занятия. 

Психолог отмечает настроение в дневнике настроения. 

8. Прощание. 

Цель: воспитание доброжелательности. 

Психолог: Сегодня на занятии работали все дети. Молодцы! 

А теперь, давайте станем в круг, возьмемся за руки (легкое покачивание ру-

ками) и повторяем за мной: «Всем, всем желаем быть здоровыми! До свида-

ния!». 
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Занятие психолога (сказкотерапия) в начальной школе 

(2-4 классы) : «Развитие базовых эмоций и воли» 
 

Задача: 

- Способствовать созданию положительного чувственно-тактильного и эмоци-

онального контакта детей и психолога, детей между собой, создания атмосферы 

теплого общения между всеми участниками процесса. 

- Закрепить знания детей о различных видах настроения людей и детей, о зави-

симости определенных эмоциональных состояний от жизненных ситуаций, о 

том, что своими эмоциями в поведении следует управлять. 

- Развивать умение детей воспроизводить самостоятельно характерные особен-

ности выражения лица, мимики, жестов людей по словесной инструкции. По-

мочь детям личностному, интонационному самовыражению своего внутрен-

него эмоционального «Я» через игру - драматизацию сказки. 

- Продолжать формировать у детей элементарные навыки психоконтроля, ре-

лаксации, саморегуляции волевых усилий и своих эмоций. 

- Воспитывать у детей доброту, любовь и уважение друг к другу в межличност-

ном общении. 

Ход занятия психолога: 

Психолог заходит в зал. 

- Добрый день, с весенним днем всех гостей поздравляю! И в этот зал своих 

детей приглашаю. 

Звучит нежная мелодия. Дети заходят в зал и становятся рядом с психологом. 

- Дети, сегодня у нас гостей много, 

Надо всех их поздравить! 

Детские приветствия: «Добрый день!» 

- Дети, давайте возьмемся за руки и станем в круг, и, смотря (друг другу) в глаза, 

поздороваемся с каждым ласковым именем и милой улыбкой ... (Привет, Юля 

и т.п.) 

Дети по очереди обмениваются взглядом, говорят приветствия. 

- А теперь давайте поздороваемся своими ладошками. Вы чувствуете ладо-

шками тепло своих друзей и передаете им все свое тепло, которое есть в вашем 

сердечке. 

Психотренинг «Тепло сердца» 

- Дети, от ваших сердечек сейчас идет лучик, а это значит, что в вашей душе 

есть солнышко. Лучики вашей любви, улыбки идут от вашего сердечка. 
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Вот сейчас прижмите «сердечко-солнышко» к своему сердцу крепко, чтобы оно 

впитало все лучшие ваши чувства, всю любовь, тепло и передайте его друг 

другу. 

Звучит нежная мелодия, дети по очереди передают «сердечко-солнышко», при-

жимая его к своей груди. 

- Дети, я вижу, что у всех вас хорошее настроение, поэтому можно начать наше 

путешествие в удивительный мир сказочного Королевства Настроение, в мир 

познания (его тайн) тайн принцессы Воли. 

Давайте сядем на коврик и немного отдохнем перед дорогой ... Закройте все 

глаза и глубоко вдохните 3 раза ... 

Звучит музыка. 

- Представьте себе, что вы попали на зеленую лужайку в лесу ... Кругом тихо ... 

Вдохнули глубоко и медленно открыли глаза. 

Встаем с детьми. 

Игра-драматизация сказки «Паучок и Волшебный Цветок». 

- Дети, смотрите, на этой поляне стоит замок паучьего Королевства. Показы-

ваю-здесь живут 3 Паучка. Здесь деревья, кусты, трава оплетены паутиной, нет 

цветов, нет солнышка - здесь грустно ... Давайте, дети, поможем жителям этого 

королевства и сделаем их жизнь веселым и счастливым. 

Одеваем на голову маски пауков (3 шт.), цветов (5 шт.), феи 

Сказка 

(Уголок леса - это Паучье королевство, куда не попадает дневной свет. Деревья, 

кусты, высокие стебли травы (цветов нет) все в паутине, опустив голову и 

слегка покачиваясь, сидят пауки - они спят.) 

(Дети-пауки Мальчики (4). Девочки (цветы и один Волшебный Цветок), Фея - 

взрослый.) 

