
Проект "По страницам волшебных сказок" 

Цель проекта: знакомство со сказками, повторение сказок. Прививать интерес и любовь к 

чтению на материале русских/зарубежных народных и авторских сказок.. 

Задачи: 

- образовательная: познакомить с жанрами сказки (народная, авторская), видами сказки; 

- развивающая: развивать память, речь, воображение, фантазию, наблюдательность, 

творческие способности;  

- воспитательная: учить детей  давать оценку поступкам персонажей сказок, воспитывать 

положительные черты личности, уметь отличать хорошие поступки от плохих посредством 

сказки, учить бережно обращаться с книгой. 

Сказок написано и собрано великое множество. Но среди огромного количества сказок 

обязательно найдется несколько самых-самых любимых. Именно эти любимые сказки мы и 

проносим через всю жизнь, подсознательно стараясь в чем-то походить на героев сказки или 

даже мечтая попасть в такую сказку со счастливым концом. 

Сказка -  это  рассказ о вымышленных событиях, о том, чего  на свете не бывает. 

Волшебные сказки - это сказки, в которых происходят чудеса, волшебство, чародейство. Где 

в ход событий вмешиваются сверхъестественные силы природы или персонажи, наделенные 

магическими, сверхъестественными способностями, способный творить волшебство, 

чародейство.  

Литераторы выделяют 2 основных вида сказок: народные и авторские. 

Народная сказка 

Издревле сказания были способом отвлечься от тяжелых трудовых будней, скрасить долгий 

зимний вечер или монотонную работу, выразить свое отношение к жизни. Передаваясь из уст 

в уста, сказки трансформировались, обогащаясь новыми сюжетными линиями и героями. 

Знакомясь с народным творчеством, можно заметить отчаянное желание справедливости. 

Здесь правда всегда победит ложь, разум одержит верх над глупостью, мужество и 

трудолюбие подчеркнуто превосходят лень и трусость. Древний фольклор позволяет 

полноценно ощутить связь с предками, приобщившись к истокам культуры. 

Народные сказки бывают трех видов: 

- сказки про животных; 

- бытовые сказки; 

- волшебные сказки. 



Животные испокон веков были неотъемлемой частью жизни человека. Именно благодаря 

животным человечество выживает на протяжении своей многотысячной истории. Поэтому не 

удивительно, что четвероногие и пернатые очень часто встречаются в народных сказках. 

Звери могут являться единственными персонажами сказки, а могут соседствовать с 

человеком, причем на равных. Отличительной чертой является то, что действие происходит в 

реальном мире. 

Волшебной называется сказка, действие которой перенесено в вымышленный мир. Там 

действуют свои законы, отличные от земных. Такая небылица изобилует волшебными 

событиями и приключениями.   

Особенностью бытовой сказки является попытка отразить суть обыденной жизни и 

повседневного народного быта. Здесь обычно поднимаются социальные проблемы и 

осуждаются отрицательные человеческие качества. Тем не менее, в этих историях могут 

присутствовать элементы волшебной сказки.  

Литературная (авторская) сказка 

 Это художественное произведение, написанное в прозаической или стихотворной форме. 

Сюжет может быть оригинальным, а может заимствоваться из фольклора. 

Литературные сказки более разнообразны по сюжету, повествование более насыщено. 

По видам литературные сказки делятся: 

- сказка о животных; 

- волшебная сказка; 

- небылица. 

(есть и другие, но для дошкольников сложные виды) 

Реализация проекта через: 

- прочтение сказок различных жанров и видов; 

- пословицы и поговорки по теме; 

- песни из сказок; 

- рассматривание иллюстраций, обсуждение; 

- инсценировка, постановка, театрализация; 

- лепка, рисование, аппликация по теме; 

- загадки; 



- игры (например "угадай сказку, персонажа") 

Расширение словарного запаса по теме: народная сказка (фольклор), авторская сказка 

(литературная), небылица, бытовая сказка, вымысел, волшебство (волшебник), чародейство 

(чародей), чудеса, магия (маг), Сочельник, Рождество. 

Акцент делаем на зимние сказки. 

