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Использование сказки  
как дидактического средства
В статье рассмотрены возможности обращения к сюжету сказки как методу, создающему условия культурной и 
имманентной детерминации в развитии личности. Методологический и теоретический аспект проблемы пред
ставлен базовыми положениями о влиянии сказки на формирование мотивационно-ценностной сферы лично
сти, на социализацию и адаптацию личности, расширение границ индивидуального опыта.
Представлена технология создания развивающей сказки, направленной адресно с целью конкретных психоло- 
го-педагогических воздействий. Развивающая сказка как метод психолого-педагогических воздействий пред
ставлена в необходимых для этого условиях диалога вкладываемых смыслов, создающего возможности имма
нентной детерминации развития личности.
Среди основных атрибутов межличностного диалога выделяется свобода и равноправие собеседников, лич
ностный контакт между собеседниками на основе сопереживания и взаимопонимания. Воспитание отношения к 
другому, как к самоценности, создает условия для диалога, проявляет возможность и действенность сказкотера- 
певтической процедуры в развитии личности. В статье представлено несколько этапов создания развивающей 
сказки. На первом этапе создается эффективное коммуникативное пространство для диалога. На втором этапе 
специалист осуществляет аналитическую работу и подбирает определенное метафорическое повествование. На 
третьем этапе выполняется непосредственная работа с метафорическим повествованием в диалоге. В качестве 
примера работы представлена авторская сказка для работы с сопротивлением речевым изменениям дошколь
ников с дизартрией. В статье представлено последовательное решение следующих задач: актуализировать со
противление, создать метафорический контекст и условия для решения новых задач развития. Таким образом, 
сказка как способ психолого-педагогических воздействий рассмотрена с точки зрения методологических, теоре
тических и прикладных аспектов.

Ключевые слова: сказкотерапия, коммуникативная компетентность педагога, метафора, авторская сказка.

Рецензенты:

Л. И. Боровиков, кандидат педагогических наук, профессор кафедры педагогики и психологии Новосибирского института по
вышения квалификации и переподготовки работников образования
Н. Н. Малахова, кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики и психологии Новосибирского ин
ститута повышения квалификации и переподготовки работников образования

Elvira L. LIKSONOVNA, senior teacher, department of pedagogics and psychology, Novosibirsk Teacher Upgrading 
and Retraining institute, Novosibirsk; e-mail: lexonov@yandex.ru

The Use of Fairy Tales as D idactic Means
^  The article deals with the possibility of addressing the plot of the fairy tale as a method that creates the conditions of 
111 cultural and immanent determination in the development of personality. The methodological and theoretical aspect 
5  of the problem is represented by the basic provisions on the impact of fairy tales on the formation of motivational and 
У  value sphere of the individual, on the socialization and adaptation of the individual, the expansion of the boundaries of 

individual experience.
^  The article presents the technology of creating a developing fairy tale aimed specifically for the purpose of specific 
¥  psychological and pedagogical influences. The developing fairy tale as a method of psychological and pedagogical 

influences is presented in the necessary conditions of the dialogue of the invested meanings, which creates the 
S  possibilities of immanent determination of the development of personality.
j£ Among the main attributes of interpersonal dialogue is the freedom and equality of the interlocutors, personal contact 
О  between the interlocutors on the basis of empathy and mutual understanding. Education of the attitude to the other as
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to self-value creates conditions for dialogue, creates the possibility and effectiveness of the fairy tale therapy procedure 
in the development of the individual.
The article presents several stages of the developing fairy tale creation. The first stage is devoted to the creation of an 
effective communication space for dialogue. The second stage is devoted to the analytical work of a specialist who 
chooses a certain metaphorical narrative. The third stage is devoted to the direct work with metaphorical narrative in the 
dialogue. As an example, the author's fairy tale is presented to work with the resistance to speech changes of preschool 
children with dysarthria. The article presents a consistent solution of the following tasks: to actualize resistance, to 
create a metaphorical context and conditions for solving new development problems. Thus, the fairy tale as a way of 
psychological and pedagogical influences is considered from methodological, theoretical and applied sides.
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Н
а уроках чтения и литературы сказки, прит
чи издавна использовались в воспитатель
ных целях, и в этом смысле для педагогиче
ской практики нет ничего нового. Но попро
буйте ответить на вопрос: как работает ме

тафора, за счет чего при использовании метафор до
стигается развивающий эффект? Попытайтесь оценить 
возможности метафоры не только на уроках литерату
ры, но и в ситуациях повседневного педагогического 
общения как необходимое условие повышения роди
тельской культуры воспитания, психологической гра
мотности всех субъектов образовательного процесса. 
С целью решения поставленных задач обратимся к ме
тодологической, теоретической и методической сто
роне вопроса.

