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Аннотация. Сказкотерапия является актуальным направлением в психологии, востребованным в условиях 
повышенной стрессовой нагрузки и эмоционального напряжения в современном обществе. В статье обсужда-
ются теоретические основы и практические аспекты использования сказок для оценки эмоционального состо-
яния, межличностных отношений и когнитивных процессов. Эта статья также предлагает рассматривать 
сказку в качестве мощного психодиагностического инструмента. Методами анализа символов, персонажей 
и сюжетов выявлены скрытые аспекты психики, способствующие поддержанию внутренней гармонии и пси-
хологического комфорта. Практическая значимость заключается в их применении для оптимизации меха-
низмов, ответственных за психическое здоровье, понимание собственных эмоций в преодолении сложности. 
Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию методик в сказкотерапии и их адаптацию к раз-
личным возрастным группам и психологическим состояниям. 
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Сказка с древних времен служит мощным ин-
струментом обучения и воспитания. В последние 
годы все большее внимание уделяется использова-
нию сказок в современной психологии, в частности, 
как метода диагностической работы. С самого ро-
ждения человек оказывается в таинственном мире 
символов, придавая ему свое уникальное психоло-
гическое содержание и смысл. По мнению швейцар-
ского психиатра и психоаналитика, Карла Густава 
Юнга, сказки и мифы являются выражением кол-
лективного бессознательного, и это не личностный 
опыт человека, не множество вытесненных и забы-
тых событий жизни человека, некое личное бессоз-
нательное, а это большой, глубинный слой, сформи-
рованный из генетических знаний человека, который 
был накоплен предками, и передавался из поколения 
в поколение [9]. В свою очередь коллективное бессоз-
нательное выражается через архетипические образы, 
которые представляют собой постоянные механиз-
мы и формы проявления этого бессознательного, 
они являются общими для всех людей, независимо 
от их культурного или этнического происхождения. 
Эти архетипы проявляются в мифах, снах и сказках. 
Сказки, по мнению Юнга, служат своеобразным мо-
стом между сознанием и бессознательным, отражая 
внутренние конфликты, страхи и желания. Юнг счи-
тал, что сказки отражают внутренние психологиче-
ские конфликты и процессы индивидуации – пути 
к самопознанию и личностному росту. Архетипы, 
такие как герой, тень, анима и анимус, помогают нам 
понять глубинные структуры психики и выявить 
бессознательные проблемы. В этом контексте сказки 
представляют собой мощный инструмент для диаг-
ностики и терапии.

Ханс Дикманн в своей книге «Сказание и ино-
сказание: Юнгианский анализ волшебных сказок» 
подробно рассматривает подход Юнга к анализу 
сказок. Дикманн подчеркивает, что сказки являются 
глубокими символическими выражениями внутрен-
ней драмы человека. Ханс считает, что природные 
явления и элементы сказок рассматриваются как 
проекции внутренних переживаний и психологиче-
ских состояний, таким образом, сказочные сюжеты 
отражают бессознательные процессы и внутрен-
ние конфликты, делая их доступными для осозна-
ния и проработки через символическое выражение. 
В своей работе он анализирует сказки, выявляя 
ключевые архетипы и их значения. Например, герой 
может символизировать стремление к самореализа-
ции, а тень – скрытые страхи и подавленные аспек-
ты личности [4].

Эрик Берн также упоминал бессознательное как 
наследие опыта человечества. Коллективное бессоз-

нательное в данном контексте проявляется в сценари-
ях людей, задавая определенные рамки и наполняя их 
конкретным содержанием. А сами сценарии склады-
ваются уже с раннего детства под влиянием родителей 
и дальних предков [1]. 

В своей работе «Люди, которые играют в игры» 
Берн рассказывает о интересных сходствах жизнен-
ных сценариев людей и древнегреческих мифов. На-
пример, сценарий «Снова и снова» аналогичен мифу 
о Сизифе, древнегреческом царе, который, разгневав 
богов, был осужден на вечное катание камня в под-
земном мире. При достижении камнем вершины горы 
он снова и снова скатывался вниз, заставляя Сизифа 
начинать процесс сначала. Этот миф является класси-
ческим примером такого сценария [1].

