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Введение 

 

Сказкотерапия — метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширение сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром. К сказкам обращались в 

своем творчестве известные зарубежные и отечественные психологи: Э. Фромм, Э. 

Берн, Э. Гарднер, А. Менегетти, М. Осорина, Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. 

Зинкевич-Евстигнеева и т.д. 

Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резонанс как у детей, 

так и у взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим 

уровням: к уровню сознания и подсознания, что дает особые возможности при 

коммуникации. Особенно это важно для коррекционной работы, когда необходимо в 

сложной эмоциональной обстановке создавать эффективную ситуацию общения.  

В отечественной литературе имеются исследования, направленные на изучение 

проблем влияния сказкотерапии на внутренний мир и нравственные ценности 

дошкольников (В.П. Белянин, Н.Я. Берковский, Л.С. Выготский, Я. Дейковский, А.В. 

Запорожец, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Я. Л. Коломинский, Е. И. Кульчицкая, Н. А. 

Рубакин, С. Л. Рубинштейн и др.) 

Особое внимание уделяется исследователями изучению сказкотерапии как 

одного из двигателей личностного развития ребенка-дошкольника, поскольку, 

будучи активным, хотя и не директивным внушением, сказкотерапия в своих 

символах и коллизиях содержит зашифрованными важнейшие психологические 

характеристики, модели поведения, нравственные ценности, убеждения и этапы 

становления личности ребенка (В. Беттельгейм, М. Е. Бурно, А. Ф. Лосев, Н. Г. 

Малахова, К.Г. Юнг и др.). 

Хорошо известны науке и способы коррекции внутреннего мира детей 

дошкольного возраста через творчество. Уже сам переход от репродуктивной 

деятельности к творческой, смена позиции потребительской на созидательную 

означает переворот в сознании человека (М. М. Бахтин, В.К. Чистов, В.Б. Шкловский 

и др.). Есть немало исследований, направленных на изучение диагностических и 

коррекционно-развивающих возможностей фольклора, литературных сказок разных 

жанров (Н.Е. Веракса, П.Я. Гальперин, В. П. Зинченко, А.В. Зосимовский, О. Л. 

Кабачек, Н. С. Кукарев, Т.Б. Лаврентьева, И. И. Тихомирова и др.). 
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Пояснительная записка 

Актуальность. Проблема нравственного воспитания личности всегда была 

одной из актуальных проблем общественного развития, а в современных условиях 

она приобретает особое значение. 

Современный период совершенствования процесса нравственного 

воспитания личности происходит в направлении повышения его качества и 

оптимизации. Ведущая роль в этом процессе принадлежит воспитанию как 

целенаправленному планомерному процессу, включающему разносторонние 

воспитательные воздействия на личность, являющуюся и объектом, и субъектом 

воспитания (Н.В. Бордовская, Б.Г. Лихачев, А.А Реан, Н.К. Степаненков, Н.Ф. 

Харламов и др.) 

Изучение проблемы использования сказкотерапии для формирования 

нравственного мира, общечеловеческих ценностей дошкольников особенно 

актуально в настоящее время, поскольку: во-первых, целостного научного 

исследования в этом аспекте проблемы в отечественной педагогической науке 

специально не предпринималось; во-вторых, сведения до минимума традиций 

семейного чтения, малой степени внимания, уделяемого родителями 

формированию нравственных представлений у детей дошкольного возраста, 

использование сказкотерапии для воздействия на эмоциональное состояние 

ребенка, мотивацию его поступков в условиях социализации личности может 

представлять не только теоретический, но и практический интерес. 

Анализируя практику сказкотерапии как средство нравственного воспитания 

дошкольников, можно утверждать, что есть необходимость применения 

существующих технологий сказкотерапии в сфере социально- культурной 

деятельности в современных условиях нравственного воспитания подрастающего 

поколения. 

Таким образом, в настоящее время весьма актуальным представляется 

комплекс мероприятий с использованием сказкотерапии для нравственного 

воспитания ребенка дошкольного возраста, так как технологии сказкотерапии в 

системе дошкольного воспитания, способствуют нравственному воспитанию 

дошкольников на основе сюжетно-ролевых игр «в сказку», слушания сказок и их 

сочинительства, музыкальной сказкотерапии. 

Практическая значимость методических рекомендаций состоит в том, что 

процесс познавательного и нравственного развития детей дошкольного возраста 

посредством сказкотерапии реализуется в разных образовательных областях 

программы дошкольного образования. 

Особенностью данных методических рекомендаций  является то, что в ходе 

их реализации у дошкольников происходит формирование новых представлений о 

мире, тренинг эмоциональной сферы, проявление собственных поведенческих 

позиций, необходимых для социализации, приобщение к народной художественной 

культуре. 
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1. Общие представления о сказкотерапии 

 

По словам И.А. Ильина:  

«Сказка будит и пленяет мечту.  

Она дает ребенку первое чувство героического… 

Она учит его мужеству и верности,  

               Она учит его созерцать человеческую судьбу,  

          Сложность мира, отличие «правды от кривды.» 

 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих возможностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействия с окружающим миром. 

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 постановке целей; 

· 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. 

          Сказки являются основой для формирования «нравственного иммунитета» и 

поддержания «иммунной памяти». «Нравственный иммунитет» — способность 

человека к противостоянию негативным воздействиям духовного, ментального и 

эмоционального характера, исходящим из социума. Сказки возвращают и ребенка, 

и взрослого в состояние целостного восприятия мира. Дают возможность мечтать, 

активизируют творческий потенциал, передают знания о мире, о человеческих 

взаимоотношениях. 

Принципы анализа сказок 

При проведении анализа сказок педагогу следует придерживаться трех 
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основных принципов. 

1. Принцип безусловного принятия внутреннего мира человека. Данный 

принцип позволяет воспринимать мир, представленный в сказке, целостно, 

безоценочно. 

2. Принцип объективности. Рекомендуется рассмотреть сказку с разных 

точек зрения, исследовать разные ее «слои» и «грани». 

3. Принцип результативности. Психологический анализ авторской сказки 

всегда обусловлен конкретной целью — формированием перспективных задач 

психологической работы с клиентом. 

Схема анализа сказок 

Для того чтобы составить схему психологического анализа сказки, 

необходимо выделить ключевые характеристики сказки. 

Под ключевыми характеристиками понимаются качественные показатели, с 

помощью которых можно описать авторскую сказку. Ключевые характеристики 

помогают психологу выявить отправные точки анализа сказки для понимания 

внутреннего мира клиента и особенностей его взаимоотношений с окружающим 

миром. 

Ключевые характеристики сказки таковы: 

1) энергоинформационное поле сказки; 

2) основная тема сказки; 

3) сюжет сказки; 

4) линия главного героя; 

5) символическое поле. 

Энергоинформационное поле сказки 

Это особая энергия сказки, оставляющая у слушателя определенное 

«послевкусие», состоящее из ощущений, чувств, мыслей и впечатлений. 

Каждая сказка обладает частью энергии своего автора и содержит 

информацию о его внутренних процессах. Таким образом человек, читающий или 

слушающий сказку, соприкасается с ее энергоинформационным полем. 

Это поле может оказывать на нас определенное воздействие — влиять на 

психосоматическое состояние, настроение, мыслительные процессы. Встречаясь со 

сказкой, необходимо отмечать изменения в своих ощущениях и впечатлениях, но 

не следовать за ней, а найти возможность абстрагироваться и «посмотреть со 

стороны». 

Основная тема — это идея, пронизывающая весь сюжет сказки, отражающая 

актуальные жизненные ценности, потребности, показывающая то, что оказывается 

для клиента наиболее значимым в данный момент, к чему он стремится, над чем он 

сознательно или бессознательно «работает». 

Наиболее распространенными темами сказок являются: тема любви, тема 

детско-родительских взаимоотношений и отношений в семье, тема личностного 
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роста, тема основных жизненных ценностей, тема дружбы. 

Чтобы определить основную тему, нужно задать себе или автору вопрос: о 

чем эта сказка, чему она учит? 

Основная тема может быть представлена на нескольких уровнях: 

1) на ценностном уровне, который содержит общие жизненные 

ценности, проявленные в сказке; 

2) на ментальном уровне, который отражает понимание, степень 

осмысленности автором событий, положенных в основу сюжета сказки; 

3) на эмоциональном уровне, который показывает качество 

чувственно-смыслового проживания основной темы; 

на витальном уровне, который говорит о степени 

удовлетворенности автора в связи с актуализацией основной темы сказки; к 

этому уровню относится влияние происходящих в сказке событий на 

жизнедеятельность героев. 

Сюжет сказки 

Это изложение хода событий. Работая с сюжетом авторской сказки, нужно 

обратить внимание натри момента: 

1. Оригинальность сюжета — это новизна, необычность сюжета, его 

непохожесть на популярные фабулы. Оригинальные сюжеты придумывают авторы 

с хорошо развитым воображением, склонные к индивидуализму, стремящиеся к 

новым ощущениям и переживаниям. Традиционные сюжеты свидетельствуют о 

вовлеченности автора во взаимодействие с пластами коллективного 

бессознательного. 

2. Жанровые формы сказок могут быть разными, иногда совершенно 

нестандартными: 

1) авантюрно-приключенческими — в основу сюжета положены 

откровенные авантюры или приключения; 

2) мистическими — основу сюжета составляют мистические события; 

3) сентиментально-драматическими — основу сюжета составляет рассказ 

о трогательных взаимоотношениях, имеющих драматические последствия; 

4) любовно-романтическими — основу сюжета составляет история любви; 

5) реально-драматическими — в основе сюжета реальные 

взаимоотношения, драматически окрашенные; 

6) интрапсихическими — в основе сюжета внутренние переживания 

автора, выражение его процесса рефлексии; 

7) морально-нравственными — в основе сюжета описание добродетели или 

порока с непременным наказанием последнего; 

8) философскими — в основе сюжета драматизация философской идеи, 

жизненного принципа или явления; 

9) историями жизни;  
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10) смешанными. 

Жанр сказки указывает на актуальный для автора характер 

переживаний и область его интересов. 

Последовательность сказочных событий. Работая со сказкой, важно 

проанализировать последовательность событий в ней. 

Линия главного героя 

Это ключевая характеристика, отражающая актуальное самоощущение и 

стремление автора. 

Главный герой — это образ автора, реальный либо идеальный. Важно 

прояснить четыре момента: 

1. Образ себя, отношение к себе, динамика изменений отношения к себе. 

Это проявляется через характер описания главного героя: каким он перед нами 

предстает — красивым или безобразным, успешным или неуспешным, меняется ли 

его статус и возможности в течение сказки. 

2.  Образ цели, к чему стремится главный герой. Это выясняется из 

финала сказки, так как возможно ответить на вопрос: чего хотел герой на самом 

деле. 

3. Мотивы поступков главного героя. Определяются по сюжету сказки. 

4. Отношения с окружающим миром. Определяются по поступкам героя и 

характеру влияния на него других персонажей. В этом аспекте также актуален 

критерий «разрушитель-созидатель». 

Символическое поле сказки 

Оно отражает информацию о внутреннем мире человека, зашифрованную в 

образах и символах. Работая с символическим полем сказки, необходимо выписать 

наиболее яркие образы и исследовать их значение на двух уровнях — личном и 

глубинном. 

Личное значение можно определить, задав автору вопрос: «Чем для вас 

является такой-то образ?» Глубинное значение выявляется путем размышлений и 

изучения специальной литературы. 

После анализа сказки по ее ключевым характеристикам составляется 

заключение о конфликтном и ресурсном содержании сказки, определяются 

перспективные задачи работы с автором. 

Под конфликтным содержанием сказки понимается совокупность 

деструктивных элементов, выявленных по каждой ключевой характеристике. 

Под ресурсным содержанием сказки понимается совокупность 

созидательных, конструктивных элементов (духовного, ментального, 

эмоционального, поведенческого плана), выявленных по каждой ключевой 

характеристике. 

Основные этапы анализа сказок 

Аналитическую работу со сказками можно разделить на семь основных   
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этапов. 

