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Сказкотерапия - как форма работы с детьми 

Сказка может дать ключи для того, чтобы войти 

в действительность новыми путями, может помочь ребенку 

узнать мир, может одарить его воображение 

и научить критически воспринимать окружающее. 

Джанни Родари 

 

     Цель сказкотерапии – активизация в человеке творческого созидающего 

начала, раскрытие глубин собственного внутреннего мира, развитие его 

самосознания 

     Задачи: 
 Создать условия для развития творческого воображения, оригинальности 

мышления. 

 Стимулировать творческое самовыражение. 

 Формировать позитивное отношение ребенка к своему «Я». 

«Сказкотерапия» - понятие, которое появилось сравнительно недавно, и у 

разных специалистов оно порождает множество ассоциаций. Для одних 

«сказкотерапия» - это лечение сказками. Для других - форма коррекционной 

работы, для третьих - средство передачи основных знаний о мире. Каждому 

ребенку недостаточно просто прочитать сказку, раскрасить ее героев, 

поговорить о сюжете. С ребенком третьего тысячелетия необходимо 

осознавать и обдумывать сказки, вместе искать и находить сущность и 

жизненные уроки, понимать мораль сказки. И, в этом случае, сказки никогда 

не уведут ребенка от реальности. Как осознавать сказки? Как находить в них 

скрытые жизненные уроки и расшифровывать мораль? 

Ученые считают сказкотерапию одним из самых молодых направлений в 

практической психологии. Действительно, для научной школы 15-20 лет - 

срок небольшой. Но сказкотерапия - это и самый древний способ 

поддержания человека с помощью слова. Как только появилась речь, сразу 

же появились и первые истории.  Если попытаться найти в информационных 

источниках определение сказкотерапии, то возникнут определенные 

сложности. Это будет связано с тем, что в различных контекстах, этот термин 

используют по-разному. 

     Сказкотерапия - означает «лечение сказкой». Как пишет Вачков И.В., 

сказку используют и врачи, и психологи, и педагоги, и каждый специалист 

находит в сказке тот ресурс, который помогает ему решать его 

профессиональные задачи. 

     Сказкотерапия как инструмент передачи опыта «из уст в уста». Это способ 

воспитания у ребенка особого отношения к миру, способ передачи 

необходимых моральных норм и правил. Эта информация заложена в 

фольклорных сказках и преданиях, былинах и притчах. 

    Сказкотерапия как инструмент развития. В процессе слушания, 

придумывания и обсуждения сказки у ребенка развиваются необходимые для 



эффективного существования навыки связной речи, фантазия, творчество. Он 

усваивает основные механизмы поиска и принятия решений. 

     Сказкотерапия как психотерапия. Работа со сказкой направлена 

непосредственно на лечение и помощь клиенту. Сказкотерапевт создает 

условия, в которых клиент, работая со сказкой (читая, придумывая, 

разыгрывая, продолжая), находит решения своих жизненных трудностей и 

проблем. 

     Поэтому определим предмет сказкотерапии как процесс воспитания 

Внутреннего Ребенка, развитие души, повышение уровня осознанности 

событий, приобретение знаний о законах жизни и способах социального 

проявления созидательной творческой силы. 

      Для сказкотерапевтов «сказкотерапия» - прежде всего язык, на котором 

можно вести беседы с душой человека. Сказкотерапевт всегда помнит, что 

психология - это наука о душе. Поэтому сказкотерапия - воспитательная 

система, которая соответствует духовной природе человека. Сказкотерапия - 

терапия жизненными историями, окрашенная сказочной атмосферой, в 

которой может оказаться любой ребенок, ощутить себя в атмосфере сказки, 

раскрыть свой потенциал, нереализованные желания и мечты, а главное - 

возникает ощущение защищенности и вкус тайны. Сказка, живет в каждом 

человеке, способна развивать сокровища его души. 