По результатам исследования, касающегося вли-
яния волшебных сказок на развитие инициативно-
сти у дошкольников и его отражения в их игровой 
деятельности в работе «Роль сказки в психическом 
развитии дошкольников», Л. И. Эльконинова сдела-
ла выводы о том, что в волшебных сказках заложены 
модели инициативности, которые дети пробуют вос-
производить в играх. В ходе игровых сценариев дети 
приобретают опыт действий как субъекты, развивая 
внутреннюю модель инициативных поступков, учатся 
различать вымышленный мир сказок и реальный мир. 
Это предполагает преодоление стереотипов поведе-
ния и умение контролировать свои действия. Ребенок 
становится способным принимать ответственность за 
свои поступки, что является важным этапом форми-
рования его самоидентификации уже на дошкольном 
этапе. Этот опыт становится основой для развития 
произвольного поведения и волевых действий, спо-
собствуя изменениям в его сознании [7].

Можно сделать вывод, что сказки, метафоры, 
мифы влияют на человека своим символическим язы-
ком, активируют наши бессознательные процессы, че-
рез сказку происходит отождествление себя с героями, 
таким образом проецируя свои внутренние страхи, 
переживания. Через эту проекцию грамотный специа-
лист может оказать мягкую, поддерживающую, где-то 
метафоричную помощь человеку. Для клиента сказка 
позволяет мягко открыться психологу, что облегчает 
и улучшает работу специалиста. Поэтому сказка как 
метод диагностики представляет собой мощный ин-
струмент для понимания глубинных психологических 
процессов.

Сказкотерапия – это направление психотерапии, 
использующее сказки и метафорические истории для 
работы с психоэмоциональными состояниями челове-
ка. Через сказку можно решить ряд вопросов воспи-
тания и образования, а также решить проблемы раз-
вития личности, корректировать поведение, помочь 
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в передаче культурных норм и правил. Такие педаго-
ги, как К. Д. Ушинский, включали сказки в свою педа-
гогическую методику, осознавая их образовательный 
и воспитательный потенциал. Он также говорил, что 
благодаря сказке у ребенка развиваются ум, чувства, 
фантазия, творческие способности, а также умение 
принимать решения [8].

В России в рамках сказкотерапии известны такие 
специалисты, как В. Я. Пропп, Т. Д. Зинкевич-Евстиг-
неева, И. В. Вачков, С. К. Нартова-Бочавер, Д. Ю. Со-
колов, О. В. Защиринская, и др.

Отечественный филолог и фольклорист В. Я. Про-
пп определяет сказку как жанр эпических произведе-
ний в фольклоре и литературе, содержание которых 
основывается на вымысле. Согласно В. Я. Проппу, 
важно определять классификацию сказок учитывая 
следующие структурные элементы сказок: 1) по раз-
новидностям одного признака (деревья лист венные 
и хвойные); 2) по отсутствию и наличности одного 
и того же признака (позвоночные и беспозвоночные); 
3) по ис ключающим друг друга признакам (парноко-
пытные и грызуны среди млекопитающих) [6].

Основателем сказкотерапии как метода в России 
считается Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, которая вы-
деляет следующие основные задачи сказкотерапии: 
развитие речи детей и их познавательной деятель-
ности; выявление и формирование творческих спо-
собностей; снижение уровня агрессивности и тре-
вожности; развитие умения эмоциональной регуля-
ции и коммуникативных навыков; развитие способ-
ности преодолевать трудности и страхи; укрепление 
отношений между ребёнком и родителями. Т. Д. Зин-
кевич-Евстигнеева определяет сказкотерапию как 
лечение сказками, совместное с клиентом открытие 
тех знаний, которые живут в душе, процесс поиска 
смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаи-
моотношений в нем [5].

Типология сказок, предложенная Т. Д. Зинкевич-
Евстигнеевой, широко известна и включает в себя 
различные категории, такие как сказки с психотера-
певтическим эффектом, художественные (народные 
и авторские), психокоррекционные, медитативные 
и обучающие сказки.