1. Определить энергоинформационное поле сказки. Необходимо 

прислушаться к собственным ощущениям и впечатлениям после прочтения сказки: 

зафиксировать и описать их. 

2. Определить основную тему сказки. Необходимо задать себе вопрос: о чем 

эта сказка, чему она учит? Ответ рассмотреть с точки зрения четырех уровней: 

ценностного, ментального, эмоционального, витального. 

3. Проанализировать сюжет сказки. Необходимо определить степень 

оригинальности сюжета и его жанр, разобрать последовательность событий. 

4. Проанализировать линию главного героя. Линия главного героя 

рассматривается с четырех сторон: образ себя, образ цели, мотивы поступков героя, 

отношение с окружающим миром. 

5. Проанализировать символическое поле сказки. Необходимо выделить 

наиболее яркие образы и определить их символическое значение наличном и 

глубинном уровне. 

6. Составить заключение о конфликтном и ресурсном содержании сказки. 

Проанализировать ключевые характеристики с позиции отражения 

конфликтного и ресурсного содержания. Понять соотношение конфликтного и 

ресурсного аспектов. Определить степень сформированности «нравственного 

иммунитета». 

7. Определить перспективные задачи работы с автором, выявить его 

«основную проблему» и найти ресурсы для работы с ней. Выявить перспективы и 

индивидуальные средства формирования «нравственного иммунитета». 

Сказкотерапия с детьми 

Сказка содержит многогранный материал, ее можно широко использовать в 

коррекционной работе с детьми. В основе сказкотерапии лежит идея о том, что 

каждая сказочная ситуация несет в себе скрытый смысл решения сложных 

ситуаций. 

Факторы эффективности сказкотерапии 

Привлекательность сказок для коррекции и развития личности ребенка 

заключается в следующем: 

1) отсутствие в сказках дидактики, нравоучений; 

2) отсутствие четких персонификаций; 

3) образность и метафоричность языка; 

4) психологическая защищенность; 

5) наличие тайны и волшебства.     

Отсутствие дидактики 

Самое большое, что может «позволить себе» жанр сказки, — это намек на то, 

как лучше поступать в той или иной жизненной ситуации. События сказочной 

истории естественно и логично вытекают одно из другого. Таким образом, ребенок 
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воспринимает и усваивает причинно-следственные связи, существующие в этом 

мире. 

Отсутствие четких персонификаций 

Главный герой в сказке — собирательный образ. Имена главных героев 

повторяются из сказки в сказку: Иванушка, Аленушка, Марья. Отсутствие жесткой 

персонификации помогает ребенку идентифицировать себя с главным героем. На 

примере судеб сказочных героев ребенок может проследить последствия того или 

иного жизненного выбора человека. 

Образность языка. Метафоричность языка 

Каждая сказочная ситуация имеет множество граней и смыслов. Ребенок или 

взрослый, читая сказку, бессознательно выносит для себя смысл, наиболее 

актуальный для него в данный момент.  

Благодаря многогранности смыслов одна и та же сказка может помочь 

ребенку в разные периоды жизни решать актуальные для него проблемы. Наблюдая 

за судьбами главных героев, проживая сказочные ситуации, воспринимая язык 

сказочных образов, ребенок во многом формирует для себя картину Мира и, в 

зависимости от этого, будет воспринимать различные ситуации и действовать 

различным образом. 

Признак настоящей сказки — хороший конец. Это дает ребенку чувство 

психологической защищенности. Что бы ни происходило в сказке, все 

заканчивается хорошо. Оказывается, все испытания, выпавшие на долю героев, 

были нужны для того, чтобы сделать их более сильными и мудрыми. С другой 

стороны, ребенок видит, что герой, совершивший плохой поступок, обязательно 

получит по заслугам. А герой, который проходит через все испытания, проявляя 

свои лучшие качества, обязательно вознаграждается. В этом заключается закон 

жизни: как ты относишься к Миру, так и он к тебе. 

Наличие тайны и волшебства 

Эти качества свойственны волшебным сказкам. Волшебная сказка как живой 

организм — в ней все дышит, в любой момент любой предмет — даже камень — 

может ожить и заговорить. Эта особенность сказки очень важна для развития 

психики ребенка. Читая или слушая сказку, ребенок 

«вживляется» в повествование. Он может идентифицировать себя не только с 

главным героем, но и с другими одушевленными персонажами. При этом 

развивается способность ребенка децентрироваться, вставать на место другого. 

Ведь именно эта способность человека почувствовать нечто, отличающееся от него 

самого, позволяет ему ощутить многогранность Мира и свое Единство с ним. 

Сказки разделяют на традиционные (народные) и авторские. Можно 

выделить несколько разновидностей народных сказок: 

1) бытовые (например, «Лиса и журавель»); 

2) сказки-загадки (истории на сообразительность, истории хитреца); 

3) сказки-басни, проясняющие какую-нибудь ситуацию или 
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моральную норму, 

4) сказки-страшилки, истории о нечисти; 

5) сказки-притчи; 

6) сказки о взаимодействии людей и животных; 

7) притчи (истории о мудрых людях или о занимательных ситуациях); 

8) сказки о животных; мифологические сюжеты (в том числе 

истории про героев); 

9) волшебные сказки, сказки с превращениями («Гуси-лебеди», 

«Крошечка-хаврошечка» и т. д.). 

Волшебные сказки являются непосредственным отображением психических 

процессов коллективного бессознательного. 

У каждой группы сказок есть своя возрастная детская аудитория. Детям 

младшего дошкольного возраста наиболее понятны и близки сказки о животных и 

сказки о взаимодействии людей и животных. В этом возрасте дети часто 

идентифицируют себя с животными, легко перевоплощаются в них, копируя их 

манеру поведения. 

Начиная с 5 лет, ребенок идентифицирует себя преимущественно с 

человеческими персонажами: Принцами, Царевнами, Солдатами и пр. Чем старше 

становится ребенок, тем с большим удовольствием он читает истории 

и сказки о людях, потому что в этих историях содержится рассказ о том, как 

человек познает мир. 

Примерно с 5—6 лет ребенок предпочитает волшебные сказки. В более 

старшем возрасте детям могут быть интересны сказки-притчи и бытовые сказки. 

Коррекционные функции сказки 

К коррекционным функциям сказки принято относить следующие: 

1) психологическая подготовка к напряженным эмоциональным 

ситуациям; 

2) символическое отреагирование физиологических и эмоциональных 

стрессов; 

3) принятие в символической форме своей физической активности. 

 

2. Основные приемы работы со сказкой 

Сказка — богатый терапевтический материал, который может быть 

использован в нескольких аспектах. 

Возможности работы со сказкой 

1. Использование сказки как метафоры. Текст и образы сказок вызывают 

свободные ассоциации, которые касаются личной жизни клиента, и затем эти 

метафоры и ассоциации могут быть обсуждены.  

2. Рисование по мотивам сказки. Свободные ассоциации проявляются в 

рисунке, и дальше возможен анализ полученного графического материала.  
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3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, что служит 

поводом к обсуждению ценностей поведения человека, выявляет систему оценок 

человека в категориях: хорошо — плохо.  

4. Проигрывание эпизодов сказки. Проигрывание эпизодов дает возможность 

ребенку или взрослому почувствовать некоторые эмоционально значимые 

ситуации и проиграть эмоции.  

5. Использование сказки как притчи-нравоучения. Подсказка с помощью 

метафоры варианта разрешения ситуации.  

6. Творческая работа по мотивам сказки (дописывание, переписывание, 

работа со сказкой). Сказки разделяют на традиционные (народные) и авторские.   

Основные приемы работы со сказкой 

1. 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 

предлагается ответить на ряд вопросов: «Как вы думаете, о чем эта сказка?»; «Кто 

из героев больше всего понравился и почему?»; «Почему герой совершил те или 

иные поступки?»; «Что произошло бы с героями, если они не совершили бы тех 

поступков, которые описаны в сказке?», «Что было бы, если бы в сказке были одни 

хорошие или плохие герои?», а также другие вопросы. Данная форма работы 

применяется для детей в возрасте от 5 лет, подростков и взрослых.  

2. Рассказывание сказок. Прием помогает проработать такие моменты, как 

развитие фантазии, воображения, способности к децентрированию. Процедура 

состоит в следующем: ребенку или группе детей предлагается рассказать сказку от 

первого или от третьего лица. Можно предложить ребенку рассказать сказку от 

имени других действующих лиц, участвующих или не участвующих в сказке. 

Например, как сказку о Колобке рассказала бы лиса. Баба Яга или Василиса 

Премудрая. «Давайте попробуем рассказать историю Колобка глазами Бабы Яги, 

лисы, Василисы Премудрой или пенька, на котором сидел Колобок».  

3. Переписывание сказок. Переписывание и дописывание авторских и 

народных сказок имеет смысл тогда, когда ребенку, подростку или взрослому чем-

то не нравится сюжет, некоторый поворот событий, ситуаций, конец сказки и т.д. 

Это — важный диагностический материал. Переписывая сказку, дописывая свой 

конец или вставляя необходимые ему персонажи, клиент сам выбирает наиболее 

соответствующий его внутреннему состоянию поворот и находит тот вариант 

разрешения ситуаций, который позволяет освободиться ему от внутреннего 

напряжения — в этом заключается психокоррекционный смысл переписывания 

сказки.  

4. Постановка сказок с помощью кукол. Работая с куклой, ребенок видит, что 

каждое его действие немедленно отражается на поведении куклы. Это помогает 

ему самостоятельно корректировать свои движения и делать поведение куклы 

максимально выразительным. Работа с куклами позволяет совершенствовать и 
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проявлять через куклу те эмоции, которые обычно ребенок по каким-то причинам 

не может себе позволить проявить.  

5. Сочинение сказок. В каждой волшебной сказке есть определенные 

закономерности развития сюжета. Главный герой появляется в доме (в семье), 

растет, при определенных обстоятельствах покидает дом, отправляясь в 

путешествия. Во время странствий он приобретает и теряет друзей, преодолевает 

препятствия, борется и побеждает зло и возвращается домой, достигнув цели. 

Таким образом, в сказках дается не просто жизнеописание героя, а в образной 

форме рассказывается об основных этапах становления и развития личности. 

Особенности сказкотерапии с детьми 

Для индивидуальной или групповой работы может быть предложена любая 

сказка, ее необходимо прочитать вслух. 

Сказочная ситуация, которая задается ребенку, должна отвечать 

определенным требованиям: 

1) ситуация не должна иметь правильного готового ответа (принцип 

«открытости»); 

2) ситуация должна содержать актуальную для ребенка проблему, 

«зашифрованную» в образном ряде сказки; 

3) ситуация и вопрос должны быть построены и сформулированы так, 

чтобы побудить ребенка самостоятельно строить и прослеживать причинно- 

следственные связи (откуда это взялось, почему это происходит, зачем это 

нужно; что будет, если произойдет то-то и то-то). Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева 

предложила систему «сказкотера-певтической психокоррекции», которая 

понимается как процесс знакомства с сильными сторонами личности ребенка, 

расширения поля сознания и поведения ребенка, поиск нестандартных 

оптимальных выходов из различных ситуаций, безусловное принятие ребенка и 

взаимодействие с ним на равных посредством работы со сказкой. 

Методические рекомендации включают в себя множество приемов и форм 

работы, позволяющих развивать творческое мышление, воображение, внимание и 

память, восприимчивость и координацию движений, позитивную коммуникацию и 

адекватную самооценку. Сказку можно анализировать, сочинять, переписывать, 

рассказывать, рисовать, драматизировать. 

Анализ сказок 

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

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

выбирается известная сказка. 

После прослушивания детьми сказки им задается ряд вопросов: 

-Как вы думаете, о чем (про что, про кого) эта сказка? 

-Кто из героев вам больше всего понравился (не понравился)? 

-Как вы думаете, почему тот или иной герой совершал те или   иные 

поступки? 
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-Придумайте, что было бы, если бы главный герой не   сделал этот 

поступка? 