Сказкотерапия как психологический метод накладывает свои возрастные 

ограничения в процессе работы с детьми: ребенок должен иметь четкие 

представления о том, что существует сказочная действительность, которая 

отличается от реальности. Обычно навыки такого различения формируются у 

ребенка до 3,5-4 годов, хотя, безусловно, в каждом конкретном случае 

необходимо учитывать индивидуальные особенности развития ребенка. 

Ценность сказок для психотерапии, психокоррекции и развития личности 

ребенка заключается в отсутствии в сказках дидактики, неопределенности 

места действия героев и победе добра над злом, способствует 

психологической защищенности ребенка. События сказочной истории 

естественно и логично вытекают друг из друга. Таким образом ребенок 

воспринимает и усваивает причинно-следственные связи, существующие в 

мире. Читая или слушая сказку, ребенок «вживается» в рассказ. Он может 

идентифицировать себя не только с главным героем, но и с другими 

персонажами. При этом развивается способность ребенка почувствовать себя 

на месте другого. Именно это и делает сказку эффективным 

психотерапевтическим и развивающим средством. 

       Легкость восприятия сказки ребенком поясняется тем, что в этом 

возрасте (до 10-12 годов) у детей преобладает работа правого участка мозга, 

поэтому ценная информация должна передается через яркие образы. Во 

время сказкотерапии дети учатся создавать словесные образы; придумывая 

их, малыши увеличивают свой образный потенциал и развивают творческое 

воображение, тем самым, их внутренний мир становится богаче и 

интереснее, ведь так дети учатся формулировать и выражать свое мнение. 

https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya
https://psichologvsadu.ru/korrektsionno-razvivayushchie-programmy-dlya-doshkolnikov
https://psichologvsadu.ru/korrektsionno-razvivayushchie-programmy-dlya-doshkolnikov


      Разговаривая с ребенком языком сказки через аналогии и метафоры, мы 

не только создаем образы, но и обнаруживаем негативные чувства ребенка в 

виде сказочных образов. Постепенно меняем этот негатив на позитив - и 

переживания ребенка во время этого преобразования тоже меняются, ведь 

обязательным условием остается счастливое окончание сказки. 

      В сказке ребенок примеряет разные модели поведения. Чем больше 

моделей он проигрывает, тем разнообразнее и полнее будут его 

взаимоотношения с другими. Комбинируя различные методы сказкотерапии, 

можно помогать ребенку прожить много ситуаций, с аналогами, которые он 

встретит во взрослой жизни. Это, в свою очередь, расширит его 

мировосприятие и способы взаимодействия с социумом. Многие думают, что 

сказкотерапию применяют только для работы с детьми, причем дошкольного 

возраста. Однако это не так. Сказкотерапию можно назвать «детским» 

методом потому, что сказки направлены к чистому и открытому для 

восприятия детскому началу каждого человека. 

     Существует древняя история о том, что человек в своем развитии 

проходит три стадии: сначала он - верблюд, позже - лев и только потом - 

ребенок. Верблюд подчиняется правилам, везет на себе груз повседневных 

забот, не сопротивляется обстоятельствам. Как и верблюд, который 

пересекает пустыню, человек на этой стадии обладает большим запасом 

жизненной прочности. Когда терпение и силы у верблюда исчерпаны, 

человек становится львом. Теперь он активно сопротивляется 

обстоятельствам, разоблачает обидчиков, борется за справедливость, 

достигает определенного социального успеха. И наступает момент, когда 

«лев» понимает, что все, чему он посвятил свою жизнь, отдаляет его от 

истины, погружает в круговерть суеты и глубину проблем. Лев понимает, что 

жизнь его лишена чего-то простого и гармоничного. И именно тогда 

происходит переход на следующую стадию развития - ребенок. Теперь 

ребенок смотрит на мир открытым счастливым взглядом, видит прекрасное в 

мелочах, ему хочется узнать смысл того, что ранее казалось непонятным. У 

человека за спиною большая жизненная дорога, однако нет апатии и 

пессимизма. Есть желание открыть новое, познавая истину ... 

     Если мы будем помнить эту притчу, то сказкотерапию можно смело 

назвать «детским» методом, тем более, что ребенок - самый главный человек 

на земле. Именно такой вывод еще в XVI веке сделал большой индийский 

падишах Акбар и его верный советник Бирбал. 