Авторские сказки 

В . Сутеев  «Ёлка», «Подарок» 

А. Лукьянова «Почему снег белый» 

С. Усачева «Новый год для Божьей коровки» 

Н.Глаголев «Сказка про мышонка Твикли и Деда Мороза» 

Е.Пермяк «Волшебные краски» 

В.Даль «Девочка Снегурочка» 

+другие авторские варианты 

А.Афанасьев «Морозко» 

В. Одоевский «Мороз Иванович» 

П.Бажов «Серебряное копытце» 

С.Маршак «Двенадцать месяцев» 

Н.Носов «Бенгальские огни» 

С.Козлов «Как ёжик, медвежонок и ослик встречали Новый 

год» 

Э. Успенский «Зима в Простоквашино» 

Д.Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

Г.Х.Андерсен «Снежная королева», «Снеговик», «История года», 
«Девочка со спичками», «Ёлка» 

Сван Анни Эмилия «Бельчонок и ёлка» 

Дж.Родари Новогодние сказки 

Э.Т.А.Гофман «Щелкуник и Мышиный Король» 

Гримм «Госпожа Метелица» 

Народные сказки 
«Снегурочка» «Зимовье зверей» 

«Заюшкина избушка» «Два мороза» 

«Лисичка сестричка и серый 
волк» 

«Мороз и заяц» 

«Про глухаря» «Как Весна Зиму поборола» 

 

 



Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король» 

Эрнст Те́одор Амаде́й Го́фман - немецкий писатель-романтик, композитор, художник и 

юрист. Первоначально Эрнст Теодор Вильгельм, но, как поклонник Вольфганга Амадея 

Моцарта, изменил имя в 1805 г. 

Гофман родился в семье прусского адвоката Кристофа Людвига Гофмана (1736—1797). 

Когда мальчику было три года, его родители разошлись, и он воспитывался в доме бабушки 

по материнской линии под влиянием своего дяди-юриста, человека умного и талантливого, 

склонного к фантастике и мистике. Именно он воспитал в мальчике творческую личность и 

обратил внимание на его склонности к музыке и рисованию, хотя и настоял на том, чтобы 

Гофман получил юридическое образование и работал в юриспруденции для обеспечения 

приемлемого уровня жизни. Последующую жизнь Эрнст был благодарен ему, так как не 

всегда удавалось заработать на хлеб при помощи искусства, и бывало так, что приходилось 

голодать. 

В 1813 году Гофман получил наследство, оно хоть и было небольшим, но всё же позволило 

ему стать на ноги. Как раз в то время, он уже получил работу в Берлине, которая пришлась 

как нельзя, кстати, ведь оставалось время для посвящения себя искусству. Именно тогда 

Гофман впервые задумался над сказочными идеями, витавшими в его голове. 

Своё мировоззрение Гофман проводит в длинном ряде бесподобных в своём роде 

фантастических повестей и сказок. В них он искусно смешивает чудесное всех веков и 

народов с личным вымыслом, то мрачно-болезненным, то грациозно-весёлым и 

насмешливым. «Я похож на детей, родившихся в воскресенье: они видят то, что не видно 

другим людям». Сказки и новеллы Гофмана могли быть смешными и страшными, светлыми 

и зловещими, но фантастическое в них возникало неожиданно, из самых обыденных вещей, 

из самой жизни. В этом и был великий секрет, о котором первым догадался Гофман.  

Ненависть ко всяким светским встречам и вечеринкам привели к тому, что Гофман стал пить 

в одиночестве и по ночам писать свои первые произведения, которые были настоль ужасны, 

что приводили в отчаяние его самого.  

В свою пору немецкая критика была не очень высокого мнения о Гофмане; там предпочитали 

романтизм глубокомысленный и серьёзный, без примеси сарказма и сатиры. Гораздо 

популярнее Гофман был в других странах Европы и в Северной Америке; в России 



Белинский назвал его «одним из величайших немецких поэтов, живописцем внутреннего 

мира», а Достоевский перечитал всего Гофмана по-русски и на языке оригинала. 

К огромному сожалению, Гофман окончательно извел свой организм нездоровым образом 

жизни и скончался в 46 лет, а сказки Гофмана, как он и мечтал, стали бессмертны. 

Сказки Гофмана – это не совсем сказки, а скорее прозаические произведения мистического и 

романтического толка. Иногда в них встречаются фантастические элементы. А иногда 

готического романа. 

Если бы нам захотелось как-то охарактеризовать в каком направлении писал Гофман, мы бы 

назвали его романтическим реалистом. Что самое важное в творчестве Гофмана? Одной 

линией через все его произведения проходит осознание глубокой разницы между 

реальностью и идеалом и понимание того, что оторваться от земли невозможно, как он сам 

это и говорил.  

Вся жизнь Гофмана – это непрерывная борьба. За хлеб, за возможность творить, за уважение 

к себе и своим произведениям. Сказки Гофмана, читать которые советуется и детям и их 

родителям, покажут эту борьбу, силу принимать тяжелые решения и ещё большую силу не 

опускать руки в случае неудачи. 