Звучит медленная «таинственная» музыка. Из-под паутины, разворачивая ее, 

выходит понурый Паучок с рюкзаком, воспроизводя характерные движения 

своего персонажа: ноги, полусогнуты в коленях, плавно ступают на ширине 

плеч, согнуты в локтях руки разведены. 

Паучок (садится на пенек и грустно оглядывается вокруг): Как тут темно, не-

уютно, грустно ... Тяжело мне жить в этом сером и всегда невеселом паучьи 

мире. (На его лице появляется радостное выражение). Есть, придумал. (Вскаки-

вает на ноги). Сегодня ночью я все паутины сделаю разноцветным! Будет так 

весело, ярко! 

(Звучит музыка ночи. Паучок вынимает разноцветные ленты и бросает их на 

паутину.) 

Потом садится на пенек и засыпает. 

Звучит музыка утра. Другие пауки-мальчики просыпаются и удивленно встре-

воженно переглядываются). 



I Паук: Что это? Кто такое сделал? (Удивленно). 

II Паук: Какое безобразие! Ужас! (Сердито). 

III Паук: Это, наверное, малый Паучок все это натворил. (Убирают цветные 

ленты). 

Паучок (выходит вперед): Так я  уйду от вас и никогда сюда не вернусь, (оби-

женно). 

(Отбегает, всхлипывает под кустиком, засыпает). 

(Звучит нежная музыка и появляется Фея вместе с цветками-девочками. 

Легонько кружат, становятся у феи). 

Фея: Что случилось, паучок? А почему ты здесь один, без взрослых? 

(Паучок просыпается, смотрит удивленно ...) 

Паучок: Кто вы такие? 

Фея: Я - фея цветов. 

Цветки: А мы ее помощницы-цветочки. 

Паучок: Я хотел, чтобы наше печальное серое королевство стало веселым и 

(разноцветным) цветным, но не смог этого сделать. Взрослые пауки меня пору-

гали, и я ушел от них. (Печально). 

Фея: Не печалься, паучок - ты можешь его изменить, можешь сделать королев-

ство веселым и красочным. Конечно, если действительно этого хочешь.  

Паучок: Очень хочу! (Уверенно). 

Фея: Понятно. Тебе надо растворить паутину волшебным нектаром 

и ... 

I Цветок ... и тогда на нем вырастут яркие разноцветные цветы ... 

II Цветок… От их запаха все станут добрыми и веселыми в вашем королевстве.  

III Цветок: Иди на поляну с нами - там вот-вот вырастет Волшебный Цветок. 

Фея: Попроси ее дать волшебного нектара. Но запомни: волшебный нектар смо-

жет получить только тот, кто на самом деле хороший. 

Паучок (весело): Спасибо, Фея цветов, я побежал. 

Паучок (останавливается): А я хороший? Даже не знаю ... (Растерянный стоит, 

думает ...) 

Фея: Никогда не останавливайся на полпути. Смело иди вперед к своей цели, 

но никогда не делай зла. Иди! 

Паучок: Да, я пойду. (Уверенно). 

(Выходит на поляну с травой, цветами. Девочки сидят в кругу, а в центре - Вол-

шебный Цветок). 



Паучок: Какие вы здесь хороши все! А кто тут из вас Волшебный Цветок? 

Цветы (показывая на нее в центре): Вот она! 

И Цветок: Она вот-вот должен расцвести, но ей не хватает водички и она гру-

стит, потому что не может расцвести ... (грустно ...) 

Паучок: Так я помогу! Я принесу для Волшебного Цветка водичку! 

(Берет ведро, приносит воды, подходит к цветку и «хлюпает» на нее. 

Звучит музыка. Девочка-цветок «расцветает» (поднимается, расправляет го-

ловку, ручки к солнцу)). 

Волшебный Цветок: Какой ты хороший паучок, ты помог мне, и за это я дам 

тебе волшебного нектара. Бери его, вот он. (Дает из рук коробочку с нектаром).  

Паучок подходит к паутине и кропит ее нектаром (и цветочки разбрасывает по 

паутине). 

Выходят 2 паука, останавливаются, удивленно принюхиваются, смотрят. 

I Паучок: Что так приятно пахнет! 

II Паучок Что это? Цветы?! Какое замечательное утро. Все дети вместе: Какая 

красота! 

