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Предисловие 

Ролевой подход объединяет широкий круг научных дисциплин от филосо-

фии и социологии до психотерапии. Но, на мой взгляд, наиболее интересное 

направление в рамках ролевого подхода принадлежит социальной психоло-

гии личности. Как это ни парадоксально, именно оно в настоящее время наи-

менее разработано. Но, если за рубежом все же есть интересные достижения 

в этой отрасли, то в отечественной психологической науке эти проблемы по-

чти не затрагивались по ряду причин. 

Во-первых, ролевые теории у нас никогда не были достаточно распрос-

траненными ни при изучении социальных процессов и межличностного вза-

имодействия, ни при исследовании личности и ее поведения. 

Во-вторых, в изучении социально-психологических явлений (как и любых 

других социальных феноменов) долго превалировал классовый подход, кото-

рый подразумевал макроструктурный анализ и рассматривал все общество в 

культурно-историческом контексте, а ролевая микроструктура социума часто 

оставалась без внимания. В русле общесоциальных ценностей изучались даже 

социальная психология личности и психология малых групп (взять хотя бы 

психологическую теорию коллектива). 

В-третьих, в отечественной традиции долго не была реализована прак-

тика психологической помощи индивиду и малой группе, в результате чего 

практические ролевые подходы не получили достаточного развития.  

В последние годы ситуация в украинской практической психологии и  

психотерапии динамично меняется. Так, начиная с середины 90-х годов, в 

Украине приобретает активное распространение практика психодрамы, осу-

ществляется подготовка психодрама-терапевтов в соответствии с европейс-

кими стандартами. В течение нескольких лет на таком же высоком уровне 

ведется подготовка трансактных аналитиков. Подобные достижения есть и в 

других направлениях психотерапии. Эти процессы исключительно позитивны, 

но они нуждаются не только в организационных усилиях и методическом 

обеспечении, но и в научно-теоретическом и методологическом обосновании, 
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поскольку слепой перенос зарубежного опыта на отечественную традицию 

может иметь не совсем желательные результаты.  

Данная монография представляет собой попытку восполнить этот пробел 

разработкой ролевого подхода в социальной психологии личности. Несколько 

ролевых концепций автора, изложенных в этой книге, может быть объединено 

в ролевую теорию личности, о создании которой можно будет говорить после 

проверки их жизнью и практикой, после осуществления на базе этих концеп-

ций ряда теоретических и практических исследований.  

В книге обобщены результаты многочисленных научных достижений, 

базирующихся на ролевой парадигме или использующих понятия «роль», 

«ролевая игра», «драма», «действие» как научные категории или практические 

модели; она является итогом пятнадцатилетней теоретической работы автора 

над данной проблемой и его десятилетней практики в области ролевой пси-

хотерапии. Надеюсь, она окажется полезной для всех, кому интересен роле-

вой подход в социологии, психологии, психотерапии.  

В завершение хочется высказать признательность тем, чью помощь, заин-

тересованное внимание и участие я постоянно ощущал во время работы над 

книгой. Я благодарю: моего научного консультанта в работе над докторской 

диссертацией Татьяну Михайловну Титаренко за неоценимую поддержку и 

понимание; весь коллектив Института социальной и политической психологии 

и его руководство в лице директора Николая Николаевича Слюсаревского за 

доверие и возможность свободно, плодотворно и творчески работать; моего 

первого научного руководителя Валентина Алексеевича Моляко, без помо-

щи которого мой путь в науку не состоялся бы, а также коллектив Института 

психологии им. Г. С. Костюка – моей первой альма-матер; научных рецензен-

тов монографии Виталия Александровича Татенко, Викторию Витальевну 

Третьяченко и Ирину Петровну Маноху за труд в прочтении рукописи и вы-

сказанные ценные замечания; моих ближайших коллег, членов лаборатории 

психологии малых групп и межгрупповых отношений, а также моих учени-

ков и клиентов, без которых книга не была бы наполнена живой практикой; 

всех участников анкетных опросов, помощников в их организации и сборе 

материалов, в особенности – Игоря Лановенко и Викторию Покладову; пре-

зидента Украинской ассоциации трансактного анализа Надежду Ивановну 

Спасенко за помощь в редактировании английских переводов; всех моих 

коллег по профессии, общение с которыми обогатило меня ценными идеями; 

членов моей семьи за долготерпение, с которым они предоставили мне много 

дней и ночей для работы над рукописью.  

 

 

Павел Горностай, г. Киев, октябрь 2007 г. 



Весь мир – театр (вместо введения) 

Весь мир – театр. 

В нем женщины, мужчины – все актеры. 

У них свои есть выходы, уходы, 

И каждый не одну играет роль. 

Вильям Шекспир 

Человеку свойственно в жизни играть разные роли. Эта мысль не нова, 

взять хотя бы монолог Жака из комедии В. Шекспира «Как вам это понрави-

тся», фрагмент которого использован как эпиграф. Это не просто красивая 

метафора и яркий образ, «роль» превратилась в научное понятие, плодотвор-

но используемое в самых разных отраслях гуманитарного знания.  

Ролевое поведение является одной из важнейших форм социального по-

ведения человека. Оно проявляется во всех социально значимых ситуациях 

жизнедеятельности. В условиях современного трансформирующегося обще-

ства люди постоянно сталкиваются с необходимостью выступать в новых 

психологических ролях, усваивать ранее неизвестные общественные функ-

ции, начинают ощущать на себе давление непривычных ролевых ожиданий, 

соответствующих нетрадиционной ролевой структуре социальных групп и 

общества в целом. В результате возникает большой спрос на научные разра-

ботки, основанные на ролевой парадигме.  

Ролевые теории очень плодотворны при исследовании личности, поведе-

ния человека и социальных групп. Понятие «роль» активно используется как 

в социологических и социально-психологических подходах, так и в теориях 

личности. В феномене «роли» отражены как социальные, так и индивидуаль-

ные особенности личности, взаимодействие внутренних и внешних детерми-

нант ее развития и, в определенной мере, ее био-социальный дуализм. Но 

эти теории имеют большой нереализованный потенциал, именно социальная 

психология личности является наименее развитой среди других направлений 

социальной психологии, она значительно уступает по количеству исследова-

ний, например, таким направлениям, как психология общения или психоло-

гия малых групп. 

Основные ролевые теории личности созданы несколько десятилетий назад, 

а такая теория, как символический интеракционизм в основном сформиро-

валась в 30-е годы прошлого века. Несмотря на то, что в последующие периоды 

они были дополнены новыми интересными концепциями, основные положе-

ния этих теорий не претерпели существенного развития. Следовательно, они 

нуждаются не только в дополнениях и уточнениях, но и в соответствующем 

пересмотре и теоретическом обобщении, ориентируясь на современный уро-
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вень теоретических и эмпирических психологических исследований. Если  

учесть при этом, что основные результаты психологии ролей принадлежат к 

зарубежным научным школам, в которых отечественные социокультурные 

особенности и закономерности не нашли своего отражения, то можно сделать 

вывод, что указанное направление исследований является довольно актуаль-

ным и перспективным. 

Для психологии ролей характерна практическая и психотерапевтическая 

направленность. Основные ролевые теории личности тесно связаны с такими 

известными и популярными в мире психотерапевтическими методами, как пси-

ходрама и трансактный анализ. Потребность в психологической и психотерапев-

тической практике в последние годы стремительно растет, а, следовательно, 

развитие этой деятельности, подготовка соответствующих специалистов, разра-

ботка методической базы невозможны без научных исследований в данной 

области, которых остро не хватает. 

Предлагаемая книга является попыткой соединить теоретический, эмпи-

рический и практический подходы в разработке ролевой теории личности, а, 

следовательно, решить часть тех задач, о которых шла речь. Изложение лично-

стных концепций и других положений книги опирается на ролевую парадигму. 

Основная модель, используемая автором, строится на театрально-драматур-

гической метафоре, согласно которой не только сама личность включает в 

себя совокупность исполняемых ею ролей, но и жизненный мир личности 

представляет собой сцену, на которой разыгрываются важные жизненные 

события. Но, несмотря на трактовку жизни человека как театрального дей-

ствия, природа личности, конечно, не сводится к психологическим ролям; в 

ее основе рассматриваются такие феномены, как самость, идентичность, са-

мосознание, ценности, смыслы.  

Социальные качества личности очень удобно рассматривать в ролевом 

ракурсе. Но ролевая модель личности все же – только модель. Как всякая 

модель, она ограничена и, конечно же, не тождественна самой личности. Но 

это – одна из лучших моделей, которые используются в психологии личности. 

Несмотря на кажущуюся метафоричность, она выдерживает все необходи-

мые требования к научному аппарату. Ролевая модель позволяет соединить 

точный эмпиризм с теоретической глубиной, охватить целостность и слож-

ность личности и, в то же время, применить структурный и аналитический 

подходы в исследовании ее тончайших элементов. Есть все основания счи-

тать, что ролевой подход займет свое достойное место в исследованиях по 

психологии личности, как он уже начал занимать его в социологии и ролевой 

психотерапии.  
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Глава 1. Понятие роли в гуманитарных науках 

Игра и культура связывают между собой прошлое, 
настоящее и будущее; они заполняют простран-
ство и время.  

Дональд Вудс Винникотт 

Термин «роль» широко используется в самых разных областях научного 
знания и человеческой практики. Для нас особый интерес представляет его 
интерпретация в рамках психологии личности, и здесь сразу бросается в 
глаза генетическая близость понятий «личность» и «роль». Этимология этих 
слов является дополнительным аргументом для построения ролевой теории 
личности, чему, собственно, и будет посвящена эта книга.  

Слово роль в большинстве европейских языков заимствовано из француз-
ского, где rôle обозначает одновременно список, перечень чего-либо и теа-
тральную роль. Этот термин, в свою очередь, происходит от латинского слова 
rotulus, буквально означающего бумажный сверток, т. е. рулон бумаги, на 
которой записан текст сценической роли для актера. Понятие «личность» во 
многих языках также связано с театральной маской (личиной), являющейся 
символом драматической роли, что характерно, например, для русского языка. 
В большинстве европейских языков слово личность (напр., англ. – personality) 
также происходит от латинского слова персона (persona), первоначально обо-
значавшего театральную маску в античном театре, а в современных трактов-
ках является синонимом понятий особа или личность. Но близость этих  
понятий представляет скорее лингвистический феномен, чем основание для 
исчерпывающей теории, которая не была создана до сих пор.  

Ролевая метафора личности гораздо шире используется в социологии лич-
ности (ролевые теории) и психологической практике (ролевая психотерапия 
и методы действия). Что касается непосредственно психологии личности, 
то ролевые подходы здесь могут рассматриваться лишь как еще нереализо-
ванные возможности, хоть и имеющие большой внутренний потенциал. Они 
представляют собой множество белых пятен, между которыми появляются от-
дельные разрозненные научные факты, массивы несистематических эмпири-
ческих исследований и не разработанные до конца теоретические конструкты. 

1.1. Междисциплинарный характер феноменов 
«роль» и «ролевая игра» 

Понятие «роль» настолько многогранно, что, пожалуй, трудно назвать об-
ласть культуры или отрасль знаний, где оно не используется. Исторические и 
культурные корни ролевого подхода в изучении личности имеют два источника: 
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это научные разработки и человеческая практика, которая намного солиднее по 
возрасту, чем наука. Одной из форм практического воплощения «роли» является 
такая синтетическая форма активности, как «игра», которая даже старше культуры, 
поскольку присуща миру животных. Однако, такие ее формы, как драматическая 

игра, ролевая презентация являются чисто человеческими формами игры и нераз-
делимо связаны с развитием человеческой культуры, являясь ее ярким феноменом. 

Практика ролевых игр происходит от старинных языческих культов, ша-

манских практик, древних религиозных обрядов. Культ, как пишет нидер-

ландский историк культуры Й. Хёйзинга (1992, с. 27), это «изображение, 

предъявление, драматическое представление, воплощение в образах, замещаю-

щее претворение». Бесспорно, что «на более поздней стадии общественного 

развития с … игрой связывается представление, что она что-то выражает, а 

именно представление о жизни» (там же, с. 29).  

Эти древние мистические традиции имеют не только философско-исто-

рическое значение. Многие современные психотерапевтические практики, 

особенно такие, которые концептуально базируются на категориях «роль» и 

«драматическая игра» (среди них видное место занимает психодрама), тес-

но связаны с этими традициями, а также со многими культурными, в частно-

сти, литературными источниками. Зерка Морено, например, пишет:  

«Многие психодраматические эксперименты (их насчитывается более трехсот), 

какими бы странными и фантастическими они ни казались, уходят своими корнями в 

ритуалы и обычаи древних культур, могут быть найдены в классических произведе-

ниях мировой литературы» (Морено Зерка, 2003, с. 15) 

Еще одной предпосылкой современных ролевых подходов является миф, 

который вообще признается как один из богатейших источников не только 

человеческой культуры, но и общественной науки и практики. В самой основе 

мифа заложенная драма, ролевое представление, драматический конфликт, 

выражающий противоречия природного и социального миров. Как писал 

А. Ф. Лосев в работе «Диалектика мифа» (1990 с. 457), миф – это не вымы-

сел в обычном понимании этого слова, он представляет собой одновременно 

и категорию сознания, и своеобразную вещественную реальность. Это «живое 

субъект-объектное взаимообщение, содержащее в себе свою собственную, 

вненаучную, чисто мифическую же истинность, достоверность, принципи-

альную закономерность и структуру». Сама личность, по Лосеву, мифоло-

гична, а мир, в котором она существует, построен по принципам мифологи-

ческого символизма, где вещи осмыслены и персонифицированы с точки  

зрения ее мифологического сознания. Далее мы увидим, что в психодраме 

логика построения символического пространственно-временного мира, как 

модели реальности, подчинена тем же закономерностям и имеет все призна-

ки мифотворчества. 
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Миф настолько естественно связан с драмой, что первой и основной 

темой классической древнегреческой драмы стали сюжеты древнегреческой 

мифологии. Так трагедия Софокла «Царь Эдип» является не только блестя-

щим образцом классической драмы, памятником культуры, но и одним из 

источников психотерапии, использованным З. Фрейдом для толкования одного 

из важных психологических влечений бессознательного. С древнегреческой 

драмой тесно связаны научные положения эстетики, в частности – учение о 

катарсисе, представленное в творчестве Аристотеля.  

Религиозный миф, как еще одна предтеча ролевых подходов к изучению 

личности, воплощается в ритуалах – своеобразных театрализованных спектак-

лях с четкими распределениями ролей, олицетворяющих разные стороны 

религиозной картины мира, место человека в этом мире и человеческую 

мораль. Но это также и практика, имеющая своей целью психологическое (в 

том числе – психотерапевтическое) влияние на личность, чему есть множество 

примеров, начиная с фигуры самого Иисуса Христа. Создатель психодрамы 

Якоб Морено подчеркивал «драматичность» религии, называя Христа одним 

из первых психодраматистов, а его Нагорную Проповедь образцом искусства 

импровизации, происходящей в «здесь-и-теперь». По мнению Морено «пси-

ходраматическая концепция катарсиса была синтезом театрального катарси-

са греков и религиозного катарсиса иудеев» (Сакс, 2003, с. 18). 

Истоки «драматизма» можно найти и в истории философии, особенно в 

ее «игровых», «драматических» формах. По мнению Хёйзинги софистика, 

диалог как форма философского трактата – это, такие игровые элементы фило-

софии, которые позволяют сравнивать ее с деятельностью фокусника, жонглера, 

чудодея, как это мы видим на примере Сократа и Платона (Хёйзинга, 1992 с. 

171). Диалог по своей сути является языком драмы, а одновременно с этим 

он является любимой формой изложения серьезных философских положений 

в легкой, иногда даже веселой игровой форме. Самым известным примером 

такого изложения являются знаменитые «Диалоги» Платона, описывающие 

дискуссии между Сократом и его учениками, одним из которых был Платон. 

Эти соображения перекликаются с утверждениями Морено, по мнению 

которого «Сократ был своего рода психодраматической личностью. Он про-

являл себя в психодраматических ситуациях, его диалоги имели психодра-

матический характер» (Сакс, 2003, с. 17–18). 

Театральная теория и практика – это, пожалуй, та область человеческой 

деятельности, где категория «роль» получила наибольшее развитие и исполь-

зование. После древних культов и обрядов, являющихся, бесспорно, предтечей 

театрального искусства, его первой исторической формой, как сформированного 

социального института, считается древнегреческая драма. Она не только стала 

родоначальницей основных видов и жанров сценического действия, коими 



Глава 1. Понятие роли в гуманитарных науках 13 

являются трагедия и комедия, но и способствовала созданию науки о закономер-

ностях литературного творчества, одним из жанров которого является драма. 

Наиболее ярким образцом этой науки является «Поэтика» Аристотеля.  

Позже драматическое искусство развивается в странах Древнего Востока 

(Индия, Китай и др.). В эпохи Средневековья, и особенно Возрождения, оно 

не только было поднято на новую ступень, но и внесло существенный вклад 

в развитие философии и психологии драматизма. Итальянская народная 

комедия дель-арте имела значение как развитие искусства импровизации, 

которое повлияло на разработку Я. Л. Морено теории спонтанности. Идеи 

В. Шекспира, с его трактовкой мира как театра, в котором люди играют раз-

ные жизненные роли, давно стали хрестоматийными. Они являются не только 

красивыми метафорами, но и глубокими выводами, на которые, по сути, опи-

рались все дальнейшие разработки в области социологических и социально-

психологических ролевых теорий, концепции жизненных ролей. Большое  

значение для развития теоретических и практических ролевых концепций  

имела карнавальная культура средневековья и современности. 

Эти тенденции продолжали развиваться и в последующие эпохи, особен-

но в ХХ столетии, которое имело ряд особенностей. Если в прошлые века, 

начиная еще с античного театра, в центре театрального искусства находилась 

драматургия, то в XX столетии происходит невиданный взлет режиссерского 

искусства, то есть деятельности художника, чье искусство состоит в творении 

действия на сцене. Такие культурные феномены, как «эпический театр» Бер-

тольда Брехта, развитие режиссерских школ Константина Станиславского и 

Евгения Вахтангова, представляют большой интерес как творчество, в кото-

ром акцент перемещается с текста на действие, драматургия становится бо-

льше искусством постановки, чем жанром литературы. Возрастает значение 

спонтанности, театральные роли становятся более личностными, психологи-

ческими, харáктерными. 

Режиссерское искусство, театральные психотехники и практики (см. Стани-

славский, 1985) были положены в основу многих технологий социально-психо-

логического тренинга, использующих ролевую игру, как средство развития лич-

ности и ее методического арсенала, а также разных направлений психотерапии. 

Например, режиссура является очень близкой к деятельности психодрама-

тиста. Режиссер – одна из ведущих его ролей, он фактически является ре-

жиссером ролевой психотерапевтической игры в психодраме, а иногда этот 

термин используется и как синоним роли психодраматиста вообще.  

Прошедшее столетие имело значение для мировой культуры развитием 

нового вида искусства – кино, где роль режиссуры приобретает особую важ-

ность. Кинорежиссер превращается в главного автора кинопроизведения, чего 

никогда не было в театральном искусстве. В лучших образцах кинема-
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тографа можно видеть все виды психологических ролей человека, как явных, 

так и внутренних, воображаемых. Кино обладает гораздо бóльшими, чем театр 

возможностями для исследования внутреннего мира человека, его самых пота-

енных лабиринтов и моделирования сложнейших драм человеческой личности. 

Одним из самых значительных явлений в культуре двадцатого века, бес-

спорно, является модернизм, открывший, выведший наружу, во внешнее дей-

ствие огромные глубины психологических пластов, которые в классические 

периоды развития культуры и искусства были доступны только в подтексте. 

Сюрреализм, как наиболее значительное явление модернизма и авангардизма, 

вслед за психоанализом открыл в человеке и человечестве бессознательное 

и сделал его предметом исследования (если психоанализ – научными мето-

дами, то сюрреализи – средствами искусства). Модернизм и сюрреализм не 

обошли стороной и театр, в котором появились разнообразные новаторские 

формы, например, театр абсурда. В это же время появляется и развивается 

метод психодрамы, который представляет собой «психотерапевтический» ана-

лог сюрреализма, ибо специфическими психотерапевтическими средствами она 

делает примерно то же самое – выводит душевную жизнь во внешнее театра-

лизованное действие, используя сверхреальность, фантастику и абсурд.  

Искусство начинает уделять много внимания игре – не только как 

одному из видов человеческой активности, но и как образу жизни человека и 

как социокультурному феномену. Наиболее полно это воплощается в романе 

немецко-швейцарского писателя Германа Гессе «Игра в бисер», в котором 

жители несуществующей провинции Касталии превратили игру из простой 

комбинации музыки и математики в главный смысл своего существования:  

«В основе этого символа лежит давняя мечта философов и ученых о всеобъем-

лющей системе, об универсальном языке, способном выразить и сопоставить все отк-

рытые „смыслы”, весь духовный мир человечества. Игра – это и религия, и филосо-

фия, и искусство, все в целом и ничто в частности. Это и символическое обозначение 

утонченной духовности, прекрасной интеллектуальной деятельности как таковой, 

поисков абстрактного смысла – квинтэссенции истины» (Е. Маркович, Предисловие 

к книге Германа Гессе «Игра в бисер», 1969).  

Драматическая игра (в основе которой лежит исполнение личностью ролей) 

занимает во всей этой идеологии особое место, как своеобразная модель самой 

жизни. Яркой иллюстрацией такого подхода является повесть Фридриха Дюр-

ренматта «Авария», один из героев которой – коммивояжер Трапс во время 

игрового судебного разбирательства (представляющего собой своеобразную 

психодраму) высказывает интересную мысль: «Игра грозит превратиться в 

действительность». Его игра, превратившись в действительность, стоила жизни 

этому персонажу. Но игра, как мощное, но обоюдоострое оружие способно не 

только убивать, но и исцелять, превращаясь в действительность психотерапев-
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тического процесса и создавая новую личностную реальность для человека, с ко-

торой он преодолевает казавшиеся ранее неразрешимыми жизненные проблемы. 

Феномены «игра», «роль», «ролевая игра» становятся предметом науч-

ного анализа, причем не только искусствоведческого, культурологического и 

философского. Они превращаются в полноценные научные категории в 

социологии, социальной антропологии, социальной психологии, психологии 

личности, психотерапии (Миллер, 1999). Обзору некоторых из этих направ-

лений будут посвящены два последующие параграфа.  

1.2. Ролевые теории в социологии и социальной психологии 

Использование понятия «роль» в научном контексте намного скромнее по 

времени, чем в других видах человеческой практики. Социология стала первой 

научной дисциплиной, где началось плодотворное исследование закономер-

ностей социальных ролей. Роль является очень удобным понятием, описы-

вающим поведение индивида в социуме. Оно не только характеризует связь 

индивида и группы, оно является элементом, позволяющим исследовать струк-

туру групп самого разного уровня. Социологи создали много интересных тео-

рий, но, пожалуй, самые значительные среди них прямо опираются на ролевую 

парадигму. Брюс Биддл (Biddle, 1986), один из исследователей ролевых тео-

рий, выделяет среди них пять наиболее известных: 1) функциональную роле-

вую теорию; 2) структурную ролевую теорию; 3) организационную ролевую 

теорию; 4) когнитивную ролевую теорию; 5) теорию символического интер-

акционизма. Приведем их очень краткую характеристику.  

Функциональная ролевая теория ведет свое начало с книги Р. Линтона 

«Исследование человека» (1936), в которой он дал классическое определение 

социальной роли с функционалистических позиций. Завершенный формализован-

ный вид эта теория приобретает после работ Толкотта Парсонса в начале 50-х 

годов XX века, и до начала 70-х она была, пожалуй, одной из самых популярных 

ролевых теорий в социологии. Она рассматривает «роли» как социальные функции, 

как обобщенные нормативные ожидания, предписывающие и объясняющие типич-

ные формы поведения людей, занимающих определенные социальные позиции в 

устойчивой социальной системе. Члены социальной системы усваивают эти 

нормы и стремятся, чтобы их поведение им соответствовало. В свою очередь, 

они требуют от других людей соответствия нормам, обращенным к ним самим. 

Функциональная ролевая теория, по сути, создала терминологию для описания 

различных «ролей» в устойчивых социальных системах, она стала теоретической 

основой, объясняющей, почему эти системы являются устойчивыми и как они 

заставляют участников ролевого взаимодействия соответствовать своим ролям.  
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В данной теории исследуются разные формы социальных систем, от малых 

групп до сложных организаций и человеческих сообществ. Кроме того, обсу-

ждаются проблемы индивидуума, в частности, как члена социальных систем, 

и исследуются явления стратификации и социального изменения. Однако  

существует много проблем, оставшихся за рамками решения этой теорией, а 

именно: многие роли человека не связаны с установленными социальными 

позициями; роли не всегда связаны с функциями; социальные системы далеко 

не всегда устойчивы; нормы не всегда могут быть приняты в пределах системы, 

и не всегда ведут к соответствию или санкционированию, а поэтому, роли  

могут отражать другие когнитивные процессы помимо нормативных ожида-

ний (см. Biddle, 1986, с. 70–71). 