Притча «Падишах Акбар и советник Бирбал» 

    В один прохладный вечер падишах Акбар и советник Бирбал гуляли в 

саду, радуясь весенней благодати. Вдруг падишах спросил: 

- Как ты думаешь, Бирбал, кто на свете самый главный? 

    Бирбал сразу понял, к чему ведет Акбар. «Видимо, возгордился он своей 

властью, думает, что я назову его самым главным. Но не дождется», - 

подумал Бирбал. 



-Думаю, Господин, что самый главный - ребенок. С ним никто не справится - 

ни раджа, ни сам падишах. 

- Как же это может быть ребенок самым главным? Докажи, попробуй, велел 

падишах. 

- Ну что же, и докажу. Но только это не редьку продавать: раз-два и готово. 

Дело это не простое, придется устраивать проверку. 

Так и порешили. Через несколько дней пришел Бирбал во дворец с 

хорошеньким озорным мальчишкой на руках. 

     Малыш понравился падишаху, он посадил его на колени и стал с ним 

играть. И малыш, разыгравшись, уцепился падишаху за бороду - и начал 

тянуть ее. С трудом оторвал его от себя падишах и говорит сердито Бирбалу: 

- Ты зачем принес такого озорника? С ним же нельзя справиться! 

     А Бирбалу только этого и надо. 

- Вот видите, господин, никто не посмеет к вам даже пальцем прикоснуться, 

а этот малыш дергает за бороду. И так, что даже волосы вырвал. Получается, 

что ребенок-самый главный на свете! 

     Итак, самое главное в мире – это ребенок. В каждом взрослом человеке 

есть внутри маленький ребенок. 

       Поэтому, предмет сказкотерапии - это процесс воспитания внутреннего 

ребенка, развития души человека. 

     Издавна жизненный опыт передавался через образные истории. Однако 

опыт бывает разным. Можно рассказать ребенку историю, случившуюся 

недавно. А можно не просто рассказать что-то интересное, но и сделать 

определенный вывод или задать вопрос, который бы подтолкнул слушателя к 

размышлениям о жизни. Именно такие истории особенно ценны с 

терапевтической точки зрения. Они - основа сказкотерапии. Главное - 

посеять в душу ребенка зерна осознания. А для этого необходимо оставить 

слушателя с вопросами внутри. 

     Каждой сказке присуща своя неповторимость. Однако взгляд на 

сказкотерапию как на воспитательную систему предусматривает 

закономерности работы со сказочным материалом. 

Общие принципы работы сказкотерапии 
1. Осознание - осознание причинно-следственных связей в развитии сюжета, 

понимание роли каждого персонажа в развивающихся событиях. Общие 

вопросы: что происходит? Почему это происходит? Кто хотел, чтобы это 

произошло? Зачем это было ему необходимо? 

Наша задача: показать воспитанникам, что одно событие плавно вытекает из 

другого, хотя на первый взгляд это незаметно. Важно понять закономерность 

появления и предназначение каждого персонажа сказки. 

2. Многозначность - понимание того, что одно и то же событие, ситуация 

может иметь несколько значений и смыслов. 

Наша задача: показать одну и ту же ситуацию с разных сторон: с одной так, с 

другой- иначе. 

3. Связь с реальностью - осознание того, что каждый сказочная ситуация 

предлагает нам определенный жизненный урок. 



Наша задача: тщательно и терпеливо обрабатывать сказочные ситуации с 

позиции того, как каждый урок будет нами использоваться в реальном жизни 

(в каких именно конкретных ситуациях). 

Основные приемы работы со сказкой 
Анализ сказок: 

Цель - осознание, интерпретация того, что стоит за каждой сказочной 

ситуацией, конструкцией сюжета, поведением героев. Например, для анализа 

выбирается известная сказка. При этом ребенку предлагают ответить на 

вопрос: 

- Как вы думаете, о чем эта сказка? 

- Кто из героев больше всего понравился и почему? 