Развитие личности детерминировано не только 
культурно, но и имманентно. Особенно тщательно в оте
чественной науке разработан вопрос культурного, со
циального детерминизма в формировании и развитии 
личности. С позиций культурного детерминизма раз
витие личности в процессе деятельности рассматрива
ют Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, Л. И. Бо
жович, А. В. Петровский, П. Я. Гальперин, Д. Б. Эльконин 
[4; 8; 9; 13; 15]. Объединяет этих авторов одно — во
прос детерминации психического и личностного раз
вития человека сводится к системам, к которым при
надлежит человек (общество, культура). В рамках куль
турно-исторической концепции деятельности Л. С. Вы
готского понятие «культурное» близко к понятию «со
циальное». М. С. Гусельцева пишет: «"Культурное" — 
богаче, чем "социальное", "культурное" подразумевает 
и национальное, и этническое, и историческое (охва
тывающее разные эпохи) своеобразие» [10, с. 4]. В свя
зи с таким пониманием культуры, Л. С. Выготский рас
сматривал и образование как процесс социализации в 
рамках парадигмы воздействия. Где развитие проис
ходит через овладение предметами и явлениями, ко
торые являются продуктами исторического развития,
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через языковую деятельность (А. А. Леонтьев), через 
отношения с другими людьми (В. Н. Мясищев), через 
общение и совместную деятельность (А. А. Бодалев). 
Личность в рамках этой парадигмы определяется сте
пенью деятельностного участия в общественных отно
шениях на каждом этапе онтогенетического развития 
(Л. И. Божович, В. И. Ковалев), через адаптацию, инди
видуализацию и интеграцию в социальное простран
ство (А. В. Петровский).

Разная степень включенности в общественные отно
шения, задающая различные личностные профили, ха
рактеризует человека как индивидуальность, но в рам
ках социальной системы. Основываясь на односторон
нем процессе социальной детерминации личностного 
развития, мы вынуждены признать статичность соци
альной системы и культуры. Значит, социальный детер
минизм не объясняет все многообразие феноменов.

Осознавая культуру значительно шире, чем сово
купность социальных норм, рассматривая культуру 
как творчество, мы признаем приоритет индивидуали
зации над социализацией. В этом случае целью образо
вания является создание условий для развития лично
сти, образование становится развивающей средой для 
индивидуальности. Современный этап развития отече
ственной психологической науки характеризуется не
уклонным признанием того, что понятие «человек» не 
покрывается понятием «общество»; «сущность не тож
дественна предмету, обладающему этой сущностью; 
бытие человека образуется единством сущности и су- ш 
ществования; не один социальный, а некоторое мно
жество детерминирующих потоков определяет свое- у  
образие взаимодействий человека и общества» [1 1 , 
с. 146]. Среди «детерминационных потоков» Л. Я. Дорф- ^ 
ман, согласно традиции, положенной С. Л. Рубинштей
ном, выделяет собственную имманентную активность ^  
человека, которая является не просто условием воз- 5  
действия объективной реальности, а собственно са- 5  

мой причиной индивидуального развития личности. О
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Этот детерминационный поток был назван Л. Я. Дорф- 
маном имманентным. В этом случае мы рассматрива
ем человека, находящего внутри себя детерминиру
ющие силы, направляемые на самого себя, на друго
го человека, в том числе и на общество, не проявляю
щего цели системы, а выражающего собственную им
манентную сущность. В этом случае субъектом обще
ния становится не общность, социальная система или 
личность, выражающая цели этой системы, а индиви
дуальность. Л. Я. Дорфман пишет: «В своем бытии инди
видуальность свободна от жесткой детерминации за
конами природы и общества, она подчиняется, прежде 
всего, внутренней логике своего существования и раз
вития, характеризуется самобытностью и самоценно
стью» [11, с. 152]. Человек сам строит свой жизненный 
мир в той мере, в которой преобразует мир людей и ве
щей. Этот поток детерминаций определяет индивиду
альный уровень личности человека.