Структурная ролевая теория – это изложенная математическим языком 

самоочевидная теория, касающаяся структурных ролевых отношений, в 

разработке которой участвовали Р. Берт, М. Мендел, Х. Уайт, С. Уайншип и 

другие. В отличие от функционалистского подхода структуралисты очень 

мало исследуют нормы и другие ожидания ролевого поведения. Зато большое 

внимание уделено «социальным структурам», понимаемым как устойчивые 

организации совокупностей людей (именуемых «социальными позициями» 

или «статусами»), которым соответствуют аналогичные образцы поведения 

(«роли»), направленные на другие совокупности людей в структуре. Эти идеи 

породили много дискуссий о таких предметах, как социальные сети, подобия, 

ролевые наборы, рыночные отношения, сопоставление форм социальных 

систем, анализ экономического поведения. Как и функционалисты, структу-

ралисты тоже пытаются поднимать некоторые важные темы социологии и 

антропологии, но предположения, которые они делают, более просты, их 

внимание больше сосредоточено на социальном окружении и меньше на ин-

дивидууме (см. Biddle, 1986, с. 72–73). 

Организационная ролевая теория, в отличие от теорий функционалистов, 

структуралистов и символических интеракционистов, в большей мере бази-

руется на эмпирических данных. Авторы этой теории Н. Гросс, Р. Л. Кан, 

М. Ван-Селл, Э. ван-де-Влиерт и другие занимались исследованием ролей в 

формальных организациях, которые рассматривались как заранее планируе-

мые, целенаправленные и иерархические социальные системы (Gross et al., 

1958; Kahn et al., 1964; Van Sell et al., 1981).  

Роли, принятые в таких организациях, связаны с идентифицированными 

социальными позициями и порождаются нормативными ожиданиями, но нормы 

могут варьировать среди индивидуумов, а могут отражать как официальные 

требования организаций, так и давление неофициальных групп. Принимая 

неоднозначные нормы, индивидуумы часто попадают в ролевые конфликты, 
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где они должны бороться с противоположными стандартами своего поведе-

ния. Такие ролевые конфликты создают напряжение и требуют решения, ес-

ли индивидуум хочет быть счастливым, а организация должна процветать.  

Среди недостатков этой теории можно назвать то, что ее предположения ка-

жутся ограничивающими и препятствуют изучению эволюционирующих ролей, 

или ролей, созданных ненормативными ожиданиями. В теории также подразу-

мевается, что организации являются рациональными, устойчивыми объектами, а 

все конфликты внутри них являются просто ролевыми конфликтами, и что учас-

тник неизбежно станет счастливым и эффективным, как только разрешит роле-

вой конфликт, но это является спорным само по себе (см. Biddle, 1986, с. 73–74). 

Когнитивная ролевая теория – еще одно направление, в котором задей-

ствована широкая эмпирическая база. Этот подход исследует отношения между 

ролевыми ожиданиями и поведением человека. Особое внимание обращено на 

социальные условия, вызывающие ожидания. В рамках теории предложены 

методы измерения ожиданий, с помощью которых исследуется влияние ожи-

даний на социальное поведение. Многих представителей когнитивной ролевой 

теории также интересовали средства, с помощью которых человек восприни-

мает ожидания других, и влияние этого восприятия на поведение. В рамках 

когнитивной ролевой теории можно выделить несколько направлений:  

Первое началось с давней дискуссии Я. Л. Морено о ролевой игре (Moreno, 

1953). Согласно Морено, ролевая игра появляется вместе с подражанием ролям 

других людей. Ролевая игра естественным образом присуща поведению детей, 

и она может использоваться как помощь и в обучении, и в терапии. Из этих 

взглядов проистекает множество исследований эффективности терапевтической 

ролевой игры, например, как действенного способа изменения ожиданий.  

Появление второго направления связано с ранней работой М. Шерифа 

(Sherif, 1936) посвященной групповым нормам. После нее появилось много 

других исследований групповых норм и ролей лидеров и ведомых, в 

которых была продолжена эта традиция.  

Третье направление связано с теориями предвосхищающих ролевых ожи-

даний, впервые предложенных Дж. Б. Роттером (Rotter, 1954) и Дж. А. Келли 

(Kelly, 1963). В рамках этой группы исследований нормативные ожидания не 

рассматривались. Ожидания понимались и как представления субъектов о 

собственном поведении, и как представления, приписываемые другим людям. 

Исследования были главным образом ориентированы на консультирование и 

интерпретацию психических болезней.  

Четвертое направление появилось как исследование по принятию роли, 

благодаря вкладу Дж. Г. Мида (Мід, 2000) и Ж. Пиаже (Piaget, 1955). Хотя 

появились также и другие интерпретации принятия роли, часть исследовате-

лей предположила, что этот термин относится к степени, в которой люди 
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приписывают другим искаженные мнения. Были разработаны стандартизи-

рованные методы для измерения обманчивости принятия роли, обнаружив-

шие, что такая изощренность в большей степени присуща более старшим, 

умудренным опытом, зрелым людям (см. Biddle, 1986, с. 74–76). 

Теория символического интеракционизма представляет для нас особый 

интерес, так как она содержит наиболее полное среди перечисленных подходов 

представление о личности (эти взгляды будут подробнее рассмотрены в пятой 

главе). Она является одним из источников построения ролевой теории личности. 

Это направление, в значительной степени благодаря интеракционистам и их 

последователям, стало впоследствии называться социологией личности.  

Теория ведет свое начало с трудов Дж. Г. Мида, прежде всего – его главной 

работы «Ум, самость и общество» (Мід, 2000). В теории социальное взаимо-

действие (интеракции) рассматривается преимущественно с точки зрения его 

символического содержания, прежде всего – языка. Теория символического 

интеракционизма развивалась сотрудниками и последователями Дж. Г. Мида – 

Ч. Х. Кули, Г. Блумером, М. Куном и другими (Cooley, 1964; Blumer, 1969; 

Fine, 1993; Biddle, 1986; Шибутани, 1969; Кон и Шалин, 1969, Ехало, 2007).  

В рамках интеракционистской традиции исследовались проблемы ролевой 

Я-концепции и ролевой идентичности (см. напр. Gordon, 1976), связь между 

несогласованностью статуса и ролевым конфликтом (Stryke, Macke, 1978), а 

также другие проблемы связи человека и его ролей. В теории важное место за-

нимает положения о развитии ролей через социальное взаимодействие, а также 

исследование представлений о ролях у индивидуальных исполнителей этих 

ролей. Здесь важное место занимает механизм принятия роли другого, который 

является основой социального познания и развития личности. С точки зрения 

психологии личности одним из самых важных достижений интеракционист-

ской теории можно считать учение о самости (self) человека (Мід, 2000).  

Символический интеракционизм оказал влияние на многие научные раз-

работки, использующие театральную метафору для описания социального 

взаимодействия, жизни человека, как драматической самопрезентации и т. д. 

(см. Brissett, Edgley, 1975; Mangham, Overington, 1987; Scheibe, 1979 и др.). 

Наиболее интересные и продуктивные среди этих разработок связаны с ос-

нователями социодраматического или драматургического направлений ин-

теракционизма К. Берком (Burke, 1975) и И. Гофманом (2000). 

Описанные теории и исследования, конечно, не охватывают всего разно-

образия ролевых теорий и концепций, созданных в зарубежной социологии и 

социальной психологии, здесь изложены лишь наиболее значительные. К сожа-

лению, отечественная социология и социальная психология не могут похвастать 

такими достижениями. Среди немногих отечественных социологических иссле-

дований личности, которые используют понятие «роли», следует выделить 
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работы И. С. Кона (1967, 1978, 1984), В. Б. Ольшанского (1994), И. О. Марты-

нюка, Н. И. Соболевой (1993). Существуют исследования, использующие поня-

тие «роль» без достаточного теоретического и методологического обоснования, 

не как психологический феномен, а лишь как рабочее понятие, в лучшем случае, 

как инструмент социального взаимодействия. Во всяком случае, пока нельзя 

говорить о создании значительных научных ролевых теорий или концепций.  

1.3. Психология роли: психометрический, 
социально-организационный и терапевтический аспекты 

Если для социологии роль давно стало родным понятием, то этого нельзя 

сказать о психологии (не только общей, но и социальной). В зарубежных  

исследованиях все же существуют социально-психологические разработки, 

опираются на категорию роли, но для отечественной психологической науки – 

это сплошное белое пятно. Тем не менее, именно социологические и соци-

ально-психологические разработки, использующие ролевую парадигму, имеют 

значительный потенциал, который можно использовать в процессах обществен-

ной трансформации. Основатель социометрии, групповой психотерапии и пси-

ходрамы Я. Л. Морено писал, что «истинно терапевтический метод не должен 

иметь меньшей цели, чем все человечество». Претензии Морено на терапию 

общества проявляются, в частности, в предложенном им понятии социатрия, 

которая по аналогии с психиатрией призвана оздоровить человеческое общество.  

Изучение и научно-практическое внедрение ролевых технологий должно 

включать три уровня научного обоснования: теоретико-методологический, 

эмпирико-методический и практико-технологический. Социометрия, как 

метод и как философия общественной динамики является научным обеспече-

нием тех практических технологий, которые могут реализовать общественные 

трансформационные процессы (Морено, 2001а). Ролевые технологии охваты-

вают такие области: а) ролевая психотерапия; б) ролевой тренинг личностного 

роста; в) психодрама в разных областях и тренингах; г) социодрама; д) роле-

вое моделирование, тренинг навыков и т. п.; е) трансактный анализ групп, 

организаций, психологических игр и т. п. Методы, которые используются в 

этих технологиях можно обобщить под названием «методов действия». 

Среди психологических исследований ролей наиболее существенные резу-

льтаты достигнуты в психодиагностическом изучении ролевого поведения, 

ролевых конфликтов в рамках организационной психологии, а также в других 

прикладных разработках в области практической психологии и психотера-

пии, где использовалось понятие «ролевая игра».  

Психодиагностическое изучение ролевого поведения началось примерно 

с начала 70-х годов ХХ века, то есть позже исследований в других областях 
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экспериментальной и прикладной психологии. Одними из первых были созда-

ны тестовые методики «Шкала ролевого конфликта» Дж. Р. Риццо и соавторов 

(Rizzo et al, 1970), «Тест ролевого поведения» У. Фоа и Э. Фоа (Foa & Foa, 

1974) и «Опросник персональных атрибутов» Дж. Т. Спенса и соавторов (Spen-

ce et al, 1974). Бóльшая часть психометрических исследований ролевого пове-

дения касалась изучения ролевых конфликтов и двух других форм ролевого 

стресса: ролевой неоднозначности и ролевой перегрузки. Ролевой конфликт и 

ролевая неоднозначность считаются основными в описании ролевого взаимо-

действия, им посвящено наибольшее количество психодиагностических иссле-

дований, которые имели значение для практики организационного консульти-

рования и организационного развития. Понятие ролевой перегрузки связано 

с еще одним, также нетрадиционным для отечественных эмпирических ис-

следований явлением «эмоционального выгорания» (burnout) человека. 

Методика Дж. Р. Риццо и соавторов «Шкала ролевого конфликта» является 

одной из самых известных среди ролевых тестовых методик, она позволяет 

исследовать и измерять ролевой конфликт и ролевую неоднозначность в сло-

жных организациях (Rizzo et al, 1970). После тщательной психометрической 

проверки опросника было выявлено 2 факторно независимых конструкта, 

которые идентифицируются как ролевой конфликт и ролевая неоднознач-

ность. Полученные измерения параметров ролевого конфликта и неоднозна-

чности дали возможность прогнозировать склонность работника покидать 

организацию в результате ролевого конфликта, связанного с организацион-

ной и руководящей практикой и поведением лидера.  

Этот тест на данное время приобрел наибольшее распространение среди 

инструментов подобного рода, на его использовании построено много иссле-

дований. В работе Дж. У. Мак-Ги с соавторами для дополнительного подтверж-

дения психометрических характеристик шкал, входящих в структуру теста, и 

статистической взаимосвязи между ними применялся факторный анализ. Ис-

следование показало, что данный тест не репрезентирует ролевой конфликт 

и ролевую неоднозначность как два факторно независимых конструкта, хотя 

и не доказывает их тождественности. Авторы утверждают, что необходимы 

альтернативные методики, обсуждают предложения по их дальнейшей раз-

работке (McGee et al, 1989). 

В исследовании С. Смита и соавторов оценивалась размерность единиц и 

психометрические свойства описанной методики Дж. Р. Риццо. Как считают 

авторы, критика этого теста в литературе состоит в том, что его шкалы якобы 

не измеряют раздельные конструкты и загрязняются дисперсией метода. Тем 

не менее, все возрастающее использование шкал, как независимых мер, свиде-

тельствует об обратном. Подтверждающие факторные исследования и единич-

ные статистические проверки теста все же доказали дискриминантную валид-
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ность для шкал теста, что является наилучшим приближением к 2-факторной 

модели, определяющей ролевой конфликт и ролевую неоднозначность как 

разные шкалы с перекрестной нагрузкой между ними (Smith et al, 1993).  

Не менее интересным, но не таким распространенным в литературе явля-

ется созданный испанскими психологами Х. М. Пейро с соавторами «Опрос-

ник ролевого конфликта», созданный для измерения конфликтов, пережива-

емых при исполнении роли (Peiro et al, 1987b). Этот тест создан на несколько 

других теоретических позициях, чем предшествующий. Понятие «роль» оп-

ределяется как кластер социально и организационно определенного индиви-

дуального поведения, как набор ролевых ожиданий направленных на тести-

руемого человека инициаторами ролевого взаимодействия с одного стороны 

и тестируемым человеком – с другой. 

Адекватное исполнение роли предполагает, что создание и отправка ин-

формации инициатором ролевого взаимодействия не является несовместимым. 

Ролевой конфликт определяется как несоответствие между ожиданиями, свя-

занными с ролью, и фактическим переживанием ролевой обязанности, то есть 

взаимная информация, которую получают партнеры по взаимодействию, 

является либо действительно несовместимой, либо выглядит таковой из-за 

дисфункциональных процессов коммуникации. 

Авторы различают объективный и субъективный ролевые конфликты, 

которые можно оценить разными средствами. Объективные измерения нужны 

для идентификации каждого члена ролевого ансамбля и оценки их ожиданий 

для определения уровня взаимного несоответствия. Анализ несогласованно-

сти ролевых ожиданий – исчерпывающая процедура и не зависит от воспри-

ятия ситуации тестируемым индивидом. Субъективные измерения направле-

ны на оценку ролевого конфликта таким, каким он воспринимается с точки 

зрения ролевой обязанности. 

После статистической проверки психометрического инструмента с исполь-

зованием факторного анализа авторами было выявлено 5 факторов: 1) ролевой 

конфликт цели ресурса, включающий конфликт из-за отсутствия времени 

(ролевая перегрузка) и других важных ресурсов; 2) общий межисполнитель-

ский ролевой конфликт; 3) иерархический межисполнительский ролевой 

конфликт; 4) персонально-ролевой конфликт, отнесенный к уровню ответст-

венности и власти; 5) персонально-ролевой конфликт, отнесенный к работе. 

По данным авторов, созданная методика отвечает всем необходимым психо-

метрическим требованиям и может использоваться для оценки такой харак-

теристики ролевого стресса, как ролевой конфликт, который является одним 

из источников рабочего напряжения в организационных назначениях. 

Тем же коллективом авторов был разработан тест для измерения пережи-

вания ролевой неоднозначности в поведении принятия роли – «Генеральный 
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опросник ролевой неоднозначности» для организационных назначений (Peiro 

et al, 1987a). Опросник с 24 показателями измеряет 5 факторов: 1) неоднознач-

ность, связанную с позицией работы; 2) неоднозначность, связанную с выпо-

лнением работы; 3) неоднозначность, связанную со значимыми ожиданиями 

других и оценками; 4) неоднозначность, связанную с организационными це-

лями и страховыми полисами; 5) неоднозначность, связанную с работой и 

социальными правами. По данным авторов, опросник имеет достаточные 

значения надежности и валидности для исследовательского инструмента в 

области стресса, связанного с работой.  

Испанскими психологами В. Гонсалесом-Рома и соавторами также раз-

работан «Опросник рабочей тревожности». Предварительные результаты 

исследования психометрических свойств теста показали хорошие резуль-

таты и перспективы его использования как инструмента, разработанного для 

измерения такого важного аспекта ролевого стресса, как рабочая тревож-

ность. Исследование осуществлялось с использованием факторного анализа. 

Внешними критериями, которые использовались для валидизации опросни-

ка, были выбраны  ролевой конфликт, ролевая ясность и удовлетворенность 

работой (Gonzalez-Roma et al, 1993). 

Среди тестовых методик изучения гендерно-ролевых конфликтов наибо-

лее распространенной является «Шкала гендерно-ролевого конфликта» для 

мужчин, разработанная Дж. М. О’Нилом с соавторами (O'Neil et al, 1986). По 

мнению авторов методики, гендерно-ролевой конфликт возникает, когда ген-

дерные роли создают отрицательные последствия для людей. Чтобы измерять 

образцы гендерно-ролевых конфликтов, описанных в литературе, были 

созданы два варианта методики: Шкалы гендерно-ролевого конфликта I и II 

(GRCS-I и GRCS-II). GRCS-I оценивает персональные гендерно-ролевые ус-

тановки мужчин, гендерно-ролевое поведение и гендерно-ролевые конфликты. 

GRCS-II оценивает гендерно-ролевые конфликты мужчин в специфических 

конфликтных ситуациях. 

Для психометрической проверки обеих методик было проведено фактор-

но-аналитическое исследование на выборке студентов колледжа, для сравне-

ния использовался также «Опросник Персональных Атрибутов». В резуль-

тате исследования выделено восемь значимых факторов: для GRCS-I – 

1) успех, сила, компетентность; 2) сдержанная эмоциональность; 3) сдер-

жанное любовное поведение между мужчинами; 4) конфликт между работой 

и семейными отношениями; для GRCS-II – 1) успех, сила, компетентность; 

2) гомофобия; 3) недостаток эмоциональных реакций; 4) социальные затруд-

нения вследствие гендерно-ролевой девиации. Результаты продемонстриро-

вали отличия данных по сравнению с четырьмя категориями «Опросника 

персональных атрибутов», что говорит в пользу существования GRCS как 
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самостоятельного диагностического инструмента. Значимые гендерно-ролевые 

различия конфликта по выявленным факторам были найдены для мужчин  

либо с инструментальным, либо с экспрессивным типом гендерно-ролевого 

поведения, либо и с тем, и с другим одновременно. 

Кроме описанных тестовых методик изучения ролевых конфликтов суще-

ствует еще много интересных работ, таких как «Шкала ролевой перегрузки» 

(Beehr T.A. et al, 1976); «Поло-ролевой опросник Бем» (Bem, 1974); «Шкала 

установок мужской роли» (Doyle & Moore, 1978); «Шкала установок жен-

щин» (Spence & Helmreich, 1972) и многие другие. 

Отечественная традиция далеко не так богата исследованиями, посвя-

щенными измерению ролевых конфликтов. Следует назвать методику «Шкала 

ролевого конфликта» С. И. Ериной (2000), а также разработанные П. П. Гор-

ностаем методики «Шкала локуса ролевого конфликта», «Репертуар жиз-

ненных ролей» и «Опросник ролевой компетентности». 

Категория «роль» используется во многих прикладных социально-психоло-

гических направлениях, таких, как организационное развитие и консульти-

рование. В книге И. Мангхама и М. Оверингтона «Организация как театр» 

и других (Mangham, Overington, 1987; Mangham, 1990, 2005) предпринята 

попытка обосновать понимание театра в его самом широком смысле, как испол-

нительского вида искусства для использования его в качестве общей модели 

социального действия. Такая модель имеет глубоко исторические корни и 

опирается на массу и классических и современных работ в социальной науке. 

Она может быть с успехом применена к организационной жизни, особенно к 

изучению взаимодействия среди старших менеджеров. Категория «роль» и 

театральная метафора находят практическое применение в различных тренин-

гах, ролевых играх, наиболее интересные среди которых связаны с понятием 

«социодрама» – метода групповой работы, использующего ролевую драма-

тургическую модель в решении различных социальных проблем от социаль-

ных конфликтов до практических задач организационной жизни (см., напр., 

Золотовицкий, 2003). Подробнее о социодраме написано в параграфе 10.5.  

Еще одним плодотворным практическим направлением, опирающемся на 

категорию «роль», является ролевая психотерапия, объединяющая большую 

группу методов – психодрама, драматерапия, психотеатр, имагопсихотера-

пия и другие. Для практиков понятия «роль» и «ролевая игра» гораздо 

раньше, чем для теоретиков стало родным и привычным рабочим понятием, 

позволяющим решать огромное количество разнообразных практических задач. 

Методы ролевой психотерапии применяются не только в решении психоло-

гических проблем личности, но также и во множестве различных ролевых 

тренингов и других психотехнологий, опирающихся на методологию «роле-

вой игры». Все вместе они объединяются в понятии «методов действия». 
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Ролевая игра, являющаяся основой всех методов действия, настолько много-

образна и разнопланова, что требует отдельного анализа, об этом подробно 

будет рассказано в третьем разделе книги.  

В последнее время в области психологических и психотерапевтических 

наук накоплено немало достижений, касающихся психологии ролей, как в 

плане экспериментального и практического опыта, так и в плане теорети-

ческих обобщений. Можно назвать работу Адама Блатнера (2002), в которой 

с позиций психологии личности делается попытка создания обобщающей 

ролевой теории, претендующей на статус теоретической основы психотера-

певтической (прежде всего психодраматической) практики, а также для при-

кладной психологии и социологии. Другой представитель психодраматичес-

кого направления Дэвид Киппер рассматривает функционирование роли как 

своеобразного состояния личности, включающего ролевое удовлетворение, 

мотивацию и т. п. на протяжении всего цикла существования роли вплоть до 

ролевого распада (Kipper, 1991). Очень плодотворно развиваются многие со-

временные приложения транзактного анализа (теория жизненного сценария, 

теория игр, перерешений) силами таких исследователей, как Клод Штайнер, 

Стивен Карпман, Роберт и Мэри Гулдинги и др. (см. Стюарт, Джойнс 2002). 

1.4.  Психологическая природа роли 

Научное использование категории «роль» опирается на довольно широ-

кий спектр разнообразных явлений, что является причиной сложностей в 

определении этой категории. Рассмотрим несколько, наиболее характерных 

с нашей точки зрения дефиниций. По Я. Морено, роль – это «синтетический 

опыт, в котором объединяются личные, социальные и культурные элемен-

ты» (Морено, 2001а, с. 245). Г. Атей и Дж. Дарли определяют роль как 

систему или набор «компетентностей взаимодействия» (см. Ickes, Knowles, 

1982 с. 77). Э. Томас и Б. Биддл утверждают, что в самом общем определе-

нии роль – это набор предписаний, которые определяют, каким должно быть 

поведение члена социальной позиции (здесь речь идет преимущественно о 

социологическом толковании социальной роли), а в разных контекстах роль 

определяет предписание, описание, оценку и действие; в идее роли находят 

отражение скрытые и явные процессы, поведение себя и других, поведение, 

которое инициирует индивид, и поведение, которое направлено на него 

(Biddle, Thomas, 1966, с. 29). Согласно Р. Линтону (Linton, 1936), роль предс-

тавляет собой динамический аспект статуса. Это определение считается од-

ним из наиболее емких определений роли в социологии.  

Данные дефиниции ярко иллюстрируют индивидуально-социальный дуализм 

природы роли: с одной стороны – она связана с личностными характеристиками 
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(компетентностями), с другой – с характеристиками социальной структуры, 

промежуточная позиция связывает роль с наблюдаемым поведением человека.  

Одним из лучших и полных является определение роли Р. Г. Тэрнера:  

«Ролью мы считаем совокупность паттернов поведения, которые составляют значи-

мое целое и присущи человеку, занимающему специфический статус в обществе (напри-

мер, доктора или отца), неофициальную позицию в межличностных отношениях (напри-

мер, лидера или примиренца), или отождествляемому со специфической ценностью в 

обществе (например, честного человека или патриота)» (Turner, 1956, с. 316). 