- Почему герой сделал так, а не иначе? 

- Что было бы с героями, если бы они не сделали так, как описано в сказке? 

- Что было бы, если бы в сказке были положительные 

или отрицательные герои и т.д.? 

Такая форма работы применяется для детей в возрасте от 5 лет, подростков и 

взрослых. 

Рассказывание сказок 

Прием помогает проработать такие моменты, как развитие фантазии, 

воображения. Ребенку или группе детей предлагается рассказать сказку от 

первого или третьего лица. Можно предложить сказку от имени других 

действующих лиц, принимающих или не участвуют в сказке. Например, как 

сказку о Колобке рассказала бы Лисичка, Баба Яга или Василиса Премудрая. 

Переписывание сказок 

Переписывание и дописывание авторских и народных сказок имеет смысл 

тогда, когда ребенку не нравится сюжет, определенное развитие событий, 

ситуаций, конец сказки и тому подобное. Переписывая сказку, дописывая 

свое окончание или вводя необходимых персонажей, ребенок сам выбирает 

наиболее подходящую его внутреннему состоянию развязку и находит тот 

вариант решения ситуации, который позволяет освободиться от внутреннего 

напряжения. В этом и заключается психокорекционный метод - в 

переписывании содержания сказки. 

Постановка сказок с помощью кукол 

Работая с куклой, ребенок видит, что каждое его действие сразу отражается 

на поведении куклы. Это помогает ему самостоятельно корректировать свое 

поведение. 

Виды сказок 
Концепция комплексной сказкотерапии строится на пяти видах сказок: 

- художественные; 

- дидактические; 

- психокоррекционные; 

- психотерапевтические; 

- медитативные. 

Художественные сказки. 

https://psichologvsadu.ru/skazkoterapiya


        К художественным сказам относят сказки, сложенные из многовековой 

мудрости народа и авторские истории. В художественных сказках есть и 

дидактический, и психокоррекционный, и психотерапевтический, и даже 

медитативный аспекты. Существует две большие группы художественных 

сказок: народные и авторские. 

Народные сказки несут очень важные идеи: 

1. Мир вокруг нас - живой. В любой момент все может заговорить с нами. 

Эта идея важна для формирования бережного и вдумчивого отношение к 

тому, что нас окружает, начиная от людей и заканчивая растениями, 

рукотворными вещами. 

2. Оживленные объекты окружающей среды способны действовать 

самостоятельно, они имеют право на личную жизнь. Эта идея важна для 

формирования чувства принятия другого. 

3. Понимание добра и зла, вера в победу добра. Такая идея важна для 

поддержания и роста, формирования стремления к лучшему. 

3. Самое ценное достигается через испытания, а то, что досталось даром, 

может быстро исчезнуть. Эта идея важна для формирования 

целеустремленности и терпения. 

4. Вокруг нас много помощников. Но они приходят на помощь только тогда, 

когда мы не можем справиться с ситуацией или поставленными задачами 

самостоятельно. Эта идея важна для формирования самостоятельности, а 

также доверия к окружающему миру. Указанные философские идеи можно 

обсуждать с детьми. 

Наша жизнь многогранна, поэтому есть множество разновидностей народных 

сказок: 

- сказки о животных; 

- бытовые сказки; 

- страшные сказки; 

- волшебные сказки. 

     Авторские художественные сказки более образные, нежели народные. 

Если мы хотим помочь человеку осознать свои внутренние переживания, то 

выбираем авторскую сказку. 

Дидактические сказки. 

Дидактические сказки создают педагоги для «наполнения» учебного 

материала. При этом абстрактные символы (цифры, буквы, звуки, 

арифметические действия и т.д.) оживают, создается сказочный образ мира, в 

котором они живут. Дидактические сказки раскрывают содержание и 

важность определенных знаний. В форме дидактических сказок «подаются» 

учебные задания. 

Психокоррекционные сказки. 



Психокоррекционные сказки создаются для мягкого влияния на поведение 

ребенка. Под коррекцией здесь понимается «замена» неэффективного стиля 

поведения на более продуктивный, а также пояснения ребенку смысла 

происходящего. 

