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в течение длительного времени. Поэтому, 
как следует из проведенного нами анализа, 
самоосуществление означает внутреннюю 
активную тенденцию развития себя, что-то 
вроде истинного самовыражения, присуще 

каждому человеку и предполагает наличие 
продуктивной активности, которая в процессе 
движения к сущности исходит от самого че-
ловека, т. е. осуществить себя может только 
сам человек.
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Анализ продуктов творческой деятельнос-
ти, в нашем случае сказок, позволяет целостно 
описать коммуникативный мир личности, 
выявить модус ее отношений с соци альной 
средой.

Ценность сказочной метафоры в том, что 
она является важным носителем информации 
о внутреннем мире человека, его ценностях и 
актуальных проблемах. По мнению Л. Кроля, 
сказка – это «образ, принадлежащий и взрос-
лому миру, и миру ребенка, который помогает 
вывести человека из его “ожидаемой сейчас” 
реальности в пространство, где возможны 
случайность и изменение, где происходит вос-
крешение веры в чудо» [5, с. 26]. 

В индивидуальной сказке человек может 
идентифицировать себя с различными персо-
нажами. При создании сказки активизируется 
работа на уровне интуиции. Индивидуаль-
ная сказка позволяет человеку по-другому 
взглянуть на себя, свои взаимоотношения с 
окружающим миром, свои проблемы с более 
свободной креативной позиции метафоры. 
Через сказку человек может не только нахо-
дить свои ошибки, но и моделировать свое 
поведение, свою активность, «проигрывая», 
«проживая» разные сюжеты в коммуникатив-
ном пространстве сказки. 

Как считает Б. Брун, «сказки полны симво-
лов, которые можно трактовать как базовые в 
нашей жизни и рассматривать их в контексте 
перспективы развития личности» [1, с. 6]. 
Сказки, по ее мнению, «изобилуют материа-
лом первичного архетипического процесса и, 
таким образом, создают мост между внешней 
реальностью и внутренней» [1, с. 16].

В основе анализа и интерпретации сказок 
лежит идея о том, что каждая сказочная си-

туация несет в себе определенный скрытый 
смысл. На сегодняшний день в науке нет 
общепринятого подхода к психологическому 
анализу сказок. Широкое применение полу-
чил юнгианский подход к анализу сказок, 
рассматривающий героев сказки как сублич-
ности, части «Я» одного человека. Основной 
мотив сказки – это процесс индивидуации как 
восстановление и развертывание изначальной 
потенциальной целостности. В сказке созна-
ние возвращается к своей подсознательной 
основе, обновляя и углубляя их взаимные 
связи, расширяясь, обретая доступ к новым 
архетипическим образам и энергиям.

Отечественная сказкотерапия предлагает 
свои подходы, в основе которых лежат опре-
деленные системы категорий. Так, Е. В. Лоба-
чева и Е. Л. Доценко предлагают следующую 
схему анализа текстов сказок: тема сказки; 
особенности межличностных отношений 
между персонажами; преобладающие эмо-
ции; цели, которые преследуют персонажи; 
типичные формы поведения, затруднения, 
стратегии совладания с трудностями [6]. 
По Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой, в качестве 
ключевых характеристик сказки выступают: 
энергоинформационное поле сказки; основная 
тема сказки; сюжет; линия главного героя; 
символическое поле сказки [2].

Активное применение сказок в практи-
ческой работе современных психологов и 
отсутствие единой методологии сказкотерапии 
обозначает необходимость рассмотреть сказку 
через призму коммуникативного подхода [3; 
4]. В этом подходе личность рассматривается 
как сложное созвездие разнокачественных и 
разнопорядковых коммуникативных миров 
(клеточного, организменного, индивидного, 
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субъектного). По В. И. Кабрину, основным 
способом развития этой сложной системы 
является транскоммуникация. «Транском-
муникация как общение между инаковыми 
и разнопорядковыми коммуникативными 
мирами возможна как символическое или 
метафорическое смыслотворчество, результа-
том которого является новая смысловая связь 
или синтез, в частности, между внутренними 
и внешними мирами человека» [4, с. 45]. 
Транскоммуникативная стратегия анализа 
сказки акцентирует внимание на взаимодей-
ствии состояний коммуникативного стресса 
и коммуникативного транса в переживаниях 
в процессе метафоризации. Предполагается, 
что Стресс и Транс являются первичными, 
базисными, универсальными компонентами 
целостной динамики душевной жизни: пе-
реживания–переосмысления–преображения. 
Опираясь на коммуникативную методологию, 
мы понимаем индивидуальную сказку как 
метафорический срез внутренней реальности 
коммуникативного мира человека. В развора-
чивающемся метафорическом сюжете сказки 
человек погружается в транскоммуникатив-
ный процесс смыслотворчества. 

В нашем исследовании мы акцентировали 
свое внимание на выявлениии транскомму-
никативных тенденций в индивидуальной 
сказке. Контент-анализ осуществлялся по 
единицам проявления категорий коммуника-
тивного стресса; коммуникативного транса; 
стресс-транс-формации; транс-стресс-форма-
ции; негативных переживаний; позитивных 
переживаний. Обобщенный анализ сказок по 
выборке позволяет построить схематический 
профиль микродинамики транскоммуникатив-
ных тенденций, выражаемых в метафориче-
ском сюжете сказки.

