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Summary: Psychological correction of young learners is more successfully fulfilled by 

means of tale therapy. The given article presents different types of work with tales such as: 

composing tales, confectioning of dolls and others. 
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Сказкотерапия является эффективной методикой оказания психологичес-

кой помощи детям и взрослым. Возможно ее использование по отношению к 

клиентам любого возраста. Дошкольный возраст – вершина сказочного мышле-

ния. Дошкольники воспринимают сказку как реальность, идентифицируя себя 

с героями. Именно поэтому данный метод является наиболее успешным по 

отношению к детям, наряду с игротерапией.  

Термин сказкотерапия появился несколько десятилетий назад. Сказкоте-

рапия – это комплексный метод, базирующийся на игротерапии, арттерапии и 

проективной психодиагностике. Имеется ряд научно-прикладных исследова-

ний в данной области. Сказку используют и педагоги, и врачи, и психологи. 

Каждый специалист находит в сказке тот ресурс, который помогает ему ре-

шать его профессиональные задачи. Один из самых авторитетных психологов 

в этой области Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева определяет сказкотерапию как спо-

соб передачи знаний о духовном пути и социальной реализации человека, как 

воспитательную систему, соответствующую духовной природе человека [3]. 

Сказкотерапевты выделяют в качестве предмета сказкотерапии «процесс 

воспитания Внутреннего Ребенка, развития души, повышение уровня осознан-

ности событий, приобретение знаний о законах жизни и способах социального 

проявления созидательной творческой силы». Психотерапевт Т. Д. Зинкевич-

Евстигнеева подчеркивает, что «сказкотерапия – это еще и процесс «вспомина-

ния» и возвращения подростку и взрослому гармоничного мироощущения» [2]. 

Сказка представляет широкие возможности для работы психолога: 

1. Сказку можно использовать как метафору.  

2. По мотивам сказки можно рисовать.  

3. Обсуждение поведения и мотивов действий персонажа. 

4. Можно проигрывать отдельные эпизоды сказки.  

5. Использование сказки как притчи-нравоучения.  

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

работа со сказкой) [5].  

Разработанный Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой курс сказкотерапии вклю-

чает разнообразные приемы и формы работы, которые позволяют развивать 

творческое мышление и воображение, память и внимание, координацию дви-

жений и восприимчивость, адекватную самооценку и положительные способы 

общения. Сказку можно анализировать, сочинять, переписывать, рассказывать, 

рисовать, драматизировать. 
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Основные приемы работы со сказкой: 
1. Анализ сказок. Цель такой работы осознать и интерпретировать то, что 

стоит за каждой сказочной ситуацией, сюжетной линией, поведением сказоч-
ных героев. 

Как правило, для анализа выбирается известная сказка. При этом ребенку 
предлагается ответить на ряд вопросов: «Как ты думаешь, о чем эта сказка?»; 
«Кто из героев больше нравится, за что и почему?»; «Почему герой поступил 
так, а не иначе?»; «Что произошло бы с героями сказки, если бы они эти пос-
тупки не совершили?»; «Что было бы, если бы в сказке были одни хорошие 
или плохие герои?», а также на другие вопросы. 

Данная форма работы может применяться, начиная с пятилетнего возраста 
и на последующих возрастных этапах. 

2. Рассказывание сказок. Данный прием, наряду с развитием фантазии и 
воображения, помогает развитию способности стать на позицию другого. 
Упражнение состоит в том, что ребенку или группе детей предлагается расска-
зать сказку от другого лица. Можно предложить ребенку рассказать сказку от 
имени других действующих лиц, участвующих или не участвующих в сказке. 
Например, как сказку о трех поросятах рассказал бы волк или сказку о сестри-
це Алёнушке и братце Иванушке рассказала бы Баба-Яга.  

3. Переписывание сказок. Когда ребенку, подростку или взрослому чем-то 
не нравится сюжет сказки, поворот событий и ситуаций, конец сказки, то исполь-

зуют переписывание и дописывание народных и авторских сказок. Этот прием 
имеет диагностический и психокоррекционный смысл. Клиент, переписывая 

сказку или меняя ее конец, выбирает наиболее соответствующий его внутрен-

нему психологическому состоянию поворот событий и находит выход из кон-
фликтных ситуаций. Это помогает клиенту снять эмоциональное напряжение. 