Применение психокоррекционных сказок разделено по возрасту (примерно 

до 11-13 лет) и проблемам (неадекватное, неэффективное поведение). 

Алгоритм психокорекционной сказки: 

1. Во-первых, выбирается герой, близкий ребенку по полу, возрасту, 

характеру. 

2. Затем описывается жизнь героя в сказочной стране так, чтобы ребенок 

нашел что-то общее со своей жизнью. 

3. Далее героя «помещают» в проблемную ситуацию, похожую на реальное 

происшествие в жизни ребенка, и приписывают герою все переживания, 

которые на самом деле испытал ребенок. 

4. Герой начинает искать выход. Или начинают углублять ситуацию, 

доводить ее до абсурда. Герой может видеть последствия своих действий - и 

это подталкивает его к изменениям. Герой может встречать существ, 

попавших в похожую ситуацию, и смотреть, как они решают проблему. Он 

встречает фигуру психолога - мудрого наставника, который объясняет ему 

смысл того, что происходит. Наша задача: через сказочные события показать 

герою ситуацию с другой стороны, предложить альтернативные модели 

поведения, найти положительный смысл того, что происходит. Все 

увиденное в правильном свете является благом - это мудрость, которую 

хотелось бы донести до ребенка через сказку. 

5. Герой понимает свои ошибки и становится на путь изменений. Создавая 

психокоррекционную сказку, важно знать скрытую причину «плохого» 

поведения. Обычно их пять. 

Ребенок плохо себя ведет, если: 

1. Хочет привлечь к себе внимание. В этом случае в коррекционной сказке 

будут содержаться модели социально приемлемых, позитивных способов 

привлечения внимания. 

2. Хочет управлять ситуацией, взрослыми, ровесниками. При этом в 

психокоррекционные сказки может быть предложена положительная модель 

выявления лидерских качеств: хороший способ прежде всего заботится о 

своих друзьях. 

3. Хочет за что-то отомстить взрослому. При этом в психокоррекционной 

сказке есть указание на искаженное видение героем проблемы и 

конструктивная модель поведения. 

4. Ему страшно, тревожно, он желает избежать неудачи. В этом случае герои 

коррекционной сказки поддерживают главного героя, предлагают пути 

преодоления страха. 

5. У ребенка не сформировано чувство меры. В этом случае 

психокоррекционная сказка может довести ситуацию до абсурда, показывая 

последствия поступков героя и оставляя выбор стиля поведения за ним. 
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      Психокоррекционную сказку можно просто прочитать ребенку, не 

обсуждая прочитанное. Таким образом, мы дадим ему возможность побыть 

наедине с собой и подумать. Даже если ребенок не выявила восторга по 

поводу сказки, она все-таки заденет его душу, и через некоторое время 

поведение ребенка изменится. 

     Если ребенок хочет, можно обсудить с ним сказку, сформулировать 

«сказочный урок», проиграть его с помощью кукол, рисунков и 

миниатюрных фигурок. 

Психотерапевтические сказки. 

Сказки, которые лечат душу. Сказки, раскрывают глубокий смысл 

событий. Истории позволяют увидеть все, что происходит, с другой стороны. 

Они не всегда однозначны, не всегда «традиционно» счастливый конец, но 

всегда глубоко проникновенные. Психотерапевтические сказки часто 

оставляют человека с вопросами. Это стимулирует процесс личностного 

роста. 

Психотерапевтические сказки в работе с детьми используют, когда нужно 

обсудить проблему жизни и смерти, смерти близкого человека; в случае 

психоэмоциональной травмы, разлучения родителей и тому подобное. То 

есть в тех случаях, когда необходимо объяснить смысл происходящего, и 

помочь изменить к нему отношение. 

Создавая психотерапевтические сказки, мы представляем клиента в 

образе сказочного героя и фантазируем события, которые могут с ним 

случиться. Наша задача - помочь клиенту принять ситуацию, разобраться в 

происходящем. Если необходимо, показать, что даже тяжелые 

неоднозначные события могут стать благом для развития души и роста силы 

духа; дать возможность отследить незаметные нюансы ситуации, понять 

смысл полученного урока. 