-Как вы думаете, если бы в сказке были одни хорошие герои (или одни плохие 

герои), что это была бы за сказка? 

-Зачем в сказке есть плохие и хорошие герои? И т.д. 

Данная форма работы применяется для детей в старшего дошкольного 

возраста. Анализ сказок и сказочных ситуаций может быть построен в форме как 

индивидуальной работы, так и групповой дискуссии, где каждый высказывает свое 

мнение относительно того, что «зашифровано» в той или иной сказочной ситуации. 

Рассказывание сказок 

Прием помогает проработать такие моменты, как развитие фантазии, 

воображения, способности к децентрированию. Ребенку или группе детей 

предлагается рассказать сказку от первого или от третьего лица. Можно 

предложить ребенку рассказать сказку от имени других действующих лиц, 

участвующих или не участвующих в сказке.  

Например, как сказку о Колобке рассказала бы Лиса, Баба-Яга или Василиса 

Премудрая. «Давайте попробуем рассказать историю Колобка глазами Бабы-Яги, 

Лисы, Василисы Премудрой или пенька, на котором сидел Колобок». 

Переписывание сказок 

Переписывание и дописывание авторских и народных сказок имеет смысл 

тогда, когда ребенку или подростку чем-то не нравится сюжет, поворот событий, 

ситуаций, конец сказки и т. д. Это — важный диагностический материал. 

Переписывая сказку, дописывая свой конец или вставляя необходимые ему 

персонажи, ребенок сам выбирает наиболее соответствующий его внутреннему 

состоянию поворот и находит тот вариант разрешения ситуаций, который позволяет 

освободиться ему от внутреннего напряжения — в этом заключается 

коррекционный смысл переписывания сказки. 

Постановка сказок с помощью кукол 

Работая с куклой, ребенок видит, что каждое его действие немедленно 

отражается на поведении куклы. Это помогает ему самостоятельно корректировать 

свои движения и делать поведение куклы максимально выразительным. Работа с 

куклами позволяет совершенствовать и проявлять через куклу те эмоции, которые 

обычно ребенок по каким-то причинам не может себе позволить проявить. 

Сочинение сказок 

Ребенок может сочинять сказку, самостоятельно выбирая тему или по 

заданной первой фразе. В первой фразе психолог может указать главных героев и 

место действия. В своей собственной сказке ребенок отражает свою проблемную 

ситуацию и способы ее решения. Она дает возможность отреагировать значимые 

эмоции, выявить внутренние конфликты и затруднения. 
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3. Сказкотерапия в системе воспитательной работы с детьми 

дошкольного возраста  

Сказа в системе социальной адаптации, физического 

 и нравственного воспитания 

Что такое сказка? Если одним словом - вымысел. А потеши, прибаутки, 

считалки, колыбельные?  

«Музыкальными симфониями детства» назвал эти чудесные миниатюры 

известный фольклорист В. Аникин. И добавил: «У педагогического гения, народа 

нашлось сильное средство развития детской фантазии». «Народными гениями» были 

матери, нянюшки, деды - они пестовали младенцев, приговаривая: «Топы-топы - по 

лавочке, цапы-цапы - за лапочки»; 

«Шу, полетели, на головку сели!» Сочиняли, пели, пританцовывали и - голосом, 

жестом, игрой - завлекали дитя в жизнь-сказку. Были эти игры так же естественны и 

необходимы, как теплый домашний хлеб, как каша из печи, как липовая ложка и 

берестяная убаюкивающая люлька, сработанные теми же дедами. 

При чтении и разыгрывании сказок с детьми дошкольного возраста особым 

успехом пользуются сюжеты, в которых идет речь о взаимовыручке, 

восстановлении справедливости (как, например, в сказках «Зайкина избушка», 

«Кот и петушок»), торжестве правды над обманом («Лисичка со скалочкой», «Коза 

и семеро козлят» и пр.), об опасности зазнайства и стремления к «легкому хлебу» 

(«Заяц-хваста», «Легкий хлеб», «Круть и Верть»)… 

Сопереживание испытаниям, выпавшим на долю героя (или героини), 

особенно важно для детей старшего дошкольного возраста. Принципиальное 

значение здесь имеет то, каков этот герой. 

Мы свидетели тому, как человеки-пауки, роботы-монстры, живущие в 

канализации черепашки-ниндзя, триумфально удовлетворяют сегодня потребность 

детей в героическом. 

Герои же волшебных сказок наделены, как правило, целым рядом бесценных 

добродетелей. Отождествляя себя с ними, ребенок незаметно входит в систему 

нравственных ценностей, рожденных духовной традицией своего народа. 

В отличие от «героев» массовой культуры, месть, скажем, не является тем 

импульсом, что ведет на подвиги героев русских сказок. Например, для того чтобы 

уговорить, наконец, Никиту Кожемяку сразиться со Змеем, царю приходится 

прибегнуть к особой «хитрости»: он приводит под окно кожемяки двести детей, 

которых Змей осиротил. Глядя на их слёзы, Никита 

«и сам прослезился». Сказка учит тому, что не жажда мести, но способность к 

состраданию может дать человеку такую силу, которая способна сделать его 

настоящим героем и привести к победе в неравном бою. Ну а, победив Змея, 

«сделавши святое дело», Никита за то никакой награды не взял, снова кожи мять 

отправился. 

Волшебные сказки и героический эпос (былины) могут ответить на 
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естественную, зарождающуюся в душе ребенка, жажду подвига. А если, вдобавок, 

в вашей детской найдется место для «богатырского облачения» и кукольных 

персонажей к былинам, то с их помощью ребенок сможет самостоятельно 

придумывать сюжеты к своим играм. Подобные сюжетно- ролевые игры – 

прекрасная и увлекательная альтернатива натиску монстров- трансформеров. 

Начинать работу по сказкотерапии в ДОО рекомендуется с диагностики 

социальной адаптации дошкольников, которая проводится по трем параметрам:  

-развитость игровых способностей; 

-успешность игровых и реальных отношений со сверстниками; 

-благополучность семейных отношений.  

Каждый из этих параметров имеет свои составляющие. 

1. Игровые способности: игровая активность, произвольность игрового 

поведения, адекватность выбора социальной роли в игре, умение отыгрывать 

социальные ситуации, внешняя активность (сотрудничество или агрессивность). 

2. Реальные и игровые отношения со сверстниками: решение конфликтов 

- уход от проблем, социальное поведение (нормы, правила, требования), речевая 

активность, наличие друзей в группе, коммуникативность (легкость-трудность). 

3. Семейные отношения: обыгрывание семейных, ситуаций, семейное 

благополучие (сведения от родителей). 

Для осуществления педагогической коррекции социальной дезадаптации 

необходимы, на наш взгляд, работа по снятию напряжения, установлению 

взаимопонимания, доверия, анализ конфликтных ситуаций, руководство ролевым 

взаимодействием детей в игре, позитивное стимулирование, использование образов 

народной сказки как примера для подражания или выработки осознанного 

отношения к отрицательному персонажу. 

Игровая терапия, игровая коррекция поведения, обыгрывание неприятных 

или пугающих ребенка ситуаций в игре или инсценировке не только снижают 

внутреннее напряжение ребенка, но и способствуют успешной социальной 

адаптации и в дошкольном учреждении, и в семье 

Народная сказка в системе воспитания дошкольников 

Материалом для народных сказок всегда служила жизнь народа, его борьба 

за счастье, его верования и обычаи. Воплощение в сказках положительных черт 

народа делало их эффективным средством передачи этих черт из поколения в 

поколение. 

Многие народные, сказки внушают уверенность в торжестве правды, победе 

добра над злом. Как правило, страдания положительного героя и его друзей 

являются преходящими, временными, за ними обычно приходит радость, причем 

эта радость - результат борьбы, результат совместных усилий. 

Оптимизм сказок особенно нравится детям, что усиливает их воспитательное 

воздействие. 

Образность - важная особенность сказок, которая облегчает их восприятие 
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детьми, не способными еще к абстрактному мышлению. 

Забавность сказок повышает интерес детей к ним. Дидактизм является 

одной из важнейших особенностей сказок всех народов мира. Эти особенности 

сказок и позволяют использовать их при решении педагогических задач. 

Основной мотив деятельности дошкольника - познание окружающего мира, 

нахождение в нем своего места, определение своей роли. Процесс приспособления 

к новой среде происходит на протяжении всего периода детства, так как по мере 

развития ребенок расширяет границы своего опыта, обогащает свое восприятие 

мира. 

Способность менять свое поведение в зависимости от новых социальных 

условий - результат успешной социальной адаптации, в процессе которой ребенку 

необходимо усвоить правила, нормы и культурные традиции своего народа, а 

также своих социальных групп (семья, группа детского сада и др.). Процесс 

социальной адаптации происходит постоянно, ежедневно, но возможны периоды 

нарушения равномерности протекания данного процесса. Это происходит в 

моменты смены условий жизнедеятельности детей: поступление в детский сад, 

разлука с родителями, переезд на новое место жительства и т.д. 

Признаками нарушения процесса социальной адаптации у детей чаще всего 

являются сложности поведения, вредные привычки, невротические и 

психосоматические расстройства, повышенная тревожность. 

Социальная дезадаптация способна спровоцировать возникновение 

устойчивых вредных привычек и отрицательных черт характера, тревожности и 

частой заболеваемости. 

Использование детьми защитных механизмов от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды может способствовать фиксации на них. Они 

типичны, естественны для детства, но не являются адекватными в последующие 

возрастные периоды. 

Задача взрослого - не ограждать ребенка от неблагоприятных условий среды, 

а научить правильно использовать методы социальной адаптации в условиях 

нестабильного окружения; выбирать способы психологической защиты в 

зависимости от обстоятельств жизни; менять поведение с учетом требований той 

социальной группы, в которой он находится. Вместе с тем помните: главное, чтобы 

в обществе с определенными правилами, традициями, законами и культурой могла 

свободно развиваться и яркая индивидуальность, со своими особенными взглядами 

на жизнь, мир, самого себя. 

Было замечено; прямые способы воздействия на ребенка не всегда являются 

эффективными. Так, например, запрет на негативное поведение часто вызывает 

желание его нарушить, а наказание - обиду и страх повторного наказания. 

Моделирование ситуаций правильного поведения на занятиях почти никогда не 

переносится ребенком в реальную жизнь, но при этом охотно и правильно 

воспроизводится на последующих занятиях. Это свидетельствует о том, что с 
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дошкольниками необходимы другие методы работы. Народная сказка позволяет 

осуществлять процесс их воспитания более целостно, т.е. способствует 

расширению границ нравственного, духовного, патриотического, экологического, 

эстетического и умственного развития. 

Сказку также можно использовать, например во всех формах работы по 

физическому воспитанию. Перечислим некоторые из них. 

1. Двигательно-творческие занятия, основанные на одном из видов устного 

народного творчества. 

2. Сюжетные физкультурные занятия с "вкраплением", "вплетением" 

элементов сказки (проводятся в форме "двигательного" рассказа). 

3. Театрализованные физкультурные занятия с использованием 

имитационных, мимических и пантомимических упражнений, инсценировок и игр-

драматизаций. 

4. Музыкально-ритмические занятия, основанные на народных плясках и 

танцах, играх и хороводах, с использованием народных песен и мелодий. 

5. Игровые физкультурные занятия. Используются народные игры и игры 

со сказочными героями. 

6. Интегрированные физкультурные занятия, сочетающие фольклор и 

физические упражнения. 

Закладывать основы нравственности, воспитывать моральные ценности 

следует с самого раннего возраста, когда формируются характер, отношение к 

миру, окружающим людям. 

В этике существуют две основные нравственные категории - добро и зло. 

Соблюдение моральных требований ассоциируется с добром. Нарушение же 

моральных норм и правил, отступление от них характеризуются как зло. 

Понимание этого побуждает человека вести себя в соответствии с моральными 

требованиями общества. 

