
Теплицкая Т.В. 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 121» 

 

Сказка является наиболее 

универсальным, комплексным методом 

воздействия в коррекционной работе. 

Сегодня мы соотносим с этим явлением 

термин – логосказку.  

Основная идея логосказки – 

всесторонне, последовательное развитие 

речи детей и связанных с ней психических процессов путем использования 

элементов сказкотерапии. 

Развитие личности и речи посредством логосказки осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Активность (от потребности в эмоциональной разрядке к 

положительным эмоциональным проявлениям). 

 Самостоятельность (от ориентировки в средствах языковой 

выразительности к поиску лучших способов самовыражения в речи и 

движении). 

 Творчество (от подражания взрослому к словесному фантазированию). 

 Эмоциональность (эмоциональное заражение образами сказки). 

 Произвольность (От переживания эмоциональных состояний 

сказочных героев – через оценку своих поступков – к динамическому 

равновесию исполняемых движений в игре). 

 Связная речь (от продолжения фраз взрослого к творческим 

импровизациям по сюжету). 



Все эти направления логически связаны и осуществляются в 

комплексе. 

Учитывая форму речевых нарушений детей и этап коррекционной 

работы, можно использовать следующие виды логосказок: 

  Артикуляционные (развивают речевое дыхание, артикуляционную 

моторику) 

Одни и те же упражнения артикуляционной гимнастики, которые 

приходится выполнять ребѐнку каждый день в течение продолжительного 

промежутка времени быстро надоедают. Для того чтобы заинтересовать 

детей, все упражнения можно объединить в небольшие сказки. Особый 

интерес представляют «Сказки о Веселом Язычке», которые в интересной 

форме рассказывают о разных приключениях Язычка.  

В артикуляционной сказке обязательно присутствуют и специальные 

упражнения на тренировку дыхания.  

В сказке «Три поросенка» дети дуют на «соломинки», на карандаши – 

ветки из которых построен домик, на камни, делая определенные выводы.  

В сказке «Колобок» дети помогают колобку с помощью воздушной 

струи добраться от одного сказочного героя к другому, «пробежаться» с 

Колобком по дорожке.  

В работе над развитием речевого дыхания, плавной речи, дикцией - на 

выдохе можно произносить различные фразы к сказкам. 

  Пальчиковые (развивают мелкую моторику, графические навыки) 

Играя с детьми в пальчиковые игры, необходимо обратить внимание на 

точность и качество выполнения движений, на согласованность речи с 

работой пальцев и кистей рук. 

  Фонетические (уточняют артикуляцию заданного звука, 

автоматизируют, дифференцируют звуки) 

Ребенок не только смотрит и слушает, но и является активным 

участником сказки, выполняя задания. Игра превращает работу в 



увлекательное путешествие. Преодолевая препятствия вместе с героями 

сказки, ребенок учиться произносить трудный звук. 

Например, по просьбе педагога, они могут дать определенные имена 

героям или выполнить другие подобные задания.  

В имени зайца должен присутствовать звук С, а имени лисы – З.  

У зайки были игрушки, в названии которых есть звук С, а у лисы – звук 

З.  

Дети упражняются в выделении во фразах слов с определенным 

звуком.  

Найти слова со звуком Ч в предложении: Сидит зайчик на пенечке и 

плачет.  

Например, в сказке «Злой волк» закрепляется правильное 

произношение звука Л. Одним из заданий к этой сказке может быть: 

произнеси слова из сказки со звуком Л, выделяя его 

  Лексико-грамматические (обогащают словарный запас, 

закрепляют знания грамматических категорий) 

Дети могут придумывать красивые прилагательные для характеристики 

героев. Например, сказка «Заюшкина избушка», дети называют зайчика 

маленьким, хорошеньким, сереньким, пушистым, добрым, веселым, 

грустным, удивленным, трусливым. 

Игра: «Где прячется Маша?» (По сказке: «Маша и медведь») 

Развивать правильное употребление (понимание) простых предлогов, 

активизировать словарь по теме: мебель.  