В зависимости от ситуации и цели, которая стоит перед нами, мы можем 

обсуждать сказки, давая ребенку время на самостоятельные размышления. К 

психотерапевтическим сказкам можно рисовать иллюстрации, изготавливать 

кукол и ставить спектакли. 

Медитативные сказки. 

Медитативные сказки создаются для накопления положительного 

образного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, для 

формирования лучших человеческих взаимоотношений, развития 

личностного ресурса. 

Главное назначение медитативных сказок - сообщение нашему 

подсознанию позитивных «идеальных» моделей взаимоотношений с 

окружающим миром и другими людьми. Поэтому особенностью 

медитативных сказок является отсутствие конфликтов и злых героев. 

В системе сказкотерапии выделяют три вида медитативных сказок: 

1. Медитативные сказки, направленные на осознание себя в настоящем 

«здесь и теперь». Они также ориентированы на развитие разных видов 
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чувствительности: зрительной, слуховой, вкусовой, тактильной и 

кинестетической. 

2. Медитативные сказки, отражающие «идеальные» отношения между 

родителями и детьми, друзьями, человеком и окружающим миром, 

животными, учеником и учителем, учеником и учебным предметом, 

мужчиной и женщиной. Образы, которые транслируются через сказку, могут 

стать, как следствие, духовными ориентирами. 

3. Медитативные сказки, направленные на раскрытие потенциала 

личности, раскрытия философии отношений и самореализации. Наверное, 

если бы каждый человек чувствовал свое личное предназначение, место в 

жизни, чувствовал себя любимым, нужным и хорошим - психологи и 

психотерапевты потеряли бы свою работу. Но пока так не происходит, 

поэтому и появился этот вид медитативных сказок. Он адресован идеальному 

«Я» человека с целью его осознания. Такие сказки также отражают светлую 

сторону событий и помогают их принять.  

Работу с детьми по сказкотерапии проводят как индивидуально, так и с 

группой: 

1.  Индивидуальная работа 
     Воспитатель – главное лицо, он активно участвует в процессе 

сказкотерапии, задает темы занятий, внимательно наблюдает за поведением 

ребенка. 

     Для того чтобы сказка была интересна ребенку, задела его, необходимо в 

предварительной беседе выяснить его интересы и увлечения, причем, не 

столько для прояснения проблемы, сколько для выявления позитивных 

аспектов, на которые можно опереться в процессе создания или подбора 

истории. Использование темы, близкой и понятной ребенку, позволяет ему 

легче вжиться в образ сказочного героя, соотнести его и свои проблемы, 

увидеть эффективность выхода из сложившейся ситуации. 

     Одним из важных моментов этого направления является то, что в процессе 

работы воспитатель следит за всеми изменениями, происходящими с 

ребенком, включая малейшие изменения мимики, пантомимики, дыхания и 

строит свою дальнейшую работу в соответствии с его реакцией. 

     Кроме того, в процессе рассказывания сказки эффективно использование 

пауз, смены интонации, громкости произношения текста. Если это сказка 

придумана воспитателем, то введение собственного имени ребенка или 

созвучное с его именем, особенно перед тем, как будут сказаны важная 

фраза, информация, которую хотелось бы запечатлеть на подсознательном 

уровне, просто необходимо. 

2.  Работа в группе 

1) Прослушивание сказок и анализ (интерпретация). Цель - осознание, 

интерпретация того, что стоит за каждой сказочной ситуацией, фразой, 

появлением новых героев, конструкцией сюжета. Современному ребенку 

мало просто прочитать сказку, раскрасить ее героев, поговорить о сюжете. С 

ребенком третьего тысячелетия необходимо осмыслять сказки, вместе искать 

и находить скрытые смыслы и жизненные уроки. И в этом случае сказки 



никогда не уведут ребенка от реальности. Наоборот, помогут ему стать в 

реальной жизни активным созидателем. Но как это, осмыслять сказки? Как 

находить в них скрытые жизненные уроки? Давайте попробуем вместе. 