Имманентная детерминация как особый тип детер
минации своим появлением обязан развитию субъек
тно-деятельностного подхода и психологии субъекта. 
Субъект живет, понимая, осмысливая события и ситу
ации, ту среду, в которую он физически или мысленно 
включен. Бытие субъекта — есть процесс воплоще
ния смыслового содержания личности в фактах сре- 
довых преобразований, субъект структурирует сре
ду в соответствии со структурой личностных смыс
лов, в отличие от не-субъекта, который воспроизво
дит и транслирует в среду формально освоенные лич
ностью социальные предписания, «что создает иллю
зию адекватного поведения, но таковым, по сути, не 
является, поскольку связано с разрывом, отсутствием 
содержательной связи между способами поведения и 
глубинными ядерными образованиями личности (ее 
смыслами)» [12, с. 101]. Испытывая на себе социаль
ные влияния, субъект оказывает воздействие на мир 
людей и вещей, преобразовывает их в соответствии 
с логикой собственного бытия, строя таким образом 
свой жизненный мир. «Личность в качестве субъек
та, — пишет К. А. Абульханова, — выступает как орга
низатор, координатор, регулятор жизненных форм и 
отношений, способный их строить и изменять... Лич
ность как субъект обладает способностью вырабаты
вать свои способы решения постоянно возобновля
ющихся противоречий, носящих конкретный, разно
образный характер, возникающих из глобального 

q  противоречия» [1, с. 14].
ш Таким образом, во-первых, имманентная детерми- 
5  нация заключает в себе источники развития культуры 
У  и личности в целом. Во-вторых, данные типы детерми

наций взаимозависимы, это отчетливо сформулировал 
^  А. В. Брушлинский: «Любой человек, выходя за преде- 
¥  лы уже достигнутого уровня культуры и развивая ее 

дальше, делает это именно во взаимодействии с куль-
S  турой, опираясь на нее даже в процессе преодоления 
Ш ,
5  ее ограниченности на тех или иных направлениях об
О щественного прогресса» [7, с. 31].
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Сказка как метод содержит возможности культур
ной и имманентной детерминации личности и сказ
ка является важнейшим социально-педагогическим 
средством формирования личности. Сказка формиру
ет мотивационно-ценностную сферу личности, способ
ствует социализации и адаптации личности, раздвига
ет границы индивидуального опыта, подключая к опы
ту личности опыт человечества, показывает разные ти
пы личности сказочных героев, варианты разрешения 
конфликтных ситуаций, отображает глобальные про
блемы, непреходящие ценности, вечные проблемы 
противоборства добра и зла, света и тьмы, силы и сла
бости, отражает в себе хозяйственно-бытовой уклад 
народа, его язык, особенности менталитета, традиции 
и обычаи, предметно-вещную атрибутику. Наибольшее 
воздействие сказочные сюжеты оказывают на разви
тие нравственных установок, представлений о коры
сти и бескорыстии, справедливости и несправедливо
сти, храбрости и трусости, правдивости и лукавстве.

Мир сказки это, безусловно, мир идеального, ча
ша бессознательных архетипов. Любая сказка может 
быть воспитательной, но не любая сказка может спо
собствовать развитию. Главным отличием развиваю
щей сказки от обычной сказки является совпадение 
смыслового и семантического пространства сказки и 
смыслового и семантического пространства читате
ля с определенным диапазоном вариативности и сво
боды интерпретаций, что и составляет суть психоло- 
го-педагогических воздействий. Таким образом, суть 
воздействия средствами сказки сугубо индивидуаль
на, субъективна и требует высокопрофессиональной 
подготовки специалиста. Развивающая сказка, как ме
тод психолого-педагогических воздействий, полило- 
гична, представляет собой диалог с автором сказки, 
диалог между участниками группы, диалог вкладыва
емых смыслов (в условиях групповой работы). Имен
но диалог создает возможности имманентной детер
минации развития личности.