Фея: А вот и ваш Паучок вернулся! Паучок: Так вы уже не сердитесь на меня? 

I Паучок: Нет, мы рады тебя видеть. 

II Паучок: Теперь у нас очень хорошо. 

Фея: Вот и стало еще одно королевство веселым и счастливым. Хорошо жить в 

добре и согласии. За добро всегда платят добром. 

Аккорды музыки. (Дети снимают «маски»). 

- Дети, на этой волшебной поляне вырос Волшебный Цветок, который принес 

весну в это Королевство и выросло здесь еще много-много цветов, и столько, 

что среди них потерялись маленькие гномики ... 

- Дети, давайте найдем среди этих цветов и покажем удивленного гномика. 

Дети находят и показывают (какого гномика нашел). 

- А сейчас, давайте покажем своей мимикой, жестами, позой настроение 

найденного гномика. 

Психогимнастика «Гномик» 

Вдохнули, расслабились. 

Показываем печального гномика, 

испуганного гномика, 

спокойного гномика, 

сердитого гнома, 

и веселого гнома. 



Занятие психолога с элементами сказкотерапии в 1-2 классах: «Ска-

зочное путешествие» 

Цель: 

Формирование навыков невербальной коммуникации в ситуации морально-эти-

ческого выбора, развитие эмоционально-личностной сферы дошкольников, рас-

ширение знаний об эмоциях, чувствах, возможности позитивного мировоззре-

ния, эмпатии, толерантности, с элементами сказкотерапии в условиях школы. 

Методы: элементы сказкотерапии, элементы песочной терапии, игротерапия, 

кинестетические упражнения, движения. 

Ожидаемые результаты: создание эмпатических, положительных отношений в 

малых группах, формирование «Я-образа», социально-психологическое преоб-

разующее действие на детскую личность, овладение морально-этическими нор-

мами поведения. 

Ход занятия с элементами сказкотерапии: 

Вступительная часть 

Дети входят в зал под музыку. Становятся в круг. 

Психолог: - Добрый день, дети (дети здороваются). К нам сегодня пришло 

много гостей, давайте повернемся к ним и поздороваемся (дети здороваются).  

А как можно поздороваться, без слов (дети здороваются невербальным спосо-

бом). 

Как вы думаете, здороваться могут только люди? (Ответы детей). 

Верно, все, что нас окружает, имеет свой язык. Давайте мы представим, что мы 

деревья и поздороваемся. 

(Психолог предлагает детям поздороваться как деревья, кусты, трава, птицы). 

Психолог: - Я хочу пригласить вас в путешествие в сказку. Вы любите сказки? 

(Дети отвечают). 

Смотрите, какая красивая сумка, интересно, что в ней? Давайте посмотрим! 

Здесь книга сказок (Дети рассматривают волшебную книгу вместе с психоло-

гом). Слышите, какая приятная музыка. Откуда она звучит? Видимо это нас 

сказка зовет! Вы готовы к путешествию? Тогда, давайте успокоимся, возьмемся 

за руки и отправимся в путь. В сказку можно попасть через волшебные ворота. 

А вот и они! (Дети, взявшись за руки, проходят за психологом через ворота). 

Где же мы с вами оказались? Кажется, я поняла, слышите (дети прислушива-

ются), это шумит море и кричат чайки. Мы с вами оказались на берегу моря, ну 

что пошли? (Аудио запись «Звуки моря») 

Психогимнастика 

Дети идут к морю по воображаемому песочку (выполняется психогимнастиче-

ское упражнения): 

- Сначала по сухому песку, 
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- По горячему песку, 

- Затем по раковинам и камням, 

- По мокрому песку, 

- По вязкому песку. (Видимо он стал такой, потому что его смочила волна) 

Дети с психологом доходят до берега моря. 

Психолог: - Вот мы с вами и на берегу моря. Давайте понюхаем, запах вы чув-

ствуете? (Дети отвечают). Правильно, так пахнет море, морские водоросли. 

Подставьте свои лица под морской ветерок, он такой мягкий, так нежно прика-

сается к вашим волосам, ладошкам, лицу. Морской воздух оказывает целебное 

действие на наши органы. Давайте еще раз вдохнем его и почувствуем, как он 

исцеляет нас (дети делают упражнения на дыхание). 