Первой сказкой Гофмана стала сказка Золотой горшок. Уже по ней стало ясно, что писатель 

из обыкновенной обыденной жизни способен создать сказочное чудо. Там и люди и 

предметы – настоящие волшебства. Как и все романтики того времени, Гофман увлекается 

всем мистическим, всем, что обычно случается по ночам. Одним из лучших произведений 

стал Песочный человек. В продолжение темы оживания механизмов автор создал настоящий 

шедевр - сказку Щелкунчик и мышиный король (некоторые источники называют её также 

Щелкунчик и крысиный король). Сказки Гофмана написаны для детей, но темы и проблемы, 

которые в них затрагиваются, не совсем детские. 

«Щелкунчик и Мышиный Король» – одна из знаменитых волшебных историй, 

написанных Гофманом. 

Сюжет сказки родился у него в общении с детьми его друга Хитцига. Он всегда был 

желанным гостем в этой семье, а дети ждали его восхитительных подарков, сказок, 

игрушек, которые он делал своими руками. Подобно умельцу-крестному 

Дроссельмейеру, Гофман смастерил для своих маленьких друзей искусный макет замка. 



Имена детей он запечатлел в «Щелкунчике». Мари Штальбаум – нежная девочка с 

отважным и любящим сердцем, сумевшая вернуть Щелкунчику его настоящий облик, – 

тезка дочери Хитцига, прожившей недолго. Зато ее брат Фриц, доблестный командир 

игрушечных солдатиков в сказке, вырос, стал архитектором, а затем даже занял пост 

президента Берлинской академии художеств. 

"Щелкунчик и Мышиный король" представляет собой сказку в сказке, ведь здесь 

раскрывается и другая история - история семьи Штальбаумов. Эта сказка наполнена 

невероятным и незабываемым волшебством, которым читатель проникается 

буквально с первой страницы. 

Удивительная рождественская сказка Т. Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король" 

является самой по себе загадочной - то ли история с Щелкунчиком всего лишь 

приснилась маленькой Мари, то ли произошла на самом деле. 

В  истории  Щелкунчика  соприкасаются  и  взаимодействуют  три различных мира – 

мир людей, мир мышей и мир кукол. События сказки происходят в особо 

предназначенное для этого время. Сказка начинается словами: «Двадцать четвертого 

декабря...». Сочельник, канун Рождества, ассоциируется со временем ожидания чуда в 

христианской традиции, а само Рождество – со временем совершения чуда. С первой же 

главы  погружаешься в таинственный, загадочный, фантастический мир. Читаешь 

сказку, и воображение рисует рождественский стол, весь заставленный чудесными 

подарками, праздничную ёлку, маленькую девочку Мари, сказочное озеро с 

прекрасными лебедями. С тревогой листаешь страницы, на которых описывается битва 

Мышиного короля и Щелкунчика. 

Главные герои произведения — Мари, Щелкунчик, Дроссельмейер и Мышиный 

король. Мари — маленькая девочка лет семи, смышлёная, добрая, смелая и 

решительная. Она — единственная, кто понимал и любил Щелкунчика, кто разглядел 

за неказистой внешностью честное и благородное сердце. 

Описания  внешности Мари в ходе сказки, почти  до самого её конца, совсем не дается, 

ибо  это неважно. Красота Мари и молодого Дроссельмейера – внутренняя, 

красота  сердца, которая спасительна и  способна творить чудеса. Щелкинчик же 

описан в тексте» Большая голова нелепо выглядела по сравнению с тонкими ножками, 



и плащ на Щелкунчике  был узкий и смешной, торчал, будто деревянный, а на голове 

красовалась шапочка рудокопа». Но в Щелкунчике главное не его уродство ,а 

внутренний мир и его душа. 

Мари всячески помогает своему любимцу – ради друга она готова на все. Девочка 

бесстрашно вступает в сражение с мышиным королем, отдает ему все свои лакомства, 

лишь бы тот не трогал человечка: «Мари нисколько не жалела о сластях: в глубине 

души она радовалась, так как думала, что спасла Щелкунчика». 

В «Щелкунчике» первая сюжетная линия строится вокруг Мари, её 

крёстного-советника Дроссельмейера и Щелкунчика, заколдованного молодого 

Дроссельмейера. Во второй сюжетной линии – сказке об орехе Кракатук – действуют 

принцесса Пирлипат, её отец-король (из-за которого завязывается вся история и 

который перекладывает её развитие на придворного чудодея Дроссельмейера), 

Дроссельмейер (вовлеченный в историю, занимающий далее позицию отца и, в свою 

очередь, вовлекающий в историю своего племянника, молодого Дроссельмейера из 

Нюрнберга) и молодой Дроссельмейер. 