Роль диалога в развитии личности рассматривают 
многочисленные авторы, в частности: С. Л. Братчен
ко, А. У. Хараш, Т. А. Флоренская, А. Ф. Копьев, К. Род
жерс и др. Среди различных уровней диалога, как от
мечают авторы, именно межличностный диалог вли
яет на развитие личности и межличностных отноше
ний. Среди основных атрибутов межличностного диа
лога С. Л. Братченко выделяет свободу собеседников, 
равноправие собеседников, личностный контакт меж
ду собеседниками на основе сопереживания и взаимо
понимания [6, с. 203]. Межличностный диалог не име
ет никакой цели, собеседники свободны от внешних, 
внеличностных целей, прагматических интересов, за
дач убеждения, переубеждения, на которые ориенти
рованы, например, руководство, воспитание, ритори
ка и другие способы воздействия. Межличностный ди
алог не имеет никакой цели, не заинтересован в воз
можных результатах. Исходное определение диалога 
на межличностном уровне тогда может быть следую
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щим: свободное общение свободных людей, коммуни
кативная форма существования свободы. Свобода в 
диалоге — это, прежде всего, верность себе, освобож
дение от страха «несоответствия» каким-либо внешне 
заданным нормам, от защит, стереотипов. Свободу рас
сматривает С. Л. Братченко важнейшим условием, ос
новным источником саморазвития [6, с. 206].

По мнению А. А. Бодалева, главное, с чего начина
ется развитие личностных качеств, необходимых для 
успешного общения, — это формирование у личности 
такой направленности, при которой другие люди стоя
ли бы не на периферии, а в центре складывающейся у 
него системы ценностей. При этом он отмечает, что не
обходима выраженная направленность на других лю
дей [3]. Однако гораздо важнее то, в каком качестве 
стремится человек включить другого в общение с со
бой. В зависимости от того, какова этическая позиция 
участников общения, обусловленная их индивидуаль
ной системой ценностей и смыслов, строится опреде
ленный тип отношений между ними. Исходя из идей
С. Л. Рубинштейна, К. А. Абульханова-Славская выде
ляет два типа отношений: функциональные отноше
ния и отношения, основанные на утверждении ценно
сти другого человека. В первом случае другой человек 
выступает как средство для достижения личных целей, 
а отношения протекают лишь на поведенческом уров
не, принимаются в расчет лишь поступки партнера, а 
не его отношения. Во втором случае один партнер к 
другому относится как к личности, т. е. за ним призна
ется вся совокупность человеческих прав и качеств, в 
том числе и право быть непохожим на других, посту
пать в соответствии со своими интересами, право на 
собственный жизненный путь. Такой союз, независимо 
от того, дружеский он или деловой, при всех условиях 
создает возможности для взаимного проявления лич
ностных качеств [2].

Б. С. Братусь в своих размышлениях о сущностных 
характеристиках человека и его взаимоотношениях 
с миром ценностному отношению к другому челове
ку придает еще более глобальное значение. Опираясь 
на работы С. Л. Рубинштейна, он вслед за ним утверж
дает, что первейшее из условий жизни человека — это 
другой человек. Отношение к другому человеку как са
моценности, как к существу, олицетворяющему в себе 
бесконечные потенции рода человеческого, являет
ся условием и одновременно критерием нормального 
развития человека, ведущего его к обретению родовой 
человеческой сущности [5].

Таким образом, воспитание отношения к другому 
как самоценности создает условия для диалога, созда
ет возможность и действенность сказкотерапевтиче- 
ской процедуры в развитии личности.

Основываясь на данные теоретические положения, 
мы выделяем несколько этапов создания развиваю
щей сказки. Первый этап посвящен созданию эффек
тивного коммуникативного пространства для диалога. 
На этом этапе предлагаются психологические игры, на-
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правленные на взаимодействие, доверие, диагности
руется и формируется готовность к диалогу. Еще не ме
нее важной задачей является выявление личностных 
особенностей: характерологических, мотивационных, 
ценностных, аффективных, смысловых особенностей. 
Второй этап посвящен аналитической работе специа
листа, подбирающего определенное метафорическое 
повествование по следующим критериям: во-первых, 
совпадение смыслового и мотивационно-ценностно
го пространства, во-вторых, подбор метафорическо
го повествования по двум стратегиям — совпадение 
личностных особенностей героя и конкретного ребен
ка или группы детей, герой с противоположными лич
ностными особенностями, в-третьих, сложность мета
форического повествования, множественность интер
претаций. Третий этап посвящен непосредственной ра
боте с метафорическим повествованием (обсуждение 
сказки на уровне ассоциаций, рисование по мотивам 
сказки, проигрывание эпизодов сказки, анализ сюжета, 
конфликта, поведенческих стратегий и мотивов героя, 
рассказывание, переписывание и сочинение сказки).
Это основной этап работы, в котором должен, прежде 
всего, состоятся диалог разных интерпретаций, диалог 
участников, героев, диалог с автором. Четвертый этап 
посвящен рефлексии проделанной совместной рабо
ты, конечной целью работы является осознание своих 
смыслов, мотивов и ценностей через диалог, экзистен
циальную коммуникацию.