Такие нравственные категории, как добро и зло, хорошо и плохо, можно и 

нельзя, целесообразно формировать своим собственным примером, а также с 

помощью народных сказок, в том числе о животных. Эти сказки помогут педагогу 

показать: 

• как дружба помогает победить зло ("Зимовье"); 

• как добрые и миролюбивые побеждают ("Волк и семеро козлят"); 

• что зло наказуемо ("Кот, петух и лиса", "Заюшкина избушка"). 

Моральные ценности в волшебных сказках представлены более конкретно, 

чем в сказках о животных. Положительные герои, как правило, наделены 

мужеством, смелостью, упорством в достижении цели, красотой, подкупающей 

прямотой, честностью и другими физическими и моральными качествами, 

имеющими в глазах народа наивысшую ценность. Для девочек - это красная девица 

(умница, рукодельница...), а для мальчиков - добрый молодец (смелый, сильный, 
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честный, добрый, трудолюбивый, любящий Родину). Идеал для ребенка является 

далекой перспективой, к которой он будет стремиться, сверяя с идеалом свои дела 

и поступки. Идеал, приобретенный в детстве, во многом определит его как 

личность. 

Использование художественных средств в процессе овладения  

детьми сюжетом сказки 

Сказка не дает прямых наставлений детям (типа "Слушайся родителей", 

"Уважай старших", "Не уходи из дома без разрешения"), но в ее содержании всегда 

заложен урок, который они постепенно воспринимают, многократно возвращаясь к 

тексту сказки. 

Например, сказка "Репка" учит младших дошкольников быть дружными, 

трудолюбивыми; сказка "Маша и медведь" предостерегает: в лес одним нельзя 

ходить -можно попасть в беду, а уж если так случилось - не отчаивайся, старайся 

найти выход из сложной ситуации; сказки "Теремок", "Зимовье зверей" учат 

дружить. Наказ слушаться родителей, старших звучит в сказках "Гуси-лебеди", 

"Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", 

"Снегурочка", "Терешечка". Страх и трусость высмеиваются в сказке "У страха 

глаза велики", хитрость - в сказках "Лиса и журавль", "Лиса и тетерев", "Лисичка-

сестричка и серый волк" и т.д. 

Трудолюбие в народных сказках всегда вознаграждается ("Хаврошечка", 

"Мороз Иванович", "Царевна-лягушка"), мудрость восхваляется ("Мужик и 

медведь", "Как мужик гусей делил", "Лиса и козел"), забота о близком поощряется 

("Бобовое зернышко"). 

Существует такая категория сказок, в сюжете которых раскрывается вся 

цепочка формирования нравственных качеств у маленького ребенка: запрет - 

нарушение - кара. Они постепенно из внешних, формальных преобразуются во 

внутренние качества (самоконтроль, самонаказание, саморегулирование). Это 

страшные сказки, или "страшилки". Они включаются в фольклорный репертуар 

детей 5 - 6 лет (не раньше!). Взрослые иногда отрицательно относятся к 

"страшилкам", но они так же традиционны, как и волшебные сказки или сказки о 

животных (вспомним крестьянские былинки об утопленниках, мертвецах и 

домовых, которые так любили рассказывать и дети, и взрослые в XIX веке). 

В страшных сказках силы зла беспрепятственно проникают в дом, когда нет 

родителей (они умерли, уехали или уснули), т.е. когда нарушается целостность 

домашнего мира. Этим они очень похожи на другие сказки, в которых почти 

никогда нет полной семьи; внучка живет с дедушкой и бабушкой, отец - с тремя 

сыновьями, девочка - с отцом и мачехой. Поэтому с ними и случаются всякие 

неприятности. Чувство защищенности дают только полная семья, только 

присутствие матери. 

В страшилках нет добрых помощников и пощады не бывает, если дети не 

одумаются, т. е. ответственность за нарушение запрета или за невыполнение 
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поручения ложится на самого ребенка. 

Сказку можно нарисовать 

Стремление прожить сказку вместе с ребенком, задействовать все его органы 

чувств (опираясь на опыт сенсорного развития детей), оснавная задача педагога в 

этом направлении. Простое рассказывание сказки не оставляет в душе ребенка 

глубокого следа. Так, например, они «не видят» ни леса, через который пробирается 

Иван-царевич, ни места, где растут могучие деревья. В этом случае помогают 

иллюстрации, но они есть не в каждой книге, да и не каждый сказочный сюжет 

привлекает внимание художников. Поэтому с детьми после чтения сказки 

необходимо рисовать, восстанавливая в памяти различные ее эпизоды. Результат - 

каждый ребенок воспринимает сказку по- своему, а рисование помогает понять 

нравственные коллизии, облегчает процесс пересказывания самой сказки, ее сюжет. 

Особое место в работе с детьми занимает использование в качестве 

дидактического материала мнемотаблиц. Мнемотаблица - это схема, в которую 

заложена определенная информация. Овладение приемами работы с 

мнемотаблицами значительно сокращает время обучения и одновременно решает 

задачи, направленные на: 

-развитие основных психических процессов - памяти, внимания, образного 

мышления. 

-перекодирование   информации,   т.е.   преобразование    из абстрактных 

символов в образы. 

-развитие мелкой моторики рук при частичном или полном графическом 

воспроизведении. 

Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать 

цветные мнемотаблицы, так как у детей благодаря цвету в памяти лучше 

закрепляются отдельные образы: лиса - рыжая плутовка, цыплята желтого цвета, у 

петушка - красный хохолок, мышка - серая, елочка - зеленая и т.п. Опорным в 

таблице является изображение главных героев сказки, через которые идет 

осознание происходящего в ней, понимание самой сказки, содержание, которое 

«завязано» вокруг ее главных героев. В таблице схематически возможно 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий, но 

изображено так, чтобы нарисованное было понятно детям. 

Детям младшего дошкольного возраста трудно уловить обучающую 

информацию сразу через мнемотаблицу, поэтому с ними удобнее работать при 

помощи мнемодорожек. Мнемодорожка тоже несет обучающую информацию, но в 

небольшом количестве. В работе с мнемотаблицами рекомендуется вводить 

следующие цветовые буквенные обозначения времен года: осень - желтая или 

оранжевая буква «О», зима - синяя или голубая буква «3», весна - зеленая «В», 

лето - красная «Л». 

Таким образом, использование мнемотаблиц в ознакомлении детей с той или 

иной сказкой позволяет детям понимать и рассказывать знакомые сказки. 
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Сказку можно сложить из ткани. 

Для этого на полу можно оформить место, где будет происходит действие 

сказки, с помощью отрезков такни, различных по цвету, форме, размеру, фактуре. 

Например, покатился колобок со двора - на полу расстилаются лоскуты с ромашками 

и васильками. Идет по лесу Красная Шапочка - появляются ткани разных оттенков 

зеленого цвета, длинная голубая лента (ручеек), ткань с ягодами (земляничная 

полянка). 

«Проживание» сказки с помощью запахов 

Следующий этап - проживание сказки через обоняние, т.е. с помощью 

запахов. Такая деятельность показывает какие запахи дети знают. Зачастую дети 

очень удивляются тому, что окружающий мир имеет необыкновенно богатую 

«палитру» запахов. Чтобы дети убедились в этом на практике, рекомендуется 

собрать коллекцию запахов. В разные баночки можно положить разные предметы, 

имеющие ярко выраженный своеобразный запах. Что входит в коллекцию? Корица, 

лавровый лист, душистый горошек, чеснок, лук, различные виды фруктов и 

овощей, деревянная стружка, духи различных типов, подсолнечное масло, йод, 

ванилин, кофе, какао и др. 

Читая или рассказывая сказку, мы подбираем каждому из ее персонажей 

запах. Например, дед пахнет древесной стружкой, потому что любит мастерить; 

бабка - ванилином и корицей, потому что с удовольствием печет пироги и 

ватрушки; запах леса всегда сложный, но можно использовать хвойный освежитель 

воздуха. Можно сказать, что запахи позволяют «ощутить» сказку богаче и 

разносторонней. 

Звуковое сопровождение сказки 

Чтобы помочь детям лучше прочувствовать особенность той или иной 

сказки, педагогам рекомендуется использовать звуки, которые издают 

колокольчики, бубны, трещотки, а также пластмассовые баночки с разными 

наполнителями, которые при встряхивании дают отличное друг от друга звучание: 

пшено, горох, гречка, манка, яичная скорлупа и т.п. Создавать звуки можно и при 

помощи голоса. Изображая шум леса, мы комбинируем разные звуки: одни дети 

машут лоскутами ткани, другие изображают крик кукушки, кто-то медленно 

встряхивает баночкой с гречкой, кто-то переливает воду из стакана в стакан. К 

придуманному звуковому сопровождению добавляем записи шума леса, воды и др. 

Использование костюмов для создания сказочных образов 

В героев сказки можно нарядиться, можно выразить их характер танцем. 

Дети любят наряжаться. Девочки занимаются этим чаще и более увлеченно, чем 

мальчики, но и те, представляя себя героями, надевают придуманные «костюмы». 

Дети в образе героя любуются собой и друг другом, танцуют под выбранную 

музыку. Таким образом, через разные действия, рисунки, мнемотаблицы, подбор 

запахов, звуков и музыки, костюмы, дети активно и творчески познают мир 

конкретной сказки и сказочный мир вообще. 
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Драматизация русских народных сказок 

В результате проделанной работы мы подходим к возможности осуществить 

драматизацию сказки, к игре в сказку. Ребенок в этом случае играет сам, используя 

свои средства выразительности -интонацию, мимику. Дети в младшей группе с 

удовольствием перевоплощаются в собак, кошек и других знакомых животных, 

однако развивать и обыгрывать сюжет пока не могут. Они лишь подражают 

животным, копируя их повадки, но, не раскрывая особенности поведения, поэтому 

детей в младшей группе я учила некоторым способам игровых действий по 

образцу. В средней группе можно уже учить детей сочетать в роли движение и 

слово, использовать пантомиму. 

Заключение 

Дошкольный возраст - возраст сказок. Это наиболее любимый детьми 

литературный жанр. Язык сказки прост и поэтому доступен. Сюжет прозрачен, но и 

загадочен. Стоит только начать: «В некотором царстве, в некотором государстве», 

как дети, затаив дыхание, уносятся в мир фантазии. 

Сказочный сюжет способствует развитию воображения, а это - почва, на 

которой растет и достигает совершенства воображение будущего ученого, 

изобретателя, художника. Кроме того, ни один ребенок не любит наставлений, а 

сказка не учит напрямую. Самое большее, что она «позволяет себе», — это намек на 

то, как лучше поступить в той или иной жизненной ситуации. Сказка способствует 

формированию у детей нравственных понятий, ведь почти все дети 

отождествляют себя с положительными героями, а сказка каждый раз 

показывает, что хорошим быть лучше, чем плохим, что надо стремиться делать добро 

людям. 

Для развития фантазии, важна не сама по себе среда, которую создает сказка, 

а ее восприятие ребенком, то, как она ему преподносится. В этом большую роль 

играем мы, взрослые: воспитатели и родители.  

Особенностью данных методических рекомендаций  является то, на основе 

их реализации у дошкольников происходит формирование новых представлений о 

мире, коррекция эмоциональной сферы, проявление собственных поведенческих 

позиций, необходимых для социализации, приобщение к народной художественной 

культуре детей дошкольного возраста.  

В заключение отметим, что, несмотря на технический прогресс, до предела 

рационализировавший нашу жизнь, и дети и взрослые тянутся к таинственному 

миру сказки, сохраняющей богатый народный опыт. Это и неудивительно. Ведь 

сказка объединяет людей разных поколений и народов. 

 Итак, можно сделать вывод, что, технологии сказкотерапии положительно 

влияют на процесс познавательного и нравственного развития детей дошкольного 

возраста. Ибо моральное воспитание возможно через все виды народных сказок,  

а нравственность изначально заложена в их сюжетах. 
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Приложение 

 

Игры на коррекцию протестного поведения 

«Латаем ковер» 

Дети соревнуются четверками. Игроки сидят за столом с четырех сторон. 