Есть  в сказке Гофмана и волшебные  предметы: туфелька Мари и сабля Щелкунчика. 

Гофман распоряжается ими по-своему. Героиня связана с волшебными предметами. В 

трагический момент боя Мари, чтобы спасти Щелкунчика, швыряет свою туфельку в 

самую гущу мышей, прямо в короля, и это решает исход боя. На вопрос Фрица, брата 

Мари, о том, почему у Щелкунчика, которого Дроссельмейер починил, нет сабли, он 

сердито проворчал: «Сабля Щелкунчика меня не касается. Я вылечил его – пусть сам 

раздобывает себе саблю где хочет». Щелкунчик попросит о сабле Мари, и она найдёт 

ему саблю, которой он затем и убьет Мышиного короля. 

Гофман, как и его персонаж Дроссельмейер, явно наслаждался разговором о красоте 

мнимой и настоящей, о том, как сущая ерунда (как, например, брошенная в мышей 

туфелька) может иметь большие последствия, и о том, как совсем  рядом сосуществуют 

и взаимо-пересекаются миры и времена. Соответственно этому в гофмановском тексте 

переплелись романтика и пародия, создавая историю, предназначенную для тех, у кого 

«есть глаза», и кто в состоянии увидеть «...всякие чудеса и диковинки».    



Сказка  заканчивается победой добра  нал злом, надежды над безверием, терпения над 

равнодушием. В награду  за все Мари не только становится другом Щелкунчика, но и в 

реальной жизни  встречает племянника советника Дроссельмейера – свою любовь. 

Таким образом, Гофман говорит нам, что добро, терпение, забота, чуткость, храбрость, 

вера могут победить любое зло и сделать человека по-настоящему счастливым. 

По мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» Мариус Петипа создает 

либретто и хореографию, а П.И.Чайковский — музыку и в 1892 г. на сцене 

Мариинского театра появляется балет «Щелкунчик». Кажется, что сказка написана не 

просто словами, а в ней уже есть звук, ритм, мелодия. Гофман не писал ее как либретто 

балета , но выглядит она именно так. Есть и тайна, и любовь, и борьба добра и зла, и 

чудесный дивертисмент в конце. Музыка изначально живет в этой сказке и превращает 

ее в особенное волшебное произведение искусства. Эта  сказка привлекла внимание, 

поскольку  она стала 

культовым  явлением  и  неизменным  атрибутом  зимних  праздников  в  западной 

культуре ХХ века, в первую очередь благодаря одноименному 

балету  П.  И.  Чайковского.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Записки сказкотерапевта. 

Ирина Куликова 

Из всего многообразия сказочных историй рассмотрим сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». 

Она интересна тем, что в ней содержится мужской архетипический сюжет, женский архетипический 

сюжет и сюжет отношений. 

Эта сказка наполнена тайной, ожиданием и предзнаменованием Чуда. Описание героев, дома, елки — 

тонкое, бережное, искусное, словно чудесное кружево от которого трудно оторваться взглядом. Такое 

повествование словно предлагает: «За самыми обыденными вещами может таиться волшебство! В любом 

привычном существуют тысячи граней нового и неожиданного» Это предложение взглянуть вокруг себя 

чуть внимательнее, увидеть скрытый смысл событий, явлений, предметов. 

В канун Рождества, Мари и Фриц в атмосфере таинственности «… в комнату не внесли лампы, как это и 

полагалось в сочельник » мечтали о подарках крестного. Мари – «…крестный рассказывал мне о 

прекрасном саде… там большое озеро, по нему плавают чудо какие красивые лебеди с золотыми 

ленточками на шее,…потом из сада выйдет девочка, и будет кормить их…» Сад – образ идеального мира, 

гармонии и порядка. Озеро, согласно мифам и легендам, магическое место. Вода символизирует женское 

начало. Лебедь — романтический символ чистой любви, неразлучности, но в то же время — смерти, 

преображения. По Фридель Ленц «инстинктивная, чистая, очень сильно скрытая сущностная сила». 

Дроссельмейер обращается к внутренним, духовным силам Мари. Закладывает веру в чудо, ожидание и 

предвкушение его. Создает красивый образ будущего ( все предсказанное Дроссельмейером Мари найдет в 

волшебном Кукольном мире принца Щелкунчика). Сам Дроссельмейер символизирует сложный путь, 

который необходимо пройти до чудесного озера « это был маленький, сухонький человечек с 

морщинистым лицом…» История озера и лебедей встречается в немецких сказках, например у Музеуса 

«Лебединый пруд» ( по одной из версий, сюжет этой сказки в основе балета « Лебединое озеро») говорит о 

причастности Мари к миру тонкой реальности, об ее избранности. 