С целью показать методическое воплощение пред
ставленной технологии работы со сказкой приведем 
пример сказки, созданной с целью работы по преодо
лению сопротивления речевым изменениям детей до
школьного возраста на фоне дизартрии.Психологичес
кое сопровождение логопедических групп дошколь
ных образовательных учреждений заключается не 
только в коррекции речевых и когнитивных процессов 
(внимания, памяти, мышления), но, прежде всего, в соз
дании таких психологических условий, которые бы спо
собствовали развитию речи. Психологические условия 
развития речи — очень широкое понятие, для конкре
тизации которого обозначим ключевые моменты. Ин
тенсивная деятельность воспитателей, логопеда и пси
холога направлена на одно — речь ребенка. Прежние 
речевые автоматизмы «ломаются» в результате поста
новки звуков, к ребенку предъявляются новые требо
вания — говорить правильно. Таким образом, дети, ко
торые ранее чувствовали себя успешными, вынужде- Л 
ны признать, что произношение отдельных звуков в щ 
большей или меньшей степени неправильно. На пути ^ 
интенсивных педагогических влияний некоторые дети у  
обнаруживают отчаянное сопротивление. При очевид- ^ 
ном прогрессе наступает период так называемой «лом- ^ 
ки» и регрессии. Ребенок перестает контролировать ЪС 
звучание и говорит по-прежнему непонятно. В этом ^  
смысле сопротивление служит цели непроизвольно- S  
го снижения психологической нагрузки, связанной с ^ 
переработкой нового для психики содержания, с уста- О
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новками на корректирующие воздействия педагогов, 
произвольным контролем речевой деятельности. В 
этот период психологу особенно важно проводить за
нятия на релаксацию, психологическую разгрузку, да
вать возможность детям играть звуками самостоятель
но без относительно критериев «правильно-не пра
вильно», а также поддержать начавшиеся изменения 
в речевой деятельности, формируя осознанность в на
мерении говорить правильно. С этой целью для педа- 
гогов-психологов ДОУ, сопровождающих детей с диз
артрией, была придумана следующая сказка.

Большая победа маленького лисенка 
Далеко-далеко в густом лесу, куда не ступала но

га человека, жили-не тужили разные звери: и зайчата, 
и бельчата, и ежата, и медведи, и тигры, и львы. Как 
ты думаешь, а кто еще там жил? Говорили они все на 
одном языке, и рычали: «рррр» и пищали: «пипи» и хрю
кали: «хрю-хрю», шипели: «шшшш». Но, самое главное, 
друг друга понимали. Не раз случалось так, родится 
малыш в семье, а звуки произносит совсем не так, как 
принято в лесу. Говорит-старается, а его совсем не по
нимают. Была в лесу избушка, звери называли ее «шко
ла», где старый бурый медведь учил правильно ши
петь, свистеть и рычать понятно.

Так наш лисенок попал в эту школу, чтобы научить
ся правильно фырчать и грозно шипеть. Белка учила 
его трещать, а медведь всегда его поправлял. Совсем 
не нравился медведь этому лисенку, он казался ему су
ровым, большим, злым занудой. Лисенок совсем не хо
тел, чтобы его поправляли, злился, поднимал шерсть 
на загривке и даже отважно рычал на него, когда тот 
его поправлял.

