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в статье рассматривается проблема применения сказкотерапевтических приемов в

коррекции негативных эмоциональных состояний детей. Предложена система сказкотера

певтических приемов, ориентированная на коррекцию негативных эмоциональных состоя

ний детей старшего дошкольного возраста.
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В настоящей статье рассматривается проблема применения сказкотера

певтических приемов при коррекции негативных эмоциональных состояний де

тей старшего дошкольного возраста. Актуальность этой проблемы связана с

тем, что дети старшего дошкольного возраста умеют понимать и различать чу

жие эмоциональные состояния, сопереживать другим, однако у них только

начинает формироваться произвольная регуляция эмоций, и поэтому им трудно

скрыть радость, огорчение, удивление и т. д. Эмоциональность характеризуется

непроизвольностью, непосредственностью, яркостью [9, с. 24]. Коррекция лич

ностных свойств дошкольников сказкотерапевтическими методами актуальна се

годня потому, что сказка содержит важнейшие психологические характеристики,

модели поведения, способствующие становлению личности ребенка.

Проблемой коррекции негативных эмоциональных состояний у детей

дошкольного и младшего школьного возраста занимались И. П. Воропаева,

Л. Г. Гребенщикова, А. И. Захаров, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, В. С. Мухина,

Е. Г. Милюгина и др. По мнению А. И. Захарова, «взрослые (родители и воспи

татели) должны стремиться к установлению тесных эмоциональных контактов

с ребенком, так как взаимоотношения с другими людьми, их поступки является

важнейшим источником формирования чувств дошкольника. Для понимания

детских эмоций взрослым необходимо знать их происхождение, а также стре

миться помочь ребенку понять те или иные факты действительности и сформи

ровать правильное отношение к ним» [2, с. 132].
Исследователи предлагают такие способы коррекции, как психогимна

стика, сказкотерапия в ее разных вариантах: кукольная сказкотерапия, игровая

сказкотерапия и др. Наиболее общий среди прочих - курс сказкотерапии, раз

работанный Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. Перечислим выделенные в нем ос

новные приемы работы со сказкой при коррекции негативных эмоций.

1. Сочинение сказок. В своей собственной сказке ребенок отражает свою

проблемную ситуацию и пытается найти ее решения. Например, если ребенок

боится выполнять новые задания, то использование данного приема позволит
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постепенно скорректировать страх. В данном случае мы будем использовать

авторскую сказку для того, чтобы ребенок смог осознать свои внутренние пе

реживания.

2. Рассказывание сказок позволяет выявить спонтанные эмоциональные

проявления, которые обычно не отмечаются в поведении ребенка. Процедура

состоит в следующем: ребенку или группе детей предлагается рассказать сказку

от первого или от третьего лица. Здесь лучше подойдет использование бытовых

сказок, т. к. они показывают способы разрешения конфликтных ситуаций, фор

мируют позицию по отношению к невзгодам, рассказывают о маленьких се

мейных хитростях.

3. Переписывание сказок. Ребенок сам выбирает наиболее соответствую

щий его внутреннему состоянию вариант разрешения ситуаций, который поз

воляет освободиться ему от внутреннего напряжения. Переписывание и допи

сывание сказок авторских и народных сказок имеет смысл тогда, когда ребенку

чем-то не нравится сюжет, некоторый поворот событий, ситуаций, конец

сказки и т. Д.

4. Постановка сказок с помощью кукол. Работа с куклами позволяет со

вершенствовать и проявлять через куклу те эмоции, которые обычно ребенок

по каким-то причинам не может себе позволить проявить. Работая с куклой, ре

бенок видит, что каждое его действие немедленно отражается на поведении

куклы. Это помогает ему самостоятельно корректировать свои движения и де

лать поведение куклы максимально выразительным [4].
В зависимости от того, какая помощь требуется ребенку, психологи вы

бирают те или иные приемы. Л. Г. Гребенщикова считает наиболее продуктив

ной кукольную сказкотерапию, с помощью можно решить следующие задачи:

достигнуть эмоциональной устойчивости и саморегуляции ребенка; помочь ему

приобрести социальные навыки, опыт социального взаимодействия, разрешить

внутренние конфликты; провести профилактику и коррекцию страхов ребенка.

Е. Г. Милюгина предложила проект игровой сказкотерапии, направленный на

решение различных психологических задач и призванный помочь детям обре

сти в сказочном контексте опыт разрешения проблем, с которыми он сталкива

ется в жизни, и помочь адаптироваться в социуме [5; 6].
Коррекционная работа с ребенком должна быть начата как можно рань

ше. Вовремя оказанная психологическая помощь является главным условием

успешности и эффективности, ведь в поведении и развитии детей дошкольного

возраста часто встречаются нарушения поведения (агрессивность, вспыльчи

вость, пассивность, гиперактивность), отставание в развитии и различные фор

мы детской нервности (невропатия, неврозы, страхи).

Агрессивность. Переживания и разочарования, которые взрослым кажут

ся мелкими и несущественными, для ребенка оказываются весьма острыми и

труднопереносимыми в силу незрелости его нервной системы. Выделяют две

наиболее частые причины агрессии у детей. Первая - боязнь быть травмиро

ванным, обиженным, подвергнуться нападению, получить повреждения; чем
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сильнее агрессия, тем сильнее стоящий за ней страх. Вторая - пережитая оби

да, или душевная травма, или само нападение. Очень часто страх порождается

нарушенными социальными отношениями ребенка и окружающих его взрос

лых. Для преодоления и предупреждения агрессивного поведения детей мы

предлагаем использовать коллективные игры, способствующие выработке у

них терпимости и взаимовыручки. Пример: девочка А. в тот момент, когда не

выполняла требования воспитателя, начинала реагировать агрессивно. Это свя

зано с тем, что она боится быть обиженной. В данном случае следует использо

вать медитативную сказку, чтобы снять психоэмоциональное напряжение и со

здать модель позитивных взаимоотношений.