Ой, пошел легкий дождик! Какой теплый и приятный! Как хорошо, а давайте 

коснемся водички, какая она? (Дети отвечают), да, она прохладная, приятная, 

так и хочется с ней поиграть (дети вместе с психологом брызгаются мнимой 

водичкой). А как еще можно поиграть? (Дети отвечают), правильно, попрыгать 

через волны! (Дети с психологом прыгают через воображаемые волны). Наиг-

рались (дети отвечают). Послушайте, как шумит море (дети слушают). А кто 

живет в море? (Дети отвечают), да, медузы (психолог показывает кинестетиче-

ские упражнения), дельфины (показывает, как выпрыгивают дельфины из 

воды), различные рыбки (показывает, как плавают рыбки), крабы (показывает, 

как ходят крабы). 

Песочная терапия 

А вы знаете, море всегда дарит какой-то подарок, давайте посмотрим, может и 

нам море что-то приготовило? (Дети оглядываются вокруг и находят бассейн с 

песком). Это детский бассейн, садитесь вокруг него, окуните свои ладошки. 

Здесь песочек. Что вы почувствовали? Какой он на ощупь (дети отвечают), дей-

ствительно он чуть прохладный, мягкий, нежный, очень приятный. Наберите 

его немного и высыпьте, действительно замечательные ощущения! (Дети отве-

чают). Посмотрите, в песочке что-то есть! (Дети находят в песке ракушки и ка-

мешки). Рассмотрите свои камешки, на что они похожи? (Дети отвечают). Да-

вайте послушаем раковину. Что вы слышите? (Дети отвечают). Да, мы слышим, 

как в ракушке шумит море. А мне раковина что-то рассказывает, а вы слышите? 

(Дети отвечают). Давайте мы возьмем эти ракушки и камушки с собой (дети 

кладут все в корзинку), и послушаем сказку, которую рассказала мне раковина.  

Основная часть 

Сказкотерапия с детьми 

Дети садятся. 

Психолог: - Закройте глаза, расслабьтесь, подставьте свое лицо под теплые лу-

чики солнца, почувствуйте, как оно ласкает вас, почувствуйте прикосновение 

легкого ветерка, который играет с вашими волосами, протяните к нему ваши 

ладошки. Прислушайтесь, к сказке. Вот прилетели маленькие эльфы, они са-

дятся кому-то на плечо, кому-то на ладошку, а кому-то на головку (в это время 
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детям одевают наголовники). Откройте глаза посмотрите, как все изменилось! 

Вы превратились в маленьких насекомых! Да, действительно, вы теперь му-

равьи, а я тоже изменилась, я превратилась в колдунью-пчелу. Вставайте на 

ноги, сказка начинается. 

Сказка «О дружбе и ее потере» 

(Психолог читает сказку, во время которой дети выполняют невербальные дви-

жения).  

Беседа психолога с детьми по содержанию сказки. 

Обсуждение проблемных вопросов, выбор героев по личностным предпочте-

ниям. 

Психолог: - Наша сказка закончилась. Садитесь ко мне ближе. 

Вам понравилась сказка? (Ответы детей). 

О чем она была? (Ответы детей). 

Какие испытания были в сказке? (Ответы детей). А последнее испытание, какое 

было? Как пчела вызвала в них то, что было в их сердцах - эгоизм. 

А скажите мне, кто такой эгоист? (Ответы детей). 

Какое у эгоиста сердце? (Ответы детей). Правильно оно каменное. 

А можно растопить такое сердце и как? (Ответы детей). 

Конечно, нужно сказать хорошие, добрые слова. 

А вы знаете какие это слова? (Ответы детей). 

Молодцы, вы правильно все сказала. Я думаю, что на вас чары колдуньи-пчелы 

не подействовали? Что я вижу? Неужели ошиблась? Посмотрите! Чары подей-

ствовали на Анюту, Диану и Мишу! Что же нам делать, как нам их расколдо-

вать? Догадалась! Мы же с вами в сказочной стране и можем использовать вол-

шебный купол, а вот он и лежит! Давайте его возьмем, развернем, станем в круг 

(дети разворачивают парашют и становятся в круг). 

Психолог предлагает каждому из заколдованных детей пройтись по куполу, но 

это не действует. 