Гофман был художником в самом широком смысле. Главной его страстью была музыка. Он был не просто 

талантливым исполнителем и дирижером, но и автором нескольких музыкальных произведений. Не 

случайно, по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» Мариус Петипа создает либретто 

и хореографию, а П.И.Чайковский — музыку и в 1892 г. на сцене Мариинского театра появляется балет 

«Щелкунчик». Кажется, что сказка написана не просто словами, а в ней уже есть звук, ритм, мелодия. 

Гофман не писал ее как либретто балета , но выглядит она именно так. Есть и тайна, и любовь, и борьба 

добра и зла, и чудесный дивертисмент в конце. Музыка изначально живет в этой сказке и превращает ее в 

особенное волшебное произведение искусства. 

Самым первым подарком Дроссельмейера в этот Рождественский вечер был « замечательный замок со 

множеством зеркальных окон и золотых башен внутри которого двигались крошечные изящные фигурки. 

Детям очень хотелось поиграть с замком, изменить порядок движения человечков. Но Дроссельмейер 

говорит: «Ничего этого нельзя. Механизм сделан раз навсегда, его не переделаешь.» Такой подарок не для 

игры, можно сломать, он для разглядывания, любования. Это урок на принятие – в жизни так бывает – 

ничего не изменишь, но зато можно понять закономерности. 

Дроссельмейер – центральная фигура сказки, соединяющая разные пространства и времена. Он – давний 

друг семьи Штальбаумов, старший советник суда, крестный Мари и Фрица; и в то же время королевский 

часовщик и чудодей; а еще великий искусник в изготовлении замысловатых игрушек – мастер, достигший 

в своем искусстве такого совершенства, что сделанное его руками оживает. Дроссельмейер внешне не 

симпатичен, строг и требователен, беспристрастен. В преддверии всех необычайных событий Мари видит 

его на часах вместо совы и очень пугается. Своим появлением он обозначает границу между мирами. В 

обыденной реальности на часах сидит золоченая сова, как только часы бьют 12, там оказывается 

Дроссельмейер. Сова – символ мудрости, но так же и колдовства, ночная птица, в средневековой Западной 

Европе считалось, что в сов могут превращаться ведьмы. Дроссельмейер появляется вместо совы и словно 

предупреждает Мари: « Не надо бояться, но будь внимательна!» Для Мари Дроссельмейер – крестный, и 

так же как фея-крестная дарит Золушке королевский бал и счастливую встречу с принцем, Дроссельмейер 



дарит Мари сказочный мир и встречу со Щелкунчиком. Он воплощает собой образ Мудреца. 

Дроссельмейер рассказывает детям « сказку о твердом орехе». В сказке описывается конфликт между 

королевством родителей принцессы Пирлипат и миром мышей Мышильды. Мышильда съедает сало, 

предназначенное для «колбасного пира», король мстит ей, а Мышильда накладывает заклятье на 

принцессу. Но внешность принцессы удивительна с самого начала «…не появлялось на свет младенца 

прекраснее принцессы,…при этом родилась она с двумя рядами беленьких, как жемчуг, зубок, которыми 

два часа спустя после рождения впилась в палец рейхсканцлера…» Зубы — древнейшая эмблема 

агрессивной силы. Гофман очень тонко объединяет всех этих персонажей (и мышей и людей) в « мир 

зубастиков», обожающих « колбасные пиры» и дает понять, что, в сущности, между ними нет никакой 

разницы. 

Немецкое Рождество немыслимо без традиционных сочных колбас. Колбаса для жителей Германии – 

пришедший из средних веков символ дома, достатка, устойчивости. Съев сало для колбас, Мышильда тем 

самым посягнула на устои королевства. Другая традиция – разнообразные Рождественские сладости, 

упоминаниями о которых заполнена вся сказка. В состоятельных немецких семьях сахарные фигурки 

задерживались надолго, они стояли как статуэтки в высоких буфетах. Марципан, сахарные куколки, драже, 

имбирные пряничные человечки, карамельки и в заключении сказки целый сладкий волшебный мир – 

Кукольное королевство с Миндально – Изюмными воротами, Рождественским лесом, озером Миндального 

молока с рыбками ломбардских орехов, Цукатной рощей, Леденцовым лугом и селом Пряничное. Все это – 

верх кондитерского искусства. Гофман противопоставляет сытость «колбасного пира» красоте и изяществу 

« страны сладостей», которая является настоящим произведением искусства. 