На основе этой работы доктор психологии 
И. В. Вачков предложил свою собственную классифи-
кацию, в которой сказки разделяются на две основные 
категории: фольклорные и авторские. Каждая из этих 
категорий включает в себя художественные, развле-
кательные, психологические и обучающие сказки. 
Психологические, в свою очередь, могут включать 
в себя медитативные, коррекционные, терапевтиче-
ские и развивающие сказки. И. В. Вачков определяет 
сказку как вид повествовательного, в основном проза-

ического фольклора, включающий в себя разножанро-
вые произведения, является базовым материалом для 
реализации психотерапевтического метода сказкоте-
рапии с целью становления субъектности развиваю-
щейся личности [2].

Важно отметить, что сказка – это не только спо-
соб передачи знаний от поколения к поколению, сей-
час это эффективный инструмент в работе психолога 
с различными типами клиентов: от детей до взрослых. 
Через сказкотерапию возможно мягкое и эффектив-
ное взаимодействие с клиентом, прояснение ситуации 
и определение состояния клиента.

Для иллюстрации применения сказки в работе 
психолога, рассмотрим конкретный пример взаимо-
действия психолога с девочкой Ирой (5 лет). Девочка 
растет в семье с непростой структурой: для обоих её 
родителей это второй брак. После развода отец оста-
вил у себя двух сыновей-подростков. Мать Иры – мо-
лодая, дружелюбная женщина, склонная к сильному 
чувству вины и перфекционизму, предъявляющая 
высокие требования как к себе, так и к Ире. И мама, 
стремясь компенсировать недостаток любви к па-
сынкам, с которыми у неё хорошие отношения, иног-
да бывает излишне строгой с дочерью. Она жалуется 
на то, что Ира упрямая, капризная и агрессивна по 
отношению к своим братьям. Сама же Ира произве-
ла впечатление серьёзной и умной девочки, которая 
знает чего хочет. Через сказку-тест «Птенец» Луи-
зы Дрюсс был проведен анализ семейной ситуации 
девочки. Инструкция к работе со сказкой: «Сидели 
в гнездышке на ветке птички: папа, мама и малень-
кий птенчик. Вдруг налетел сильный ветер. Ветка, 
на которой держалось гнездо, сломалась, и оно упало 
вниз. Все оказались на земле. Папа взлетел и сел на 
одну ветку, мама взлетела и села на другую ветку. 
Что сделал птенец?». 

Стандартные сценарии развития событий:
−	 птенец полетит к матери из-за испуга;
−	 птенец успешно взлетит и усядется на какой-

нибудь ветке;
−	 он выберет путь к отцу, так как видит в нем 

защиту;
−	 он вызовет на помощь родителей, и они спа-

сут его;
−	 птенец останется на земле, так как еще не на-

учился летать.
Неспокойные сценарии:
−	 падая, птенец погибнет;
−	 птенец не сможет взлететь и останется на 

земле;
−	 о нем забудут, и кто-то наступит на него;
−	 он попытается подняться в воздух, но потер-

пит неудачу;
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−	 он умрет от голода, холода или других небла-
гоприятных условий1.

Ирина продолжила сказку следующим образом: 
он обиделся, ушел от дома и потерялся. Другие птен-
цы вытолкнули его из гнезда, после чего он встретил 
страшную собаку, купил хлеб и попросил маму под-
нять его к себе. Мама подняла его, и они полетели 
в другое гнездо, где птенчик съел мышь и улетел.

По результатам продолжения сказки можно выя-
вить, что девочка чувствует себя одиноко и ощущает 
непонимание, не чувствует поддержки от родите-
лей. Она стремится получить материнское внимание 
и любовь. Частые ссоры и конфликты между птенца-
ми отражают сложные отношения Иры с братьями. 
Через образ злой и страшной собаки можно предпо-

ложить высокую степени агрессивности Иры, ее же-
лание нападать первой [3].

Из примера видно, насколько разнообразно и вы-
разительно детские психологические проблемы прояв-
ляются в сказках, что подчеркивает важность психоло-
гической работы с детьми через сказку. Сказка помога-
ет ребенку создать свой собственный сюжет, который 
наполнен глубоким метафорическим смыслом.

Таким образом, сказка как метод диагностической 
работы представляет собой мощное и эффективное 
средство для изучения психических процессов и по-
мощи в решении личностных проблем. Ее символи-
ческий язык и глубинные значения открывают новые 
возможности для понимания человеческой психики 
и развития личности.
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