Психолог: - Я знаю, что надо делать, Аня, Диана и Миша, садитесь под купол, 

а мы с вами сейчас скажем хорошие, добрые слова и поднимем волшебный ку-

пол трижды. 

(Дети говорят хорошие слова, затем поднимают купол трижды, под куполом 

дети, сначала сидели спинами друг к другу, поворачиваются лицом друг к другу 

и обнимаются. Психолог предлагает им присоединиться к детям, стать в круг).  

Психолог: - Как хорошо все получилось, и ваши слова и волшебный купол рас-

колдовали наших друзей, теперь его можно убрать. 

Заключительная часть занятия 

Психогимнастическое упражнение «Цветы для друзей» 



Игра с мягким разноцветным трансформером (формирование позитивного от-

ношения к окружающей среде, к себе, к окружающим, умение радоваться и про-

являть эмоции радости. 

По такому случаю хочется подарить какой-нибудь подарок (дети предлагают, 

что можно подарить). Я хочу предложить в подарок цветы (дети соглашаются), 

создаются цветы с помощью мягкого разноцветного конструктора-трансфор-

мера. 

От таких замечательных цветов хочется петь и танцевать! Скорее становитесь 

в круг! 

В круг дружно стали мы 

Руки дружбы подали 

(Звучит аудиозапись песни, дети танцуют). 

Как быстро истекло время, нам нужно возвращаться в детский сад. Берите друг 

друга за руки и тихонько пройдем сквозь арку, чтобы вернуться. (Дети вместе с 

психологом проходят сквозь арку). 

Мы с вами вернулись и пора заканчивать наше занятие. Давайте попрощаемся 

с нашими гостями ... ой, подождите, вернитесь ко мне, я совсем забыла, мы с 

вами насобирали в сказочной стране камешки и ракушки, давайте подарим их 

нашим гостям на память о замечательном сказочном путешествии. (Психолог 

раздает детям камешки и ракушки, они дарят их гостям). Теперь время про-

щаться, повернитесь к гостям (дети возвращаются и прощаются вербальным и 

не вербальным способом). Психолог выходит с детьми из зала под музыку. 

Занятие по сказкотерапии «Злость-недобрая черта» 

 

Ход занятия по сказкотерапии  в 1-4 классах 

Психолог: Дети посмотрите на гостей и давайте поздороваемся со всеми. 

Психолог: Добрый день! Я очень рада вас видеть. Дети, а вы любите сказки? 

Давайте дружно скажем наши волшебные слова, чтобы попасть в сказку.  

Опять в путь отправляемся, 

Уже сказок много знаем! 

Влево-вправо повернемся, 

Дружно за руки возьмемся, 

Наши глазки загораются, 

Наши личики улыбаются: 

«Сказочные двери открываются, 

Замечательная сказка начинается!» 

Игровой этюд «Тень» 
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Дети сегодня мы с вами отправляемся в сказочное путешествие. Согласны? Я 

буду вашей феей-волшебницей, а вы будете моими добрыми волшебниками-

помощниками (звучит легкая музыка). Становитесь за мной на лесную тро-

пинку, которая поведет нас в сказку, а там живут разные звери. Моя палочка 

коснется каждого из вас, и вы станете моими тенями. 

-Идем как лисичка, которая несет цветочек. 

- Идем как мишка, который несет мед. 

- Идем как волк, который бросает камни. 

- Как зайчик, который прыгает по лесу. 

Упражнение «Отгадай сказку» 

Психолог. Дети, посмотрите, вот лежит конверт с заданиями. Требуется отга-

дать сказку по изображению на экране. На слайдах выводятся изображения с 

сюжетом из сказок. 

 

    



 

 

 

Молодцы, дети, справились с заданием. 

Идем дальше. Дети, посмотрите, что это у нас лежит на тропинке (маленький 

домик-теремок). 



- Дети, а куда делись зверьки? 

- Дети, а как можно помочь зверям? 

(построить дом) 

Дети, вы знаете, что в сказках бывают разные герои: добрые и злые, мудрые, 

хитрые, робкие, упорные, трудолюбивые и ленивые, трусливые. 

Дидактическая игра «Какие они?» 