Перед ними лежит достаточно большой лист бумаги, рисунок на котором 

имитирует ковер с дырками. Причем на одном секторе ковра дырки (7 – 10 штук - у 

всех игроков обязательно одинаковое количество) хотя и отличаются размером и 

конфигурацией, тем не менее, все треугольной формы. На другом секторе – 

четырехугольные, на третьем – округлые, на четвертом – бесформенные.  

Каждый ребенок латает свой сектор ковра. В его распоряжении имеется 

нужное количество заплат, но опять же, предлагаемые заплаты намеренно 

перепутаны. Дети сами должны это обнаружить и исправить ошибку. 

Выигрывает та четверка, которая первой залатает ковер.   

«Броуновское движение» 

Все дети встают в круг. Ведущий один за другим вкатывает в центр круга 

теннисные мячики. Детям сообщают правила игры: мячи не должны останавливаться 

и выкатываться за пределы круга, их можно толкать ногой или рукой. Если 

участники успешно выполняют правила игры, ведущий вкатывает дополнительные 

мячи. 

«Бездомный заяц» (на протестное поведение) 

На полу разложены обручи – домики, которых на один меньше, чем детей – 

зайцев. По команде педагога: «Зайцы на прогулку» дети свободно перемещаются по 

помещению, по команде – «По домам», дети должны занять домик (в одном домике 

должен быть один заяц). 

«Собери самолёт» 

Дети играют парами (в паре с конфликтным ребёнком желателен 

уравновешенный или застенчивый сверстник). Играющим предлагается образец: 

вырезанный из цветной бумаги самолёт. Каждый ребёнок должен составить такой же 

из выданного ему набора фрагментов — «деталей» самолёта. Причем набор 

составлен так, что только обменявшись с партнёром недостающими деталями, 

каждый участник игры может точно воспроизвести самолёт. 

Постепенно путём проб и ошибок, дети приходят к пониманию, что «мы 

должны с тобой обменяться деталями, и тогда у нас всё получится». 

«Тыкалки» 

(тренировка умения владеть своими чувствами).  

Дети садятся на стулья, ставят ступни ног на пол и «замирают». Ведущий, медленно 

считая до 10, проходит между детьми и легонько щекочет каждого. Детям 

необходимо не рассмеяться при этом и сохранить неподвижность.  

«А-а-ах!» 

(тренировка умения владеть своими чувствами). 
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Ведущий кладёт руку на стол и затем медленно поднимает её до вертикального 

положения. Дети в соответствии с поднятием руки усиливают громкость звука «а» — 

с тем чтобы когда рука достигнет верхнего положения, завершить её громким 

совместным «Ах!» и мгновенно замолчать 

 

Сказки для сказкотерапии для детей дошкольного возраста 

 

Мы подобрали для вас примеры психологических историй для детей 

дошкольного возраста. Для закрепления результата лучше использовать сразу 

несколько методов: чтение вслух, разыгрывание в лицах или игрушках, рисование 

по мотивам сказки. 

 

Сказка про Звонкую речку радость – для часто болеющих детей. Помогает 

создать нужный психологический настрой для скорейшего выздоровления. 

Жила-была речка. Звали ее Радость. Она была очень доброй, жизнерадостной 

речкой. На ее берегах всегда росло много разных трав и цветов, к ней каждый 

день прибегали поиграть белочки и прилетали красивые бабочки и стрекозы. В ее 

чистой журчащей воде плескались золотые рыбки и маленькие розовые крабики. 

 

И так они все и жили весело и игриво, пока однажды к ним случайно неизвестно 

откуда появилась ряска и грязь. Она заполонила постепенно всю речку. И от этой 

ряски и грязи ручейку стало труднее бежать. Все меньше свежей чистой водички 

попадало в нашу речку, и все сложнее ручейку было дышать. Речка перестала 

бежать так звонко и весело. Вода в ней заполнялась илом и водорослями, а рыбки 

вообще уплыли, т.к. им стало нечего есть. Речка загрустила… И хоть ручеек не 

сдавался, и работал день и ночь, он не мог сам победить это болото. 

 

Белочки и бабочки побежали просить о помощи всех лесных жителей, может, кто-

то знает, как помочь нашей Речке и вернуть ей былую свежесть и радость, помочь 

ручейку дышать легко и полно снова. 

 

И вот, наконец, Мудрая сова сказала им, что надо делать. 

 

Только Ветер может победить эту ряску. Надо раздуть весь ил, грязь и щепки, и 

тогда ручеек смоет это и Речка снова сможет наполняться свежей водой. 

 

Услыхал это ветер и сразу примчался на помощь, ведь они с Радостью были 

хорошими друзьями. Не раз он прилетал поиграть сюда в прятки или пошелестеть 

листвой. И вот он сразу принялся за работу. Он дул, и дул, и дул.. все сильнее и 

сильнее, потом набирался сил и снова дул, что есть мочи. Так провел он целый 

день, дуя как можно сильнее, как можно дольше — и ряска уходила, ил 
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рассеивался, щепки уплывали далеко-далеко. И в конце концов, вода так 

расчистилась, что ручеек смог сдвинуть эту грязь со своего горла, и потекла снова 

чистая свежая водичка! 

 

Речка очистилась и снова зажурчала всеми звуками музыки, вода стала 

прозрачной, прохладной, звонкой. И сразу же вернулись домой золотые рыбки и 

розовые крабики, засверкали своими крылышками стрекозы и бабочки, и все 

стало как прежде. Речка Радость снова могла веселиться с друзьями, течь куда ей 

захочется. Ей стало легко и свободно. 

 

Только речка помнила, как тяжело ей было болеть и быть болотом, стоять без 

движения, полной ила. Поэтому она попросила своего друга Ветра навещать ее 

каждый день утром и вечером, дуть хотя бы 15 минуточек, так, на всякий случай, 

чтоб больше никакая грязь и ряска не смогли помешать ручейку свободно дышать 

и делиться водичкой с нашей речкой Радостью. И так ветер дул, а речка радушно 

благодарила его своим звонким журчанием, и ил больше никогда не появлялся 

рядом с ней. 

 

Сказка о медвежонке, который не хотел ходить в садик –  

история от детского психолога Александры Бондаренко для детей, которым 

предстоит начать ходить в детский сад. 

 

Жил-был медвежонок по имени Алирик. Были у него папа-медведь и мама-

медведиха. Жили они дружно, весело. Мама-медведиха много играла с Алириком, 

кормила его, гуляла с ним. Папа-медведь строил с ним дома из кубиков и 

рассказывал разные интересные истории. Медвежонок Алирик всегда был с 

родителями, а они были с ним. Они чувствовали себя единым целым, как цветочек 

с его лепестками, стебельком и листиками. 

 

Алирик рос, становился больше. Теперь он многое умел делать сам: кушать, 

возить машинку, одевать обувь. Тогда родители приняли решение, что Алирик 

уже достаточно взрослый, чтобы ходить на занятия к мудрой Сове. 

 

И вот, в один прекрасный день, мама-медведиха повела Алирика к Сове на 

занятия. Идти туда было не долго, но весело, потому что мама рассказывала много 

интересного по дороге: где птички вьют гнезда, почему трава растет вверх, куда 

бегут муравьи. 

 

Когда они пришли к Сове, Алирик понял, что теперь нужно будет расстаться с 

мамой. Пусть и не надолго, но ее рядом не будет. Алирику стало очень грустно. 

Но в это время он услышал смех в группе. Ему стало интересно: кто и почему так 
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смеется? Смело Алирик взял за руку Сову и пошел к другим детям. 

 

Вечером мама-медведиха вернулась, чтобы забрать Алирика. Он с радостью 

подбежал к маме и обнял ее. Ему так много хотелось рассказать ей: и как они 

играли, и как пели песни, и как Сова рассказывала про лесных жителей, и еще 

много чего интересного. 

 

Теперь Алирику было весело расставаться с мамой и папой. Он знал, что они 

всегда вернутся и можно будет им рассказать о новых впечатлениях. Они же не 

ходят к мудрой Сове! 

 

Сказка о солнышке –  

для гиперактивных и капризных детей. 

 

В далекой-далекой галактике, за много миллионов световых лет от нас живет 

семья Солнышек. Большое Солнышко - папа, меньшее Солнышко - мама, 

небольшое Солнышко - сынок и крошечное Солнышко - дочь. Все они живут 

дружной семьей. Вместе читают, придумывают странные истории. 

 

Каждый из них с самого рождения имеет свою работу, которую выполняет 

постоянно без перерывов и отпусков - они освещают и греют планеты, которые 

вращаются вокруг каждого. И все бы ничего, да Солнышко-сынок славился своей 

капризностью: капризничает, говорит «не хочу», «не буду» ... 

А у тебя такое бывает? 

Мама с папой не знают, что делать, как растолковать сыну, что такое поведение 

не подобает Солнышку, потому что быть Солнышком - это большая честь, но в то 

же время и большая ответственность-ведь от тебя зависит жизнь на планетах. Там, 

где есть ответственность, нет места вредности. 

Капризничал Солнышко-сынок и сегодня: 

- Не хочу светить справа, не хочу стоять на одном месте так долго, не хочу так 

рано вставать ... Возьму и не буду светить на планету Кипрана, где обитают 

живые существа. Отвернусь! 

И отвернулся Солнышко-сынок от кипрян, и стало там темно-темно. Все жители 

испугались. Что же с ними будет дальше? Если солнышко не светит, то не растут 

растения, овощи и фрукты, а когда нет урожая, то нечего и кушать. А без пищи, 

как известно всем, живое существо умирает. Начали плакать маленькие детки - 

кипряне, потому что, они очень боялись темноты-казалось, что на них нападут 

монстры или что-то страшное. Но они не знали, что на самом деле почти все 

монстры тоже боятся темноты. 

 

Кипряне не стали ждать смерти, собрали всех на совещание и начали рассуждать 
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о том, как им дальше жить и что делать, чтобы Солнышко-сынок снова светило на 

их планету. Странные существа эти кипряне. На подбородке у них были выпуклые 

глаза, нос дышал и нюхал на животе, а рот разговаривал и ел на спине. И решить 

проблему они думали так: надо снять на видеокамеру просьбу к Солнышку. Для 

этого взяли последние фонари, собрали детей и все вместе рассказали Солнышку-

сыну, как им без него тяжело жить. Дети, плача, рассказали о своих страхах. 

Затем, самые смелые запустили ракету и полетели к Солнышку. Летели несколько 

дней, чтобы передать просьбу. 

Солнышко-сынок просмотрел запись (он любил смотреть мультфильмы), но эта 

запись оказалась печальной. Солнышку стало стыдно за свое поведение и 

капризы. Он даже расплакался вместе с детьми - кипрянами, которые так боялись 

темноты. 

С тех пор Солнышко-сынок светил на все планеты в своей системе и не 

капризничал, а слушался папу и маму. 

Какой молодец Солнышко-сынок! 

А ты тоже не капризничаешь и слушаешься родителей? 

 

Сказка о Тигрёнке –  

история от психолога Анны Кутявиной, которая поможет застенчивым детям 

найти друзей 

 

В одном доме жил-был маленький, но очень веселый тигренок. Он любил играть и 

прыгать, бегать по двору вместе со своими друзьями-зверушками. А друзей у него 

было много: и лисичка, и волчок, и зайчонок серенький, и мишка-топтыжка, да 

еще и ежик колючий. Всех любил тигренок, всем с радостью рассказывал 

смешные истории, катал на своем трехколесном велосипеде и угощал сладкой 

ватой. И все бы хорошо, но только тигренок иногда мог заиграться и ударить 

друга или подружку, укусить или больно ущипнуть. Ему казалось, что это весело 

и забавно, а друзья почему-то обижались. Тогда, увидев их грустные лица, 

тигренок еще сильнее начинал их кусать и царапать – чтобы они развеселились и 

снова начали с ним дружить. Но, конечно, друзья только сильнее обижались на 

Тигренка и убегали от него прочь. 

 

А однажды Тигренок, как обычно, вышел на площадку поиграть, и увидел, что 

никто из зверят к нему не подходит, даже не здоровается. Наоборот, все 

поспешили поскорее убежать с площадки. И Тигренок остался один. 