Очень интересное определение роли принадлежит создателю психодрамы 

Я. Л. Морено. Данная формулировка является не только «психодраматич-

ной» по сути, но и наиболее «личностной» из всех определений: 

«Роль можно определить как воображаемую личность, созданную драматургом, как, 

например, Гамлет, Отелло, Фауст. Воображаемая роль может обозначать несуществую-

щих в реальном мире персонажей, например, Пиноккио или Бемби. Она может быть 

моделью существования, например, как Фауст, или ее имитацией, как Отелло. Роль 

может быть также определена как некоторый образ или характер, который принимает 

актер, так воображаемая личность Гамлета воплощается в реальность через личность 

актера. Роль может быть также определена как некоторый обобщенный характер или 

некоторая функция, существующая в социальной реальности, например: полицейский, 

судья, врач, конгрессмен. Роль может быть определена как актуальная на данный мо-

мент и осязаемая форма, которую принимает наша самость» (Морено, 2001б, с. 207).  

Мы не ставим задачу дать обзор всех определений роли, которые встре-

чаются в психологической и социологической литературе. Они слишком 

разноречивы, поэтому их классификация и систематизация являются пробле-

матичными, хотя большинство из определений по смыслу тяготеют к приве-

денным выше. Единого определения понятия «роль», которое охватывало бы 

все аспекты его применения, не только не существует, но и представляется 

проблематичным в принципе. Вероятно, необходимо использовать разные 

методологические подходы в зависимости от фокуса, под которым рассмат-

ривается эта категория. Ведь понимание психологической роли, как характе-

ристики личности принципиально отличается от социологического опреде-

ления роли, как элемента структуры группы. Предмет данного исследования 

связан с личностным фокусом, основное внимание будет уделено личност-

ной составляющей индивидуально-социального дуализма, хотя, естественно, 

мы будем касаться всего спектра проявления категории «роль».  

Подытоживая сказанное можно сделать вывод, что психологические 

роли в процессе своего функционирования выступают в различных качест-

вах, отражающих разные стороны действительности. Как результат наших 

исследований, обобщая различные понимания роли, мы предлагаем следую-

щие подходы к дефиниции понятия «психологическая роль:  
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1. Роль как поведенческая модель социальной позиции. Это сугубо социо-

логическая характеристика роли. Она определяется социальной структурой, 

элементами которой выступают социальные ролевые позиции, задающие 

общественно обусловленные варианты ролевого поведения и формирующие 

ожидания к ролевому репертуару участников социального взаимодействия.  

2. Роль как норма. Роль выступает своеобразным набором стандартов 

соответствующей формы поведения, правил выполнения тех или иных дей-

ствий, носителем нормативной базы поведения; кроме того, роль выполняет 

«инструментальную» задачу, т. е. концентрирует в себе информацию о моделях 

выполнения определенных видов деятельности, о целесообразных формах 

поведения и эффективных способах решения коммуникативных и других задач. 

3. Роль как функция. Роль всегда связана с системой определенных прак-

тических задач, ее можно рассматривать как способ достижения определен-

ных социальных целей, в ролях сконцентрировано целевое назначение чело-

веческого поведения; в зависимости от цели деятельности или поведения 

роль приобретает те или иные стилевые или функциональные особенности 

(яркий пример – профессиональные роли). 

4. Роль как символ. В человеческом обществе роль приобретает абстра-

ктный характер в отличие от паттернов поведения животных, внешне похо-

жих на ролевые. Роль всегда является носителем более общих свойств, чем 

ролевое поведение конкретного человека, следовательно, она является помимо 

других характеристик носителем смыслов, в которых отражается содержа-

ние, относящееся к большому классу подобных ролевых проявлений. В 

психодраме существуют особые роли (их называют «символическими»), 

которые не имеют аналога в реальной жизни, например, «роли» частей 

личности, различных чувств, явлений, абстрактных понятий и т. д. 

5. Роль как ценность. Для каждого человека роли представляют собой 

важные функциональные качества, доходящие до уровня жизненных ценнос-

тей. Особенно это характерно для жизненных ролей. Роли часто связаны с 

призванием, с самореализацией, со смыслом жизни. Роли – это средства ре-

шения важных жизненных задач, благодаря чему они приобретают все каче-

ства ценностей и ценностных ориентаций.  

6. Роль как психическое состояние. Роль имеет все свойства психичес-

ких состояний, т. е. таких психических феноменов, которые являются отно-

сительно статичными (в отличие от психического процесса, четко локализо-

ванного во времени), следовательно, роль может существовать за пределами 

конкретной ситуации ролевого поведения; в то же время роль не постоянно 

присуща личности, что отличает ее от психического качества (даже жизнен-

ные роли, которые тесно связаны с качествами личности, являются не врож-

денными образованиями, а онтогенетическими приобретениями, и могут 
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быть при определенных условиях сняты). Исполнение роли, как интеграль-

ное психическое состояние, всегда включает в себя другие психические 

состояния: интеллектуальные, эмоциональные (примером может служить 

ролевое переживание, описанное в 8 главе).  

7. Роль как личностный модус. Модус – это качество, которое присуще 

предмету лишь в определенных состояниях (в отличие от атрибута). Помимо 

характеристики роли как психического состояния, модус подчеркивает лич-

ностную составляющую роли. Психологические роли в разной степени пред-

ставлены в личности, наиболее связанными с важными свойствами личности 

оказываются жизненные роли. Таким образом, психологическая роль высту-

пает как форма личностной самопрезентации, как система интеракционных ха-

рактеристик личности, как одна из важных форм социального бытия человека.  

8. Роль как установка. Роль может рассматриваться как готовность к 

определенному способу реагирования на ситуацию и определенных индиви-

дуализированных форм поведения. От исполнения роли зависит не только 

своеобразность паттернов социального поведения (что кажется очевидным), 

но и особенности когнитивных процессов, эмоциональные реакции и т. п. 

Так, например, исполнение психодраматических ролей приводит к феномену 

забывания важной информаций, или, наоборот, в определенной ситуации 

ролевой игры человек вдруг припоминает то, что казалось прочно забытым. 

Человек, исполняющий роль, может по-другому начать воспринимать дейст-

вительность, психодраматически принимая роль другого, он может понять 

этого человека, почувствовать то, что до этого не воспринималось.  

9. Роль как отношение. Ролевое взаимодействие невозможно без взаимо-

отношения, то есть без взаимного отношения субъектов обмена ролевыми дей-

ствиями друг к другу. Играть роль – значит относиться определенным образом 

к партнеру (проявлять чувства, оценивать его), к процессу (переживать его), 

к самому себе, как к субъекту роли (реализовывать ролевую Я-концепцию). 

10. Роль как ресурс. Роль выступает мощным источником личностной 

самореализации, она помогает, с одной стороны, адаптации к обществу, вхо-

ждению в его структуру, с другой – оказывает содействие развитию разных 

сторон индивидуальности человека, а также сама выступает одним из компо-

нентов этой индивидуальности. Эти закономерности широко используются в 

психотерапевтической, тренинговой и других видах практической деятель-

ности (о роли как ресурсе подробнее см. Callero, 1994, а также параграфы 

10.3–10.4). 

11. Роль как защитный механизм. Роль может рассматриваться и как 

своеобразная психологическая защита личности (см. Фрейд, 1993), когда за 

ролевым поведением, приобретающим иногда ритуально-символический ха-

рактер, прячется проявление истинного «Я». Происходит утаивание каких-то 
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сторон индивидуальности, самости за ролевой маской, принимающей функ-

цию внешней стороны личности человека. Выполнение роли может оказы-

вать содействие трансформации в сознании человека информации внешнего 

мира, когда личность находится в субъективном «ролевом» пространстве-

времени, что сближает данную функцию роли с классическими защитными 

механизмами. Иногда ролевая маска используется не как защита, а с прагма-

тическими целями, например при формировании такой «внешней индивиду-

альности» человека, как имидж. 

Подчеркивая личностную направленность нашего подхода к изучению 

психологических ролей, следует все же не забывать, что личность имеет 

социальную природу, и что социальная сущность человека в значительной 

мере определяется ее психологическими ролями. Среди социальных феноме-

нов личности наибольшее значение имеет групповая идентичность; ролевое 

толкование личности иллюстрирует связь человека и группы: каждой рефе-

рентной группе, с которой человек себя идентифицирует, соответствует оп-

ределенная психологическая роль из ее репертуара. Вместе с тем ролевой 

репертуар не сводится к набору референтных групп, он значительно шире и 

разнообразнее. 

Если на одном полюсе ролевой диады расположена личность, которая хоть 

и имеет социальную природу, но все же индивидуально детерминирована, то 

на другом полюсе мы имеем социальную структуру, имеющую групповые 

характеристики. Роль, являясь центральным феноменом социально-индиви-

дуального дуализма, имеет двоякую природу, выражающуюся во внешнем 

плане в форме ролевого поведения. Ролевое поведение является таким же 

сложным явлением, объединяющим как спонтанное самовыражение лично-

сти, так и действия, запрограммированные множеством социальных связей, в 

которых живет человек.  

Мы можем говорить о различных характеристиках ролей и сопутст-

вующих им проявлений. Ролевыми детерминантами мы называем факторы, 

определяющие роль: позиция личности, статус, социально-психологические 

установки и т. д. Ролевые атрибуты – это вещи, необходимые для испол-

нения роли. У актера – это грим и одежда. Атрибутом может быть все, что 

помогает воссоздавать ситуацию роли. Примером ролевых атрибутов может 

считаться имидж. «Ролевой фетишизм» – это придание вещам роли и свойств, 

которыми они физически не обладают. Как человек играет роль в социа-

льной среде, так и вещь имеет присвоенную ей «роль» только среди людей. 

Вещь превращается в символ. Хорошим примером являются деньги, которые 

не имеют своих свойств вне человеческого общества. Еще одним примером 

является детская кукла, которая только в детской игре способна «ожить» и 

«играть» роль ребенка, за которым ухаживает девочка в роли мамы. 
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Ролевая ситуация – это совокупность обстоятельств, сопутствующих ис-

полнению роли, своего рода ролевое окружение. По аналогии с «пентадой» 

К. Берка (Burke 1975), состоящей из 5-ти элементов (агент или актер, сцена, 

акт, агентство или средство и цель) мы рассматриваем такие элементы роле-

вой ситуации: место действия, время исполнения, роль, исполнитель роли и 

люди, для которых она исполняется. В театре этими компонентами являются 

сцена, представление, пьеса, актеры и зрители.  

1.5. Роли и проблема классификации 

Существует много классификаций психологических ролей. В социальной 

психологии часто используется деление ролей на социальные и межличнос-

тные. Богатые традиции анализа и классификации ролей существуют в 

социологии. В теории символического интеракционизма роли классифици-

руются по степени предварительной заданности и делятся на конвенциональ-

ные (формализованные, обусловленные позицией человека в социуме) и 

межличностные (определяемые индивидуальными особенностями участников 

социального взаимодействия). В теории социализации Т. Парсонса рассмат-

риваются роли аскриптивные (предписанные, заданные включенностью че-

ловека в социальные структуры и обусловленные рождением человека, его 

полом, социальным происхождением и т. д.) и достижительные (которые 

достигаются благодаря личным усилиям человека, связанные с образова-

нием, карьерой и т. п.).  

В концепции Э. Томаса и Б. Биддла роль рассматривается как феномен, 

функционирующий на пересечении двух сегментов: личностного и поведен-

ческого. Личностные сегменты включают такие понятия: индивидуальная 

роль (поведение индивидуума); совокупная роль (поведение совокупности, 

«групповая роль»); поведенческая роль (поведение исполнителя); целевая роль 

(поведение того, на кого направлено взаимодействие). Поведенческие вклю-

чают такие понятия: открытая роль (открытые формы поведения всех людей); 

скрытая роль (скрытые формы поведения людей); предложенная роль («но-

рмативная»); описательная роль («ролевые понятия»); оценочная роль (оценки 

людей); активная роль (действия людей); санкционированная роль (санкции 

людей). Личностные сегменты относятся к формам поведения конкретных 

личностей. Поведенческие сегменты относятся к личностям вообще, но к 

конкретным классам поведения. Понятия в пределах личностно-поведенчес-

кого сегмента (т. е. их пересечения) объединяют конкретизации от каждого 

из наборов (Biddle, Thomas, 1966, с. 29–32). 

Из различных классификаций психологических ролей, пожалуй, наибо-

лее широкая, включающая практически все проявления активности человека, 
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принадлежит психодраматической теории личности Я. Л. Морено (подробнее 

об этом см. параграф 4.3). В ней рассматриваются такие ролевые категории: 

соматические (или психосоматические), психические, социальные, трансцен-

дентные (или интегративные) (см. Лейтц, 2007, с. 115–121). Жизненные роли, 

в нашем понимании, в той или иной мере охватывают все четыре компонента 

из классификации Морено, хотя не сводятся ни к одному из них отдельно.  

Проанализировав разные подходы и концепции, мы разработали свои прин-

ципы классификации, которые заключаются в построении парных психоло-

гических конструктов, относящихся к одному из четырех измерений: лично-

стно-социальному, жизненно-временнóму, поведенческому, нормативно-фун-

кциональному. Каждое из измерений описывается, в свою очередь, рядом 

психологических конструктов.  

Личностно-социальное измерение определяет место роли в социально-

индивидуальном дуализме и состоит из таких конструктов: 1) «Личностные 

роли–Социальные роли» – это характеристики ролей, выражающие зависи-

мость ролевого поведения либо от личностных мотивов, либо от социальных 

нормативов и ожиданий; 2) «Индивидуальные–Групповые» – роли, которые 

определяются включением индивида в структуру группы или относительной 

независимостью от нее; 3) «Харáктерные–Межличностные» – роли, которые 

являются паттернами поведенческих характеристик личности или заданы 

межличностными отношениями; 4) «Неофициальные–Официальные» – роли, 

которые определяются больше психологическими факторами или формаль-

ными нормативами. 

Жизненно-временнóе измерение определяет функционирование ролей в 

психологическом времени и их связь с временными характеристиками и 

жизнью человека: 1) «Устойчивые–Ситуативные» – конструкт, определяе-

мый свойством ролей существовать продолжительное время за пределами 

ситуации и независимо от нее; 2) «Жизненные–Театральные» – связь ролей с 

жизненным сценарием личности или искусственность, театральность ролей, 

которую следует понимать метафорически, как внешнюю ролевую или теа-

тральную маску; 3) «Зрелые–Инфантильные» – роли, которые соответствуют 

определенным стадиям возрастного развития, развитые, достаточно сформи-

рованные или отстающие от них, то есть соответствующие более ранним воз-

растным периодам, чем паспортный возраст; 4) «Закономерные (Возраст-

ные)–Случайные» – связь ролей с закономерностями возрастного и личност-

ного развития. 

Поведенческое измерение определяет функционирование ролей в пове-

денческом «пространстве»: 1) «Активные–Латентные» – роли, которые про-

являются открыто, являются функционирующими, и скрытые, которые не 

проявляются в ролевом поведении, а содержат ее лишь в потенции; 2) «Внеш-
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ние–Внутренние (воображаемые)» – роли, которые осуществляются в актах 

поведения, или в воображении индивида; 3) «Явные (актуальные)–Теневые 

(антироли)» – развитые роли и вытесненные (репрессированные, запрещен-

ные или заблокированные) роли; 4) «Статусные–Стилевые» – роли, которые 

определяются уровнем социального статуса, или независимые от статуса, но 

связанные с личностными стратегиями человека. 

Нормативно-функциональное измерение определяет: 1) «Ритуальные–

Спонтанные» – роли, базирующиеся на застывших схемах и паттернах, или 

такие, рисунок которых рождается «здесь и теперь», не связан с предыдущими 

схемами; 2) «Конвенциональные–Стихийные» – связь роли с системой догово-

ренностей между субъектами ролей; 3) «Предписывающие–Достижительные» – 

роли, которые наперед заданы общественной ситуацией или достигаемые чело-

веком в процессе жизни; 4) «Конструктивные–Деструктивные» – роли, осуще-

ствляющие творческое или, наоборот, разрушительное влияние на личность или 

межличностные и общественные отношения; 5) «Функциональные–Ценностно-

смысловые» – роли, в которых преобладает инструментальный характер или 

роли, связанные с личностным смыслом и жизненными ценностями. 

Описанный подход имеет преимущества перед другими в том, что он по-

зволяет объединять качественный и количественный анализ: каждая из пси-

хологических ролей может всесторонне исследоваться как качественный 

психологический феномен, имеющий свои формы функционирования, раз-

новидности и практические аппликации (отраженные в приведенных выше 

дихотомиях). В то же время каждому из конструктов может соответствовать 

измерительная шкала, с помощью которой можно количественно определять 

или, по крайней мере, оценивать дихотомию качества, положенного в основу 

данного конструкта. При этом следует помнить, что парные феномены, ле-

жащие в основе конструктов, являются преимущественно качественными, они 

не определяются лишь одним измерением данной дихотомии, а значительно 

многограннее. Количественный же анализ полезен для удобства эксперимен-

тального исследования разных видов психологических ролей.  

Принцип конструктной дихотомии помогает не только эмпирически иссле-

довать эти феномены, но и открывает возможность строить тестовые методи-

ки изучения психологических ролей. Можно создать как минимум 17 таких 

методик (по количеству конструктов), а если объединять разные шкалы с 

образованием новых дихотомий, а также делать акцент на разных аспектах 

функционирования, то их может быть значительно больше. Автором была 

создана методика «Локус ролевого конфликта», которая стала результатом 

объединения конструктов «Личностные–Социальные» и «Внешние–Внут-

ренние» с ударением на аспекте «источники, или движущие силы ролевого 

поведения» (см. параграф 5.2). 
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Предложенная классификация очень удобна для описания большого ко-

личества психологических ролей, которые людям приходится играть в своей 

жизни. Однако названия частей парной дихотомии – это не синонимы конк-

ретных видов психологических ролей, они являются более узкими характе-

ристиками. Это следует учитывать, оперируя этими понятиями в разных 

контекстах. Например, понятие «социальные» в дихотомии «Личностные–

Социальные» – это свойство ролей определяться социальными экспектация-

ми или позицией в социальной структуре, а не обозначение социальных 

ролей как таковых. Понятие «жизненные» в дихотомии «Жизненные–Теат-

ральные» – это свойство ролей, определяющее связь с жизненным путем 

человека, его сценарием, глубину роли, и т. д. Следует также понимать, что 

не существует ролей только «социальных», только «жизненных», «личнос-

тных» и т. д. Роль может быть жизненной и одновременно социальной, если 

ей соответствует четкая позиция в структуре социальных отношений и групп 

(например, семейные или профессиональные роли). В принципе каждую 

конкретную роль можно оценить по каждой из 17-ти дихотомических шкал, 

используя, например, процедуру семантического дифференциала.  

Данная классификация охватывает не все виды ролей, встречающихся в 

человеческой практике. За ее рамками остается много специфических видов 

и типов психологических ролей. Так, в теории психодрамы рассматриваются 

трансцендентные роли или ролевые категории. В нашей концепции они 

наиболее близки к смысловым ролям, хотя представляют собой самостояте-

льный тип. Трансцендентные роли подчеркивают надличностную сущность 

человека, его связь с Космосом, с Божественным началом, то есть с выс-

шими смыслами человеческого бытия.  

Как отдельную категорию можно рассматривать биологические роли, т. е. 

роли, предопределенные биологией человека, связанные с выполнением би-

ологических функций. Хороший пример – это половые роли. Биологические 

роли – это роли только «наполовину». Они являются ролями, так как стоящие 

за ними биологические функции связаны с поведением. Но их проявление 

строится несколько по иному механизму, чем другие психологические роли. 

Поведение, соответствующее биологическим ролям, имеет компоненты,  

формирующиеся под влиянием ролевых ожиданий, но есть составляющие, 

которые разворачиваются по внутренней программе (инстинкту). В этом 

смысле они не могут рассматриваться как роли.  

Можно ввести понятие персонифицированных ролей, то есть ролей, свя-

занных с конкретной личностью, например, актерские роли, изображающие 

определенного человека (скажем, роль Гамлета). Исполнение персонифици-

рованной роли не обязательно является воспроизведением текста пьесы. 

Можно импровизировать на тему этой роли, но мы не можем выйти за рамки 
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данного образа, характера и всего, что ему соответствует. Персонифициро-

ванной ролью может считаться роль душевнобольного, который «перево-

площается», например, в какую-то историческую личность. Полуперсонифи-

цированными можно назвать стандартизированные роли, окрашенные инди-

видуальным своеобразием, или такие персонифицированные, которые связа-

ны не с конкретным персонажем, а с обобщенным (собирательным) образом. 

В этом смысле стандартизированными являются роли, связанные со стандар-

тными социальными функциями (профессиональные, семейные), за которы-

ми не стоит конкретный или собирательный человеческий образ. 

Игровыми ролями в данном контексте мы будем называть роли, исполне-

ние которых (или ролевое поведение) является психологической игрой. Речь 

идет, прежде всего, об играх, рассматриваемых в традиции трансактного 

анализа. Это, например, роли «Преследователя», «Спасателя» и «Жертвы» 

в концепции драматического треугольника С. Карпмана (Karpman, 1968). 

Это роли, соответствующие игровым позициям во всех трансактных играх, 

которые играют люди (см. Берн, 1988).  

В отличие от них, роли драматического спектакля, а также исполняемые 

в ролевой игре, мы будем называть драматическими ролями. Чтобы подчер-

кнуть своеобразие вторых (они отличаются от первых импровизацией), мы 

будем прибавлять к ним эпитет импровизированные.  

Ключевой ролью мы будем называть такую роль, ситуация которой вы-

зывает к жизни другую роль (является психологическим ключом для нее). 

Так, любая, даже ситуативная роль может способствовать актуализации дру-

гой, более глубокой, например, межличностной или жизненной. Феномен 

ключевой роли часто используется в психодраме. 

1.6. Жизненные роли и ритуалы 

В данном исследовании наибольший интерес представляют жизненные 

роли, анализу которых будет посвящено несколько глав книги. Среди различ-

ных типов и видов психологических ролей жизненные роли наиболее тесно 

связаны с личностными основаниями. Жизненные роли имеют две характе-

ристики. С одной стороны – это типичные роли, как правило, имеющие 

аналоги среди социальных ролей, например, семейные (родитель, сын, дочь), 

гендерные, профессиональные. С другой стороны – это индивидуально-лич-

ностные роли, определяющие своеобразную неповторимость человека и 

индивидуальные различия между людьми.  

В драматургии есть понятия харáктерной роли, то есть роли, которая 

изображает не социальную функцию человека, а сложный (и, возможно, 

внутренне противоречивый) личностный типаж, своеобразный характер, 
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неповторимую индивидуальность. Каждому человеку в жизни приходится не 

только выполнять разные социальные функции-роли, но и быть разными в 

зависимости от обстоятельств (любящими или жестокими, сильными или 

слабыми и т. п.). Личностные роли – это, прежде всего, определенные 

состояния личности, позволяющие раскрывать разные стороны собственного 

«Я», воплощать их в форму ролевого поведения.  

Эти роли развиваются на протяжении онтогенеза, они зависят от усло-

вий воспитания и особенностей отношений в группах, где воспитываются 

дети, прежде всего – в семьях. Есть данные о том, что жизненные роли зависят 

от порядка рождения детей, т. е. младшие и старшие сиблинги отличаются 

не только своей позицией в семье, но и жизненными ролями, которые вли-

яют на развитие характеров людей (Forer, 1969; Ernst, Angst, 1983). Сущест-

вует тесная связь между жизненными ролями и психологическими пробле-

мами личности, которые нуждаются в психотерапевтическом вмешатель-

стве, например, осуществляемом ролевой психотерапией. 

В определенной мере противоположными жизненным ролям являются 

«ритуальные роли», которые в наименьшей степени представляют собой 

самопрезентацию личности, характеристику неповторимой индивидуальности 

человека. Ритуал является ригидным вариантом психологической роли, в 

котором предписаны «извне» все этапы ролевого поведения и взаимодейст-

вия. В ритуале очень мало личностной составляющей, а социальная, наобо-

рот, является доминирующей, ролевые экспектации выступают ведущими 

побудительными механизмами во всех ритуальных ролях.  

Ритуальное поведение не полностью отделено от истинных побудитель-

ных механизмов человеческой активности – мотивов и потребностей, но эти 

причины социально опосредованы. Человек совершает ритуально-ролевые 

действия не потому, что испытывает глубинную потребность в определен-

ного рода активности. Первичная потребность очень отличается от социально 

обусловленной потребности, побуждающей к ритуалу, которая является 

интериоризированным социальным требованием. Совершая ритуал, человек 

поступает так, потому что «так надо», потому что существует долг, обычай, 

привычка и т. п. Пользуясь языком трансактного анализа, в ритуале наибо-

лее полно реализована «родительская» форма регуляции поведения. Мотивы 

и потребности, предшествующие ритуалу, побуждают к ролевому поведе-

нию, а не к ритуалу, как к таковому. Но эти потребности и поведение опо-

средуются социальными нормами, которые порой очень глубоко представ-

лены в сознании и бессознательном человека. В религиозном ритуале, к 

примеру, существует первоначальная потребность человека в религиозном 

поведении (например – потребность молиться), но, эта потребность и после-

дующие действия – это еще не обязательно ритуал в строгом смысле слова. 
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Во-первых – молитва может быть совершена разными способами (не обяза-

тельно точно по тексту, полностью или вслух, например, это можно делать 

мысленно). Но молитва, как элемент ритуала должна осуществляться в соот-

ветствующих условиях (месте и времени), например, это нужно делать во 

время религиозного обряда. Здесь эти действия должны быть осуществлены 

«по правилам» (например, мысленная молитва недопустима).  