Дроссельмейеру, придворному часовщику и чудодею было приказано « вернуть прежний облик принцессе 

или, по крайней мере, указать верное к тому средство – в противном случае он будет предан позорной 

смерти от руки палача». Совместно с придворным звездочетом они находят средство избавления 

принцессы. «Пирлипат достаточно съесть ядрышко ореха Кракатук. Этот твердый орех должен был 

разгрызть и, зажмурившись, поднести принцессе человек, никогда еще не брившийся и не носивший сапог. 



Затем юноше следовало отступить на семь шагов, не споткнувшись, и только тогда открыть глаза». Орех – 

символ мудрости, но также и сверхъестественных сил, используется в колдовстве, считается, что приносит 

удачу влюбленным. Пройдя через множество испытаний, Щелкунчик действительно обретет свою любовь, 

но в истории с Пирлипат удача отвернется от него. 

Одним из условий является — «не брившийся и не носивший сапог». Обувь вообще ассоциируется с 

наличием какой-то точки зрения, т. е. нужен совсем молодой, неопытный, наивный юноша, с другой 

стороны, способный разгрызть очень твердый орех. 

Условие, касающееся 7 шагов, возможно, указывает на 7 главных мужских архетипов. Согласно Пифагору, 

который сказал: « Все в мире есть числа», числа могут собирательно рассматриваться как действующие 

силы, которые упорядочивают и регулируют Вселенную. В общем толковании нечетные числа являются 

олицетворением мужского начала, позитивного и активного. В Библии 7 олицетворяет целостность и 

управляет временем и пространством. Для каббалистов – это твердость, олицетворяющая победу. 

Щелкунчик спотыкается на седьмом шаге – не проходит последнее испытание, и уродство принцессы 

переходит на него самого. Какое же испытание оказывается самым сложным? Судя по тому, что теперь его 

судьба зависит от исхода битвы с мышиным королем, Щелкунчику не хватает твердости — « силы война». 

То, что Пирлипат отворачивается от него к лучшему, зачем Щелкунчику внешне-красивая, но 

духовно-уродливая принцесса. 

Цифра 7 в этой сказке встречается и дальше – семиголовый мышиный король, 7 золотых корон, 

подаренных Мари в знак победы Щелкунчика над мышиным королем. Поскольку в число «семь» (гептада) 

входят триада и тетрада – небо (божественность) и земля (человечество), оно означает космический 

порядок и Щелкунчик своими действиями восстанавливает нарушенный всевластием мышей порядок.  

В этой истории есть еще одна тонкость. Дроссельмейер и звездочет находят и орех и того, кто его 

разгрызет, но королю сообщают только про орех. У них созревает хитроумный план «…после того, как 

многие сломают себе на орехе зубы без всякого толку, король отдаст принцессу, а после смерти и 



королевство в награду тому, кто разгрызет орех…» За действиями Щелкунчика оказывается корысть и 

расчет, Зло торжествует – Щелкунчик заколдован, вместо Мышильды появляется семиголовый мышиный 

король. Семиголовость – это усиление образа, «семь» также и символ мести, Мышильда говорит: «…мой 

сынок, король мышиный, не простит моей кончины – отомстит тебе за мать мышья рать…» Образ мыши 

несет в себе древние архетипические силы. В мышь часто превращались людоед , дьявол. Возможно, семь 

голов мышиного короля воплощают в себе семь смертных грехов. Но в христианстве число смертных 

грехов и главных добродетелей равно. Таким образом, Мышиный король – Щелкунчик образуют пару 

противоположностей – «зло-добро». 

Щелкунчик сумел разгрызть твердый орех Кракатук, здесь символизм – «познание сути». Образ ореха 

часто встречается в мифологической литературе. Характерное свойство орехов заключается в том, что у 

них очень твердая скорлупа, а потому их не возможно съесть, не проникнув сквозь нее. Это один из самых 

первых видов пищи человечества. В средневековой мифологии орех был символом Христа, Его Учения, т. 

к. внешне оно казалось очень жестким, но если человеку удавалось глубже вникнуть в него, оно 

становилось благодатным и полезным. Так в средние века служители церкви интерпретировали образ 

ореха. « Образ ореха в определенном контексте можно ассоциировать с Самостью или с аспектом 

целостности бессознательного» (Мария-Луиза фон Франц) 

Немецкое выражение « твердый орех » обозначает трудную задачу, трудное положение или 

обстоятельства. В Англии и Германии есть такая метафора: решить проблему – значит расколоть орех. Это 

важное умение и платой за него становится внешность. Щелкунчик мужественно принимает ограничения, 

сохраняя при этом твердость, уверенность, королевское достоинство и веру в будущее. 