 

— Не хочу быть один! – зарычал Тигренок. – Не хочу! 

 

На небе как раз появилась молодая Луна. Она взглянула на Тигренка, пожалела 

его и сказала: 



29  

 

— Так иди ко мне! У меня тут есть компания для тебя – два моих сыночка. 

 

Тигренок кивнул, Луна протянула к нему руки и забрала его высоко-высоко. Там, 

на Луне, Тигренку сразу стало холодно и очень темно. Он испугался и заплакал. 

 

— Почему ты плачешь?- спросил чей-то голос из темноты. 

 

— Потому что я один. Я никому не нужен, и никто не хочет со мной играть, — 

вздохнул Тигренок. И тут же встрепенулся. — А ты кто такой? 

 

— А я Морфей, сын Луны. И со мной Орфей, мой младший брат. 

 

Тигренок оглянулся и увидел два силуэта. 

 

— А разве тебе кто-то нужен? – раздался голос младшего брата. – Мы вот сами по 

себе. И нам никакие друзья и даром не нужны. 

 

— Да, мы тут самые главные. Можем наблюдать за вами и смеяться, как странно 

вы живете, — ухмыльнулся Морфей. – Самое главное – это ночь. Время, когда все 

спят, и мы правим Вселенной. Мы, сыновья великой Луны! 

 

А друзья, по-моему, только мешают нашей великой миссии, — добавил Орфей. 

 

– Я вот умею играть на арфе, и от моей музыки вы все засыпаете. И тогда я 

передаю власть над вами своему брату Морфею. 

 

— Вы что, друзья – это здорово! – Тигренок аж подпрыгнул . – Без них – никак! 

 

— Ха-ха-ха, — засмеялся Морфей. – И где же сейчас твои друзья? 

 

Тигренок задумался. Тем временем братья пошли осматривать свои владения. 

 

— Тигренок, я знаю, как тебе помочь! – пропищал тоненький голосок справа. 

 

Тигренок повернулся и увидел мышку. 

 

— Ты не смотри, что я такая маленькая. Мне под силу менять свой облик, — 

улыбнулась мышка. — Я дам тебе волшебную палочку, и ты с ее помощью 

сможешь вернуть своих друзей! 
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— Здорово! – оживился Тигренок. – Мне надо просто стукнуть их палочкой, и они 

снова будут со мной играть? 

 

— Все не так просто, маленький Тигренок. Ты не сможешь изменить друзей. Но в 

твоих силах вернуть их доверие. А палочкой ты должен будешь каждый раз 

прикоснуться к своим ручкам, когда захочешь царапнуть или ударить друга. 

 

— Хорошо, я попробую, — улыбнулся Тигренок и взял подарок. – Спасибо тебе, 

Мышка! 

 

Через минуту Тигренок снова оказался на площадке в своем дворе. В руке у него 

светилась маленькая палочка. 

 

«Чудеса!» — подумал Тигренок и пошел спать. Во сне он увидел Морфея и 

Орфея, таких одиноких и холодных… И ему так стало их жаль! 

 

Наутро Тигренок первым выскочил на площадку. Постепенно стали приходить 

зверята. К каждому Тигренок подходил и просил прощения за прошлые обиды, 

обещая больше никогда не царапаться и не кусаться. Зверята сначала смотрели на 

него недоверчиво, а потом снова приняли его в свои игры. 

 

С тех пор Тигренок всегда весело играет с друзьями. А когда вдруг ему хочется 

кого-то ущипнуть или ударить, он сразу достает волшебную палочку, и та 

напоминает ему о волшебном полете на Луну. 

 

Сказка «Почему Серёжа не боится засыпать сам» -  

терапевтическая сказка для преодоления ночных страхов 

 

Маленький Сережа лежал под одеялом и весь дрожал. На улице было темно. И в 

комнате у Сережи тоже было темно. Мама положила его спать и сама спала в 

своей комнате. А Сережа никак не мог заснуть. Ему казалось, что в комнате кто-то 

есть. Мальчик казалось, что он слышал, как в углу что-то шуршит. И ему 

становилось еще страшнее и даже маму позвать он тоже боялся. 

Вдруг прямо на Сережину подушку приземлилась яркая небесная звезда. 

 

— Сережа, не дрожи, — шепотом сказала она. 

— Я не могу не дрожать, мне страшно, — прошептал Сережа. 

— А ты не бойся так — сказала звезда и осветила своим мерцанием всю комнату. 

— Смотри, ни в углу, ни под шкафом никого нет! 

— А кто это шуршал? 

— Никто не шуршал, это к тебе проник страх, но его очень легко прогнать. 
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— Как? Научи меня, — попросил яркую звезду мальчик. 

— Есть одна песенка. Только становится тебе страшно, сразу же начинай ее петь! 

— Так сказала звезда и запела: 

 

Живет в лесу темном страшный маленький страх, 

Живет он у болота в темных кустах. 

И из леса не показывается страшный маленький страх, 

Пугается страх света — сидит в своих кустах. 

А еще боится смеха страшный маленький страх, 

Как только рассмеешься ты, исчезает страх в кустах! 

 

Сначала Сережа слушал песенку звезды, а затем и сам спел с ней. Именно тогда 

страх исчез из Сережиной комнаты, и мальчик сладко заснул. 

 

С тех пор Сережа не боится засыпать в комнате без мамы. А если вдруг к нему 

снова придет страх, поможет волшебная песенка! 

 

 «Сказка о грустной тарелке» -  

история от Марии Шкуриной про проблемы с едой у дошкольников 

 

Жила-была девочка Катя. Хорошая девочка была Катя: добрая, вежливая, 

заботливая. Только вот не любила Катя кушать. И чего ей только мама не 

готовила: и супчики, и кашку, и котлетки с макаронами – а у Кати на всё один 

ответ: «не хочу, не буду». 

 

Как-то бабушка подарила девочке новую тарелочку. Красивую, розовенькую. 

Говорит: «Вот, Катенька, новая тарелочка для тебя, не обычная она. Любит, когда 

детки хорошо кушают». Катя бабушку поблагодарила за подарок, но вот лучше 

кушать так и не стала. 

 

Один раз положила мама Кате на новую тарелочку картофельное пюре с куриной 

котлеткой, и сама вышла из кухни по делам. Катя сидит перед тарелочкой, не ест, 

а только развозит по ней вилкой картофельное пюре. Вдруг слышит девочка, кто-

то плачет. Огляделась Катя по сторонам, а понять ничего не может. Даже 

испугалась немного, а потом осмелела и спрашивает: 

 

— Кто это плачет? 

— Это, я тарелочка. Я плачу. 

— А почему ты плачешь? – спрашивает девочка. 

— Я расстраиваюсь, что ты плохо кушаешь, и никогда моей улыбки не видишь, — 

отвечает тарелочка. 
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— А ты умеешь улыбаться? – удивилась Катя. 

— Конечно, умею. Вот съешь всю еду до самого дня и сама увидишь, — ответила 

тарелочка. 

 

Девочка сейчас же взялась за вилку и съела всю котлетку и картофельное пюре. И 

как только дно тарелочки стало пустым, Катя увидела, что та действительно 

улыбается, и больше не плачет. 

 

С тех пор Катя всегда съедала то, что готовила её мама, а тарелочка ей за это 

всегда благодарно улыбалась. 

 

Сказка «Карандаши» - 

 для развития терпимости, чувства равенства, принадлежности к общей группе 

Жили в небольшой коробке шестеро карандашей. Все дружили между собой и 

работали бок о бок. Больше всего работал Черный карандаш. Чуть меньше - 

карандаши других цветов: Красный, Синий, Зеленый, Желтый. Среди них был 

карандаш белого цвета, вот именно с ним и произошло происшествие. 

 

Его использовали меньше, чем другие, а чаще и вовсе не вытаскивали из коробки. 

Белый карандаш каждый раз расстраивался. Думал: 

 

- Я никому не нужен... Меня никто не любит, плохой у меня характер, никто не 

обращает на меня внимания. Мои друзья работают ежедневно, а я жду. Я 

ненужный карандаш, - и плакал так, что коробка стала мокрой. 

 

Но однажды в офис, где жили карандаши, привезли черную бумагу. До сих пор 

писали и рисовали на белом, поэтому брали цветные карандаши. С тех пор Белый 

карандаш стал очень нужным - только им было удобно писать на черной бумаге. 

В офисе сначала начался переполох, потому что не могли найти Белый карандаш. 

А когда нашли, то уже пользовались только им. 

 

Рад был карандаш белого цвета. Он старался ровно вести линию, шел быстро и 

мягко. Всегда был готов работать и днем, и ночью. Друзья радовались за него. 

Поддерживали всегда, а сейчас особенно, видели, что он счастлив, и им было 

приятно. Раскрывался талант и способности Белого. 

 

Шли дни, и работал только Белый карандаш. Остальные карандаши отдохнули, и 

им уже стало скучно. А Белый начал очень уставать, да так, что даже вечерами 

ему не хватало сил поговорить с друзьями в коробке. И именно в этот момент 

вдруг все карандаши поняли друг друга. Белый понял, что терять надежду не 

надо, потому что рано или поздно выпадет возможность доказать свои 
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способности и талант. А его друзья поняли, как было грустно Белому карандашу, 

когда тот сидел и ничего не делал. 

 

С тех пор Черный, Белый, Желтый, Красный, Синий и Зеленый карандаши еще 

больше сдружились и поддерживали друг друга в трудные часы. Не забывали 

сказать приятное слово, напомнить о хороших качествах друг друга. И сами 

думали, как бы им поработать или отдохнуть. Каждый из них знал, что он 

незаменим и очень нужен своим друзьям и себе самому. 

 

Терапевтический эффект - привыкание ко сну в детском саду. 

 

Возраст детей: 2-5 лет. 

 

«СОН КОЛОБКА» 

 

Жил у бабушки и дедушки Колобок. Он был послушным, а потому никуда не 

убегал от них. Каждое утро Колобок катился по дорожке в детский сад. Там он 

играл с друзьями, веселился, пел всем свою любимую песенку о себе, а когда 

вечером он возвращался назад к бабушке и дедушке, то всегда говорил им, что 

интересного произошло с ним сегодня в саду. Все нравилось Колобку в детском 

саду, кроме одного - он не мог лечь в обед в саду спать: плакал, капризничал, 

долго не мог заснуть, даже пробовал скатываться с кроватки и пытался покатиться 

из садика домой к бабушке и дедушке. Но однажды его воспитательница - 

Лисичка, вовремя успела остановить его на пороге детского сада и принести его 

обратно в группу. Она положила Колобка назад в удобную кроватку, укрыла его 

теплым одеялом и спросила. 

 

- Почему ты, Колобок, не любишь спать в саду? 

 

- Потому что это так грустно, лежать в кроватке с закрытыми глазами и ничего не 

видеть. Это так не интересно! 

 

- А ты не просто лежи, а попробуй заснуть, чтобы увидеть интересные сны! - 

Ласково сказала Лисичка. 

 

- Сны? Я не знаю, что такое сны. Они мне никогда не снятся. 

 

- Ложись удобнее и я научу тебя видеть сны ... - сказала Лисичка. 

 

Тогда воспитательница Лисичка посоветовала Колобку не просто лежать в 

кроватке с закрытыми глазками, а расслабиться, почувствовать какая теплая и 
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удобная у него кроватка и попробовать помечтать о чем-то приятном. 

 

Колобок закрыл глазки и попытался сделать все так, как ему сказала Лисичка. И 

произошло чудо - он заснул и увидел хороший сон. Ему приснился веселый 

зайчик, который прыгал с ним, потом Волк играл с ним в игру «Догони меня» - и 

им было очень весело, потом Мишка танцевал с ним под радостную, веселую 

музыку. А еще Колобку приснилась его воспитательница Лисичка, в его сне она 

была такая же добрая и приветливая, как и на яву. Она играла с ним в прятки. А 

потом Колобок со всеми животными: зайчиком, волком, мишкой и 

воспитательницей Лисичкой взялись за ручки и по кругу заплясали веселый 

хоровод. Вот такой хороший сон увидел Колобок. 