Так, в результате было выявлено, что в 
инди видуальных сказках выражены все тран-
скоммуникативные категории в определенном 
балансе: наблюдается преобладание коммуни-
кативного транса над стрессом, хорошо вы-
ражена стресс-транс-формация, что касается 
знака переживаний, чаще в сказке встречаются 
позитивные переживания.

В процессе анализа мы увидели, что 
транскоммуникативные проявлении имеют 

свою последовательность в соответствии с 
разворачивающимся сюжетом сказки. Так, в 
начале сказки у большинства респондентов 
было преобладание коммуникативного транса 
и позитивных переживаний, которые выступа-
ли как подготовительная часть к основному 
повествованию. Например:

 «Это были два деревца. Жили они с самого 
детства вместе. Когда они были маленькими, 
они играли друг с другом. Шелестели листья-
ми, кто громче. Смеялись в непогоду, подстав-
ляя листья дождю…»; «Лес заполнился тем 
удивительным запахом, в котором не хватает 
только запаха апельсинов – это был Новый год. 
Все обитатели леса носились в предпразднич-
ной суете. Настал самый важный и ответствен-
ный момент украшения елки…»

Потом что-то случалось, и это связыва-
лось с переживаниями коммуникативного 
стресса. Например: «Но однажды она сама 
влюбилась, и ее дар вдруг исчез. Она не 
могла понять почему…»; «Но тут лес загу-
дел от страшной новости – исчезла звезда, 
которая озаряла лес своим светом. Звери 
загрустили…»; «И однажды злой человек 
срубил одно деревце. Загрустило и второе 
и стало чахнуть…»

В коммуникативном пространстве сказ-
ки почти сразу находится метафорический 
способ решения проблемы. В сказочной 
метафоре мы часто можем увидеть и сам 
процесс трансформации коммуникативного 
стресса в коммуникативный транс как реа-
лизация какого-то решения, движение героя, 
поиск и др.

Этот период может быть достаточно про-
должительным, с борьбой различных начал 
в человеке, с проявлением негативных пе-
реживаний, с размышлением, метаниями 
героя и т. п., который в результате приводит 
к стресс-транс-формации переживаний как 
кульминационному моменту сказки, прояв-
ляющемуся метафорическим очищением, 
преобразованием, обретением целостности, 
новых качеств. Также показателем целост-
ности транскоммуникативной работы сказки 
является завершенность сказочного повест-
вования – как завершение гештальта, прояв-
ляющееся переживанием коммуникативного 
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транса в обновленном качестве, с новыми 
знаниями, интегрированными в систему 
коммуникативного опыта личности: «Итак, в 
этот солнечный день у лисенка и его друзей 
появился новый хороший друг. Теперь они 
всегда будут вместе дружить…»; «Она снова 
посадила цветы, и они будут расти и радовать 
всех людей!».

Углубленный анализ индивидуальных тран-
скоммуникативных проявлений в сказке по-
казал, что возможны определенные вариации 
транскоммуникативной динамики у разных 
респондентов. Так, у некоторых респондентов 
сказка сразу начиналась с переживания ком-
муникативного стресса. В отдельных сказках 
наблюдалось «сжатие» третьего и четвертого 
этапов, перескакивание к идеализированному 
позитивно окрашенному завершению, где 
разрешение трудностей происходит «как бы 
само по себе». При чтении таких сказок со-
здавалось ощущение, что сказочный герой, а 
следовательно, и автор не прожил, не проиграл 
в метафоре процесс внутренней трансформа-
ции коммуникативной ситуации. Единично 
встречались сказки с преобладанием только 
переживаний коммуникативного транса, 
что, как правило, отражало невключенность 
автора в метафорический процесс сказки, по-
верхностность переживаний и их защитную 
идеализацию. 

В данных случаях в транскоммуникативной 
перспективе коррекционной и консультатив-
ной работы актуальными могут выступать за-
дания: продолжить сказку, рассказать другую 
сказку про то же самое, изменить стратегию 
принятия решений или поведения в сказке и 
др., что позволит выйти на новый метафори-
ческий уровень, где найдутся нужные ресурсы 
во внутреннем мире респондента для полного 
прохождения транскоммуникативной микро-
динамики в сказке.

Что касается анализа представленных в 
сказках проблем, можно увидеть, что кон-
фликтная ситуация в сказке выступает ме-
тафорическим отражением препятствий на 
пути к самореализации. В основном в сказках 
проблема проецируется на метафору «потери 
чего-то или кого-то». Через метафорическое 
отреагирование конфликтов создаются усло-
вия для раскрытия внутренних потенциалов и 
ресурсов, формирующих у автора готовность 
к осмыслению и изменению проблемной си-
туации и в реальном коммуникативном про-
странстве его жизни. 

Таким образом, транскоммуникативный 
анализ сказки позволяет отследить динамику 
смысловых тенденций личности и их качест-
венную транскоммуникативную специфику, 
проявляющуюся в развивающемся метафори-
ческом сюжете сказки.
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