Из Википедии : «Щелкунчик – кукла, исполненная из металла или дерева, предназначенная для 

раскалывания ореховой скорлупы» Материал из которого сделан Щелкунчик в сказке – дерево. Его 

основные свойства – одушевленный, прочный, здоровый, поддающийся обработке. Свойства эти скорее 

духовного порядка, поскольку физически герой испытывает боль, холод, усталость. Во многих сказках 

упоминаются куклы, сделанные из дерева – Буратино, Пиноккио, деревянные солдаты Урфина Джуса. 



Существуют мифы о сотворении человека из дерева и о боге, слившемся с мировым деревом. Возможно, 

Щелкунчик в силу происхождения является частью мирового дерева, оттого правота героя в сказке 

чувствуется изначально. 

Мировое дерево служит соединению разных миров. Перемещение Мари и Щелкунчика в Кукольное 

царство происходит через «старый огромный платяной шкаф». «Щелкунчик очень ловко вскарабкался по 

выступу шкафа и резьбе…тотчас из рукава шубы спустилась изящная лесенка кедрового дерева». В конце 

сказки идеалом выступит не красота и гармония, а заложенные природой в человеке начала добра и 

стойкости. 

Произведение Гофмана напоминает расписную матрешку – внутри одной сказки обнаруживается еще 

одна, а в ней еще…События сказки разворачиваются в нескольких реальностях одновременно (Типы 

реальности. Пронина Е.Е.).Используя типологию реальностей и образ часов развитие сюжета сказки 

можно представить как движение по часовой стрелке. 

1. Это реальная реальность. Здесь присутствуют люди – Мари, ее родители, Дроссельмейер… куклы – 

Щелкунчик, солдатики …звери – обыкновенные домашние мыши, которые грызут все подряд. 

2. Это реальная виртуальность. У нее есть свое особое место в сказке –высокий стеклянный шкаф для 

игрушек, стоящий в гостиной. Мари играет с рождественскими подарками, и в полночь с боем часов 

перемещается в мир сказки. 

3. Это виртуальная виртуальность. Здесь обыденные вещи преображаются в особый мир волшебства и 

тайн. Маша уже не просто девочка – она обладает волшебным даром – способна противостоять 

всемогущему мышиному королю. Щелкунчик – заколдованный принц. Мышиный король, не просто 

грызун, — фантастическое звероподобное существо, несущее угрозу людям. 

4. Это виртуальная реальность. После участия в битве кукольного и мышиного миров, Мари убеждена, 



история Щелкунчика – подлинная, в противостоянии с мышиным королем многое будет зависеть и от нее. 

Родители Мари всегда действуют в реальной реальности. Они не верят необыкновенным историям, 

которые рассказывает Мари, относя их к фантазиям, болезни или снам; в конце концов, запрещают 

«выдумки и глупые шутки» называя Мари лгуньей. Дроссельмейер, это тот, кто сам умеет создавать мир 

игры, искусный мастер, умеющий делать « замысловатые игрушки». Фигура Дроссельмейера самая 

загадочная, он появляется и в реальности и в сказке, везде обладая особыми знаниями и возможностями. 

Мари постепенно перемещается из мира реальности в сказку и в конце осуществляются ее самые 

несбыточные мечты : «…через год он увез ее в золотой карете, запряженной серебряными лошадьми… а 

Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране, где, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь 

сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки – словом, всякие чудеса и диковинки.» 

Заключение 

Мужской архетипический сюжет, содержащийся в сказке – обретение силы война. По классификации Т.Д. 

Зинкевич–Евстигнеевой выделяется семь основных мужских архетипов – Воин, Философ (учитель), Купец 

(охотник), Крестьянин, Монарх, Монах, Раб (слуга). Это древние модели мужского поведения, способы 

мужской самореализации в социуме. 

Воин формирует в мужчине желание бороться и побеждать. Сила война в мужчине дает возможность 

женщине почувствовать себя защищенной – он будет оберегать, охранять и приносить к ее ногам военные 

трофеи. Так и происходит в сказке. Решающую схватку между Щелкунчиком и мышиным королем Гофман 

описывает коротко: «В полночь ей (Мари) послышалась в гостиной какая-то странная суматоха – звяканье 

и шорох…Мари в ужасе соскочила с кровати. Все было тихо…» Здесь нет парадности и масштабности 

описаний самого первого боя. Это уже чисто мужской мир и его – Щелкунчика победа. 7 золотых корон 

мышиного короля – военный трофей — Щелкунчик дарит Мари и ей посвящает свой триумф. 