 

Когда он проснулся - у него был веселый и бодрый настрой. Он сразу рассказал 

воспитательнице и всем зверям в саду свой увлекательный сон. 

 

С тех пор, Колобок с нетерпением ждал обеда в детском саду, чтобы увидеть 

новый интересный сон. 

 

Терапевтический эффект - осложненная адаптации ребенка к условиям детского 

сада. 

 

Возраст детей: 2-5 лет 

 

«РЫБКА БУЛЬ-БУЛЬ» 

 

Жила в море маленькая рыбка-Буль-буль. Каждое утро она приплывала в морской 

детский сад, но ей было очень грустно, она часто плакала, потому что не хотела 

ни с кем подружиться, ей было совсем не интересно в морском саду и все, что она 

делала - это плакала и ждала, когда же приплывет мама и заберет ее домой. 

 

В этом саду была воспитательница, но она была не обычная рыбка, а золотая. Ее 

так и звали - воспитательница Золотая рыбка. И вот, однажды, она сказала я 

маленькой рыбке Буль-буль: 

 

- Я помогу тебе, я волшебная Золотая рыбка и сделаю так, чтобы ты больше не 

плакала в детском саду, чтобы тебе не было грустно. Махнула Золотая рыбка-

воспитательница своим хвостиком - и произошло чудо - рыбка Буль-буль 

перестала плакать, она подружилась с другими маленькими рыбками в группе и 

они вместе играли, смеялись и резвились в морском саду. Буль-буль даже было 

странно - почему же она раньше не замечала, какие дружелюбные рыбки с ней 

рядом в детском саду и как весело и интересно проводить с ними время! 
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 С тех пор Буль-буль с удовольствием каждое утро плыла в садик, ведь знала, что 

там ее ждут ее друзья. 

 

Терапевтический эффект - позитивный настрой на посещение детского сада, 

 

Возраст детей: 2-5 лет. 

 

«ЗАЙЧИК В ДЕТСКОМ САДУ» 

 

В сказочном лесу жила мама Зайчиха и была она самая счастливая на свете, ведь у 

нее родился маленький зайчонок. Она назвала его Пушистик. Мама очень любила 

своего зайчика, ни на минуту не отходила от него, гуляла, играла с ним, кормила 

его вкусной капустой, яблочком, а когда он начинал плакать, мама вместо 

пустышки давала ему сочную морковку и зайчонок успокаивался. 

 

Прошло время и Пушистик подрос. Мама решила отвести его в лесной детский 

сад, в который ходили все маленькие звери этого леса. И вот, однажды, мама 

привела своего зайчика в детский сад. Пушистик расплакался, ему было страшно 

и грустно без мамы, он не хотел там оставаться. К нашему зайчику подошла 

воспитательница, рыженькая Белочка. Она была хорошая и очень любила всех 

маленьких лесных зверьков. Белочка взяла его на ручки и нежно прижала его к 

своей пушистой, меховой шубке. Воспитательница пожалела, успокоила зайчика 

и познакомила его с другими зверушками, которые ходили в детский сад. Она 

познакомила его с маленькой веселой лисичкой, добрым мишкой, дружелюбным 

ежиком и другими зверушками. 

 

Все зверушки очень обрадовались, что в их лесном саду появился новенький - 

зайчик. Они начали играть вместе с ним в игры, гуляли на зеленой лужайке, потом 

поели, отдохнули в кроватках. И вот за зайчонком пришла мама, чтобы забрать 

его домой. Как же она обрадовалась, когда увидела, что ее зайчик не плачет, а 

весело играет в саду! Пушистик всю дорогу домой рассказывал маме, с кем он 

познакомился в саду, и как интересно и весело ему было играть с новыми 

друзьями. Мама гордилась своим зайчиком и радовалась тому, что Пушистик 

понял, что плакать в детском саду не стоит, потому что там совсем не страшно, а 

наоборот весело и интересно. 

 

Терапевтический эффект –снижение у ребенка страха врачей и уколов. 

 

«О ВИРУСАХ И ПРИВИВКАХ» 
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Случилось это очень давно. В большом теплом болоте поселилось Чудовище. Не 

было от него людям покоя. Пошли люди к Ивану-богатырю просить помощи. И 

пошел Иван-богатырь, и сражался с чудовищем. Три дня и три ночи они дрались. 

Наконец Иван-богатырь победил. 

 

Чтобы отомстить людям, Чудовище, умирая, выплюнуло целые полчища 

маленьких, сгорбленных, агрессивных пришельцев – вирусов. Они расползлись по 

всему миру, проникли в организмы взрослых, детей, животных и вызвали очень 

тяжелое и опасное заболевание - грипп. 

 

Многие люди и животные тяжело болели от гриппа, поскольку не знали, как себя 

защитить, как уберечься. Это случилось в древности, но, к сожалению, эти злые 

вирусы очень устойчивы и живучи. 

 

Живут они и сейчас - в организме больных людей, на книгах, игрушках, посуде и 

других вещах, которыми пользовался больной. 

 

Со слюной микробы попадают на тротуар или на землю. Когда слюна высыхает, 

вирусы становятся легкими как перышки, поднимаются с пылью в воздух и 

проникают в организм человека при дыхании. 

 

Поселяются вирусы чаще всего в легких, там им тепло и уютно. Они начинают 

усиленно питаться и размножаться. Эти злые вирусы  желают, чтобы все 

заболели. 

 

Но хочу тебя успокоить, болеют не все! Те, кто заботится о своем здоровье и 

всегда соблюдает правила гигиены, а в особенности, всегда моет руки, могут не 

бояться - грипп им не страшен. 

 

А люди придумали для лечения этих страшных вирусов лекарство-прививку, 

которую делают врачи. Эта прививка убивает все эти полчища злых вирусов и 

люди перестают болеть от гриппа. 

 

Терапевтический эффект – снижение у ребенка страха темноты. 

 

Возраст детей: 4-6 лет 

 

«В ТЕМНОЙ НОРЕ» 

 

Два друга, Цыпленок и Утенок, пошли гулять в лес. По дороге они встретили 

Лисичку. Она пригласила друзей к себе в гости, в свою нору, пообещав угостить 
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их вкусными сладостями. Когда малыши пришли к Лисичке, она открыла дверцу в 

свою норку и предложила им зайти первыми. 

 

Только переступили порог Цыпленок и Утенок, как Лисичка быстро закрыла 

дверь на замок и засмеялась: «Ха-ха-ха! Как ловко я вас обманула. Побегу я 

теперь за дровами, разожгу огонь, нагрею воды и брошу в нее вас, малышей. Вот 

уже вкусный супчик у меня будет». 

 

Цыпленок и Утенок, оказавшись в темноте и услышав насмешки Лисички, 

поняли, что попались. Цыпленок расплакался и стал громко звать свою маму, ведь 

ему было очень страшно в темноте. 

 

А Утенок, хотя тоже очень боялся темноты, не плакал, он думал. И вот, наконец, 

придумал! Утенок предложил цыпленку вырыть подземный ход. Они начали со 

всех сил разгребать лапками землю. Вскоре в небольшую щель проник лучик 

света, щель становилась все больше, и вот друзья уже были на свободе. 

 

- Вот видишь, Цыпленок, - сказал маленький Утенок. - Если бы мы сидели и 

просто плакали от того, что нам страшно сидеть в темноте - Лисичка бы нас уже 

съела. Надо всегда помнить, что мы сильнее и умнее наших страхов, а потому 

легко сможем с ними справиться! Цыпленок и Утенок обнялись и радостные 

побежали домой. 

 

Пришла Лисичка с дровами, открыла дверь, заглянула в норку и замерла на месте 

от удивления ... В норке никого не было. 

 

Терапевтический эффект –снижение у ребенка тревожности по поводу страха 

темноты. 

 

«ПОЧЕМУ СЕРЕЖА НЕ БОИТСЯ ЗАСЫПАТЬ САМ?» 

 

Маленький Сережа лежал под одеялом и весь дрожал. На улице было темно. И в 

комнате у Сережи тоже было темно. Мама положила его спать и сама спала в 

своей комнате. А Сережа никак не мог заснуть. Ему казалось, что в комнате кто-то 

есть. Мальчик казалось, что он слышал, как в углу что-то шуршит. И ему 

становилось еще страшнее и даже маму позвать он тоже боялся. 

 

Вдруг прямо на Сережину подушку приземлилась яркая небесная звезда. 

 

- Сережа, не дрожи, - шепотом сказала она. 

 



38  

- Я не могу не дрожать, мне страшно, - прошептал Сережа. 

 

- А ты не бойся так - сказала звезда и осветила своим мерцанием всю комнату. - 

Смотри, ни в углу, ни под шкафом никого нет! 

 

- А кто это шуршал? 

 

- Никто не шуршал, это к тебе проник страх, но его очень легко прогнать. 

 

- Как? Научи меня, - попросил яркую звезду мальчик. 

 

- Есть одна песенка. Только становится тебе страшно, сразу же начинай ее петь! - 

Так сказала звезда и запела: 

 

Живет в лесу темном страшный маленький страх, 

 

Живет он у болота в темных кустах. 

 

И из леса не показывается страшный маленький страх, 

 

Пугается страх света - сидит в своих кустах. 

 

А еще боится смеха страшный маленький страх, 

 

Как только рассмеешься ты, исчезает страх в кустах! 

 

Сначала Сережа слушал песенку звезды, а затем и сам спел с ней. Именно тогда 

страх исчез из Сережиной комнаты, и мальчик сладко заснул. 

 

С тех пор Сережа не боится засыпать в комнате без мамы. А если вдруг к нему 

снова придет страх, поможет волшебная песенка!   

 

Терапевтический эффект - показать ребенку другую сторону чрезмерной 

капризности и вредности. 

 

«СКАЗКА О СОЛНЫШКЕ» 

 

В далекой-далекой галактике, за много миллионов световых лет от нас живет 

семья Солнышек. Большое Солнышко - папа, меньшее Солнышко - мама, 

небольшое Солнышко - сынок и крошечное Солнышко - дочь. Все они живут 

дружной семьей. Вместе читают, придумывают странные истории. 



39  

 

Каждый из них с самого рождения имеет свою работу, которую выполняет 

постоянно без перерывов и отпусков - они освещают и греют планеты, которые 

вращаются вокруг каждого. И все бы ничего, да Солнышко-сынок славился своей 

капризностью: капризничает, говорит «не хочу», «не буду» ... 

 

А у тебя такое бывает? 

 

Мама с папой не знают, что делать, как растолковать сыну, что такое поведение 

не подобает Солнышку, потому что быть Солнышком - это большая честь, но в то 

же время и большая ответственность-ведь от тебя зависит жизнь на планетах. Там, 

где есть ответственность, нет места вредности. 

 

Капризничал Солнышко-сынок и сегодня: 

 

- Не хочу светить справа, не хочу стоять на одном месте так долго, не хочу так 

рано вставать ... Возьму и не буду светить на планету Кипрана, где обитают 

живые существа. Отвернусь! 

 

И отвернулся Солнышко-сынок от кипрян, и стало там темно-темно. Все жители 

испугались. Что же с ними будет дальше? Если солнышко не светит, то не растут 

растения, овощи и фрукты, а когда нет урожая, то нечего и кушать. А без пищи, 

как известно всем, живое существо умирает. Начали плакать маленькие детки - 

кипряне, потому что, они очень боялись темноты-казалось, что на них нападут 

монстры или что-то страшное. Но они не знали, что на самом деле почти все 

монстры тоже боятся темноты. 

 

Кипряне не стали ждать смерти, собрали всех на совещание и начали рассуждать 

о том, как им дальше жить и что делать, чтобы Солнышко-сынок снова светило на 

их планету. Странные существа эти кипряне. На подбородке у них были выпуклые 

глаза, нос дышал и нюхал на животе, а рот разговаривал и ел на спине. И решить 

проблему они думали так: надо снять на видеокамеру просьбу к Солнышку. Для 

этого взяли последние фонари, собрали детей и все вместе рассказали Солнышку-

сыну, как им без него тяжело жить. Дети, плача, рассказали о своих страхах. 