В ритуале нормативно-регулирующая функция роли развита наиболее 

сильно, норма и правило являются для ритуала ведущими, доминирующими. 

В то же время в ритуале свод правил и предписаний остается не до конца 

закрепленным формально, что позволяет считать его формой именно ролево-

го поведения. Ритуал оставляет определенную «свободу» выбора, хотя она 

бывает достаточно условной. Так, можно не поздороваться в ответ на приве-

тствие, можно не сплюнуть через левое плечо (чтобы «не сглазить»), никто 

«не заставляет» каждый раз ходить в церковь. Для человека ритуально-роле-

вые действия хоть и имеют внешний побудитель (ожидания социума), но 

оно реализуется через внутренние механизмы (интериоризованные ожида-

ния, что-то вроде внутреннего «Родителя»).  

Эти соображения не относятся к действиям священника, для него рели-

гиозная служба не ритуал, а профессиональная деятельность, которую он 

обязан осуществлять точно по правилам. В этой связи ритуалом также не 

являются такие правила и нормы, которые точно регламентируют ролевое 

поведение и взаимодействие людей, не оставляя никакой возможности выбора 

(то есть, которые нужно выполнять обязательно). Это – протоколы дипломати-

ческих встреч, правила спортивных игр, регламенты деятельности парламентов, 

расписания учебных занятий и много других вариантов, которые внешне по-

хожи на ритуалы, но не являются таковыми. Также ритуалом однозначно не 

являются действия регулировщика на перекрестке автомагистралей, его пове-

дение можно охарактеризовать, как исполнение профессиональной роли.  

Можно сделать вывод, что ритуал – это такая форма ролевого поведения, 

в которой максимально проявляется его символическая природа и степень 

социальной опосредованности. Другой характеристикой ритуала является 

его связь с социальными ожиданиями, но исходящими не от конкретных 

групп и индивидуумов, а от обобщенного абстрактного коллективного субъ-

екта, иногда имеющего трансцендентную природу. Третьей особенностью 

является мотивационный побудительный механизм ритуального действия, в 

основе которого лежит интериоризация социальных ожиданий. Эти сообра-

жения подтверждают ролевую природу ритуального поведения, можно так-

же утверждать, что ритуальный компонент в большей или меньшей мере 

присущ всем другим видам психологических ролей.  



Глава 2. Структура ролевого взаимодействия 

2.1. Исполнение ролей как форма социального поведения 

Один себя старался обелить, 

другой лицо скрывает от огласки, 

а кто – уже не в силах отличить 

свое лицо от непременной маски. 

Владимир Высоцкий 

Поведение человека – это активность, направленная на удовлетворение его 

потребностей. По аналогии, социальное поведение имеет своей целью удов-

летворение социальных потребностей, которые формируются в процессе 

социализации под влиянием социальной среды. Однако их предпосылками 

являются врожденные физиологические и психические потребности, социа-

лизированные, то есть опосредованные социальными отношениями. Так, 

социальным аналогом потребности в самосохранении является потребность 

в самоценности (то есть в сохранении себя уже не просто как живого 

организма, а как личности). Потребность в защищенности и безопасности  

(защите физических границ) аналогична формирующейся потребности в  

автономии (защите личностных границ). Потребность в информации и «сен-

сорный голод» трансформируются в познавательные потребности. Эмоцио-

нальная потребность (ее часто не совсем точно называют потребностью «в 

острых ощущениях») на более высоком уровне соответствует потребности в 

переживании. Сексуальная потребность социализируясь, дает начало потре-

бности в любви, потребность в продолжении рода – потребности в заботе и 

покровительстве и т. д. В действительности соотношение большинства 

потребностей разного уровня является более сложным. Правильнее полагать, 

что социальные потребности являются результатом развития личности в  

целом. Это ярко видно на примере важнейших социальных потребностей – в 

общении, в достижениях, во власти, в самоактуализации.  

Социальное поведение не только реализует социальные (точнее, социа-

лизированные) потребности, оно происходит в социальном контексте, то 

есть во взаимодействии с социальной средой (с группами или с другими  

людьми). Социальное поведение делится на виды и формы. Виды поведения 

соответствуют видам реализуемых в нем социальных потребностей и других 

механизмов его регуляции (см. Шорохова, Бобнева, 1979). В этой связи мож-

но рассматривать организационное, массовидное, ритуальное, политическое, 

экономическое, лидерское и другие виды социального поведения. Формы 

социального поведения рассматриваются как поведенческие структуры, офор-
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мленные определенным способом реализации лежащих в их основе потреб-

ностей. Могут быть рассмотрены такие формы социального поведения, как 

адаптивные и неадаптивные, нормативные и девиантные и т. д.  

Ролевое поведение – это особая форма социального поведения, которая 

связана с определенными социальными нормативными функциями личности 

и закреплена в относительно устойчивых поведенческих моделях. Это одна 

из важных форм социального поведения личности, если не самая важная. 

Социальные функции и поведенческие модели, как правило, находят отра-

жение в позициях социальных структур, в которые включены участники 

ролевого взаимодействия. Ролевое поведение может быть связано с любым 

видом социального поведения.  

Исполнения ролей преследует достижению многих психологических це-

лей: 1) осуществления какой-либо деятельности (для которой свойственна 

именно эта роль); 2) защиты от чего-либо (подробнее об этом в 9.2); 3) пси-

хологического «выигрыша» от игровых ролей (подробнее об этом в 10.6); 

4) реализации потребности во власти и всего, что она дает человеку, в форме 

социальных и статусных ролей; 5) самореализации личности. 

Как уже отмечалось, роль – это переходный мостик между человеком и 

группой, что проявляется в социально-индивидуальном дуализме. Роль, это с 

одной стороны функция личности, с другой – элемент социальной структуры, 

отражением которой является ролевая структура общества. Социальные роли 

человека, включенного в социальную структуру, также отражают структуру 

социума (это относится, прежде всего, к групповым ролям). Следовательно, 

с социологической точки зрения можно говорить о соотношении между ре-

ферентными группами человека и репертуаром его социальных ролей (ско-

лько групп, столько и ролей).  

Однако этот подход сразу же обнаруживает свою ограниченность при опи-

сании личности. Ролевое поведение можно рассматривать не только как социа-

льную функцию, отраженную в ожиданиях общества или ролевых экспекта-

циях, но и как личностный феномен, связанный с ролевой идентичностью, 

ролевой Я-концепцией и другими личностными качествами. В этом случае 

репертуар личностных ролей формируется не только в контексте его социаль-

ной ситуации, но и в контексте истории его жизни, структуры его жизненного 

мира, системы личностных ценностей. В такой перспективе роли следует 

рассматривать не просто как привнесенный культурой (а, следовательно, как 

внешний по отношению к личности) феномен, но и как одну из форм 

функционирования личности, как составную часть ее жизнедеятельности.  

Соотношение понятий личности и роли – это, пожалуй, одна из самых 

сложных и важных проблем в рамках данного исследования. Вопрос, что 

является первичным, не такой простой, как кажется на первый взгляд. По 
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мнению Я. Морено «исполнение роли предшествует зарождению самости. 

Не роль рождается из самости, но самость появляется из роли» (Морено 

2001б, с. 211). Но, наверное, правильнее говорить о взаимовлиянии личности 

и роли в онтогенезе развития человека.  

Вопрос о том, кто кем управляет – человек ролью или наоборот, тоже 

остается открытым. Вспомним об этимологии слова «личность», происходящем 

от слова «личина» (маска). Длительное исполнение роли может привести к 

изменениям личности. Возникает эффект «прирастания» театральной «маски». 

Под влиянием ролей могут формироваться и устойчивые личностные особен-

ности (например, профессиональные деформации). Грань между личностью 

и ролью подвижна и относительна. Вопрос «где находится эта грань?» должен 

решаться в контексте психологии индивидуальных различий (для разных 

личностей эта грань разная, это будет обосновано ниже, в связи с понятием 

«локус ролевого конфликта»).  

Следовательно, человек, исполняющий роль, может одновременно и само-

выражаться, и играть (в театральном смысле слова, то есть притворяться). 

Само «притворство» может быть как умышленное, так и неумышленное, то 

есть человек полагает, что его поведение является искренним, а на самом деле 

оно является «одержимым» ролью, хотя человек об этом может не догадыва-

ться. Это – источник всевозможных психологических игр и манипуляций, 

которым уделено много внимания в теории трансактного анализа.  

Здесь мы наталкиваемся на очень важную и сложную проблему свободы 

воли. Свободен ли человек в своем поведении, или оно продиктовано какими-

то внешними предписывающими силами? Проблема свободы является одной 

из ключевых для психологии личности (см. Балл, 1997). Существуют самые 

разные трактовки ответа на этот вопрос. В психоанализе принято считать, 

что истинными побудителями поведения человека являются неосознаваемые 

влечения, комплексы, инстинкты. Лишь осознавая эти феномены, человек 

избавляется от их влияния, то есть приобретает автономию. В бихевиоризме 

поведение человека рассматривается как зависимое от внешних стимулов, 

истинная свобода воли, по сути, отрицается. Интеракционизм рассматривает 

похожие механизмы, только под внешними стимулами понимаются социальные 

экспектации общества. С точки зрения гуманистической психологии человеком 

движет потребность в самоактуализации, человек несвободен, если он оказыва-

ется зависимым от оценочных позиций общества, а не от собственной Я-

концепции. В настоящее время очень популярной, хотя и довольно спорной, 

является позиция эзотерики с ее учением о карме. Карма (аналог понятия 

«судьба») – это некое вместилище психологических результатов жизнедея-

тельности (что-то вроде греха), которые предписывают человеку вести себя 

определенным образом (искупать, или выполнять карму).  
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На мой взгляд, проблема свободы воли наиболее последовательно реша-

ется в психодраме и трансактном анализе. Этим двум теориям в данной 

книге будет уделено много внимания, поэтому здесь я ограничусь лишь 

кратким резюме. С точки зрения психодраматической теории ролей человек 

не свободен, если он недостаточно спонтанен. Психологические роли могут 

как помогать, так и мешать развитию спонтанности. Трансактный анализ 

дает хорошее объяснение свободы поведения, используя теорию жизненных 

сценариев, в частности концепции сценарных ограничений или запретов, и 

концепцию личностной автономности.  

Резюмируя, можно сделать вывод, что в большинстве теорий личности 

способность к истинной свободе воли, к спонтанности, к аутентичности, 

личностной автономии рассматривается как высшая цель самореализации 

человека. Если она не достигается, человек становится (точнее, остается) 

марионеткой внешних стимулов, оценок, навязанных социумом ролей, 

сценарных ограничений и т. п.  

В действительности, мы не всегда осознаем, что играем или притворя-

емся. Нам кажется, что мы являемся самими собой, а на самом деле мы всего 

лишь исполняем роль. Это означает, что человек не всегда свободен в своем 

поведении, что он не в каждой ситуации может осуществить по-настоящему 

свободный личностный выбор. Часто бывает, что человек повторяет одни и 

те же ошибки или другие неконструктивные действия, например жена алко-

голика, решившись на развод, повторно выходит замуж снова за алкоголика. 

Эти, на первый взгляд, непонятные действия можно объяснить жизненным 

сценарием, ограничивающим личностную свободу человека. Сценарием «пред-

писано», что определенные вещи человеку обязательно следует делать (напри-

мер, всегда стремиться к совершенству, или во что бы то ни стало подвер-

гать критике других за сделанные ими ошибки). А другое поведение тем же 

сценарием запрещено (например, нельзя выказывать определенные чувства, 

или брать инициативу, или верить людям). Человек, живущий по сценарию, 

не является автономным, то есть его действия, продиктованы не свободным 

выбором, а сценарными, несознаваемыми установками и запретами.  

Примерами «неумышленного притворства» являются психологические игры 

(см. Берн, 1988), причина которых – это боязнь психологической близости, 

искренности, необходимость подтверждать сценарные убеждения, стремление 

получить психологический выигрыш (подробнее об этом читайте в параг-

рафах 10.6 и 10.7, посвященных трансактному анализу). Манипуляция, в 

отличие от игры является «умышленным притворством», хотя ее мотивы могут 

и не осознаваться, часто за ней стоят те же причины, что и за трансактными 

играми, между ними вообще нет четкой границы. Поведение человека, про-

тивоположное манипуляции, называется актуализацией (см. Шостром, 1992). 
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Роль может рассматриваться как манипуляция и как автоманипуляция (то есть 

ограничение собственной свободы). Можно сделать вывод, что свободный 

человек – это самоактуализированная личность, а несвободный – это мани-

пулятор и автоманипулятор.  

2.2. Явное и неявное содержание роли 

Я Гамлета в безумии страстей 

Который год играю для себя. 

Борис Баркас («Арлекино») 

О существовании психологических ролей, то есть о действиях, соответ-

ствующих ролевым функциям, ролевым ожиданиям и другим компонентам 

ролевых позиций социума, можно судить по ролевому поведению, во всяком 

случае, оно является основным их признаком. Ролевое поведение – это объ-

ективная, «наблюдаемая» сторона роли, оно является критерием ее реали-

зованности. Но психология личности не может фокусироваться только на 

«внешнем» ее проявлении, которое, как видимая часть айсберга, не дает 

полной феноменологии. Без внутренней составляющей роли невозможно по-

нять, как функционирует личность в процессе ролевого исполнения. Мало того, 

«внутренняя роль» (т. е. воображаемая, интериоризированная или, наоборот, 

еще не развернутая вовне) может существовать отдельно, без внешнего 

поведенческого компонента.  

Внутренние роли – это воображаемое действие, не реализованное в 

ролевом поведении, это роли одного актера и одного зрителя, в этом смысле 

для них не нужны внешние наблюдатели (в виде социума или группы). Они 

требуют развитого воображения и становятся возможными при достаточно 

высоком уровне личностного развития, связанного с интериоризацией 

психических функций. Формирование внутренних ролей – важная форма 

приобретения человеком жизненного опыта. Они имеют огромное значение 

для ролевого развития личности и ролевой социализации.  

Внутренними ролями, помимо внешнего поведенческого компонента, 

определяется ролевая самореализация человека. Они являются примером 

высокого развития психических процессов, соответствующих воображаемой 

внутренней составляющей жизненного мира человека (об этом подробнее 

см. 7.3). Это может дать толчок для творчества, в котором реализуются роли, 

не проявленные в социальном поведении человека. В этой связи можно 

рассматривать активное и пассивное ролевое поведение (а также творчество). 

Примером пассивного творчества (или творческого переживания) может быть 

чтение книги или просмотр кинофильма, когда мы мысленно перевоплощаемся 
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в художественного персонажа, переживая его роли во внутреннем плане.  

Роль может переходить из внешней во внутреннюю (интериоризироваться). 

Внутренняя роль – необходимый компонент антиципации деятельности, в 

этом смысле ее механизм сходен с внутренним планом действия. В вооб-

ражаемом исполнении могут быть представлены любые роли, но некоторые 

из них никогда не реализовывались в социальном поведении, ограничиваясь 

лишь процессами воображения. Причины могут быть разные: либо для таких 

ролей нет необходимых условий; либо они запрещены по каким-либо сооб-

ражениям; либо это фантастические роли; либо они просто не реализованы в 

силу внутренних барьеров, лени и других обстоятельств.  

Переходить роли во внешний план помогает ролевая ситуация. Под си-

туацией роли можно рассматривать не только реальное ролевое окружение, 

но и совокупность обстоятельств, вызывающих к жизни забытую психоло-

гическую роль, или воссоздание воображаемой или какой-либо иной роли, 

условия, облегчающие исполнение роли. 

Внутренние роли имеют огромное значение для понимания других лю-

дей (принятия ролей Значимых Других). Жизненные роли значимых людей 

из социального окружения, с которыми есть хоть небольшая идентификация, 

являются особой разновидностью внутренних ролей. Они обычно существуют 

только в воображаемом плане, как отражение внешних объектов, подкрепляясь 

процессами эмпатии. Им, как правило, не присуща ролевая идентичность, то 

есть, человек не чувствует их своими собственными, личными. Но они могут 

быть активного реализованы, например, с помощью психодраматической техники 

обмена ролями, превращаясь в мощный механизм решения межличностных 

и внутриличностных проблем. Активное исполнение роли Значимого Другого 

может сделать доступным для понимания его внутренний мир, который до 

этого активно отвергался вследствие эмоциональных барьеров или конфликтов.  

Разновидностью внутренних ролей являются теневые роли или, как их 

называют в психодраме, антироли (подробнее об этом написано в 10 главе). 

Обычно они связаны с глубоко спрятанной сущностью человека, которая не 

проявляется вовне. В этой трактовке они эквивалентны архетипу Тени в 

теории К. Юнга. Часто человек сам не догадывается о своей теневой части, 

но он может в мечтах, сновидениях, или неясных фантазиях видеть себя в 

этой ипостаси, примерять на себя те роли, реализовать которые в жизни для 

него невозможно. Часто это репрессированные роли, запрещенные в силу 

сценарных запретов или других внутриличностных ограничений.  

Человек может символически «реализовать» внутренние роли в творчес-

тве (литературном, художественном). Так часто и происходит, внутренние 

роли при этом переходят во внешний план, но не в обычной, а сублими-

рованной форме, являясь важным источником творческого вдохновение ху-
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дожника. Здесь роль выступает формой компенсации и средством само-

реализации, а часто и тем, и другим одновременно.  

О компенсации можно говорить, когда полноценная самореализация 

личности невозможна в реальности, но может быть восполнена вообража-

емыми ролями. Можно ли прожить не свою жизнь? Всегда ли это плохо? 

Критерием здесь могут служить соответствие привнесенных обстоятельств 

основным жизненным потребностям человека. Если они не соответствуют 

призванию, а реализуют сценарий, навязанный родителями или воспринятый 

от предков, это плохо. Подобные примеры описаны в рамках трансгенерацион-

ного подхода, когда повторяемость в разных поколениях событий (особенно, 

драматических) связана с «исключенными» фигурами рода, судьбу которых 

как бы «стремятся» повторить их потомки, с неосознаваемой лояльностью 

роду и другими факторами, объединенными под общим названием «синдром 

предков» (Шутценбергер, 2001).  

В данном контексте речь идет о совершенно других явлениях. Если че-

ловеку не удается реализовать все свои потенции, воображаемые роли могут 

стать хорошей компенсацией непрожитого. Это ярко видно на примере 

людей с ограничениями жизненного мира, о которых подробнее написано в 

параграфе 7.4. Но даже для вполне нормального человека такая внутренне-

ролевая самореализация является хорошим дополнением реальной событий-

ной части его жизненной истории. Ярким примером этого является Вильям 

Шекспир, жизнь которого была бедна внешними событиями, но дополнялась 

историей персонажей его произведений. Самое крупное путешествие, кото-

рое совершил автор – это переезд из Страсбурга в Лондон, где он вел спо-

койную и размеренную семейную жизнь. Но в своих драмах он «участвовал» 

в невероятных приключениях в лице своих героев, «проживая» множество 

жизней полных страстей и событий.  

Наверное, сложно утверждать, какие роли (внешние или внутренние) более 

важны для самореализации человека. Внешние (поведенческие) роли – это 

проявление его творческой активности. Внутренние (воображаемые) роли помимо 

всего прочего свидетельствуют о богатстве внутреннего мира личности. Но 

роли могут быть как средством самореализации, так и формой связывания 

личностной автономии, средством превращения человека в марионетку. 

Подлинная самореализации человека связана с личностной свободой, а по 

настоящему самим собой можно быть не тогда, когда отсутствуют роли, а 

когда их много, и когда человек ими владеет. Важно, чтобы все роли 

представляли собой развитый и гармоничный ролевой репертуар. Владение 

ролью связано с особым интегральным качеством человека, называется 

ролевой компетентностью, которой посвящен параграф 5.4. 
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2.3. Внешняя и внутренняя детерминация роли 

Человеку нередко кажется, что он владеет собой, 

тогда как на самом деле что-то владеет им; пока 

разумом он стремится к одной цели, сердце неза-

метно увлекает его к другой.  

Франсуа де Ларошфуко 

Социально-индивидуальный дуализм психологических ролей является 

более частной стороной проблемы диалектики социальных и биологических 

факторов развития личности. Это свидетельствует о том, что ролевое разви-

тие является специфическим, но очень важным аспектом развития и станов-

ления личности как таковой. Личность имеет биосоциальную природу, де-

терминируемую двумя группами факторов – биологическими (задатками, 

врожденными потребностями) и социальными (влиянием культуры, социаль-

ной активностью, общественно-обусловленной предметной деятельностью). 

Аналогичную детерминацию имеет и ролевое поведение (или – шире, роле-

вое взаимодействие), определяемое внешними источниками – ролевыми ожи-

даниями и внутренними – психологической моделью роли, опирающейся на 

потребности в ролевой самореализации.  

Мы разработали следующую структуру ролевого взаимодействия личности:  

Подструктура ролевых ожиданий – это система требований социума к 

роли (как крайний вариант, «социумом» может быть и один человек), точ-

нее, отражение личностью совокупности тех требований, которые выдви-

гают к человеку партнеры по ролевому взаимодействию, его собственные 

представления о том, какого поведения от него ждут другие. Ролевые ожида-

ния – внешняя сторона взаимодействия, которая характеризует обществен-

ную детерминацию ролевого поведения человека.  

Подструктура ролевого поведения – это реализация ролевых функций в 

конкретных действиях и поступках, которые осуществляются в процессе ис-

полнения ролей. Ролевое поведение – одна из основных форм социального 

поведения человека и является главной, определяющей характер роли. 

Подструктура ролевой Я-концепции – это внутренняя сторона взаимо-

действия, характеризующая личностную детерминацию ролевого поведения 

человека. Ролевая Я-концепция – это представление личности о собственных 

психологических ролях, ощущение себя субъектом той или иной роли, это 

внутренняя модель роли. Ролевая Я-концепция личности включает совокуп-

ность ролевых переживаний человека, касающихся ее различных социально-

психологических ролей, и формирует ролевые притязания личности.  

Согласно данному подходу социальная интеракция рассматривается не 

как взаимодействие абстрактных социально-психологических ролей между 
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собой, а как межличностное взаимодействие, осуществляемое посредством 

психологических ролей. Роль выступает как «посредник» в общении с  

другими личностями, как механизм включения личности в социальный кон-

текст. О роли как о личностной характеристике можно говорить тогда, когда 

она является принятой личностью, т. е. когда человек ощущает ролевую 

идентичность, переживает себя субъектом роли. 

Представленная нами структура ролевого взаимодействия фактически явля-

ется вариантом социально-психологической структуры роли и может представ-

лять собой основу ролевой структуры личности. Это построение отображает 

традиционную для многих подходов трехкомпонентную модель изучения 

личности, с которыми наша модель может быть сопоставлена (см. Таблицу). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика разных подходов к изучению 

структуры личности 

№ Структура роле-

вого взаимодейс-

твия (социально-

психологической 

структуры роли) 

Структу-

ра психи-

ки по 

З. Фрейду 

(1991в) 

Структурная 

модель тран-

сактного ана-

лиза Э. Берна 

(1988, 1992) 

Социальная 

структура 

личности по 

А. В. Петровс-

кому (1982) 

Принципы трой-

ной типологии в 

теории личнос-

ти по Д. Бему 

(Bem, 1983) 

1 Социально-

ролевые 
экспектации 

Сверх-Я 

(Супер-
Эго) 

Эго-

состояние 
«Родитель» 

Мета-

индивидная 
подструктура 

Класс 

эквивалентности: 
«ситуация» 

2 
Ролевое 
поведение 

Я (Эго) 

Эго-

состояние 

«Взрослый» 

Интер-

индивидная 

подструктура 

Класс 

эквивалентности: 

«поведение» 

3 Ролевая Я-кон-
цепция (ролевые 

переживания и 

притязания) 

Оно (Ид) 

Эго-

состояние 
«Ребенок» 

Интра-

индивидная 
подструктура 

Класс 

эквивалентности: 
«человек» 

Остановимся кратко на характеристике основных подструктур ролевого 

взаимодействия: 

Ролевые ожидания являются его внешней подструктурой. Их можно рас-

сматривать с объективной и субъективной точек зрения. Объективно – это 

реальные нормы и правила, закрепленные в обществе и функционирующие в 

форме требований, направленных на отдельных представителей общества и 

группы. Субъективно – это представление индивида о тех требованиях, кото-

рые к нему предъявляются социумом. На первый взгляд, кажется, что 

ролевые ожидания, идущие от социума, просто отражаются в индивидуаль-

ном сознании. На самом деле представления человека о ролевых ожиданиях, 

направленных к нему, является результатом довольно длительного формиро-
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вания, при котором они порой настолько сильно отличаются от «оригинала», 

что представляют собой самостоятельный феномен индивидуального сознания 

человека. Эти представления существуют по собственным законам и мало 

изменяются во времени, несмотря на то, что меняющаяся действительность 

становится совершенно другой.  