4. Постановка сказок с помощью кукол. Кукла помогает ребенку иденти-
фицировать себя с героями сказок. Это способствует коррекции своих движе-

ний и действий, делает поведение куклы более выразительным. Ставя сказку с 
помощью кукол, ребенок ярче проявляет свои эмоции, которые в обычной 

жизни сдерживает. 
5. Сочинение сказок. Традиционно сочинению сказок помогают карты 

Проппа. Содержание и последовательность этих карт следующая: 
1. Жил-был… 
2. Но однажды… 
3. Кто-то помешал или навредил… 
4. Встреча с волшебником…  

5. Испытание героев… 
6. Волшебные вещи… 
7. Встреча со злом… 
8. Битва с врагами… 
9. Победа над злом… 
10. Счастливый конец. 
Таким образом сказка в образной форме повествует об основных этапах 

становления и развития личности. 
В процессе подготовки студентов-психологов к психокоррекционной ра-

боте следует уделить значительное внимание сказкотерапевтическому методу 
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коррекции. В предыдущей нашей работе отражен определенный опыт в 
области обучения студентов сказкотерапевтическим методам. 

 На первом этапе работы мы знакомим студентов с теоретическими осно-

вами сказкотерапии. В этот блок входят понятие сказкотерапии, задачи и 

пути использования сказкотерапии, знакомство с основными типами ска-

зок и жанрами сказкотерапии. 

 На втором этапе обучения учим студентов самостоятельному написанию 

сказок свободной тематики.  

 На третьем этапе обучаем студентов анализировать авторские сказки 

испытуемых разных возрастов. 

 На последнем этапе студенты сочиняют психотерапевтические сказки, на-

правленные на решение конкретных психологических проблем.   

Психокоррекция тесно связана с игровой терапией. Игротерапия – метод 

психотерапевтического воздействия с использованием игры. Игра оказывает 

всестороннее влияние на развитие личности. Игра носит двуплановый харак-

тер: с одной стороны, это реальная деятельность, а с другой – носит условный 

характер, что позволяет отвлечься от реальной ситуации. Общими показаниями 

к проведению игротерапи, по мнению А. А. Осиповой, являются социальный 

инфантилизм, замкнутость, необщительность, фобические реакции, сверхкон-

формность и сверхпослушание, нарушения поведения и вредные привычки, 

неадекватная полоролевая идентификация у мальчиков, агрессивность. [5]  

Соединение игротерапии и сказкотерапии как нельзя лучше соответствует 

психологическим особенностям детей. В игру традиционно включены игруш-

ки. Кукла – неотъемлемая часть игры. Куклотерапию рассматривают как част-

ный метод арттерапии. Куклотерапия основана на процессах идентификации 

ребенка с любимым героем мультфильма, сказки и с любимой игрушкой. В 

качестве основного приема коррекционного воздействия используется кукла 

как промежуточный объект взаимодействия ребенка и взрослого (психолога, 

воспитателя, родителя) [5].  

Процесс куклотерапии включает два элемента: изготовление кукол и ис-

пользование кукол для отражения значимых эмоциональных состояний. Про-

цесс изготовления кукол носит творческий, релаксационный, т. е. психотера-

певтический характер. Увлекаясь процессом вырезания или раскрашивания, 

шитья или лепки, дети становятся более спокойным, уравновешенными. Дети 

развивают мелкую моторику рук, концентрируют внимание, тренируют твор-

ческое воображение.  

В куклотерапии используются разные варианты кукол. Студентам на 

практических занятиях предлагается изготовить разнообразные куклы. Это 

могут быть куклы-перчатки, марионетки, объемные куклы, бумажные и т.д. 

Широко используется прием утилизации ненужных вещей: бутылочек, коробо-

чек, оберточной бумаги и прочего. Это могут быть куклы из природного мате-

риала и овощей. Сочетание сказкотерапии, игротерапии и куклотерапии 

открывает более широкие возможности для коррекционной работы психолога 

в детском возрасте. 

Специалист в области сказкотерапии должен бать хорошо подготовлен к 

анализу и написанию разных видов психологических и педагогических сказок. 
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Психолог должен владеть мастерством интерпретации сказок, изготовления 

кукол, элементами игротерапии. Наш опыт показал, что в теоретические и 

практические занятия по курсам психодиагностики и психокоррекции следует 

включать элементы сказкотерапии.  
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