
«Сказкотерапия как средство развития речи у дошкольников» 

Развитие речи становится всё более актуальной проблемой в нашем 

обществе. Предпосылки и прямую угрозу надвигающейся языковой катастрофы 

создают такие явления как неуклонно снижающийся уровень общей и бытовой 

культуры, широкое распространение бульварной литературы, агрессивно-

примитивная речь телевизионной рекламы, зарубежных боевиков и 

мультфильмов. 

На современном этапе поиск новых форм и методов обучения, развития и 

воспитания детей – один из насущных вопросов дошкольной педагогики. В 

настоящее время наблюдается повышенное внимание к развитию личности 

ребёнка. Это связывает возможность обновления и качественного улучшения его 

речевого развития. Показатели речи и свойства личности взаимосвязаны и они 

должны быть в центре внимания взрослых, заботящихся о своевременном и 

гармоничном развитии ребёнка. 

Само слово СКАЗКА – это устное, художественное произведение, 

преимущественно прозаического, волшебного, авантюрного или бытового 

характера, с установкой на вымысел. 

Сказкотерапия – это метод, использующий сказочную форму для речевого 

развития личности, расширения сознания  и совершенствования взаимодействия 

через речь с окружающим миром. [1]. 

Основной принцип сказкотерапии – это целостное развитие личности, 

забота о душе (в переводе с греческого – забота о душе и есть терапия). 

Суть и жизнеспособность сказки, тайна ее волшебного бытия в постоянном 

сочетании двух элементов смысла: фантазии и правды. 

На этой основе возникает классификация видов сказок, хотя и не вполне 

единообразная. Так существуют дидактические, медитативные, 

психотерапевтические, художественные сказки, художественные в свою очередь 

подразделяются на народные, бытовые, страшные, волшебные, сказки о 

животных. 

Особенностью каждой в отдельности сказки является значительная 

переработка сведений, получаемых от эмоционального окружения; чёткая 

композиция с характерной симметрией отдельных элементов, с их 

повторяемостью; схематичность и краткость изложения материала, облегчающая 

рассказывание и слушание. 

Сказка несёт в себе ряд функций: 

 Функция социализации; 

 Креативная; 

 Голографическая; 

 Развивающее – терапевтическая; 



 Культурно – этническая; 

 Лексико – образная. [2]. 

Основные методы сказкотерапии: 

По мнению Е. В. Чех можно выделить несколько вариантов работы со сказкой. 

 Рассказывание сказки. 

 Рисование сказки. 

 Сказкотерапевтическая диагностика. 

 Сочинение сказки. 

 Изготовление кукол. 

 Постановка сказки. 

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. 

Терапевт 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), 

отказывается 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. 

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

языком сказки. 



 

Метод «Изготовление кукол» 

Стоит остановиться на одном из основных методов сказкотерапии – 

изготовлении 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. 

С точки зрения 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: 

 Проведение психодиагностики. 

 Достижение эмоциональной устойчивости и саморегуляции. 

 Приобретение важных социальных навыков, опыта социального 

взаимодействия. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развитие самосознания. 

 Развитие крупной и мелкой моторики. 

 Разрешение внутренних конфликтов. 

 Профилактика и коррекция страхов. 

 Развитие речи. 



 Поиск внутренних механизмов сопротивления болезни. 

 Коррекция отношений в семье. 

 Становление психосоциальной идентичности мальчиков и девочек. 

Метод использования карт “Мастер сказок” 

В работе используются архетипические карты, разработанные на основании 

концепции Универсальных Архетипов. Автором архетипических карт “Мастера 

сказок” является Т. Д. Зинкевич-Евстегнеева. 

Всего используется 50 сюжетов сказок на основании 10 архетипов: 

 Дорога; 

 Государство; 

 Помощник; 

 Творец; 

 Сезонность; 

 Доброе сердце – холодное сердце; 

 Тело боли; 

 Авгиевы конюшни; 

 Распутье; 

 Божественное вымя. 

В колоде используется 50 цветных карт, каждая из которых имеет свое 

название. В инструкции по применению этих карт дается общее значение карты, 

вопросы для размышления, задания для взрослых и детей. 

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. 

Метод «Песочная терапия» 

Сказкотерапия, являясь эклетичным направлением практической 

психологии, дает специалисту большую свободу для творчества, позволяет 

гармонично интегрировать и применять техники других направлений психологии: 

психодрамы, гештальт-терапии, арт-терапии. Одним из интереснейших синтезов 

сказкотерапии является сказочная песочная терапия. Метод сказочной песочной 

терапии, как один из вариантов сказкотерапии, позволяет эффективно решать как 

психологического развития личности, так и коррекции отдельных поведенческих 

реакций, может быть использован не только психологами, но и педагогами и 

воспитателями в образовательных целях. Песочная терапия может быть 

использована в работе дефектологов, социальных работников. Сказочная 

песочная терапия является универсальным способом психологической работы с 

клиентами разных возрастных групп. 

Как пишет Н. А. Сакович «В подносе с влажным или сухим песком клиент 

располагает миниатюрные объекты и создает картины. Через контакт с песком и 

миниатюрами он облекает в физическую форму свои самые глубинные 

сознательные и бессознательные мысли и чувства. Песочная терапия, опирающая 

на активное воображение и творческую символическую игру, является 

практическим, основанным на личном опыте клиента методом, который может 

выстроить мост между бессознательным и сознательным, между рациональным и 

эмоциональным, между духовным и физическим, между невербальным и 

вербальным». 

Технологии песочной терапии многофункциональны. Они позволяют 

психологу одновременно решать задачи диагностики, коррекции, развития и 

терапии. Клиент решает задачи самопознания, самовыражения, 

самоактуализации, снятия напряжения и др. 

 

 

 



Метод «Кататимный подход в сказку» 

Я. Обухов разработал методику «Кататимного подхода в сказку», 

сочетающую в себе элементы сказкотерапии и символдрамы. Структура занятия 

состоит из четырех фаз: 

Фаза предварительной беседы (15-20 минут). На этом этапе ребенку 

предлагается рассказать о своей любимой сказке. Психолог расспрашивает 

ребенка, когда он эту сказку впервые услышал, от кого он ее услышал, как и где 

это происходило, какие моменты сказки особенно волновали, как ребенок 

относился к персонажам сказки. 

Фаза релаксации (1-5 минут). Ребенка просят закрыть глаза и расслабиться. 

Для чего проводится упражнение на релаксацию. 

Фаза представления образа (в среднем около 20 минут). Ребенку 

предлагается представить себя в сказке, о которой он рассказывал во время 

предварительной беседы. 

Фаза обсуждения (5-10 минут). Проводится обсуждение сказки и дается 

домашнее задание нарисовать представленное в образе. Рисунок обсуждается на 

следующей сессии. [3]. 

Использование методы сказкотерапии позволяет нам воспитать культуру 

речевого общения дошкольников. По тому, как ребенок строит свои 

высказывания, насколько интересно, образно умеет рассказывать и сочинять, 

можно судить об уровне его речевого развития и одновременно об уровне его 

умственного, эстетического и эмоционального развития. 

Сказка для ребёнка – это игра, волшебство, и не столь важен результат, 

сколько поддержание игровой, необходимой для ребёнка, истинно сказочной 

атмосферы. Немного сказки, немного чуда, и вы уже видите перед собой 

счастливого ребёнка. [4]. 
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