В этом понимании ролевые ожидания очень близки к понятию «Родите-

льские предписания» в традиции трансактного анализа. Первые социальные 

ролевые ожидания, как правило, исходят от родителей, потом от других авто-

ритетных («Родительских») фигур. Затем эти требования интериоризируются, 

человек как бы «выращивает» внутри себя своего собственного внутреннего 

«Родителя», формирует Родительское эго-состояние. Эти внутренне образова-

ния становятся частью жизненного сценария, они являются достаточно авто-

номными (то есть не зависящими от действительности) и устойчивыми. В 

ролевом поведении мы часто руководствуемся не реальными ожиданиями со-

циума, а этими сценарными убеждениями, принимая их за объективную истину.  

Ролевые ожидания (как реальные, так и сформированные из «Родитель-

ских предписаний») имеют как положительные, так и отрицательные вли-

яния на человека. Ролевые ожидания тесно связаны с понятиями «мораль» и 

«менталитет». Культурно-историческая психология подчеркивает огромную 

важность социальных ожиданий и их влияние на развитие и социализацию 

личности – как форму передачи общественного опыта. Отрицательные свой-

ства ролевых ожиданий связаны с уменьшением личностной автономности 

человека сценарными ограничениями, которые являются «Родительской» 

формой ролевых ожиданий.  

Ролевое поведение, как уже отмечалось в предыдущих параграфах, явля-

ется одной из важнейших форм социального поведения. Это – форма актив-

ности, осуществляемая под влиянием двух форм детерминации: внешней 

(ожидания) и внутренней (Я-концепция). Ролевое поведение – основа функ-

ционирования психологической роли, без которой она невозможна. Реаль-

ные роли реализуются в реальном ролевом поведении; воображаемым ролям 

соответствует воображаемое поведение; теневой антироли присущи ролевые 

фантазии (сновидения) или то поведение, которое вдруг проявляется в чрез-

вычайных обстоятельствах. Способность к исполнению роли связана с роле-

вой компетентностью и ее компонентами – ролевой гибкостью и ролевой 

вариативностью (подробнее об этом в 5.4).  

Ролевое поведение может выполняться на разных уровнях: явном (разве-

рнутом в пространстве и времени) и скрытом (воображаемом). Оно может 

включать интеллектуальные, коммуникативные, телесно-двигательные и эк-

спрессивно-эмоциональные действия. Ролевое поведение может происходить 

в реальных условиях, связанных с конкретными прагматичными функциями 



Часть I. Психология ролевого взаимодействия 46 

и целями, а может быть имитационным, искусственным, театральным, то 

есть предназначаться для обучения, развлечения или обмана.  

Ролевая Я-концепция связана, прежде всего, с потребностью личности в 

ролевом развитии. Это представления личности о себе, как о субъекте ролей, 

она тесно связана с ролевой идентичностью и является важной составной 

частью общей Я-концепции человека. Ролевая Я-концепция включает в себя 

в качестве важнейших компонентов ролевое переживание и ролевые притязания.  

Ролевое переживание – это совокупность чувств и эмоций, сопровож-

дающих исполнение роли. Потребность в ролевом переживании очень важна 

для ролевой самореализации. Она является основой ролевых потребностей 

вообще. Ролевому переживанию будет целиком посвящена 8 глава.  

Ролевые притязания можно рассматривать как ролевые ожидания, нап-

равленные личностью на саму себя. Они зависят как от внешних ожиданий 

(социальных экспектаций), так и от ролевой Я-концепции человека в целом, 

являясь мотивационной основой ролевого поведения.  

Ролевые притязания, если речь идет о жизненных ролях человека, явля-

ются одним из проявлений или компонентов его жизненных притязаний. Это – 

модель жизненной роли в ее протяженности из прошлого в будущее, вклю-

чающая ролевые потребности (прежде всего потребность в ролевом пережи-

вании), они являются производной от ролевой Я-концепции личности. Ролевые 

притязания – это претензия на ролевое поведение человека, потенциал роле-

вой самореализации. Данное понятие тесно связано с понятием «желанного 

Я», отличаясь от последнего тем, что в ролевых притязаниях уже воплощено 

движение к осуществлению, начало реализации ролевых потребностей. Од-

нако в силу различных индивидуальных и социальных факторов (прежде 

всего семейного воспитания и влияния родителей и других авторитетных 

фигур в раннем детстве) у человека формируются всевозможные барьеры и 

запреты на пути свободной ролевой самореализации личности. Под воздей-

ствием таких ролевых ожиданий формируется жизненный сценарий, кото-

рый направляет, а иногда и жестко регламентирует жизненные притязания, 

ограничивая личностную автономию человека. 

Ролевые притязания могут рассматриваться как модель жизни человека, 

представленная в его ролевой Я-концепции. В связи с этим драматическое 

моделирование желанного будущего (как одного из проявлений жизненных 

притязаний человека) представляется одной из наилучших практических 

моделей, позволяющей успешно решать диагностические, терапевтические, 

познавательные и многие другие практические задачи. Они уже давно и 

успешно реализуются в широкой практике работы с людьми (консульта-

тивной, психотерапевтической, тренинговой, образовательной, театральной 

и др.), которая нуждается в теоретическом и методологическом обосновании.  
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2.4.  «Короля играет свита» или 
Эффект инерции ролевых ожиданий 

Играть при полном и сочувствующем вам зритель-

ном зале то же, что петь в помещении с хорошей 

акустикой. Зритель создает, так сказать, душевную 

акустику. Он воспринимает от нас и, точно резо-

натор, возвращает нам свои живые человеческие 

чувствования.  

К. С. Станиславский 

Используемая нами трехкомпонентная модель ролевого взаимодействия 

позволяет объяснить много интересных закономерностей, связанных с влия-

нием ролевых ожиданий на поведение людей. Экспектации могут фактически 

предопределять ролевое поведение участников взаимодействия, подчеркивая 

тем самым социальную природу личности человека. Значение ролевых ожи-

даний настолько велико, что можно без преувеличения считать их одним из 

основных факторов социализации человека. С самого рождения младенец 

чувствует ожидания родителей, направленные на него: то, каким хотят они 

видеть ребенка, в значительной мере предопределяет его судьбу.  

Рассмотрим частные проявление этих закономерностей. Эффект «давления» 

ролевых ожиданий на ролевое поведение является примером того, как роле-

вые ожидания могут управлять ролью. Вера в человека, ожидание успеха, 

удесятеряет его силы и способности. Известен эксперимент, проведенный в 

американских школах во времена всеобщего измерения у школьников коэф-

фициента интеллектуальности (IQ). После очередного испытания в одном из 

классов психологи сообщили учителям, что несколько учащихся имеют более 

высокие показатели интеллектуального развития, чем у других (имена этих 

учеников были отобраны совершенно случайно без учета результатов тести-

рования). Через год после повторного исследования интеллекта у этих детей 

был выявлен более высокий (на статистически значимом уровне) рост пока-

зателей, чем у их сверстников – повышенные ожидания учителей привели к 

более высокому интеллектуальному развитию.  

Существует поговорка, которая является иллюстрацией данного свойс-

тва ролевых ожиданий: «Если человека все время называть свиньей, то он 

рано или поздно захрюкает». Хоть поговорка воспринимается вполне аллего-

рически, но, тем не менее, мы часто оказываемся свидетелями таких явлений. 

Подобная «трансформация» описана в новелле Проспера Мериме «Локис» в 

1869 году (по этому произведению снят также одноименный кинофильм).  

Герой новеллы граф Шемет, по мнению его сумасшедшей матери, родился от 

медведя, который утащил ее во время охоты и якобы изнасиловал. Именно в тот 
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момент несчастная женщина лишилась рассудка. Своего ребенка мать все время 

считала зверем. Ее фантазия оказала настолько сильное влияние на графа, что он во 

время своей первой брачной ночи «превратился» в медведя, загрыз свою невесту и 

скрылся в лесу. История умалчивает, было ли это мистическим превращением в 

зверя, или это пример поведения человека в «роли» зверя, возможно в состоянии, 

похожем на острый психоз. Но, тем не менее, этот случай подтверждает описывае-

мые закономерности.  

Значение ролевых ожиданий учитывается в психологии рекламы, основ-

ная задача которой – сформировать соответствующие ожидания у потенциа-

льных потребителей. Чем большего они ожидают от того, кто предлагает 

свои услуги (от ролевого поведения исполнителя), тем успешнее будет 

осуществляться его деятельность. «Раскрученный» бренд – это ролевые 

ожидания, превратившиеся в символ высокого уровня качества. Этим часто 

пользуются в сфере оказания психологических услуг, где специалисты порой 

тратят свои усилия, время, деньги не на профессиональное совершенство-

вание, а на «раскрутку», позволяющую легче «продавать» свой «товар». На-

иболее ярко это проявляется в сфере психологического обеспечения бизнеса, 

где спрос часто определяется маркой тренинговой фирмы, а не профессио-

нальным уровнем тренеров.  

Влиянием ролевых ожиданий объясняется феномен успеха псевдо-экст-

расенсов, всяческих «целителей», бабок-гадалок, основанный на высоких 

ожиданиях людей и их вере в чудодейственность оказываемых ими услуг.  

Результаты недобросовестной рекламы можно наблюдать во всех сферах, но 

здесь разница между качеством и ожиданиями гораздо больше, чем в других 

видах человеческой практики. По этим же закономерностям соответству-

ющие ожидания к политикам (от них не ждут ничего хорошего) позволяют 

им легче вести себя именно так, не вызывая возмущения в общественном  

сознании. Говорят: «Короля играет свита», это означает, что без системы  

ожиданий (в данном случае от придворных, окружающих царственную осо-

бу) его роль не будет достаточно полноценной.  

В замечательном произведении Марка Твена «Принц и нищий» мы оказываемся 

свидетелями того, как ролевая ситуация влияет на роль. Два брата-близнеца, один из 

которых является принцем, а второй – нищим, по воле случая меняются ролями и 

оказываются в противоположных ситуациях. Попытки играть старые роли, непод-

крепленные ожиданиями окружающих, не удаются, роли трансформируются. Принц 

не может оставаться принцем там, где никто не верит в его происхождение; нищий, 

попав в королевское окружение, тоже перестает быть нищим, его старое ролевое 

поведение утрачивается.  

Влияние ролевых ожиданий является причиной инерции роли (инерции 

ролевого поведения): мы не можем исполнять роли, если они окружены 
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ожиданиями, которые им не соответствуют; мы не можем изменить ролевое 

поведение, если ролевые ожидания остаются неизменными. Для того чтобы 

роль имела больший успех (легче реализовалась), нужно создать положи-

тельные ожидания, окружив себя их носителями. И наоборот, если ожидания 

препятствуют роли, ролевое поведение будет встречать сопротивление. Не 

во всяком окружении человек может чувствовать себя тем, кем хочет, то есть 

реализовать ролевую Я-концепцию. Пример: в школу после пединститута 

идет работать ее бывшая выпускница, или на кафедре остается работать вы-

пускник университета. В профессиональных коллективах их долго будут  

воспринимать не как коллег, а как ученицу или студента, и им трудно будет 

чувствовать себя иначе. В то же время другие молодые специалисты гораздо 

быстрее адаптируются в новых коллективах, на них не действует инерция 

старой роли.  

Как видно, для того, чтобы психологические роли были успешно реали-

зованы, важно правильно зарекомендовать себя (возможно даже в первой 

встрече), т. е. исполнить эти роли должным образом. Это создает соответ-

ствующие ролевые ожидания, которые впоследствии уже сложно изменить, 

потом они будут помогать поддерживать нужную роль. Мы говорим: «Сна-

чала человек работает на свой авторитет, затем авторитет работает на него». 

Здесь инерция роли дает положительный результат. В теории социальной 

перцепции эти закономерности носят название «эффект ореола» и эффект 

первичности, их можно также назвать «ролевым импринтингом» т. е. форми-

рованием ролевых ожиданий под воздействием первого впечатления.  

Согласно этим закономерностям, чтобы начать новую жизнь, надо не 

только начать играть новые роли, но и сменить окружение (королю сменить 

«свиту»). Это справедливо не только для руководителя, но и для любого 

человека. Оставаясь в прежнем окружении начать играть новые роли очень 

непросто, старые ожидания будут «заставлять» человека возвращаться к ста-

рым ролям (происходит что-то вроде эффекта проторенной колеи). Пытаясь 

исполнять новые роли, человек будет постоянно попадать в ситуацию внеш-

него ролевого конфликта – несоответствия между старыми ролевыми ожида-

ниями окружающих и его новым ролевым поведением, которое не получает 

в данном случае достаточной социальной почвы.  

Примером может служить поведение героя кинофильма «Осенний марафон» 

Андрея Бузыкина (в исполнении Олега Басилашвили), фактически игравшего роль 

«тряпки», о которую все вытирали ноги. Однажды ему надоело, что на нем все  

«ездят» и решают за его счет свои проблемы. Он стал «другим» человеком, сумел 

ответить своим обидчикам такими словами, на которые раньше не отваживался. Тем 

не менее, окружающие продолжали видеть его таким же человеком, как и раньше. В 

такой ситуации очень тяжело отстаивать свое право на новое поведение. В результате 

он снова возвратился в свою прежнюю роль.  
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Можно наблюдать случаи «разрушения» ролевого взаимодействия под вли-

янием ролевого поведения. Это обратное влияние, когда изменение поведения 

одного из партнеров (или невыполнение им ролевых ожиданий) способствует 

изменению ролевого поведения другого партнера вплоть до разрушения 

взаимодействия. Чтобы помешать человеку совершить ролевые действия, 

нужно разрушить ролевую ситуацию (для этого может быть изменен любой 

компонент ситуации, но в нашем контексте представляет интерес поведенчес-

кие составляющие). Это приводит к нарушению комплиментарности ролей: 

когда один из партнеров демонстрирует поведение, не соответствующее  

ожиданиям другого, невыполнение ожиданий приводит к внешнему ролевому 

конфликту. Две ролевые матрицы (см. параграф 3.1) становятся неконгру-

энтными. Происходит либо полный распад ролевой ситуации (прекращение 

взаимодействия), либо изменение ролевого поведения кого-то из партнеров. 

Как правило, меняется поведение того из партнеров, чья ролевая позиция  

оказывается более слабой. Под силой ролевой позиции мы понимаем суммарную 

силу двух факторов: силы и устойчивости социальной позиции (например, 

официальной значимости данной роли, авторитета) и «силы Я» исполнителя 

роли. Но если субъектами взаимодействия выступают личность и группа, в 

большинстве случаев влияние группы оказывается сильнее.  

Примеров таких ситуаций может быть множество. Аудитория не хочет 

воспринимать лектора; как результат – лекция не удается. Наоборот – добро-

желательная и подготовленная публика способствует расцвету вдохновения 

рассказчика. Точно также трудно без привычки общаться с микрофоном или 

с камерой без публики. Нужно иметь сильное воображение (это похоже на 

элемент воображаемой роли), чтобы представить аудиторию и сыграть. Это 

хорошо удается опытному актеру. Футболисты на чужом поле, как правило, 

играют хуже. Причина не только в незнакомой обстановке, главным фактором 

здесь являются болельщики (которых даже называют «двенадцатым игроком»), 

чьи мощные «ожидания» влияют на игру футболистов обеих команд. Если учи-

тель не верит в ученика (а ролевая позиция первого, как правило, оказывается 

сильнее), то для последнего это может обернуться катастрофой; даже талантли-

вый ученик может не реализовать себя в ситуации тотального неверия. Непра-

вильно полагать, что талант все равно «пробьется», мы знаем множество случаев 

загубленных и нераскрытых талантов, в этой связи справедливыми звучат стро-

ки Льва Озерова: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами».  

Агрессор перестает нападать, если жертва ведет себя «не по правилам». 

Здесь возможны случаи практически полного «разрушения» ролевого пове-

дения агрессора, если жертва будет вести себя не как жертва, а любым дру-

гим способом (например, не будет бояться, или начнет совершать «нестан-

дартные» в этой ситуации действия). Такое поведение иногда даже специально 
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рекомендуют в качестве противодействия насилию. Очень эффективным 

может быть симуляция тошноты или психического расстройства. В практике 

известен случай, когда женщина, на которую напали два насильника, вместо 

традиционного «Караул!» или «Помогите!», громко закричала: «Ура!». Неиз-

вестно, использовала ли она подобный совет, или это у нее случайно получи-

лось, но злоумышленники быстро оставили ее в покое.  

Пример, когда человеку удалось практически полностью переломить ро-

левую ситуацию, созданную группой, описывает Ираклий Андроников в одном 

из своих устных рассказов, в истории, которую ему поведал выдающийся 

артист А. А. Остужев.  

Итальянский драматический актер Томазо Сальвини во время выступления в 

роли Отелло во Флоренции (где его очень любили и почитали), забыл загримировать 

руки. Когда публика увидела черного мавра с белыми руками, величайшее почитание 

сменилось на такое же возмущение. Используя свой огромный авторитет, Сальвини 

каким-то невероятным движением остановил свист и улюлюканье и в полной тишине 

доиграл сцену. Зрители с нетерпением ждали появления его во втором акте. Когда он 

появился на сцене, зал заревел, так как тот снова вышел с белыми руками. Но тут Сальви-

ни, как ни в чем, ни бывало, снял белые перчатки, продемонстрировав свои черные 

руки. Публика была в диком восторге. Люди все поняли, они оценили находчивость акте-

ра, мало того, они захотели поверить, что ошибся не он, Сальвини, а она, публика.  

А. А. Остужев говорит (в пересказе Андроникова):  

 «Вот это самое поразительное, дорогой, из того, что может случиться в театре! 

Вы понимаете, конечно, что убедить публику могут многие актеры, – без этого не 

существовало бы сценическое искусство! Но переубедить публику – очень трудно. А 

чаще всего – невозможно. Один раз, поверив во что-нибудь, она уже не захочет 

верить в другое. Она не хочет знать многих Гамлетов и многих Отелло. Она хочет 

знать одного Отелло и одного Гамлета в исполнении разных актеров. Вот почему так 

трудно переменить даже внешность, а тем более характер героя, которого зритель уже 

знает и любит. Вот почему так трудно ломать театральные традиции и предлагать 

свое понимание знаменитой пьесы. Это под силу только очень большому мастеру» 

(Андроников, 1975, с. 48).  

Возникающий в подобной ситуации ролевой конфликт может решаться 

двояко, в зависимости от силы ролевой позиции участников. У Сальвини она 

оказалось наивысшей, и она проистекала из величайшего авторитета и боль-

шой силы Я этого актера в сочетании с несомненной харизмой, что помогло 

противостоять толпе неистовых фанатов.  

Мы часто сталкиваемся с косностью роли – невозможностью преодолеть 

стереотип устаревшей неконструктивной роли, которая себя исчерпала. 

Пример: крестьянин, который сажает на своей усадьбе то, что у него плохо 

растет, вместо того, чтобы купить его на рынке (продав то, что ему выгодно 
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выращивать). Но это противоречит психологии крестьянина (которая опира-

ется на модель натурального хозяйства), которому не пристало покупать 

сельскохозяйственные продукты. 

Мы часто не можем противостоять не только ролевым ожиданиям, иду-

щим из социума, но и самим себе. Мы постоянно носим внутри себя старые 

ролевые ожидания (в форме Родительского эго-состояния), и не можем их 

нарушить. Эти установки, стереотипы, предписания и запреты, когда-то 

воспринятые от авторитетных взрослых, становятся основой жизненного  

сценария, ролевые ожидания превращаются в часть нашей личности. В раз-

ных ситуациях она именуется «Родитель», «Внутренний Критик (Цензор,  

Контролер и т. п.)».  

2.5. Ролевые конфликты: закономерности и парадоксы 

…когда тебе с другими плохо, 

а им с тобою хорошо. 

Александр Дольский 

Ролевые конфликты различных форм и типов встречаются везде: в се-

мейных отношениях, в системе образования и подготовки кадров, практи-

чески на всех уровнях профессиональных структур (от производственных 

коллективов до управленческих звеньев), даже в политическом устройстве 

общества. Современный социальный и экономический кризис и трудности 

переходной эпохи усугубили и без того запутанную систему социально-

психологических ролей, существенно трансформировав старые и добавив 

совершенно новые, нетрадиционные для советского общества роли. Это  

привело к резкому усложнению функционирования этих ролей, к усилению 

ролевой неоднозначности, возрастанию всевозможных противоречий между 

ролями и компонентами их структуры. 

Воспользуемся определением ролевого конфликта одного из ведущих 

специалистов в области ролевых теорий Брюса Биддла. Это достаточно 

широкое определение, охватывающее большой круг противоречий в такой 

важной форме социального поведения личности, как ролевое поведение:  

«Ролевой конфликт – это любое из нескольких возможных относительно продол-

жительных несоответствий между элементами ролей, проявляемых людьми в соци-

альной ситуации, которые приводят к проблемам для одного или большего числа 

этих людей как индивидуумов» (Biddl и др., 1960, с. 32).  

В теории ролевых конфликтов важное место занимает вопрос о типологии. 

Обобщая данные исследований, в которых изучается структура ролевого 
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взаимодействия и типы ролевых конфликтов (Келлерман, 1998; Лейтц, 2007; 

Ольшанский, 1994; Biddle, 1986; Biddl et al., 1960; Gross et al., 1957; Kahn et 

al., 1964; Stryker & Macke, 1978 и др.), можно сделать вывод, что конфликты 

возникают из противоречий между тремя группами факторов: а) организацион-

ными (ролевыми предписаниями, или социально заданными ролевыми пози-

циями); б) межличностными (стилем взаимодействия, взаимными ролевыми 

ожиданиями); в) личностными (мотивами, ценностями, опасениями, Я-кон-

цепцией человека).  

В разных источниках насчитывается от 4 до 16 типов ролевых конфликтов, 

среди которых, наиболее часто встречаются такие: а) интраролевой – конфликт 

между разными компонентами или разновидностями одной и той же роли; 

б) интерролевой – конфликт между несовместимыми (дивергентными) роля-

ми, которые играет один индивид; в) интраперсональный – конфликт между 

различными моделями одной и той же роли; г) интерперсональный – конф-

ликт между несовместимыми (дивергентными) ролями разных людей.  

Предложенная нами трехкомпонентная модель ролевого взаимодействия 

(ожидания–поведение–Я-концепция) позволяет не только объяснить назван-

ную классификацию, но и дополнить ее новыми компонентами. Так, первый 

тип конфликта может рассматриваться как противоречия между ролевым 

поведением человека и его ролевой Я-концепцией. Второй тип – это протии-

воречие между различными видами ролевого поведения человека, которые 

оказываются несовместимыми. Третий тип – это противоречия между разли-

чными вариантами ролевых ожиданий к роли. Четвертый тип – это пример 

двойной дивергентности, то есть взаимные противоречия между ожиданиями 

и ролевым поведением обоих партнеров взаимодействия. Мы также считаем, 

что возможна одинарная или односторонняя дивергентность ролей, то есть 

интерперсональные ролевые конфликты могут быть не только двусторонни-

ми, но и односторонними, что не вошло в указанные типологии.  

Попробуем пояснить это. Согласно данной модели конвергентными или 

дополнительными (иногда используется и термин комплиментарные) назы-

ваются такие взаимные роли партнеров по взаимодействию, когда ролевые 

ожидания одного из них частично или полностью соответствуют ролевому 

поведению (а, в конце концов, и ролевым притязаниям) другого, и наоборот. 

Но поскольку и ролевые притязания, и ролевые ожидания есть у каждого из 

партнеров, то совпадение может быть частичным: например, поведение пар-

тнера А соответствует ожиданиям со стороны партнера Б, который удовлет-

ворен ситуацией общения, а вот поведение партнера Б не удовлетворяет А и 

противоречит его ожиданиям. В результате мы получаем парадоксальное на 

первый взгляд явление одностороннего ролевого конфликта или односто-

ронней дивергентности ролей.  
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В целом, все ролевые конфликты можно разделить на две большие группы: 

1) внешние, или межличностные, зависящие от объективных характеристик 

(реальных ролевых ожиданий, ролевого поведения, ролевых норм и т. п.); 

2) внутренние, или внутриличностные, зависящие от субъективных характе-

ристик (компонентов когнитивной структуры индивида, например, его 

представлений о ролевых ожиданиях других людей, Я-концепции человека). 