Дети описывают черты характера сказочных героев: 

 

Лисичка - сестричка (хитрая) 

Петушок (трудолюбивый) 

Колобок-(веселый) 

Зайчик - побегайчик (робкий) 

Волчище - серый - хвостище (злой) и т.п. (в соответствии с возрастной катего-

рией) 

Психолог: Ой, дети, посмотрите, кто это сидит под елкой? Но это же волчонок.  

Стихотворение про злого волка 

Ему никто не верит, 

От лисы и до зайчат, 

Сторонятся волка звери, 

И дружить с ним не хотят! 

Психолог: Действительно, малыши: волчонок никому не улыбается, зато на 

всех скалится и рычит. Давайте друг другу покажем, как волчонок показывает 

свою злость. 



Артикуляционная гимнастика «Волчья злость». 

Беседа психолога с детьми «О чувстве злости» 

Психолог. Дети, вы уже сказали, что герои бывают разные. Но так же и в реаль-

ной жизни есть добро и зло. Подумайте и скажите: что царит там, где все веж-

ливые и обходительные, веселые, приветливые и искренние, добро или зло? 

(Добро) А вот там, где, наоборот: раздор, ссоры, споры, а может, даже и драки, 

нет никакой доброты. Какие дети ссорятся, оскорбляют друг друга? (Злые, не-

вежливые, сердитые.) 

Конечно, злость, гнев никому не приносит ни счастья, ни радости. Они могут 

вызвать только плохие чувства: слезы, огорчения, страх, и грусть. Что вы чув-

ствуете, встретив злую собаку. (Боимся) А злые люди вам нравятся? (Нет, с 

ними неприятно общаться) А драчливые дети? (С такими детьми не хочется иг-

рать, дружить) 

Как же вы думаете: стоит быть злым и сердитым? Или лучше не пускать злость 

в свое сердце и стараться в любой ситуации быть вежливым? 

Психолог. Но волчонок совсем не понимал этого. Он считал: кто злой, тот силь-

нее, тот может всеми командовать и везде получит уважение. 

С такими мыслями волчонок и забрел в детский сад лесных зверушек. Инте-

ресно вам, что случилось дальше? Тогда давайте вместе попадем в эту сказочку. 

Правда, для этого вам придется превратиться в маленьких вежливых зверушек.  

Разыгрывание сказки «Волчонок в классе» 

П. Увидел волчонок, что лисички строят башню из кубиков, подбежал и разло-

мал ее. 

Волчонок. Вот вам, чтобы знали! Не нравится мне ваша башня! 

П. Закрыли лисята лицо лапками и заплакали. А волчонок уже направился к 

ежикам, которые играли в мяч. 

Волчонок. Достаточно вам играть! А ну, отдайте мне мяч, говорю! 

П. И волчонок силой отнял у ежат мяч. Ежики расстроились, вздохнули тяжело. 

А сердитый волчонок уже заприметил зайчат, которые весело прыгали, взяв-

шись за лапки. 

Волчонок. А ну, убирайтесь отсюда! Малявки! Устроили тут веселье! Сейчас 

как дам вам этим мячом! 

П. Испугались зайчата, задрожали. Да и попрыгали прочь от злого волчонка 

Вместе с ними оставили любимый детский сад и другие звери, ведь с появле-

нием сердитого гостя здесь стало неприятно. Остался волчонок один и загру-

стил. 

Обсуждение сказки с детьми 

Как вел себя волчонок в лесном детском саду? 

Как вы думаете, кому-нибудь из зверушек волчонок понравился? 



Кто из вас хотел бы иметь друга, похожего на волчонка? 

Почему он загрустил в конце сказки? 

Как вы думаете, почему волк остался наедине со своей злостью? 

П. Конечно, зверьки могли бы ответить волчонку злостью: рассердиться и вме-

сте прогнать его. И пошел бы он дальше, снова делая свои пакости. Но все же 

совсем немного нам жаль неразумного волчонка. Правда? И видимо всем бы 

хотелось, чтобы он изменился: стал хорошим и вежливым, приветливым и дру-

желюбным. Тогда наш волчонок нашел бы новых друзей, а сказка о нем стала 

бы доброй и веселой. 

Давайте волчонку поможем избавиться от своей злости. 

Творческая переработка сказки 

Игровые двигательные упражнения 

П. И в знак благодарности вежливому волчонку, решили звери водить вокруг 

него веселый и дружный хоровод. 