- Маша прячется от медведя, назови, где (под столом, в шкафу, под 

стулом, на печке, под кроватью и т. д.)  

По сказке «Репка» можно отрабатывать употребление предлогов ЗА и 

ПЕРЕД.  

Образование антонимов быстрее отрабатывается в упражнении «Все 

наоборот» (У девочки была матушка добрая, а мачеха - (злая) и т. д.).  



Чтение и пересказ русской народной сказки «Заяц - хваста» поможет 

ребенку освоить образование существительных с помощью суффикса –ищ. 

  Сказки, способствующие формированию связной речи 

Помимо авторских и русских народных сказок используются сказки, 

сочиненные логопедом, воспитателем и созданные вместе с детьми. Особое 

внимание в работе уделяется обучению составлению сюжетных рассказов, 

придумыванию сказок, сказочных историй.  

Приемы сказкотерапии при формировании связной речи: 

 Изменение конца сказки. Детям предлагается известная сказка, в 

которой надо изменить окончание по своему усмотрению. 

 Продолжение известной сказки, когда детям предлагается придумать 

«А что случилось дальше?»  

 Сравнение одних и тех же героев из разных сказок. Например, волк в 

сказках «Волк и семеро козлят» и «Иван царевич и Серый Волк»  

- в первом случае волк – злобное животное, в другом – верный и 

надежный помощник, друг.  

 Включение в сказку героя из другой сказки. Например, что произошло 

бы, если бы на помощь зайцу пришел ѐж.  

 Рассказывание сказки от лица одного из персонажей.  

 Придумывание новых названий известных сказок, не искажающих 

идеи произведения. Например, «Теремок» - новое название «Дружный 

домик», «Домик для зверей», «Как медведь разрушил теремок».  

Рассказывание сказок сопровождается действиями на фланелеграфе, 

магнитной доске, в настольном театре.  

Ребенку легче овладеть навыком пересказа, если сказка короткая, 

забавная и в ней четко выражен сюжет. Полезно сопровождать пересказ 

текста показом героев сказки с помощью рук («Покажи сказку руками»). 

6. Сказки по обучению грамоте (знакомят со звуками и буквами). 

Например, сказка «Теремок букв» 

Стоит в поле теремок – теремок, 



Он не низок, не высок. 

Буква А к теремочку спешит, 

У дверей остановилась и стучит: 

Буква А поет: Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Никто не ответил букве А. 

Зашла она в теремок и стала в нем жить. 

Стоит в поле теремок – теремок, 

Он не низок, не высок. 

Буква У к теремочку спешит, 

У дверей остановилась и стучит: 

Буква У поет: Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

В окошке теремка появляется буква А: 

«Это я, буква А, а ты кто?» 

Буква У: «Я буква У, пусти меня к себе жить!» 

Аналогично к теремку подбегают остальные гласные буквы. 

Буквы гласные в теремочке живут, буквы гласные громко песни поют. 

А в это время в лесу бегали другие буквы, они свистели, пыхтели, шипели, 

рычали… 

Согласные: «Надоело нам пыхтеть и шипеть, мы хотим, как гласные 

песни петь» Пробуют петь, но ничего не получается 

Гласные: «Не огорчайтесь! Мы будем петь песни, а вы вставайте 

рядом. Согласны?» 

Согласные (кивают головой): «Согласны, согласны!» 

Гласные: «А раз вы согласны, то мы будем называть вас буквами 

согласными». 

Таким образом, с помощью сказочных сюжетов можно решать любые 

коррекционные задачи:  

- совершенствовать звуковую сторону речи ребенка;  



- лексико-грамматический строй речи;  

- развивать связную речь;  

- мелкую и общую моторику;  

- все психические процессы (воображение, восприятие, внимание, 

мышление, память);  

- создавать благоприятную психологическую атмосферу, 

способствующую сотрудничеству логопеда, воспитателя с детьми 

Детям очень нравится выполнять все задания в сказочной атмосфере. 

Им всегда хочется помочь героям сказки, они с большим удовольствием 

копируют этих героев, используя мимику, жесты, интонацию. 