Соответственно, ролевые конфликты могут протекать в межличностной и 

внутриличностной сфере. В некоторых источниках рассматриваются поня-

тия объективного и субъективного ролевого конфликта.  

В данной модели в качестве основы конфликта рассматривается проти-

воречие между ролевыми ожиданиями человека и его ролевой Я-концепцией 

(прежде всего, его притязаниями). Если ролевые ожидания и притязания 

соответствуют друг другу (т. е. внешняя и внутренняя модели роли совпа-

дают), то ролевое поведение строится в соответствие с ними и конфликт не 

возникает. Если же между ожиданиями и притязаниями есть противоречие, 

то возникающий ролевой конфликт имеет разные варианты. При внешней 

детерминации поведения (под влиянием ожиданий) происходит внутренний 

конфликт между ролевым поведением человека и его собственными роле-

выми притязаниями. При внутренней детерминации поведения (под влиянием 

ролевой Я-концепции) происходит внешний конфликт ролевого поведения с 

ролевыми ожиданиями.  

Внешние и внутренние конфликты могут переходить друг в друга. Под-

даваясь групповому давлению и меняя свое ролевое поведение на социально 

желательное, человек «загоняет» конфликт вовнутрь. Наоборот, если он на-

чинает строить свое поведение в соответствии с собственной Я-концепцией 

и по внутреннему побуждению «снимает» с себя нежелательную роль, то 

внутренний конфликт переходит во внешний.  

В реальных ситуациях общения ролевое взаимодействие – это двусто-

ронний процесс, следовательно, структура ролевого взаимодействия являет-

ся двойной, т. е. принадлежащей каждому из партнеров по взаимодействию. 

Так, в случае общения двух людей (простейшая модель взаимодействия)  

каждый из них имеет свое представление о собственной роли (ролевое при-

тязание), является субъектом собственных ролевых действий и поступков и 

строит взаимные ролевые ожидания (т. е. на поведение партнера А влияют 

ожидания со стороны партнера Б и наоборот).  

Покажем это на примерах. В отношениях двух людей один всегда бывает 

активнее, чем второй. Если позиции лидера и ведомого совпадают с ролевыми 

ожиданиями и притязаниями, т. е. один человек хочет играть роль лидера, а 

от другого ждет роли подчиненного, а его партнер – наоборот, то наблюдается 

полная (гармоничная) ролевая совместимость, или комплиментарность ролей, 



Глава 2. Структура ролевого взаимодействия 55 

когда взаимное удовлетворение ролями партнеров по общению является опти-

мальным. Ролевой конфликт начинается тогда, когда, например, оба партнера 

стремятся к лидерским позициям, а друг от друга ждут уступчивости.  

Такие же закономерности лежат в основе того, что легко уживаются между 

собой «садист» и «мазохист». Описанные роли представляют собой ролевые 

пары. Известны случаи, когда очень стабильными оказываются браки, когда 

один из супругов намного старше другого. Это происходит в том случае, когда 

люди находят взаимное удовлетворение в потребности реализовать символи-

ческие роли «Отца» – «Дочери» (или наоборот – «Матери» – «Сына», если 

женщина старше мужчины). Эти роли также составляют ролевые пары.  

Комплиментарными могут быть и роли, не входящие в ролевую пару. 

Например, муж в семье играет роль «Покровителя», т. е. является защит-

ником своей жены, лидером, принимает все важные решения. В то же время, 

от жены он ожидает роли «Хозяйки»: чтобы вкусно готовила, воспитывала 

детей. Если жене тоже нравится играть роль «Хозяйки», она любит готовить, 

вести хозяйство, а от мужа ждет покровительства и защиты, то можно 

прогнозировать, что в такой семье ролевые конфликты будут редкостью. 

Значительно хуже, если взаимные ожидания и притязания не совпадают. 

Например, муж ждет от жены роли «Сексуальной партнерши», а она хочет 

быть «Подругой» и проводить время в душевных разговорах. В этом случае 

налицо противоречия семейных ролей, и семья будет время от времени 

переживать ролевые конфликты.  

Поскольку конфликт может переходить из внешнего во внутренний и 

наоборот, то для практики представляют интерес так называемые интерио-

ризованные интерперсональные конфликты, то есть внутренние конфликты, 

имеющие своим происхождением межличностные отношения. Примером его 

может быть ситуация психологического дискомфорта, возникающего у чело-

века в непривычных для него обстоятельствах, когда внешняя социальная 

ситуация требует от него действий, не имеющих ничего общего с его пред-

ставлением о собственном призвании, о собственных ролях. В то же время 

человек должен подчиняться ролевым ожиданиям и не имеет возможности 

пойти на открытый внешний ролевой конфликт. 

Подобные ситуации очень часто происходят в воинских коллективах в связи 

с призывом на срочную военную службу. В армейский коллектив часто попадают 

не по призванию, а согласно обязанности, и потому противоречие между ро-

левыми ожиданиями и ролевыми притязаниями и переживаниями может 

быть довольно значительным. В этой связи очень остро встает проблема со-

циально-психологической адаптации человека в воинских коллективах.  

Ситуация «одностороннего» ролевого конфликта на первый взгляд является 

искусственной и парадоксальной, ведь мы привыкли считать, что конфликты 



Часть I. Психология ролевого взаимодействия 56 

всегда двусторонние. Но на практике, например, в семейных отношениях, 

степень удовлетворенностью партнерскими отношениями у мужа и жены  

очень часто бывает разной. Несовпадение становится в особенности явным, 

когда один из партнеров по браку скрывает свой дискомфорт и тем самим  

загоняет конфликт вглубь. В таком случае разрыв отношений, который мо-

жет за этим наступить, для второго партнера становится настолько большой 

неожиданностью, что тот не может понять его причины. Практика семейного 

консультирования насчитывает таких случаев очень много. 

Однажды в психологическую консультацию обратилась женщина по поводу пред-

стоящего развода с мужем. Решение было для нее очень трудным, она переживала 

большую внутреннюю борьбу и, не будучи уверенной в правильности своих действий, 

обратилась за советом. Причиной неудовлетворенности браком было поведение мужа, 

который, по мнению клиентки, «превратился в настоящего монстра», он не только не 

соответствовал ее представлениям о том, каким должен быть муж, но и сознательно 

провоцировал конфликты, всегда делал не то, чего хотела она. Даже если он и выпол-

нял ее просьбы (чаще всего, какие-то домашние дела), то не тогда, когда это надо и 

совсем не так, как она просила. У женщины начало складываться впечатление, что 

муж умышленно издевается над ней, и она начала серьезно думать о разводе.  

На вопрос психолога, пробовала ли она объяснить мужу, каких действий и  

поступков она от него ожидает, женщина ответила, что на подобные заявления он 

никогда не реагирует, или отвечает, что и сам все хорошо знает. Психолог предложил 

прийти на консультацию мужу. Тот сперва категорически отказывался, но когда 

узнал о намерении жены, пришел и почти с порога разрядился агрессией в адрес 

психолога, который, по его мнению, «подговорил» жену к разводу. Поняв, что это не 

так, он успокоился, и удалось выяснить суть дела. В отличие от жены муж считал 

свой брак если не идеальным, то, по крайней мере, очень счастливым, и он просто не 

мог поверить, что она сама могла до такого додуматься. Поведение жены его полнос-

тью удовлетворяло, и он даже не предполагал, что в ее видении семейная ситуация 

может быть другой. А вследствие недостаточного развития эмпатии он не заметил, 

что в эмоциональном состоянии жены что-то неладно.  

В практике семейного консультирования часты случаи, когда действия, осущест-

вляемые с наилучшими намерениями, являются причиной недоразумений. Они усу-

губляются нарушенной коммуникацией в семье, когда супруги не могут объяснить 

друг другу суть своих притязаний. В одном случае муж решил развестись из-за того, 

что ему надоело есть одно и то же «ненавистное» кушанье, которое жена все время 

готовила. Самым интересным было то, что жена тоже не любила это блюдо и готови-

ла его лишь для того, чтобы угодить своему мужу, для которого, по ее мнению, оно 

было любимым. А дело было в том, что он как-то (достаточно давно) очень похвалил 

его в присутствии своей матери.  

Односторонний ролевой конфликт случается и в тех случаях, когда человек 

«перерастает» свою роль и стремится изменить свое поведение. Но в ситуации, 

когда человек хочет «с завтрашнего дня начать новую жизнь», ему это боль-
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шей частью не удается, так как в социальном окружении сформировались 

устойчивые ролевые ожидания, соответствующие старой обычной роли чело-

века. Здесь возникает эффект инерции роли, описанный в предыдущем параг-

рафе. Стремление играть новую роль наталкиваются на эти ожидания, которые 

«загоняют» человека в предыдущую ролевую модель. Вообще изменение роли 

в ситуации «застывших» ролевых ожиданий – это проблематичное дело.  

Персонаж повести Ирины Грековой «Кафедра» профессор Флягин занимает место 

умершего заведующего кафедрой известного ученого Завалишина, и хотя он и исправно 

выполняет все свои обязанности, его поведение, прежде всего – дотошные требования 

дисциплины, вступило в противоречие с ролевыми ожиданиями членов кафедры. Эти 

ожидания сформировались под влиянием привычного стиля жизни коллектива и связы-

вались с образом его предшественника, который значительно отличался от Флягина. Как 

результат – возник открытый ролевой конфликт между кафедрой и ее новым заведующим. 

Ролевые конфликты являются причиной многих сложностей в общении, 

из-за них возникают многочисленные недоразумения и проблемы в ролевом 

взаимодействии. Но они неизбежны, так как никогда невозможна полная кон-

груентность всех компонентов роли во всех ситуациях. Мало того, ролевой 

конфликт играет позитивную роль, так как является движущей силой развития 

личности (об этом подробнее – в 5 главе) и важнейшим условием ролевой 

самореализации.  

2.6. Ролевые игры 

…имитационная игра со значением ролевой иг-

ры и повторного воспроизведения событий явля-

ется открытой формой повторения и «принятия» 

опыта, который нуждается в исследовании.  

С. Миллер (1999, с. 199) 

Важность игры в истории культуры отмечена в начале книги. В процессе 

познания игра имеет не меньшее значение и присуща не только человеку. 

Нам известны игры животных, используемых для обучения борьбе и охоте. Игры 

детей появились задолго до появления психологии детской игры и попыток под-

вести под эти стихийно найденные формы активности научную базу. Пожалуй, 

наиболее «человеческими» видами игр являются ролевые игры, которые дети 

используют для усвоения социальных ролей, формирования практических 

жизненных навыков, освоения социального опыта предыдущих поколений.  

Ролевой игрой называется такая активность человека, которая обуслов-

лена принятыми человеком игровыми ролями (то есть соответствующими 

данной игровой ситуации), а не предписанным заранее сценарием. Это озна-
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чает, что ролевая игра всегда предполагает определенную спонтанность, в  

отличие, например, от театральной игры в драматургии.  

Использование ролевой игры в практической деятельности и обучении 

насчитывает длительную историю. Еще с древности известны военные роле-

вые игры, в которых имитировались боевые действия для обучения и подго-

товки к будущим сражениям. Но настоящий расцвет ролевых игр начался в 

XIX и особенно в XX столетии. Один их источник связан с неформальным 

детским движением типа скаутов, а затем – пионеров, тимуровцев и т. п., в 

деятельности которых использовались элементы ролевых игр. Наиболее яр-

кими примерами являются детские военизированные игры «Зарница» и  

«Орленок», проводимые в СССР в масштабах всей страны в 60–70-е годы 

XX столетия.  

Еще один источник ролевых игр связан с именем английского писателя, 

родоначальника жанра фэнтэзи, Дж. Р. Р. Толкиена. Его последователи соз-

дали целое движение, использующее ролевые игры для воссоздания фантас-

тического мира его героев. Сейчас существует много подобных движений, 

использующие ролевые игры самой разной направленности и содержания. К 

ним можно отнести и военно-исторические реконструкции, которые исполь-

зуют сюжеты реальной истории.  

Игра имеет существенные отличия от учебной и трудовой деятельности. 

Каждая форма активности представляет собой процесс, который связан с опре-

деленными потребностями, эмоциями, когнитивной сферой и т. д. С другой 

стороны все формы активности предполагают некий результат, ради кото-

рого эта активность совершается. Кроме того, активность человека всегда 

приводит к совершенствованию умений в данном виде деятельности, то есть 

предполагает учебный эффект.  

Если рассматривать три основных вида активности человека: труд, обу-

чение и игру, то для каждого из них можно выделить все три мотивацион-

ных компонента. Каждая активность имеет результат (в труде – это продукт 

труда, в обучении – это решение задачи, в игре – это выигрыш). Во всех трех 

видах активности можно научиться чему-то. Наконец, во всех видах может 

нравиться сам процесс, активность может осуществляться ради самой Дея-

тельности. Но если рассматривать мотивационные приоритеты, то для труда 

это, как правило, результат, для обучения – учебный эффект, а для игры – 

процесс. Разумеется, для игры важен и результат (выигрыш), но он отходит 

на второй план, когда речь идет о ролевых играх. Это можно проиллю-

стрировать таблицей 2. 

Используя игру в обучении, можно добиться суммирования мотиваци-

онных компонентов, т. е. обучение производится уже не только ради того, 

чтобы чему-то научиться, но и ради самого процесса, ради удовольствия от 



Глава 2. Структура ролевого взаимодействия 59 

игры, как таковой, что не только усиливает мотивацию, но и делает процесс 

обучения намного более эффективным.  

Схема 1. Мотивационные приоритеты разных видов деятельности 

Виды деятельности труд обучение ролевая игра 

Основная цель деятельности результат учебный эффект процесс 

Ролевая игра имеет ряд характеристик. Одной из особенностей игры является 

притворство, то есть театральность, условность и символизм роли: все знают, 

что происходящее действие не является ненастоящим, как говорят дети – 

понарошку. Второй особенностью является естественность опыта и пережи-

ваний, то есть действия должны происходить так, как если бы это было на самом 

деле, в реальных условиях, чувства и переживания также являются настоящими, 

несмотря на то, что события происходят в воображаемой реальности. Третьей 

особенностью ролевой игры является опора на реальные потребности чело-

века: акциональный голод, потребность в ролевом переживании.  

Преимуществом ролевой игры перед другими формами активности, с 

точки зрения познавательных целей, состоят в ее максимальной приближен-

ности к реальности. Более реальной может быть только сама действитель-

ность, сама реальная ситуация. Очень хорошо сказала о психодраме, которая 

является основной сферой применения ролевых игр, Греете Лейтц (2007, с. 

37): «Психодрама как психо- и социотерапевтический акциональный метод 

представляет собой максимально приближенную к жизни форму групповой 

психотерапии».  

В заключение, назовем основные области и сферы человеческого поведе-

ния и практики, где встречаются и применяются ролевые игры:  

а) ролевая психотерапия – использование ролевой игры для решения 

психологических проблем человека, моделируя ключевые проблемные жиз-

ненные ситуации (психодрама, драматерапия и т. д.);  

б) ролевой тренинг – использование ролевой игры для развития умений 

и навыков, личностного роста, самопознания при анализе моделировании и 

разыгрывании типичных ситуаций, с которыми участники могут встречаться 

на практике. Такие действия могут быть максимально приближены к реаль-

ности, например, в так называемых армейских «штабных играх», которые 

хоть и называются играми, но используют не игровые роли, а реальные роли 

участников, однако не в реальных боевых действиях, а в их имитации; 

в) образование – здесь ролевая игра и ее элементы, наряду с другими 

активными формами обучения, используется как вспомогательный компо-

нент. В отличие от ролевого тренинга в образовательном процессе модели-
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руются ситуации, как правило, не имеющие отношения к основной деятель-

ности участников, а относящиеся к изучаемому предмету.  

г) драматургия (новаторские формы театра, где допускается отход от 

первоначального текста драматургического произведения, а также – театр 

импровизации, плэй-бек и т. п.) – здесь важным элементом творчества, наря-

ду с творчеством драматурга, режиссера и актера-исполнителя, является им-

провизационное творчество актера;  

д) «ролевые игры живого действия» – неформальные движения, исполь-

зующие ролевую игру, историческую реконструкцию для развлечения и само-

выражения. Как правило, в этих играх большое значение уделяется костю-

мам и декорациям, которые должны быть максимально приближены к дейст-

вительности;  

е) сексуальное поведение – здесь ролевая игра используется для отхода 

от однообразия, дополнительной стимуляции участников и воплощения их 

сексуальных фантазий с помощью исполнения различных ролей в разнооб-

разных ситуациях (включая переодевания), например, роли «госпожи», «ра-

ба», «рабыни», «секретарши» и т. д.;  

ж) игры разведчиков – поведение людей, вынужденных выдавать себя за 

других личностей (играть роль других людей) в силу особого задания, кото-

рое они должны выполнять во враждебном окружении;  

з) игры преступного мира – примеры криминального поведения, в кото-

ром используются ролевая игра для достижения преступных замыслов. Эле-

менты ролевого поведения (притворство, изображение не себя, а другого) 

используются практически всеми злоумышленниками, но виртуозного уров-

ня это достигает, например, у мошенников, брачных аферистов и т. п. Ярким 

примером того, какого уровня может достигать актерское мастерство прес-

тупника, является фильм Фрэнка Оза «Отпетые мошенники».  

2.7. Роль и измененное состояние сознания 

Если психодрама и социодрама помогают людям 

достигать измененных состояний сознания и удовле-

творяет это желание безопасным способом, это само 

по себе может рассматриваться как средство предот-

вращения насилия и злоупотребления наркотиками.  

Э. Шайффеле (2003, с. 26) 

Когда мы играем какую-то роль, мы становимся немножко другими. Ис-

полнение роли приводит к изменению сознания, тем большему, чем большая 

ролевая дистанция этой роли (см. Гофман, 2000), и чем интенсивнее был 
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процесс разыгрывания (чем сильнее ролевое переживание).  

Характеристики ролей имеют много общего с характеристиками сублич-

ностей, которые описываются в разных теориях личности. Если наши роли 

имеют значительное индивидуальное своеобразие и отличаются разным 

ролевым поведением, то при исполнении их наша личность в какой-то мере 

трансформируется. По степени этого изменения мы делаем вывод, идет ли 

речь об отдельной субличности, или нет. С другой стороны, субличности 

имеют свойства жизненных ролей, функционируя, они обязательно воссоз-

дают соответствующее этим ролям индивидуально-своеобразное поведение. 

Можно привести пример поведения слушателей на курсах повышения квали-

фикации учителей. Люди, еще несколько дней назад проводившие уроки со 

своими учениками, едва сев за студенческую скамью, начинают вести себя 

как «дети», например, просят отпустить их пораньше с лекции, то есть де-

монстрируют поведение, которое в роли учителя было для них совершенно 

несвойственным.  

Об изменении сознания при исполнении ролей в психодраме и социодра-

ме пишет Э. Шайффеле (2003), обосновывая свои доводы характеристиками 

14-ти измерений изменения сознания, среди них такие, как изменение вни-

мания, восприятия, памяти, внутренней речи, эмоций и переживаний и другие. 

Протагонист после психодраматической сессии начинает лучше понимать дру-

гих людей, он «вспоминает» информацию, которая к нему якобы не относи-

лась, особенно если речь шла о ролях значимых близких. Как в стихотво-

рении Роберта Рождественского: «Все, что было не со мной – помню».  

Следует понимать, что речь может идти о психодраматическом исполне-

нии любых ролей, как своих (явных и неявных, инфантильных, вытесненных, 

теневых, нераскрытых), так и ролей других людей, а также символических 

ролей сверхреальности (животных, предметов, чувств и т. д.). Для всех пере-

численных ролей характерно явление внушения (иногда очень сильное), поэ-

тому при исполнении ролей других (особенно, если они нежелательны для 

человека) следует произвести деролинг (снятие роли), чтобы избавиться от 

суггестивного эффекта этой роли.  

В психодраме становится возможным очень глубокое погружение в роль, 

в ситуацию; при исполнении инфантильных ролей часто происходит значи-

тельная регрессия – воскрешение ранних детских воспоминаний и связанных 

с ними ролей. Исполнение роли себя в далеком детстве – это психоло-

гическая трансформация человека в того ребенка, которым он был много лет 

назад; тогда он являлся, по сути, другой личностью. Это очень связано с 

Детским эго-состоянием: отождествление себя с Детской частью трансактной 

структуры личности, что также может считаться идентификацией со своей 

определенной субличностью.  
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В процессе исполнения роли человек становится более внушаемым, само 

принятие роли обязательно предполагает процессы внушения, а исполнение 

роли похоже на суггестивное состояние, наиболее отчетливо проявляемое при 

исполнении роли под гипнозом. Существует даже ролевая теория гипноза, 

разработанная Теодором Сарбином, в которой гипнотическое состояние рас-

сматривается как принятие роли и исполнение соответствующего поведения 

(Coe, Sarbin, 1993).  

Очень интересны в данной связи опыты В. Л. Райкова (1968), в которых 

человеку в состоянии гипноза внушается психологическая роль. В резуль-

тате этих экспериментов удавалось активизировать творческую (например, 

изобразительную) деятельность с устойчивым эффектом, то есть люди 

сохраняли развитую под гипнозом способность к изобразительной деятель-

ности спустя продолжительное время. Постгипнотическое внушение, то есть 

изменение поведения (и сознания) после выхода человека из гипнотического 

состояния, тоже имеет все свойства ролевого поведения. Интерпретируя опы-

ты Райкова, можно сделать вывод о значительном влиянии роли на личность 

человека. Аналогичные результаты получены в исследовании Ю. Б. Темпер 

(1983).  

Существуют и другие исследования, доказывающие, что творчество в  

состоянии внушенной роли под гипнозом повышают творческий потенциал 

человека. Например, в одном из опытов, описанных О. К. Тихомировым, 

В. Л. Райковым и Н. А. Березанской, использовался известный тест креатив-

ности, заключающийся в нахождении как можно большего числа способов 

использования какого-нибудь предмета. По результатам эксперимента, вну-

шенная в состоянии гипноза роль значительно повышала результат выполне-

ния задания, однако исполнение роли в обычном состоянии не влияла на 

результат (Психологические…, 1975 с. 196–198). 

Нами была повторена «негипнотическая» часть эксперимента, результаты 

которой оказались более интересными. После исчерпания фантазии при выпо-

лнении задания (нужно было найти как можно больше вариантов использо-

вания кирпича) испытуемым было предложено продолжить работу, представив, 

как бы ее проделал известный изобретатель. Из 20 человек тренинговой груп-

пы только трое не смогли придумать ни одного нового использования. Осталь-

ные же добавили по нескольку примеров (в среднем от 5 до 15 процентов от 

общего числа). Это упражнение проводилось в сочетании с небольшой роле-

вой игрой и другими разогревающими упражнениями, касающимися стиму-

лирования различных форм ролевого поведения.  

Отличие результатов данного эксперимента от описанных выше, возмо-

жно, состояло в том, что он проводился в рамках ролевого тренинга. Это 

позволило участникам гораздо глубже войти в предлагаемые роли и испы-
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тать ролевые переживания. Можно предположить, что элементы ролевого 

перевоплощения и ролевое переживание в той или иной степени характерно 

и для обычных процессов творчества, особенно во время таких креативных 

состояний, как вдохновение, инсайт и т. п.  

Используя данные о связи ролевого поведения с творчеством, в част-

ности, о влиянии ролей на повышение творческого потенциала, автором был 

разработан «ролевой креативный тренинг», способствующий более полному 

раскрытию уже существующих творческих возможностей взрослого челове-

ка. Один из вариантов этого тренинга посвящен формированию творческого 

мышления у педагогов (Горностай, 1998), хотя возможно его использование 

для самых разных целевых аудиторий, особенно для тех, кто занимается дея-

тельностью, основанной на коммуникации или взаимодействии с другими 

людьми. 

Внушение роли в обычном состоянии (негипнотическом) позволяет ут-

верждать, что существует определенная способность человека к более или 

менее сильному и глубокому принятию психологических ролей. Такую инте-

гральную способность мы назвали ролевой глубиной, которая выражает спо-

собность человека к более или менее глубокому погружению в роль (к более 

или менее глубокому внушению и самовнушению) и является одной из гла-

вных характеристик ролевой компетентности (параграф 5.4). Исходя из 

изложенных выше соображений, можно предположить, что внушаемость 

человека и ролевая глубина, как характеристика ролевой компетентности, 

связаны между собой, хотя для проверки этого утверждения нужно дополни-

тельное исследование.  