П. Вот как все хорошо закончилось. От тепла и доброты даже небо прояснилось: 

расступились сердитые серые тучи, и появилось солнышко, которое каждому 

подарило ласковый теплый лучик. 

А мы, дети, можем сделать наоборот: сами подарить солнышку по лучику, 

правда, не настоящему, а нарисованному. 

Арт-терапевтическая работа «Доброе солнышко» 

Дети дорисовывают солнышку лучики. Педагог уточняет, что цвета должны 

быть «не злыми» (не коричневыми, не серыми), а «добрыми« - яркими (жел-

тыми, красными, оранжевыми) 

В конце занятия дети дарят рисунки родителям. 

Занятия по сказкотерапии «Сказка о самом заветном жела-
нии». Март 

Программное содержание: 

Развить память, мышление, творческое воображение, научить уметь чувство-

вать и понимать другого. 

Воспитывать чувство дружбы, коммуникабельность, уверенность в себе. 

Дать понятие о добре, сочувствии. 

Научить понимать содержание сказки и выражать свое отношение к ее героям. 

Закрепить умение управлять мышцами тела: расслаблять или напрягать по же-

ланию. 

Материал: 

1. Цветы на поляне (по количеству детей). 



2. Бабочки (по количеству детей). 

3. Волшебный цветок. 

4. Платочки по 2 шт. на каждого ребенка 

Ход занятия по сказкотерапии: 

Введение 

Сегодня мы с вами отправимся в сказку, где главным героем является большая, 

красивая бабочка. 

- А какими другими словами можно назвать большую бабочку? 

(Огромная, как великан, здоровенная,  огромная). 

Герой нашей сказки был большой по отношению к другим обитателям волшеб-

ной поляны. Вот сегодня мы и отправимся в путешествие по волшебной по-

лянке. 

Вход в сказку 

А силы на это путешествие в сказку нам подарит волшебный цветок, который 

растет на этой поляне (показываю цветок). Взгляните на этот цветок внима-

тельно и почувствуйте, как его красота и сила переходят в ваше тело. Вы готовы 

идти путешествовать. 

Дети садятся в позу расслабления. 

Сказка 

Однажды теплым майским утром на ароматную цветочную поляну прилетела 

большая красивая Бабочка. Летая с цветка на цветок, она пила их сладкий 

нектар и, благодаря этому, с радостью служила почтальоном. Бабочка переда-

вала поздравления от одних цветов другим, рассказывала, что происходит в раз-

ных уголках поляны. 

Бабочка переносила даже любовные послания цветов - пыльцу, помогая им за-

вязать семена.  Бабочка занималась очень важным делом. 

Упражнение «Танец Бабочки» 

Ведущий включает спокойную, тихую музыку, и дети танцуют с разовыми пла-

точками. Движения мягкие, спокойные, плавные. 

В один прекрасный день, когда пришло время позаботиться о потомстве, Ба-

бочка выбрала красивый цветок и отложила яйца. Невидимые глазу они были 

аккуратно приклеены к обратной стороне зеленого листка. Цветок помнил за-

слуги Бабочки-почтальона и берег яйца от солнечных лучей и дождевых капель. 

Упражнение «Цветок» 

Дети складывают ладони вместе, изображая стебель, затем разжимают цен-

тральные частицы ладони, формируя «бутон». И, наконец, раскрывают пальцы: 

цветок распустился. Необходимо кистями рук изобразить раскрытый цветок, 

почувствовать напряжение в пальцах рук, затем потрясти руками и расслабить 

их. 



- Очень скоро из них вылупились маленькие гусенички и расползлись в разные 

стороны. 

Упражнение «Гусенички» 

Дети сидят, как в яйце, затем распрямляются, ложатся на живот, и ползут на 

животе по полу, руки вытягивают вдоль туловища ладонями вниз. Выполнив 

упражнения, дети поворачивают голову набок так, чтобы одна щека лежала на 

полу, расслабляют все мышцы тела. 

Только одна Гусеничка осталась жить там, где появилась на свет. Скрутив тру-

бочкой один из листьев, кроха устроила себе уютный дом. 

Упражнение «Домашний очаг» 

Дети зажимают себя руками, словно заворачиваются в листочки, напрягая при 

этом мышцы рук, затем расслабляют их (3-4 раза). 