Затем, самые смелые запустили ракету и полетели к Солнышку. Летели несколько 

дней, чтобы передать просьбу. 

 

Солнышко-сынок просмотрел запись (он любил смотреть мультфильмы), но эта 

запись оказалась печальной. Солнышку стало стыдно за свое поведение и 

капризы. Он даже расплакался вместе с детьми - кипрянами, которые так боялись 

темноты. 
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С тех пор Солнышко-сынок светил на все планеты в своей системе и не 

капризничал, а слушался папу и маму. 

Какой молодец Солнышко-сынок! 

А ты тоже не капризничаешь и слушаешься родителей? 

 

Терапевтический эффект - научить детей перед сном ходить в туалет. 

 

 «МОКРАЯ   ФЕЯ» 

 

В одной волшебной стране под странным названием Нетландия жил мальчик 

Рома. Когда он ложился спать, в его сны прилетала поиграть Мокрая Фея. С ней 

было так весело! Вместе они могли улететь на другую планету, попутешествовать 

к Ниагарскому водопаду или просто посидеть у реки Кубань, спустив ноги в воду. 

Во сне можно было заказать разные времена года. И Рома часто заказывал лето. И 

Мокрая Фея тоже любила лето. 

 

Звали Фею Мокрой, потому что она была похожа на улитку и оставляла после 

себя мокрый след. И, конечно, ей нравилась вода. Купаться она любила больше, 

чем другие развлечения. 

 

Когда же Рома просыпался, то постель всегда была мокрой. И взрослые почему-то 

думали, что это сам малыш не доходит до туалета и делает лужу в постели. И 

действительно, так оно все и выглядело, и тут ничего не поделаешь. Но Рома был 

сообразительным мальчиком и решил в следующий раз, когда прилетит Мокрая 

Фея, поговорить с ней о мокрых следах. Так и сделал. И вот что он услышал от 

нее: 

 

- Мне жаль, что из-за меня у тебя «мокрые» неприятности. Извини, но я так 

люблю играться с тобой во сне! Что же нам делать? 

 

Рома ей ответил: 

 

- Давай мы отныне будем играть в ванной комнате, где можно играть с водой. 

 

- Давай, - сказала Мокрая Фея и добавила, - и еще, прежде чем ложиться спать, ты, 

Рома, а не забывай сходить в туалет. А когда в течение нашего путешествия 

захочешь в туалет, то только скажи, и мы вернемся домой, а потом продолжим 

игры. 

 

- Хорошо - ответил Рома. 
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И вы, детки, к кому во сне прилетает Мокрая Фея, помните: перед сном 

обязательно сходите в туалет. 

 

А как приснится, что хотите в туалет, проснитесь, проверьте (ущипните себя), 

чтобы понять, что это не сон. 

 

Встаньте с кровати, дойдите до туалета, найдите унитаз и тогда ... делайте свое 

мокрое дело. 

 

Терапевтический эффект - научить детей придерживаться своих обещаний и 

выполнять обязанности 

 

 «ОБЕЩАНИЕ» 

 

В соседнем дворе живет Артем. Он хороший и приветливый мальчик, ежедневно 

ходит в детский сад. Любит есть леденцы, качаться на качелях, съезжать с горок, 

ездить на самокате, велосипеде и еще много чего интересного, одним словом, все, 

что любишь делать и ты. 

 

Случилось так, что Артем заболел и остался с папой дома. Очень кашлял, у него 

была высокая температура. За несколько дней, принимая лекарства, парень почти 

выздоровел. Папа оставался с сынишкой все время, потому что работал дома за 

компьютером. Маме приходилось каждый день ходить на работу. 

 

Дома у Артема было много разных игрушек, в трех мешках. Когда наступало 

время играть, или наведывались друзья, Артем доставал из мешков игрушки и 

играл. Но после игры нужно было все складывать на места. Так учили мальчика 

мама и папа. И Артемке не всегда хотелось складывать игрушки, пожалуй, так же, 

как и тебе ... 

 

В последний день своей болезни Артем с самого утра играл игрушками. Прежде 

чем идти на работу и оставить дома сына с папой, мама напомнила ему не забыть 

перед обеденным сном спрятать игрушки в мешки. Сын пообещал выполнить 

просьбу. Но когда наступил обед, папа был очень занят работой, поэтому Артем 

поел сам и, забыв об обещании, лег спать, игрушки остались лежать 

разбросанными по полу. 

 

Проснувшись, мальчик побежал к игрушкам. И как же он удивился, как 

разочаровался, когда не нашел ни одной. Артем даже начал плакать. Побежал к 

отцу и рассказал, что произошло. Папа успокоил сына, предложил подумать над 
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этим. Они долго думали, разговаривали и пришли к выводу - игрушки ушли от 

Артема, ведь тот не выполнил своего обещания. 

 

Надо вернуть игрушки! Но как это сделать? Папа предложил в интернете найти 

сайт «потерянные вещи» и пересмотреть перечень, чтобы отыскать игрушки. Так 

и сделали. Нашли игрушки, которые убежали от мальчика. Артем одновременно 

обрадовался, что игрушки нашлись, и загрустил из-за того, что не сдержал своего 

слова ... Возник вопрос: «Как же их теперь вернуть домой?». 

 

- Давай напишем письмо «потерянным вещям». В нем надо извиниться перед 

игрушками и пообещать выполнять свои обещания, - предложил папа. - Ты готов? 

 

- Да! - ответил Артем. 

 

- В тот же день папа с сыном отправили электронное письмо. И уже вечером 

раздался звонок в двери. Когда папа открыл, то увидели, что на пороге лежали все 

игрушки. Как обрадовался Артем! 

 

- А ты бы обрадовался? 

 

- С тех пор Артем без напоминания собирал игрушки на место и помнил, что 

обещания надо соблюдать. 

 

- И вы, дети, тоже помните это правило! 

 

Терапевтический эффект – Снизить детскую тревожность по поводу страха 

темноты. 

 

 «СТРАШНЫЙ   СТРАХ» 

 

В темном лесу жил маленький Страх Страшный. И такой он был интересный - 

боялся всего сам. Треснет где ветвь, а он, аж подпрыгивает. Но каждую ночь он 

должен был ходить в город и пугать детей - работа у него такая была, и он ее 

вежливо выполнял. Пока добирался, весь потел и дрожал, как лист на ветру, так 

ему было страшно. 

 

Других пугал Страх для того, чтобы не испугали его. Но он не знал, что другие и 

не собирались его пугать. Поэтому продолжал свое дело, ответственно относился 

к работе. Побеждая пугливость, страх каждый вечер ходил в город. 

 

В городе высились большие, высокие здания, в каждом из которых было по 100 
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квартир. И каждую квартиру, где жили дети, надо было обойти и напугать 

малышей воем, мерцанием света или просто черной темнотой. Все детки 

начинали бояться. Прятались под одеялом, бежали друг к другу в кроватки, 

включали свет или просили родителей с ними спать. Представляли себе 

различные ужасы, монстров, чудовищ, людоедов. 

 

В одной из квартир жила смелая девочка Аня. Ей надоело бояться и скрываться от 

страха. Хотя Аня и была смелой, но все же ей было не по себе. И решила она 

однажды узнать, что это за страх такой всех пугает. Взяла с собой фонарик и 

палку, чтобы проучить того, кто всем детям по вечерам не дает покоя. Оделась в 

темный плащ, в сапожки и вышла в подъезд. Через некоторое время увидела 

странного человечка. А может и не человечка, а гномика. Тот стоял посреди двора 

так, чтобы было удобно работать и захватить побольше окон детских комнат. 

 

Аня заметила, что Страх выглядел странно, весь дрожал и постоянно бормотал 

что-то себе под нос. У него были короткие и сухенькие ручки, кривоватые ножки, 

на голове большая меховая шапка, хотя на улице была весна. Такой вид вызвал у 

Ани сожаление к этому старому дедушке, а не страх или ужас. Даже захотелось 

познакомиться со стариком. 

 

Аня, как воспитанная девочка, сделала шаг из темноты навстречу и 

поздоровалась: 

 

- Добрый вечер, дедушка! 

 

-Здравствуйте - испуганно ответил Страх Страшный и сел на землю, ноги 

отказались его держать. 

 

- А что вы здесь делаете в такое позднее время? - спросила Аня. 

 

- Я ... я ... я ... работаю ... - запинаясь, ответил Страх. 

 

- Давайте познакомимся, - смело продолжила Аня. 

 

У Страха в голове мелькнула мысль о том, что, наконец, у него появится друг или 

просто человек, с которым можно будет поговорить и поделиться своими 

мыслями. Говорили они весь вечер, пили чай с печеньем дома у Ани. Страх 

Страшный рассказал о своей нелегкой жизни, работе. 

 

Аня внимательно слушала и думала: 
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- Надо же как, если бы я продолжала бояться и не осмелилась бы на отчаянный 

шаг, то  до сих пор дрожала бы в своей кроватке под одеялом. А так я встретила 

Страх, познакомилась с ним и подружилась. Узнала, что сам Страх не такой уж и 

страшный, а даже приятный. 

 

А сколько он знает интересных историй о лесных жителях! 

 

В ту ночь и много ночей спустя дети спали спокойно. Страх Страшный теперь 

работал сказочником. Ему очень нравилась его работа. Детки ждали его и 

внимательно слушали истории о приключениях, а потом спокойно засыпали. 

 

А страхи живут рядом с тобой? 

 

Попробуй познакомиться с ними. 

 

Терапевтический эффект - показать ребенку, что каждый человек уникален, 

поэтому необходимо беречь себя, любить и воспринимать таким, какой ты есть. 

 

 «КАРАНДАШИ» 

 

Жили в небольшой коробке шестеро карандашей. Все дружили между собой и 

работали бок о бок. Больше всего работал Черный карандаш. Чуть меньше - 

карандаши других цветов: Красный, Синий, Зеленый, Желтый. Среди них был 

карандаш белого цвета, вот именно с ним и произошло происшествие. 

 

Его использовали меньше, чем другие, а чаще и вовсе не вытаскивали из коробки. 

Белый карандаш каждый раз расстраивался. Думал: 

 

- Я никому не нужен... Меня никто не любит, плохой у меня характер, никто не 

обращает на меня внимания. Мои друзья работают ежедневно, а я жду. Я 

ненужный карандаш, - и плакал так, что коробка стала мокрой. 

 

Но однажды в офис, где жили карандаши, привезли черную бумагу. До сих пор 

писали и рисовали на белом, поэтому брали цветные карандаши. С тех пор Белый 

карандаш стал очень нужным - только им было удобно писать на черной бумаге. 

В офисе сначала начался переполох, потому что не могли найти Белый карандаш. 

А когда нашли, то уже пользовались только им. 

 

Рад был карандаш белого цвета. Он старался ровно вести линию, шел быстро и 

мягко. Всегда был готов работать и днем, и ночью. Друзья радовались за него. 

Поддерживали всегда, а сейчас особенно, видели, что он счастлив, и им было 
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приятно. Раскрывался талант и способности Белого. 

 

Шли дни, и работал только Белый карандаш. Остальные карандаши отдохнули, и 

им уже стало скучно. А Белый начал очень уставать, да так, что даже вечерами 

ему не хватало сил поговорить с друзьями в коробке. И именно в этот момент 

вдруг все карандаши поняли друг друга. Белый понял, что терять надежду не 

надо, потому что рано или поздно выпадет возможность доказать свои 

способности и талант. А его друзья поняли, как было грустно Белому карандашу, 

когда тот сидел и ничего не делал. 

 

С тех пор Черный, Белый, Желтый, Красный, Синий и Зеленый карандаши еще 

больше сдружились и поддерживали друг друга в трудные часы. Не забывали 

сказать приятное слово, напомнить о хороших качествах друг друга. И сами 

думали, как бы им поработать или отдохнуть. Каждый из них знал, что он 

незаменим и очень нужен своим друзьям и себе самому. 

 

Вывод: Будь собой! 

 

 

 