Примеры суггестивных состояний в обыденной жизни, когда человек дей-

ствует согласно внушению и самовнушению, тоже хорошо вписываются в 

концепцию, согласно которой роль приводит к изменению состояния сознания, 

а изменения сознания, происходящие под воздействием внушения, имеют 

все свойство психологических ролей.  



Глава 3. Группы и роли 

Роль – это средство функциональной включенности индивида в группу. 

Роли человека очень тесно связаны с группами. Можно ввести понятие груп-

повой роли, т. е. такой роли, которая почти не имеет окраски индивиду-

альности, а определяется лишь принадлежностью к группе или социальной 

позицией. В этом случае человек «играет» не сам себя, а выступает носи-

телем социального статуса или олицетворением групповых ожиданий. Чело-

век может играть в разных группах похожие роли. В этом  случае говорят о 

доминирующем амплуа, которое может быть связано с его жизненной  

ролью. В одной группе человек может играть и несколько ролей, при этом 

одна роль, как правило, бывает основной. Другие роли – побочные, но и они 

в основном связаны с микрогруппами, группировками, подгруппами, образу-

ющимися внутри группы.  

О значении группы, которая является носителем ролевых ожиданий и 

влияет не только на ролевое поведение, но и на формирование личности че-

ловека, говорилось в предыдущей главе (2.4). Это еще раз подтверждает, что 

человека по праву можно считать социальным существом (существует даже 

термин «социальное животное»).  

Значение ролевых ожиданий группы и принятия ролей подчеркивается в 

теории символического интеракционизма, которую вследствие этого даже 

называют «социальный бихевиоризм». Этот подход имеет много ограничений, 

тем не менее, значение групповой психологии для личности человека насто-

лько велико, что мы решили посвятить этим закономерностям целую главу.  

3.1. Ролевая комплиментарность и ролевые матрицы 

Ролевое взаимодействие подчиняется многим закономерностям, одну из 

которых можно назвать «законом ролевой дополнительности (комплимен-

тарности)»: Люди имеют тенденцию к сближению, если их роли являются 

комплиментарными, то есть взаимно сочетаются (являются конгруэнтными) 

ролевые ожидания одного из партнеров и ролевые притязания к собственному 

ролевому поведению у другого партнера по общению. Ролевые ожидания вклю-

чают также установки и представления о ролях другого, потребности в роли 

и т. д., а ролевые притязания связаны с ролевой Я-концепцией человека.  

Ролевая комплиментарность – один из важных факторов совместимости 

людей. Обычно партнеры находят друг друга по этому признаку, тогда их 

взаимодействие является устойчивым, вплоть до ситуации невозможности 

существования друг без друга, т. е. симбиотических отношений. Ролевая 

комплиментарность имеет множество примеров: а) заботливый родитель и 
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беспомощный ребенок (иногда такое взаимодействие возникает между взро-

слыми людьми, играющими соответствующие символические роли и пребы-

вающими в одноименных эго-состояниях); б) руководитель, создающий культ 

личности, и подчиненные-льстецы; в) эстрадная звезда и восторженные по-

клонники; г) садист и мазохист.  

Отсутствие комплиментарности, как правило, создает ситуацию роле-

вого конфликта. Часто совместимость является односторонней, то есть сов-

падают только ожидания одного с притязаниями другого. Это создает пара-

доксальную ситуацию одностороннего ролевого конфликта, о чем было 

написано в предыдущей главе (2.5). Как ни странно, но такое состояние тоже 

часто является устойчивым. Объяснить это можно свойствами жизненного  

сценария человека, где любое поведение (в том числе и конфликтное) 

подчинено подтверждению сценарных убеждений.  

Закон ролевой комплиментарности может действовать не только между 

двумя партнерами, но и между многими партнерами и группами людей (как 

большими, так и малыми). Когда человек начинает играть роль, он тем самым 

как бы создает в окружающем микросоциуме комплиментарные ролевые 

позиции (происходит выстраивание ролевой структуры этого микросоциу-

ма). Потенциальные партнеры по ролевому взаимодействию (представители 

комплиментарных ролей) имеют тенденцию попадать в эти позиции. Их 

затягивает в своеобразный ролевой водоворот тем сильнее, чем больше 

энергия первичной роли. Как правило, это характерно для ярких лидеров,  

которые способны повести за собой людей, они являются основателями  

новых больших и малых групп (организаций, институтов, партий, научных 

школ, религиозных течений и т. п.) 

Формирующиеся в таких группах комплиментарные роли являются факто-

рами ролевого поведения и других форм группового взаимодействия участ-

ников. Взаимные ожидания и притязания, а также ролевые установки, стере-

отипы и т. п. становятся компонентами формирования не только групповых 

ролей, но также других форм групповых психических процессов и состоя-

ний. Значительная часть этих феноменов относится к области группового 

бессознательного.  

Можно привести множество примеров, для иллюстрации этих явлений: 

а) спонтанный лидер во вновь создавшейся группе способствует эффектив-

ному развитию групповых процессов; б) гениальный учитель всегда находит 

талантливых учеников; в) выдающиеся военачальники всегда появляются во 

время боевых действий (здесь комплиментарность надо рассматривать на 

уровне больших групп – участников военного конфликта). Можно уверенно 

утверждать, что роли появляются там, где есть спрос на них, наблюдаемый в 

форме социальных или ролевых ожиданий.  
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Можно ввести еще одно понятие – ролевой матрицы, некоего слепка 

роли, задаваемого ею в социуме. Матрица имеет структуру, аналогичную 

структуре процесса ролевого взаимодействия: ролевые ожидания, ролевое 

поведение, ролевые притязания. Различные матрицы как отдельные пазлы 

сочетаются друг с другом, создавая неповторимый ролевой узор. Сочетае-

мость (комплиментарность) ролевых матриц определяется совпадением их 

«краев» (ожиданий – притязаний). Социум можно рассматривать, как струк-

туру, состоящую из отдельных ролевых матриц. Сообщества являются тем 

более устойчивыми, сплоченными и т. д., чем более комплиментарными 

оказываются составляющие их матрицы.  

Но реальные сообщества являются «многомерными», а не «плоскими», 

как картинки, состоящие из пазлов. Одна и та же матрица (роль) может со-

четаться с множеством других матриц одновременно. Количество измерений 

по разным направлениям не одинаково. Также не одинаковыми оказываются 

ролевые структуры разных сообществ, включающих любое количество учас-

тников: от диады до человечества. В зависимости от размера группы матри-

цы имеют разные уровни организации: ролевую структуру малых групп сос-

тавляют матрицы индивидуальных ролей (соответствующих индивидуальным 

исполнителям); большие группы строятся из матриц групповых ролей (со-

ответствующим обобщенным ролевым позициям).  

В группах разного размера возникают противоречия между составляю-

щими их элементами, которые можно решать с помощью методов, модели-

рующих ролевое поведение, или методов действия. Например, проблемы, 

связанные с конфликтами индивидуальных ролей решаются средствами пси-

ходрамы, групповые роли становятся объектом исследования в социодраме.  

Можно рассматривать и другие критерии использования того или иного 

анализа. Так, изучение комплиментарности ролевой структуры группы в ор-

ганизационно-социологическом срезе предполагает исследование сочетания 

ролевых позиций; социально-психологический срез выявляет сочетаемость 

психологических ролей на поведенческом уровне. Психологическая роль 

здесь рассматривается в конкретном исполнении. Она представляет собой 

комплекс, состоящий с одной стороны из ролевой позиции, а с другой из 

поведения актера (исполнителя).  

В организационной психологии и оргконсультирования должны стави-

ться задачи исследования или разработки ролевой структуры группы, а 

именно – охват основных групповых функций и достижение их комплимен-

тарности; подбор исполнителей с учетом ролевой структуры группы и их 

индивидуальных ролевых структур; коррекция возникающих противоречий 

при помощи методов действия, использующих метафору «организация как 

театр». 
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Личность можно рассматривать как интегральную структуру не только 

потому, что она невероятно сложна и многопланова, но и потому, что, имея 

репертуар психологических ролей (которые, как выяснилось, могут обладать 

свойствами субличностей), личность приобретает свойства группы. Образ или 

метафора «личность как группа» используется во многих психологических и 

психотерапевтических практиках, например в интрапсихической психодра-

ме. Следовательно, проблема конгруэнтности ролевого репертуара личности 

(минимизация межролевых внутриличностных конфликтов) может решаться 

по аналогии с группой и с помощью группы (психотерапевтической).  

Ролевые матрицы изменчивы, они пребывают в постоянной динамике. 

Ролевая структура социума не постоянна, в процессе эволюции общества она 

постоянно меняется, трансформируется, развивается. Это особенно заметно 

в переломные, революционные или кризисные периоды жизни общества, 

периоды реформации и т. п. Точки изменения ролевой структуры социума 

связаны с внутриличностными компонентами (ролевыми притязаниями). Ро-

левые позиции не возникают «из ничего», то есть, не общество изменяется 

само по себе, а находятся люди, которые предлагают данные функции и 

демонстрируют новые формы и виды поведения, а они постепенно закреп-

ляются в социальных позициях. Таким образом, первичным рассматривается 

поведение и его побудительные причины (своеобразные потребности). Порой 

это носит форму социальных девиаций, то есть отклонений от общепри-

нятых норм и стандартов. Огромное значение здесь имеет ненормативная 

(надситуативная) активность людей, то есть такая активность, которая не 

вписывается в нормы и актуальные потребности общества (опережает их).  

3.2. Роли и социальная перцепция 

Скрыть наши истинные чувства труднее, чем изо-

бразить несуществующие.  

Франсуа де Ларошфуко 

Ролевое поведение – это такая форма активности, которая всегда предпо-

лагает партнеров по взаимодействию. Оно невозможно без взаимной комму-

никации, то есть обмена информацией, непременно включающей ее воспри-

ятие другими. Эта информация не является лишь вербальной, мы должны 

целиком «воспринимать» роль партнера, а не только сообщаемый текст. 

Следовательно, можно говорить о восприятии психологических ролей или о 

явлении ролевой перцепции.  

Восприятие ролей нужно рассматривать в более широком контексте со-

циальной перцепции, которая, в свою очередь, является одной из трех состав-
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ных частей процесса общения между людьми (наряду с коммуникативной и 

интерактивной стороной). Можно утверждать, что восприятие другого чело-

века невозможно без восприятия его ролевого поведения или тех ролей, ко-

торые он играет.  

В процессах социальной перцепции прослеживается ряд закономернос-

тей и феноменов, имеющих отношение к восприятию ролей. Одно из них – это 

явление каузальной атрибуции (Heider, 1958), то есть приписывание другим 

людям причин ролевого поведения и ролевых ожиданий. Часто эти приписы-

ваемые вещи не соответствуют действительности, а являются преувеличенны-

ми или искаженными. Еще одним механизмом социальной перцепции является 

проекция – проецирование своих ролей на другого. Идентификация, или ото-

ждествление себя с другим, обязательно возникает в процессе принятия ролей. 

Этот эффект очень ярко проявляется при исполнении театральных ролей и в 

психодраме. Идентификация с героем художественного произведения возни-

кает в процессе восприятия художественной роли при просмотре кинофильма 

или спектакля, а также при чтении книги. Об эффектах «ореола» и первич-

ности (ролевом импринтинге), возникающих при влиянии на ролевые ожи-

дания какой-либо первичной или предваряющей информации о человеке и 

его ролях, уже сообщалось в параграфе 2.4.  

Для процесса восприятие ролей имеют значение и другие явления, нап-

ример, эмпатия, которая связана с адекватностью понимания внутреннего 

мира другого человека. В частности, от точности ролевой перцепции зависит 

адекватность восприятия ролевых ожиданий партнера по ролевому взаимо-

действию.  

Интегральный образ человека, который несет в себе своеобразие его ролей, 

называется имиджем. Имидж имеет колоссальное значение для социальной 

перцепции, в его формировании большую роль играют ролевые атрибуты, 

то есть предметы, помогающие создавать своеобразие имиджа. Существуют 

внешние атрибуты имиджа (одежда или ее обязательный характерный эле-

мент, прическа, привычные аксессуары – трость, курительная трубка и т. д.) 

и внутренние (своеобразная походка, выражение лица, использование в речи 

характерных слов, выражений и т. д.).  

Одним из качеств человека, связанным с его имиджем, является харизма – 

восприятие человека таким, как будто он наделен какими-то необычными 

(иногда сверхъестественными) способностями, качествами. Это позволяет 

ему влиять на людей и совершать незаурядные поступки. Харизма не суще-

ствует сама по себе, она создается благодаря восприятию человека другими 

людьми и основывается на его ролевых действиях, имеющих большое значе-

ние в создании такого образа. В некоторых исследованиях обосновывается 

возможная связь харизмы с архетипами (Штайрер, 2001).  
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Одно из возможных воплощений харизматической личности – это кумир. 

Его можно рассматривать и как интегральную роль и как образ. Образ – это 

то, что связывает кумира и его роль. Одной из причин, по которой люди 

избирают себе кумира, является потребность в психологическом присоедине-

нии к нему, попытка таким образом поднять свою собственную значимость. 

Кумир – это партнер воображаемого взаимодействия для его обожателей, 

когда придумывается роль и для него, и для себя.  

Что же именно воспринимается в ролях и ролевом поведении, то есть 

что является предметом ролевой перцепции? Пожалуй, можно выделить три 

основные сферы: а) восприятие ролевых ожиданий (сообщений о том, какого 

ролевого поведения ждет партнер); б) восприятие самой роли как таковой 

(исполняемой другим); в) восприятие реакции других на собственные роле-

вые действия (проверка ролевых ожиданий).  

Восприятие роли как таковой в свою очередь включает в себя: а) слова, 

текст, сообщаемую информацию; б) восприятие ролевого поведения, роле-

вых действий, движений и их символического смысла (мы можем говорить – 

прочтение языка роли); в) восприятие внешности человека, на которой «от-

печатаны» особенности его ролей; здесь имеются в виду поведенческие (пред-

ставленные во внешности) особенности этих ролей.  

Восприятие внешности человека с точки зрения исполняемых им ролей 

также включает в себя восприятие следующих элементов: а) лицо: мимика, 

черты лица, выражение лица; б) тело: поза, жесты, осанка; в) конституция: 

комплекция, строение скелета, поверхность кожи, форма рук; г) поведенчес-

кая характерология: поведенческие особенности внешности (в том числе и 

вне данной роли).  

Психологическая роль всегда имеет телесный компонент. Она выражает-

ся позой, мимикой, характерными движениями. Вследствие продолжитель-

ного исполнения роли у человека могут формироваться характерные черты 

внешности. Можно говорить о таком понятии, как «ролевая маска», то есть 

совокупность эмоционально-поведенческих особенностей человека и его ро-

лей, которые отражаются в его мимике, выражении лица. Т. Шибутани (1969, 

с. 123) для характеристики этого комплекса использует понятие «нервно-му-

скульный грим». Но роль человека отражается не только на лице, но и во 

всем теле, в осанке, движениях, жестах и других проявлениях, характерис-

тику которых по аналогии с «ролевой маской» можно назвать «ролевым кос-

тюмом».  

Изменения в теле происходят и на более глубоком уровне: вырабатыва-

ется своеобразная конституция и комплекция тела, могут происходить хара-

ктерные изменения в тканях и органах, вплоть до болезненных проявлений. 

Подобная связь является предметом изучения в рамках биоэнергетического 



Часть I. Психология ролевого взаимодействия 70 

подхода. В нашем контексте это доказывает связь ролевого поведения с пси-

хологическими проблемами и является теоретической основой эффективнос-

ти ролевой психотерапии.  

Внешность человека зависит от социальной среды, в которой он вырос. 

Черты внешности могут усиливаться в одной культуре и нивелироваться в 

другой. Представитель одной этнической группы (даже расы), воспитываясь 

в другой культуре, приобретает соответствующие ей черты внешности. Об-

щеизвестно, что в нашем обществе по внешности, по выражению лица мож-

но узнать иностранца, так же, как за границей почти безошибочно мы узнаем 

своего соотечественника. Здесь даже не важно, во что человек одет, опреде-

ляющими являются его «ролевой костюм» и «ролевая маска». Можно гово-

рить о восприятии национальности (этнической роли), которое строится на 

сочетании внешних проявлений генотипа и ролевой маски.  

По выражению лица, по внешности мы не только можем отличить 

доброго человека от злого, честного от лжеца, умного от глупого, смелого от 

труса (это тоже связано с соответствующими харáктерными ролями), но и 

угадываем, например, его принадлежность к определенной профессии. Мы 

говорим: военная выправка, начальственный вид, педагогическая назидате-

льность, демонстрируя этими примерами поведенческой характерологии вли-

яние роли на воспринимаемую внешность.  

Ролевая перцепция тесно связана с ролевыми ожиданиями. Восприятие 

роли человека зависит не только от того, как он презентует себя, свое ролевое 

поведение, но и от наших субъективных факторов. Здесь очень важны явле-

ния ролевой апперцепции, которые всегда имеют место в восприятии ролей.  

От чего зависит ролевая апперцепция? Прежде всего – от личности вос-

принимающего, от его собственного ролевого опыта, от его индивидуальной 

истории, от выработанных им ролевых установок и от индивидуальных 

моделей психологических ролей. Апперцепция зависит также от общества, в 

котором живет человек, от социального опыта, отраженного в общественных 

стереотипах (которые можно рассматривать, как закрепленные в социуме 

ролевые ожидания), от особенностей менталитета и социо-культурного свое-

образия социальной среды человека, а также от менее устойчивых социаль-

ных факторов, таких как общественное мнение и общественное настроение. 

На высшем уровне общности апперцепция связана с общечеловеческим 

опытом, закрепленным в коллективном (общечеловеческом) сознании и бес-

сознательном, прежде всего в архетипах, имеющих отношение к основным 

жизненным ролям человека. Можно утверждать, что на ролевое восприятие 

влияют индивидуальные, социальные и общечеловеческие стереотипы.  

Апперцепция тесно связана с каузальной атрибуцией. Мы склонны при-

писывать другому человеку причины и мотивы его ролевого поведения, ро-
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левые ожидания, чувства, сопровождающие роль, соответственно нашим 

собственным представлениям о том, как эти компоненты роли должны 

функционировать, а это не что иное, как процессы апперцепции. На вос-

приятие роли влияют не только внутренние установки, стереотипы, но и 

процессы переноса (то есть на образы близких нам людей мы переносим 

психологические роли значимых людей из прошлого, если отношения с 

ними по каким-либо причинам были не завершены). Часто мы видим не то, 

что перед нами, а то, что мы готовы видеть, хотим видеть или можем (спо-

собны) понять или принять.  

Подобные искажения часто возникают в значимых эмоциональных отно-

шениях. Порой мы любим не конкретного человека, а образ, который соз-

даем в своем воображении (как поется в песне: «Если я тебя придумала, 

стань таким, как я хочу»). Мы наделяем любимого всяческими немыслимы-

ми добродетелями, мы фантазируем о том, что он собой представляет, идеа-

лизируя его, воплощая в нем свою мечту и собственное стремление к идеалу. 

Французский писатель Фредерик Стендаль в своем трактате «О любви» на-

звал это явление «кристаллизацией», используя образ веточки, которая, бу-

дучи помещенной в соляные копи Зальцбурга, так обрастает кристалликами 

соли, что ее форма изменяется до неузнаваемости.  

В силу этого образ любимого может значительно отличаться от реальной 

личности, но в то же время остается настолько устойчивым, что его не 

удается скорректировать жизнью, его легче разрушить, чем трансформи-

ровать. Причина этой инерции, возможно, связана с жизненным сценарием 

человека, предписывающим, кого он должен любить, кого выбирать в качес-

тве партнеров и т. д. Может быть, здесь задействованы образы родительских 

фигур и гендерно-ролевые идеалы, сформированные в раннем детстве.  

Тем не менее, в жизни все меняется, под натиском реальности этот 

иллюзорный образ часто разрушается, и человек начинает видеть то, что 

раньше не замечал (или не хотел замечать). Возникший ролевой конфликт 

(между идеальными ожиданиями и реальными ролями, выраженных в роле-

вых притязаниях партнеров) становится причиной разочарований, семейных 

драм и разводов. Ролевое взаимодействие на данном этапе превращается в 

силовую борьбу между взаимными ролевыми ожиданиями и ролевыми 

притязаниями. В ней ролевая перцепция имеет определяющее значение. 

Если супругам удается преодолеть эту фазу противоборства, у них есть шанс 

построить отношения на взаимной любви, пришедшей на место исчезнувшей 

влюбленности. Но так, к сожалению, бывает не у всех.  

Ролевая перцепция имеет большое значение в процессах бессознатель-

ной коммуникации. Собственно, значительная часть информационного об-

мена в ролевом взаимодействии является бессознательной (особенно, если 
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это касается невербальной составляющей общения). Ролевая перцепция тес-

но связана с групповым бессознательным, которое может рассматриваться 

как взаимодействие бессознательной информации партнеров ролевого взаи-

модействия, происходящее при обмене явными и, особенно, скрытыми тран-

сакциями. Как это происходит (с помощью каких знаков, носителей, форм), 

мы знаем еще далеко не все, но без этих процессов были бы невозможны 

явления теле, переноса, эмпатии и многие другие, вплоть до совершенно 

таинственных и необъясненных пока явлений, вроде телепатии, или бессоз-

нательной связи близких людей, происходящей порой на значительном рас-

стоянии.  

3.3. Феномен групповой идентификации 

Человек тогда человек, когда он со всеми вместе.  

Жоржи Амаду 

 «Я» и «Мы», человек и группа, индивидуальное и общественное. Издав-

на диалектика этих понятий питала философию и логику, мораль и право, 

социологию и психологию. Какое из них считать первичным, базовым? В 

этом, на первый взгляд, очевидном вопросе ответ оказывается не таким 

однозначным. Казалось бы, «Я» возможно само по себе, а «Мы» невозможно 

иначе, чем состоящим из отдельных личностей. Эти воззрения нашли свое 

выражение в основной позиции солипсизма, крайнего субъективно-идеалис-

тического течения, утверждающей, что «существует только Я», только 

индивидуальное сознание и ничего больше.  

Однако не только теоретические исследования Г. Лебона (1896), В. М. Бех-

терева (1921), З. Фрейда (1991а), рассматривающие феномен растворения 

личности в толпе, но также и общественная практика тоталитарно-идеологи-

ческих государств XX века показали, что вполне правомерно рассматривать 

«Мы» без «Я», группу без личностей и индивидуальностей, продемонстри-

ровало почти первобытное доминирование группового над единичным вплоть 

до полного отрицания ценности отдельного человека. Подобные эксцессы 

групповых ценностей не случайны и вряд ли были бы возможны, если бы 

«феномен Мы» не имел глубоких психологических корней и не был бы в са-

мой природе человека. Личность по самой своей сущности социальна, т. е. 

нельзя стать человеком, не пройдя через социализацию, не переплавив лич-

ностно-психологические качества в горниле общественных отношений.  

Под «феноменом Мы», прежде всего, подразумевается групповая иден-

тификация, осознанное или неосознанное отождествление личности с пси-

хологически значимой группой, которая выступает коллективным субъек-
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том социального поведения и связано с понятиями социальной и ролевой 

идентичности, описанными в параграфе 5.3, а также с понятием идентич-

ность группы, описанном в следующем параграфе.  

Примеры коллективного субъекта можно проиллюстрировать высказы-

ваниями: «Такое-то государство выявило волю...», или «Коллектив такой-то 

организации решил...». Но не существует такого реального субъекта, как 

коллектив или государство. Речь идет об особом субъекте, который воз-

никает не как арифметическая сумма отдельных субъектов, входящих в ее 

состав, а является производным от групповых феноменов, прежде всего – 

связанных со структурой власти. Тем не менее, понятие «групповой субъ-

ект» и «субъект власти» (см. Васютинський, 2005) не являются тождествен-

ными, второе понятие не только более индивидуализировано, в отличие от 

первого, группа выступает в нем, как правило, «объектом власти». Здесь 

также можно говорить об особых групповых формах психического (см. Дон-

ченко, 1994).  

Какие психологические корни имеет «феномен Мы», какие закономер-

ности лежат в основе формирования групповой идентичности и других соци-

альных качеств личности? Один из парадоксов человека заключается в том, 

что для становления личности необходимо обязательно пройти через процес-

сы обезличивания, о которых говорилось выше. Филогенетический период 

обезличивания, когда индивид сначала растворяется в группе, а после этого 

становится человеком, повторяется в онтогенезе отдельного человека. «Фе-

номен Мы» связан с откатом в какие-то древние состояния (возможно, осво-

бождением архетипических представлений). Описанные К. Г. Юнгом архе-

типы является важным примером группового в человеке, общим для всех 

людей – родовой памятью человека. Единение с группой, слияние с ней не 

может не происходить без актуализации архетипических основ психологии 

человека.  