Вспыльчивость - это скорее выражение отчаяния и беспомощности, чем

проявление характера. Как и в случае с агрессивной вспышкой, приступ

вспыльчивости необходимо попытаться предупредить. Детей постарше следует

просить выражать свои чувства словами. Здесь важен спокойный эмоциональ

ный тон. На этой стадии старший дошкольник уже может выразить свои чув

ства словами или выслушать объяснения взрослого. Пример: мальчик Е. (5,5
лет) испытывает трудности в совместной деятельности со сверстниками, т. к.

хочет постоянно доминировать в этих отношениях, навязывает свое мнение,

игры, поведение другим ребятам, в результате чего не может с ними догово

риться. На любые замечания реагирует проявлением крайне негативных эмо

ций. В данном случае мы рекомендуем использовать такой прием, как расска

зывание сказок, чтобы ребенок смог вместе с ребятами вместе работать и раз

решить правильно ситуацию.

Пассивность. Тихий ребенок может быть несчастным, подавленным или

застенчивым. Подход к таким детям должен быть постепенным, ибо может

пройти немало времени, прежде чем появится ответная реакция. Нередко тихое

поведение ребенка - реакция на невнимание дома. Таким поведением он изо

лируется в собственном мире. Проявлениями этого являются посасывание

пальца, царапанье кожи, выдергивание у себя волос или ресниц, раскачивание и

пр. Дошкольника 5-6 лет можно попросить выразить свои чувства в игре или

доверительнойбеседе. Основные направленияработы с таким ребенком - по

мочь ему выразить свои переживания в более приемлемой форме, добиться его

доверия и расположения, разрешить в непосредственном контакте с родителями

ту ситуацию, которая вызывает у ребенка тяжелые переживания [8]. Например,
девочка Д. (5 лет) во время совместной деятельности с воспитателем не идет на

контакт, особенно данная ситуация усугубляется, когда дается новое задание.

Ребенок становится замкнутым, т. к. присутствует страх того, что не сможет

выполнить новое (неизвестное) задание или будет ругать воспитатель. В дан

ном случае мы полагаем полезным использовать такие приемы, как сочинение

сказок и переписывание сказок. В переписывании сказки ребенок сможет изме

нить тот сюжет, который ей не нравится и сделать его таким, который был бли

зок ее переживаниям. А в сочинении сказки девочка Д. сможет рассказать о

своих страхах и переживаниях, а так же о том, как с ними можно справиться.
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Гиперактивность. Основные признаки гипердинамического синдрома

отвлекаемость внимания и двигательная расторможенность. Это самый шум

ный ребенок в детском коллективе. В данном случае нельзя сдерживать его фи

зическую подвижность, это противопоказано состоянию его нервной системы.

Но его двигательную активность надо направлять и организовывать: если ребе

нок бежит куда-то, то пусть это будет выполнением какого-то поручения. В

старшем дошкольном возрасте гипердинамичного ребенка начинают приучать

к усидчивости. Когда он набегается и устанет, ему можно предложить заняться

лепкой, рисованием, конструированием, причем нужно обязательно постарать

ся сделать так, чтобы интерес к такому занятию побуждал ребенка довести

начатое дело до конца. Постепенно усидчивость станет для него привычной и,

поступив В школу, он сможет просидеть за партой весь урок

Представляется полезным, кроме данных приемов, использовать медита

тивные и психотерапевтические сказки. Медитативные сказки, по мнению Т. Д.

Зинкевич-Евстигнеевой, создаются с целью накопления положительного образ

ного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, создания лучших моде

лей взаимоотношений, развития личностных потенциалов. Главное назначение

медитативных сказок - сообщение бессознательному позитивных «идеаль

ных» моделей взаимоотношений с окружающим миром и другими людьми. От

личительной особенностью медитативных сказок является отсутствие конфлик

тов и злых героев [3]. Важно учитывать при этом психологические и индивиду

альные особенности ребенка. Девочке Д. следует использовать психотерапев

тическую сказку, чтобы помочь разобраться со страхами и показать, что не сле

дует бояться нового. А мальчику Е. предложить работать с медитативной сказ

кой, потому что она отражает образы «идеальных отношений» между взрослы

ми и детьми. Здесь поможет сказка поможет ребенку изменить отношения к ре

бятам и воспитателю. При вспыльчивости у мальчика Е. мы будем использо

вать такие приемы работы, как рассказывание сказок и медитативная сказка для

того, чтобы ребенок смог рефлексировать свои эмоции и научиться взаимодей

ствовать со сверстниками. А для того чтобы побороть страх у девочки Д., будем

использовать такие приемы, как сочинение, переписывание сказок и психоте

рапевтическую сказку. Данные приемы следует использовать в течение не ме

нее года, чтобы был эффективный результат.

Таким образом, события сказки вызывают у ребенка эмоции, а герои и их

отношения между собой проецируются на обыденную жизнь, ситуация кажется

похожей и узнаваемой. Сказка напоминает о важных социальных и моральных

нормах жизни в отношениях между людьми, о том, что такое хорошо и что та

кое плохо. Она дает возможность проявить значимые эмоции, выявить внут

ренние конфликты и затруднения. Во время прослушивания страшных сказок

или сказок «со страшными» эпизодами ребенок учится разряжать свои страхи,

его эмоциональный мир становится гибким и насыщенным [7].
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