- Цветку это не очень понравилось, ведь у него теперь стало на один листочек 

меньше, и ему стало не хватать пищи, которую он получал своими листочками 

от солнечного света. 

Упражнение «Цветочек» 

Ребенок садится на стул в центре комнаты, остальные дети тянут ладони вверх 

(к солнышку), по очереди подходят, ласково касаются ладонями ладоней ре-

бенка-солнышка, (солнечные лучи кормят цветок). 

- А тут еще и Гусеничка  соседний листочек  начала быстро-быстро грызть. 

Упражнение «Жевание Гусенички» 

Дети, сидя на полу, подтягивают к себе мысленный листочек и быстро двигают 

челюстями. 

- Ой-ой-ой! - Закричал от боли Цветочек, - что ты делаешь, остановись! 

Но Гусеничка не отреагировала. 

- Как тебе не стыдно? - Спросил Цветочек. - Я так оберегал тебя, а ты делаешь 

мне больно. 

Гусенице стало стыдно. 

- Я не хочу делать тебе больно, - сказала она, - но я не могу иначе. Если я не 

буду есть, я умру от голода. 

С этой минуты листочки уже не казались ей такими вкусными и сладкими, как 

раньше, и даже хорошее утро и блеск капель, и даже ласковый ветерок пере-

стали радовать ее. 

И вот однажды Цветочек прошептал: 

- У меня больше нет сил. Если ты не перестанешь есть мои листочки, я погибну. 

Испугавшись, Гусеничка решила поискать еду в другом месте. 

Упражнение «Страх» 



Гусеничка слезла с Цветочка и поползла под землю. Сразу же она нашла какие-

то тоненькие ниточки, которые были очень вкусные. 

- Ой-ой-ой! - Пискнул Цветочек. - Это мои корни, ими я добываю питательную 

влагу. Без них я погибну еще скорее. 

Пришлось Гусеничке снова выбираться на поверхность. Она уже подросла, бла-

годаря цветку, и изо всех сил пыталась сдерживать свой аппетит, потому что ей 

очень не хотелось вредить цветку. Она сидела и думала, думала, думала: «Как 

же сохранить Цветочек, и незаметно для себя стала есть все меньше и меньше 

и, наконец, совсем перестала грызть нежные листочки. Ее тонкая кожа затвер-

дела и превратилась в защитный кокон, и наша Гусеничка превратилась в ку-

колку. Куколка уснула и даже во сне продолжала представлять, как она сделает 

когда-нибудь для цветочка что-то хорошее. 

Упражнение «Сон Куколки» 

Дети садятся или ложатся на пол, закрывают глаза, расслабляются и слушают 

«голоса природы». 

Время шло, и пока Куколка мечтала, Цветочек отращивал листочки, а затем по-

явились бутоны, и Цветочек расцвел. 

Необходимо раздать бабочек, дети садятся в позу расслабления. 

Через некоторое время твердая оболочка Куколки лопнула, и на свет появилась 

прекрасная Бабочка. Она расправила крылышки, которые на солнышке заиг-

рали всеми цветами радуги, и полетела. 

Упражнение «Бабочка» 

Дети выполняют под музыку танец с бабочками. 

- Что я могу сделать для тебя? - Спросила бабочка у Цветочка. 

- Найди похожий на меня Цветочек и отнеси ему мою пыльцу. Осенью появятся 

семена, они перезимует под снегом, а весной превратятся в такие же цветы, как 

я. 

- Я обязательно найду такой цветок! Мне так хочется отблагодарить тебя за 

твою ласку! 

- Договорились, а теперь лети и быстрее возвращайся с хорошими новостями.  

Упражнение «Найди цветок» 

Дети сажают бабочек, с которыми они танцевали, на разноцветные цветы. 

Всю волшебную силу мы потратили, следовательно, давайте прощаться с 

нашими друзьями: цветочками и бабочками. Закройте глаза и ждите, пока Цве-

точек коснется вас своим лепестком и вернет нас в наш мир. Не забудьте побла-

годарить цветок, но не словами, а своим сердечком. 

Пусть добро этого цветка 

Перейдет каждому в голову, 

Из головы пойдет к сердечку, 



Расцветет там, и запомнится навсегда. 

Ведь добро - это сильное оружие, 

Которое убивает злость и равнодушие, 

А остается любовь и сострадание. 
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