Женский архетипический сюжет сказки – Спасительница. В этой истории героиня слушает свое сердце, в 



нем уже есть образ партнера и программа отношений. Не случайно среди многообразия Рождественских 

подарков, Мари безошибочно выделяет нескладную куклу — Щелкунчика. В первой битве с мышиным 

королем, когда Щелкунчик оказывается на краю гибели, она спасает ему жизнь, но отнюдь не одерживает 

победу. Это лишь передышка для Щелкунчика. Затем поддавшись на шантаж мышиного короля, она 

отдает за жизнь Щелкунчика все свои ценности — сахарных куколок, книжки с картинками, новое 

платье…И это может являться ловушкой данного сюжета – желание сделать за него, когда героиню ведет 

не любовь, а идея спасти. Благодаря тому, что в сердце Мари было мало страха и много любви она 

поступает иначе. Этот сюжет о Любви без притязаний. 

Дроссельмейер рассказывает историю Принцессы Пирлипат, и это еще один женский сюжет – Разборчивая 

невеста. Потенциальные женихи проверяются на соответствие определенным требованиям. В сюжете 

«разборчивая невеста» заложена оберегающая женщину идея: каким бы сложным ни было испытание, если 

герой является тем единственным, он справится – и обязательно будет свадьба. 

Эта сказка содержит и сюжет отношений. Герой и героиня встречаются, строят отношения, но они не 

могут быть вместе. Щелкунчик – лишь кукла, Рождественский подарок детям, а не живой человек. Он 

находится отношению к Мари в другой реальности. Каждый из них проходит свой путь, свой урок. На 

пути героев множество испытаний, но они окажутся вместе, уже будучи более зрелыми. В финале сказки 

есть интересный момент. Когда Мари оказывается на том самом озере с лебедями, которое описывал ей 

Дроссельмейер, выясняется, что она и принцесса Пирлипат одно и то же лицо. «Как чудно было плыть в 

раковине, овеваемой благоуханием роз…золоточешуйчатые дельфины подняли морды и принялись 

выбрасывать хрустальные струи …Мари смотрела в благоуханные волны — Ах,- радостно закричала она, 

хлопая в ладошки, — поглядите-ка, милый господин Дроссельмейер: там принцесса Пирлипат! Она так 

ласково мне улыбается…Щелкунчик печально вздохнул и сказал: — О бесценная мадемуазель Штальбаум, 

это не принцесса Пирлипат, это вы. Только вы сами, только ваше собственное прелестное личико ласково 

улыбается из каждой волны » Таким образом, можно предположить, что история Пирлипат и племянника 

Дроссельмейера это предыстория Мари и принца Щелкунчика. Поэтому завершение данного сюжета – это 



переход отношений в новое качество. 

В сказкотерапевтическом смысле сказку Гофмана можно использовать для решения множества задач. В 

сказке существует замечательный образный ряд, который можно оригинально идентифицировать, в 

зависимости от проблемы клиента. Например, образ мышиного короля можно использовать для работы со 

страхами и агрессией. Семь голов мышиного короля – 7 конкретных страхов клиента, их перечисление — 

осознание и затем поиск способов преодоления в психологической песочнице. 

Пару принцесса Пирлипат – Мари можно использовать как пример интеграции личности. Любое качество 

характера является двойственным и придает нашим действиям определенную энергию. Энергия эта может 

быть использована для реализации как созидательной, так и разрушительной стороны определенной черты 

нашего характера. Упражнение « Разговор с тенью» 

В сказке даны пути героев и их варианты решения проблем, а также показаны ресурсы, которые они 

использовали. Здесь можно использовать упражнение « карта сказочной страны», где обозначаются 

главные точки сюжета и «волшебные» предметы, которые могут помочь. 

В семейном консультировании можно обратиться к сюжету отношений и идее о том, что завершение 

сюжета – это перевод отношений в новое качество. 

Женские сюжеты позволяют точно идентифицировать свои чувства. Упражнение « 3 любимых и 3 

нелюбимых героя сказки». 

В сказке заложена идея трансформации — образ Щелкунчика. Она может символизировать и смену 

социальных ролей-масок. 

Сказка описывает сюжет мужской инициации, которую проходит герой. Его можно использовать в работе 

с подростками. Различные варианты мужских архетипических испытаний содержатся в игре «Рыцари 

круглого стола», по мотивам историй о легендарном Короле Артуре (автор Т. Д. Зинкевич — Евстигнеева) 



Игра позволяет решать диагностические и терапевтические задачи в работе с подростками. 

 