Лисенок очень любил говорить, петь песни и чи
тать стихи. А еще больше любил, чтобы ему хлопали 
в ладоши и радовались. А тут то «скажи», то «повто
ри», то «скажи правильно». И стал лисенок говорить 
так, чтобы совсем непонятно было, чтобы совсем не 
поправляли. Медведь огорчился, но еще больше огорчи
лась мама-лиса. «Теперь мой любимый лисенок совсем 
не научится говорить правильно, как у нас среди лис 
принято», — подумала она, села на пенек и заплакала. 
Подходит к ней медведь, гладит по голове и говорит:

— Не плачь лиса, поможем твоему сыночку гово
рить правильно.

— Как? Ведь он совсем не хочет ходить в школу и 
злится на меня. А вчера даже зубы оскалил.

— Слезами делу не поможешь. Давай так. Пусть он 
нас учит говорить по-своему, а мы его по-своему. Сна
чала мы повторяем за ним старательно, а потом он 
за нами.

— Хорошо, давай так попробуем.
Смахнула лисица с мордочки слезки, представила, 

как это может быть, а вечером обратилась с этим 
предложением к сыну. Как рада была лиса, когда сыно
чек радостно согласился и лизнул маму-лису в щечку! К 
тому времени солнце зашло за горизонт и лисенок за
снул, и приснился ему вот какой сон.
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Стал лисенок большим и серьезным лисом. Боль
шой и пушистый хвост отличал его от всех осталь
ных, смелый взгляд, ловкость восхищали. Однажды слу
чилась в лесу беда: кто-то из людей поджег лес. Лис пер
вый унюхал запах гари и вышел из своей норы. Пламя 
только-только начало разгораться, накрывая траву 
и подножья деревьев. Лис со всех ног пустился на глав
ную поляну леса, чтобы предупредить жителей леса. 
Вышел на середину да как крикнет: «Пета! Пета! По
жал! Пожал!»

Звери вышли из своих норок и ничего понять не мо
гут, что за Пета, что он пожал?! Ничего не поняли зве
ри, только смеялись громко. Лис заплакал так громко, 
как когда-то в детстве.

И вдруг проснулся. «Как хорошо, что это был сон, — 
подумал лисенок. — Я хочу научиться говорить пра
вильно!» — сделал он вывод и позвал маму.

—  Мама, я хочу научиться говорить правильно! — 
сказал он ей.

Мама-лиса ласково погладила своего лесенка и ска
зала:

— Я горжусь тобой! Тебе пора собираться в школу.
Лисенок вприпрыжку забежал в свою норку, положил 

в рюкзак логопедический альбом и сумочку для масса
жа языка и пошел в школу. Что-то изменилось в лисен
ке навсегда.

В школе он внимательно слушал белку-трещалку 
и медведя. Медведь перестал ему казаться большим, 
строгим и занудным. Лисенок с удивлением вспоминал 
то время, когда он боялся медведя, когда тот его по
правлял, когда злился и даже рычал на него. Медведь 
стал его другом. Лисенку захотелось ему подражать, 
так же красиво и грамотно говорить. А однажды он 
сам попросил при случае исправлять его. И через месяц 
он заговорил так легко и чисто, что никто бы даже и 
не подумал о тех сложностях, которые стояли на пу
ти к этой большой победе маленького лисенка!

Терапевтический потенциал сказок огромен, как 
психологический метод он позволяет косвенно подой
ти к воспитанию детей, обойти психологические защи
ты, как то: нежелание признать свои слабости и тене
вые свойства, позволяет изменить контекст в воспри
ятии травмирующих обстоятельств, позволяет скор
ректировать тревожность, страхи и агрессию. Более 
подробно о функциях и значении создания авторских 
терапевтических сказок можно прочитать в статье 
«Метафора в практический деятельности педагогов и 
психологов» [14, с. 23-28].