Возьмем, к примеру, известную всем сказку «Колобок».   ( Приложение. 

Анализ сказки «Колобок») 

2) Групповое рассказывание сказок. В этом случае рассказчиком является 

группа детей. Рассказывание известной всей группе сказки. Каждый 

участник по очереди рассказывает маленький кусочек сказки. Повествование 

разбивается на отрывки произвольно, в зависимости от того, какую часть 

рассказа берет на себя предыдущий рассказчик. Если рассказывание 

проводится в детской группе, ведущий может участвовать в рассказывании. 

3) Рассказывание известной сказки и придумывание к ней продолжения. 

После того, как сказка рассказана, участники группы придумывают к ней 

продолжение, причем последний рассказчик должен закончить сказку. 

4) Групповое придумывание сказки. Кто-то начинает говорить первую фразу, 

например: «В некотором царстве, в некотором государстве…». Следующий 

участник группы присоединяет к сказочной фразе одну или две фразы и так 

далее. 

5) Рассказывание сказки от первого лица и от имени различных персонажей 

сказки. Участники группы выбирают сказку, которую они собираются 

рассказывать и распределяют персонажи между собой. В группах 

дошкольного возраста интересно будет инсценирование сказок. 

6) Рисование сказки. Сказку желательно нарисовать, слепить или представить 

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

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

освобождаясь от тревоги или другого чувства, которое беспокоило. 

     С детьми в процессе занятия можно проводить интересные литературные 

игры: вставить в стихотворную строчку пропущенное слово, подобрать 

рифму, отгадать загадку, сочинить загадку, вспомнить отрывок из 

стихотворения на заданную тему (утро, вечер, дождь, радуга, праздник, 

игрушка и т. д., по прочитанному отрывку стихотворения отгадать, кто автор 

и как называются стихи, и т. д. и т. п. 

     Для побуждения интереса детей к литературному творчеству могут быть 

использованы следующие приемы: 

     1. Игра «Перевирание» сказок» 

«Переставленная на другие рельсы», знакомая сказка заставляет ребенка 

пережить ее заново. В некоторых случаях эта игра будет оказывать 

оздоровительное воздействие: не бояться волка и т. п. Второй серьезный 

аспект игры состоит в том, что участники ее должны интуитивно провести 

самый настоящий анализ сказки. 

     2. Игра «Сказки «наизнанку» («Чудесный мешочек») 

Один из вариантов игры в «перевирание» сказок состоит в умышленном и 

более органичном «выворачивании наизнанку» сказочной темы. Например, 

сказка, в которой Красная Шапочка злая, а волк добрый. 

     3. Игра «А что было потом? » (Сюжетная картинка) 



Детям предлагается послушать, как читает сказку воспитатель и затем всем 

вместе придумать продолжение сказки. 

     4. Игра «Салат из сказок» 

Детьми, конечно, с помощью воспитателя, придумывается сказка, в которой 

взаимодействуют герои многих известных сказок. 

Есть еще варианты для составления сказок, например, такие: 

«Сказка – калька» – из старой сказки получается новая с различными 

степенями узнаваемости или полностью перенесенная на чужую почву. 

Составление сказок с заданным началом. 

Составление сказки, концовка которой известна. 

Составление сказок с заданным кульминационным моментом. 

     5. Игра «Придумай рассказ» 

Ребенку дается задание придумать рассказ о ком-либо или о чем-либо, 

затратив на это всего одну минуту, и затем пересказать его в течение двух 

минут. Это может быть не рассказ, а, например, какая-нибудь история или 

сказка. 

     Сказкотерапия – пожалуй, самый детский метод психологии, и, конечно, 

один из самых древних. Ведь еще наши предки, занимаясь воспитанием 

детей, не спешили наказать провинившегося ребенка, а рассказывали ему 

сказку, из которой становился ясным смысл поступка. Советую и вам 

поступать так почаще!!! 
 