Цель сказки «Большая победа маленького лисен
ка» в том, чтобы проработать сопротивление лого
педическим воздействиям на речевую деятельность 
ребенка. Для этого последовательно решались сле
дующие задачи. В первую очередь необходимо было 
обойти сопротивление. Для этого действие сказки по
мещается далеко-далеко в лес. Лес как символ бессоз
нательных процессов активизирует глубинные психи
ческие процессы, такие как стремление к росту, раз
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витию и самоактуализации. Вторая задача заключа
лась в определении тех героев, которые ребенок мо
жет идентифицировать с собою (лисенок), с воспита
телем (медведь) и с логопедом (белка). Затем важно 
детально описать чувства главного героя, чтобы ре
бенок мог узнать в нем свои переживания. Сюжет
ная линия сказки выстраивается таким образом, что
бы главный герой побывал в ситуации, аналогичной 
актуальной (неправильное произношение), и в ситу
ации будущей, когда последствия отсутствия изме
нений становятся ясными. Последовательное реше
ние поставленных задач приводит к формированию 
осознанного намерения у ребенка говорить правиль
но, воспринимать «поправки» не как унизительные 
ошибки, как вторжение в личное пространство, а как 
помощь в достижении больших побед.

Использование сказки как психологического мето
да коррекции не ограничивается поставленными зада
чами. Средствами сказки можно корректировать по
ведение, можно помогать детям делать выбор своего 
поведения гора здо более осозна нно, прора бота ть не 
только сопротивление, но тревожность, страхи, агрес
сию. С целью научить педагогов и психологов пользо
ваться сказкой, сочинять свои авторские корректиру
ющие сказки был разработан тренинг по созданию ав
торской сказки. С 2009 года тренинг включался в про
грамму развития коммуникативной компетентности 
педагогов на курсах повышения квалификации педаго
гов и психологов в Новосибирском институте повыше
ния квалификации и переподготовки работников об
разования. Результативность в развитии практических 
навыков коммуникации отмечались специалистами по 
прошествии многих лет, как в достижении профессио
нальных целей, так и в личной жизни и деятельности 
по воспитанию собственных детей. Материалы тренин
га использовались для обучения родителей данному 
методу. Можно отметить, что в воспитательных целях 
использование сказки родителями способствует наи
более косвенному, мягкому и эффективному воздей
ствию на формирующуюся личность ребенка, его цен
ности.

Таким образом, рассмотрев методологический, те
оретический и методический аспекты работы со сказ
кой, можно сделать следующие выводы. Развитие лич
ности детерминировано как культурно, так и имма
нентно. В этом случае мы рассматриваем человека, 
находящего внутри себя детерминирующие силы, на
правляемые на самого себя, на другого человека, в том 
числе и на общество, не выражающего цели системы, 
а выражающего собственную имманентную сущность. 
Культурная детерминация развития личности посред
ством сказки очевидна. Сказка раздвигает границы 
индивидуального опыта, подключая к опыту лично
сти опыт человечества. Сказка показывает разные ти
пы личности сказочных героев, варианты разрешения 
конфликтных ситуаций, отображает глобальные про
блемы, непреходящие ценности, вечные проблемы

№ 5 (120) сентябрь— октябрь 2018

противоборства добра и зла, света и тьмы, силы и сла
бости, отражает в себе хозяйственно-бытовой уклад 
народа, его язык, особенности менталитета, традиции 
и обычаи, предметно-вещную атрибутику. Наибольшее 
воздействие сказка оказывает на развитие нравствен
ных установок, представлений о корысти и бескоры
стии, справедливости и несправедливости, храбрости 
и трусости, правдивости и лукавстве.

Имманентная детерминация посредством сказки 
не так очевидна, но очень действенна. Возможности 
сказки в создании условий для имманентной детерми
нации заложены в диалоге, как экзистенциальной ком
муникации, когда у собеседников нет определенной 
цели, они свободны от страха «несоответствия» каким- 
либо внешне заданным нормам, от защит, стереоти
пов. Способность к диалогу задается воспитанием цен
ности другого человека или непосредственно в ходе 
психологического воздействия. Это и создает возмож
ность и действенность сказкотерапевтической проце
дуры в развитии личности при условии технологично
сти и профессиональной компетентности специалиста, 
способного проникнуть в мир иных смыслов и ценно
стей, способного к равноправному диалогу.

Формирование комплекса педагогических комму
никативных умений становится неотъемлемой частью 
профессионального мастерства, и сказкотерапевтиче- 
ские приемы в этом смысле могут быть доступны и лег
ко использоваться не только для решения педагогиче
ских задач, но могут быть эффективными в психологи
ческой работе по коррекции эмоционально-волевой 
сферы, как способ работы с сопротивлением, как ме
тод развития и осознавания собственных чувств и пе
реживаний, а также психологических границ личности.
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