Если воспользоваться данными исторической психологии и антропо-

логии, то можно прийти к выводу, что групповая идентификация имела 

чрезвычайное значение для развития вида homo sapiens. Существует много 

исследований, утверждающих, что коллективное существование для диких 

предков человека было намного важнее, чем для других животных. Роль 

стадности для первобытных людей проявлялась в частности в том, что 

существовал довольно длительный исторический этап эволюции, отсутст-

вующий у животных, когда не происходило никакой дифференциации в 

половых отношениях (так называемый групповой брак), т. е. каждый муж-

чина первобытного племени принадлежал каждой женщине этого племени. 

Эти данные можно встретить в исследованиях Л. Моргана (Morgan, 1877), на 

которые ссылался Ф. Энгельс (1973). Одна из причин такой ситуации состо-
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яла в том, что первобытному человеку, намного уступавшему животным по 

степени защищенности от внешних врагов, чтобы выжить, нужна была мак-

симальная сплоченность, не оставлявшая места даже для индивидуального 

соперничества между самцами за обладание самкой. 

Если осуществить небольшой экскурс в возрастную психологию, то, ана-

лизируя процессы социализации личности, можно также выделить периоды 

повышенной «социальности» ребенка, которые совпадают с такими личнос-

тными кризами, как кризис 3-х лет и подростковый. Для первого из них ха-

рактерна усиленная потребность в подражании, когда ребенок копирует мно-

жество образцов поведения взрослого. Этот период переходит в фазу роле-

вой игры, когда ребенок осуществляет многочисленные репетиции разнооб-

разных вариантов социального поведения. 

«Стремление к обезличиванию» можно наблюдать на примере феномена 

подростковой потребности в группировании (за которыми стоят сильные 

процессы групповой идентификации), особое стремление быть в группе, 

быть одинаковым с другими. Интересно, что это сопровождается достаточно 

критичным отношением ко многим социальным нормативам, особенно та-

ким, которые идентифицируются с «миром взрослых», частые явления в этом 

возрасте – подростковый нонконформизм, подростковый гнев и многочис-

ленные реакции эмансипации. Это является своего рода протестом «Ребенка» 

против «Родителя» (как символических ролей), когда подросток, отстаивая 

собственную автономию, старается сбросить «родительскую» власть над 

собой. Вместе с тем подросток является «рабом нормы», т. е. стремится во 

что бы то ни стало быть таким, как все, это является обязательным этапом 

формирования личности в подростковом возрасте. Характерно в этом отно-

шении подростковое деление всех людей на «наших» и «не наших», т. е. на 

тех, кто принадлежат к одной с подростком группе (это могут быть не толь-

ко малые группы, но и большие) и тех, кто к ней не принадлежит. Кто не 

помнит из своего детства магическую силу мальчишеского: «Наших бьют!..», 

способного моментально разбудить дремлющие силы первобытного единения. 

Проблема групповой идентификации репрезентирует целый спектр раз-

нообразных ее проявлений от простого осознания себя представителем ка-

кой-то группы до фанатичной преданности группе, когда групповые инте-

ресы доминируют над личными или когда все люди делятся на «своих» и 

«чужих», «наших» и «не наших» (т. е. явно неконструктивных ее форм). В 

этом плане показательным является феномен кровной мести, когда убивают 

человека только за то, что он принадлежит группе (роду, нации и т. д.), за то, 

что какой-то представитель этой группы виноват в преступлении против 

другой группы. Эти закономерности лежат в основе таких отрицательных 

общественно-психологических явлений, как шовинизм, расизм, нацизм и т. п., 
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связанных с таким страшным общественно-политическим преступлением, 

как геноцид (причины этих явлений исследуются в следующем параграфе). 

За ними кроме других общественных деформаций всегда стоит социально-

психологическая незрелость на общественном уровне, как для подростка 

(которому часто присущи перекосы групповой идентификации) характерна 

социально-психологическая незрелость на личностном уровне. 

Принадлежность к группе часто нуждается во внешних атрибутах, кото-

рые являются общими для группы и отличают ее членов от другой группы. 

Примером может служить одежда футбольных фанатов. Важным компонен-

том групповой идентичности является язык, выступающий не только 

атрибутом принадлежности к группе, но и формой группового сознания, 

отражением групповых ценностей и т. п. Это, прежде всего – язык общения 

этноса (национальный язык), это – профессиональный язык, как компонент 

профессиональной идентичности. Подростковый жаргон и криминальный 

сленг – это тоже формы языковой автономии, стремление иметь «свой» язык 

для дифференциации «своих» и «чужих». Кроме языка люди отличаются 

друг от друга индивидуальными способами восприятия, мышления и 

поведения, обобщенными понятием ментальность. Коллективные, прису-

щие группе особенности ментальности ее членов составляют менталитет, 

выступающий одной из групповых характеристик психологии человека.  

Феномен «Мы» дает чрезвычайное ощущение силы, особенно, когда 

«Нас» много (как поется в гимне «Оранжевой революции», «Разом нас бага-

то, нас не подолати») и особенно, когда «Мы» вооружены. Даже возмож-

ность собственной гибели перестает беспокоить (вспомните пушкинское «Есть 

упоение в бою…»). Персонаж кинофильма «17 мгновений весны» немецкий 

офицер говорит в поезде Штирлицу: «Страшно умирать, когда ты один. А ко-

гда скопом – это пустяк, можно даже пошутить». Ощущение защищенности 

«Я» в ситуации идентификации с «Мы» является одной из причин описан-

ного Э. Фроммом (1989) феномена «бегства от свободы», когда человек 

добровольно отказывается от индивидуальной свободы ради стабильности, 

которую ему дает группа. В этом автор усматривает психологические корни 

тоталитаризма.  

Следовательно, существуют важные групповые потребности, возможно 

групповые инстинкты, которые на соответствующих филогенетических и он-

тогенетических этапах развития человека играют чрезвычайно важную роль 

в формировании социально-ролевых качеств личности и выступают одним 

из источников ее социализации. Но на высших этапах развития личности 

они могут превратиться тормоз личностной самореализации.  

Можно говорить о таком понятии, как «человек ролевой» т. е. человек, у 

которого социальность преобладает над индивидуальностью. С точки зрения 
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ананьевского представления о человеке, как об «индивиде–личности–инди-

видуальности» (см. параграф 6.3) «ролевой человек» – это личность без 

индивидуальности. Человек толпы – это, соответственно, индивид без инди-

видуальности, который потерял признаки личности, поскольку толпа обезли-

чивает человека. Поведение человека в толпе (если его рассматривать как 

групповую ситуативную роль) – это пример феномена подавления личности 

ролью, человек в толпе несвободен, это отмечено почти во всех исследова-

ниях массовидных явлений.  

В ракурсе сказанного новую окраску приобретает проблема личной отве-

тственности. «Феномен Мы» может рассматриваться как отказ от индивиду-

альной ответственности, ведь «ролевой человек» будет всегда оставаться вин-

тиком социальной машины, выполнять указания и приказы социума (власти), 

а также стремиться отвечать явным или неявным социальным ожиданиям. 

Он даже способен пойти на преступление, объясняя, что это лишь работой 

или выполнением социального долга (яркий пример – фашистские солдаты). 

Коллективная ответственность (за которой кроется индивидуальная безответст-

венность) – это также одна из сторон «феномена Мы». Формирование группо-

вого сознания (классового, национального, религиозного) имеет много положи-

тельных моментов, но если это делается в отрыве от формирования индивиду-

ального самосознания – это означает, что ударение делается на формировании 

личности, отказываясь от развития индивидуальности. Подобными перекосами 

страдала и советская педагогика, которая, несмотря на многие положительные 

моменты, все же сосредотачивалась на формировании личности (ее целью, 

фактически был «человек ролевой»), а задача развития индивидуальности 

(самореализации человека) в этой педагогике в сущности не ставилось. 

Что может произойти, если преобладающее формирование группового 

сознания осуществляется в условиях, когда у человека сформирована (или 

еще не изжита) психология раба, можно убедиться на примере тоталитарных 

государств. Для тоталитарной общественной структуры вполне достаточно, 

чтобы люди были личностями (винтиками социальной машины), но этой 

структуре совсем не нужны индивидуальности, которых она безжалостно 

уничтожает (вспомните репрессии в 30-е годы XX-го столетия над «врагами 

народа», среди которых было много ярких индивидуальностей). Признаком 

тоталитарной психологии есть преобладание групповых ценностей над ин-

дивидуальными, а ее следствием является множество социальных проблем, о 

которых говорилось выше. Все эти закономерности давно прослежены за-

падными социальными и политическими психологами и социологами. Тем 

не менее, некоторые современные адепты коммунизма, национализма, рели-

гиозного фундаментализма и других идеологий с тоталитарной окраской эти 

выводы не хотят принимать во внимание. 
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3.4. Групповая идентичность, групповой 
нарциссизм и коллективные травмы 

Каждая общественная группа имеет свой собст-

венный кодекс чести.  

Фридрих Энгельс 

Одним из важнейших в данном контексте является понятие групповой 

идентичности, определяемой принадлежностью личности к значимым боль-

шим и малым группам. Можно также говорить об идентичности группы, 

т. е. самоидентификации группой самой себя, как коллективного субъекта.  

Эти понятия взаимно связаны между собой.  

Идентичность группы связана с таким ее характеристиками как мента-

литет и национальный характер. Большая группа (этнос и даже цивилиза-

ция) может обладать характером наподобие отдельного человека, например, 

иметь бóльшую интроверсию или экстраверсию. Так, американская цивили-

зация, основанная завоевателями западных земель, путешественниками и 

искателями приключений, является типично «экстравертивной». Это видно 

на примере американского искусства, в частности – кинематографа, кото-

рый, по мнению специалистов, является «искусством действия», т. е. описы-

вает преимущественно внешний план событий и человеческого поведения, а 

также выражения эмоций. 

Европейская цивилизация более «интровертивна», «рефлексивна», что 

также нашло отражение в искусстве. Например, в европейском кинемато -

графе переживаниям героев, анализу внутреннего мира уделяется гораздо  

больше внимания, чем в американском. Не случайно психоанализ возник в 

Европе, а бихевиоризм в Америке. Но европейская культура, в свою очередь, 

уступает интровертивностью восточной цивилизации, где традиция самосо-

зерцания и самопогружения во внутренний мир поднялась до уровня фило-

софии и способа бытия. 

Каждая большая или малая группа имеет тенденцию воспринимать саму 

себя как лучшую по сравнению с другими. Это служит источником так назы-

ваемого нарциссизма группы, проявляющегося в стремлении оградить свои 

ценности от внешней критики (со стороны других групп). Он считается 

нормальным явлением в умеренных проявлениях, но может стать причиной 

многих сложностей и конфликтов в межгрупповых отношениях. Любое нас-

тупление на чувство самолюбия группы (даже если это наступление – явное 

преувеличение или плод коллективной фантазии) приводит к тому, что груп-

па стремится, во что бы то ни стало, защитить свои интересы. Происходит 

так называемая когнитивная асимметрия в восприятии себя и других. Ата-

кованная групповая гордость ведет к стремительному росту групповых цен-
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ностей, касающихся своей группы, к ее идеализации, к взрыву нарциссичес-

кого величия группы и формированию «образа врага» в лице другой группы 

(см. Кукиер, 2004). Нарциссизм группы характерен для всех сообществ. Это 

хорошо видно на примере семейной системы, когда ребенок, даже страдая от 

издевательства своих родителей, бросается с кулаками на сверстников, если 

те каким-то образом их оскорбляют.  

Благодаря идентичности больших групп, например, этнических (Морено 

называл ее «идентичностью роли»), при ущемлении гордости группы все 

индивиды переживают себя оскорбленными, даже если эта критика лично их 

не затрагивала. Среди разных видов групповой идентичности этническая 

идентичность является одной из самых существенных. Без нее, как и без 

других видов групповой идентичности невозможно существование больших 

групп людей, она определяет национальный характер, менталитет, культуру, 

групповое сознание и бессознательное. Но здесь опасны две крайности: ос-

лабление групповой идентичности чревато опасностью растворения группы 

в других сообществах, социокультурной амнезии, размывания групповых 

ценностей. Но чрезмерное усиление групповой идентичности приводит к 

процессам группоцентризма. Это может происходить как при ущемлении 

интересов группы (например, у так называемых групп-изгоев, т. е. групп раз-

личных меньшинств, систематически испытывающих притеснения со сторо-

ны групп большинства), так и у групп большинства в условиях тоталитарной 

психологии. Среди отрицательных последствий группоцентризма (например, 

такого яркого образца, как этноцентризма) такие явления, как шовинизм, 

расизм, нацизм и другие агрессивные проявления национализма.  

Другой важной подоплекой живучести межгрупповых конфликтов явля-

ются механизмы так называемой трансгенерационной передачи травм, т. е. 

передачи следующим поколениям последствий коллективной травматизации, 

если они не нашли достаточной психологической проработки в предыдущих 

поколениях. Такая передача характерна для всех уровней социальной струк-

туры – от общества в целом до отдельной семьи (см., напр., Де Гольжак, 

2003;  Шутценбергер, 2001). По мнению многих психологов, занимающихся 

изучением общественных проблем (Volkan, 1997; Келлерман, 2004; Кукиер, 

2004, Наор, 2005), коллективная травматизация (война, террор, катастрофы, 

геноцид и т. п.) нуждается в определенном окультуривании, ритуализации, 

т. е. увековечении в разных формах, воспевании, оплакивании, трауре.  

Если этого не происходит (например, если тема коллективной травмы 

запрещена по каким-либо идеологическим, политическим или религиозным 

причинам), то травмированное поколение передает последствия травматиза-

ции следующему. Новое поколение, не будучи свидетелями этих событий, 

ощущает себя травмированным, переживает все эти травмы как собственные 
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(как будто не было отрезка истории в десятки или даже сотни лет). Оно стре-

мится отомстить потомкам тех врагов или обидчиков, которые считаются 

собственными врагами, или испытывает потребность оплакать это тяжелое 

наследие своих предков, окультурить эти травмы за предыдущее поколение 

или использовать другие формы отреагирования. Следующие поколения несут 

бремя психологических проблем своих предков и, так же, как и они, нужда-

ются в психологической помощи. Это проявляется в самых разных формах, 

например, потомкам жертв Холокоста снятся повторяющиеся кошмары, на-

подобие тех, что снились их родителям (Наор, 2005, с. 18).  

Трансгенерационная передача травм в сочетании с такими проявлениями 

идентичности больших групп, как гордость группы, нарциссизм группы, яв-

ляются причиной таких страшных явлений, как этнический терроризм, кровная 

месть, геноцид и война. Эти трагедии являются одновременно и следствием, 

и причиной, вызывающей к жизни новую волну социальных потрясений, и 

этот порочный круг разорвать очень трудно, это видно на примере множест-

ва горячих точек на планете, история конфликтов в которых насчитывает 

десятки и даже сотни лет.  

Примером хорошего преодоления коллективной травмы является увеко-

вечивание Великой отечественной войны. Благодаря многочисленным памя-

тникам, книгам, кинофильмам, празднованиям юбилеев наш народ оплакал 

эту трагедию, ее последствия были значительно ослаблены, и как результат – 

мы готовы простить немцев и немецкую нацию. Но в то же время не могут 

примириться ветераны Красной армии и Украинской повстанческой армии 

(УПА), так как этот общественный конфликт в нашей истории замалчивался 

и не получил никакого психологического разрешения. Большое количество 

коллективных травм, испытанных нашим обществом, также не нашли доста-

точного выражения, были проигнорированы, а то и просто запрещены. Это – 

голодомор 30-х годов, репрессии 30–40-х годов, депортация целых народов, 

Чернобыльская катастрофа и т. п.  

Недавние события осени 2004 года в Украине, а именно выборы прези-

дента Украины, а также «оранжевая революция» и поляризация общества, 

которые стали их последствиями, без сомнения является значительной кол-

лективной травмой, а, следовательно, нуждается в психологической помощи. 

Общество вдруг стало чем-то напоминать послереволюционную Россию, 

расколотую гражданской войной, когда вопрос: «Ты за кого, за „красных” 

или за „белых”?» определял принадлежность человека к друзьям или к злей-

шим врагам. Революционное противостояние, тоже окрашенное в разные 

цвета, разделило страну не только географически, водораздел часто прохо-

дил через трудовые коллективы, семьи, компании старых приятелей. Всем 

отчего-то вдруг стало очень важно, за кого голосовали близкие, родственники, 



Часть I. Психология ролевого взаимодействия 80 

друзья. Резкая поляризация общества способствовала формированию образа 

врага не только в лице кандидатов в президенты, но и в лице их многочис-

ленных сторонников. Политические симпатии превратились в лакмусовую 

бумажку отношения к человеку, иногда даже причину того, останется ли он 

другом или с ним прекратятся всяческие отношения. Это усугублялось (осо-

бенно в первые дни революции) противостоянием «разноцветных» митингов 

и съездов, что нагнетало негативные эмоции, агрессию, порождало реальную 

угрозу сепаратизма и раскола страны. Были моменты, когда в воздухе даже 

витал призрачный запах гражданской войны. 

В то время автор использовал метод социодрамы по урегулированию 

конфликтов на почве политического противостояния (Горностай, 2004в). 

Проведение социодрамы с группой людей с разными политическими симпа-

тиями имело много положительных эффектов, среди которых – заметное по-

вышение политической толерантности, принятие расхождений во мнениях, 

взглядах и политических симпатиях. Драматическое действие помогло зна-

чительно снизить агрессию участников. Смех, который часто возникает в по-

добной игре, оказывается хорошим способом переработки и отреагирования 

агрессивных импульсов.  

Групповые методы действия, особенно – социодрама, оказываются очень 

эффективными для решения проблем в межгрупповых отношениях (этому 

методу специально посвящен параграф 10.5). Но в психологической прора-

ботке нуждаются разные последствия коллективной травматизации, так как 

нерешенные проблемы могут иметь долговременный эффект. Они могут  

проявляться через длительное время, вспыхивая с новой силой, будучи спро-

воцированными новыми заострениями социальных противоречий. Но для то-

го, чтобы приступить к решению, проблемы должны быть сначала названы, 

обозначены в групповом сознании, выведены из группового бессознательного.  
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Часть II  

К созданию ролевой 

теории личности  

 

 



Глава 4. Методологические источники и 
теоретические предшественники 

4.1. Теории личности в психологии 

Теории представляют собой не ответы на загад-

ки, а ответы, на которых мы можем успокоиться.  

Уильям Джемс 

Термин «теория личности» стал общепринятым гораздо позже, чем были 

созданы первые теории личности, появившиеся на рубеже XIX и XX веков. 

Традиционно принято считать, что история теоретического изучения лично-

сти начинается с Фрейда. Однако, справедливости ради следует также наз-

вать и Уильяма Джемса с его концепцией «потока сознания», хотя в учебниках 

по теориям личности ему уделяется незаслуженно мало внимания. Законо-

мерно, что эти две теории предложили для изучения важнейшие личностные 

сферы – «психологию сознания» и «психологию бессознательного».  

Понятие «теория личности» появляется только в 30-е годы XX века, по-

жалуй, один из первых, кто его использовал, был Курт Левин в вышедшей в 

1935 г. книге «Динамическая теория личности». Окончательно этот термин 

был «узаконен» появлением учебников, обобщающих теории разных авто-

ров. Одной из первых в этом ряду была книга К. С. Холла и Г. Линдсея 

«Теории личности» (1997), первое издание которой появилось в 1957 г.  

Чтобы называться теорией личности, психологический труд должен отвечать 

ряду критериев, открывать возможностью не только для объяснения поведения 

людей, но и обладать предсказательной валидностью, позволяющей предвидеть 

особенности поведения и развития личности. Теория должна включать основные 

концепции, необходимые для разностороннего освещения функционирования 

личности. Так, Л. Хьел и Д. Зиглер (1997, с. 28–35) в своем учебнике по 

теориям личности предлагают учитывать следующие их компоненты: 

1. Структуру личности (наряду с ней рассматривается и типология);  

2. Мотивацию (основную тенденцию существования);  

3. Развитие личности (стадии или закономерные этапы);  

4. Психопатологию (объяснение причин нарушений);  

5. Психическое здоровье (критерии оценки);  

6. Изменение личности с помощью терапевтического воздействия.  

С. Мадди (2002, с. 467–472) в книге, посвященной сравнительному анализу 

теорий личности, выделяет такие их составляющие: ядро личности, включающее 

основную тенденцию и основные характеристики ядра; развитие личности, 

предполагающее в качестве базовой концепцию стадий развития; периферию 
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личности, рассматривающую типологию личности, как совокупности черт, или 

построенную на других теоретических основаниях. Кроме того, автор анализи-

рует такую составляющую, как систему кодирования данных или набор пра-

вил наблюдения, то есть указание на то, что будет подвергнуто объяснению.  

Для оценки теории нужно выработать систему формальных характерис-

тик, которые определяли бы, насколько данная теория способна описать и 

объяснить то, что предполагается исследовать. Л. Хьел и Д. Зиглер (1997, с. 

35–39) формулируют следующие критерии оценки теории личности:  

1. Верифицируемость (открытость для проверки);  

2. Эвристическую ценность (толчок для новых исследований);  

3. Внутреннюю согласованность (непротиворечивость);  

4. Экономность (отсутствие избыточного теоретического багажа);  

5. Широту охвата (разнообразие поведенческих феноменов);  

6. Функциональную значимость (возможность понять повседневное по-

ведение).  

С. Мадди (2002, с. 472–480) предлагает аналогичные критерии форма-

льной адекватности теории личности, согласно которым она должна быть:  

существенной (нетривиальной), операциональной (позволяющей определять 

значения понятий связанными с ним операциями измерения), экономичной 

(не избыточной), точной (по минимуму имплицитной и метафоричной), 

стимулирующей (способствующей исследованиям в этой области) и эмпири-

чески валидной (предполагающей систематическую эмпирическую проверку 

предсказаний, формулируемых на основе теории).  

В современной психологии личности еще не достигнуто полного согласия. 

Несмотря на разработанные варианты структуры теорий личности и критерии 

для их оценки, мы не всегда можем с уверенностью утверждать, какие концеп-

ции могут претендовать на статус «теории личности», а какие – нет. Отбор, 

осуществляемый авторами учебников, весьма субъективен и неполон. Многие 

теории личности, например, трансактный анализ Э. Берна, представляющий, 

на мой взгляд, блестящий образец этого направления теоретической психоло-

гии, до сих пор не удостоились этой чести. В то же время, некоторые из описан-

ных концепций не только в гораздо меньшей степени отвечают критериям, 

но и в принципе имеют гораздо меньшее отношение к личности как таковой.  

Сколько существует теорий личности? В классических учебниках (см. Холл 

и Линдсей, 1997; Хьел и Зиглер, 1997; Мадди, 2002; Первин и Джон, 2000; 

Фрейджер и Фейдимен, 2001; Feist & Feist, 2006; Ryckman, 2000; Schultz & 

Schultz, 2006 и др.) их насчитывается в среднем от 15 до 30. Не отличается в этом 

плане и первое отечественное издание по теориям личности Б. В. Зейгарник 

(1982). Словарь-справочник «Психология личности» (2001) содержит уже около 

60 теорий и концепций личности, в издание включены наработки отечественных 



Часть II. К созданию ролевой теории личности 84 

психологов, а также зарубежные теории, отсутствующие в классических учеб-

никах. В первом издании, посвященном отечественным теориям личности, 

В. В. Рыбалка анализирует 20 теорий только российских и украинских авторов 

(Рибалка, 2006), в том числе и такие, которые никогда раньше не были 

обобщены под этим углом зрения. Правда, в последних двух книгах не все 

описываемые теории отвечают вышеперечисленным критериям, часть из них 

представляют собой не теории личности (в строгом смысле слова), а ориги-

нальные концепции представлений о природе личности (впрочем, этим грешат 

и зарубежные учебники). По некоторым данным, за столетнюю историю психо-

логии личности создано около сотни теорий и концепций личности. Но, я 

думаю, что с учетом строгих критериев, эта цифра должна быть меньше.  

Несмотря на то, что теории личности представляют собой довольно пестрый 

спектр взглядов, подходов, методов и идеологических позиций, есть много попы-

ток их классификации. В большинстве классических учебников рассматриваются 

такие группы теорий: психодинамические, бихевиоральные, социально-когнитив-

ные, гуманистические, экзистенциальные. Мадди (2002) предлагает свои критерии 

для классификации: модель конфликта (включающий психоаналитический 

или психосоциальный и интрапсихический подходы); модель самореализации 

(варианты самоактуализации и самосовершенствования); модель согласованности 

(варианты когнитивного диссонанса и активации). Следует понимать, что опи-

санные классификации разработаны или для удобства описания и системати-

зации, или для реализации авторской модели анализа теорий, и не являются 

классификациями в строго научном смысле. Не создана также классификация 

психологических феноменов, положенных в основу для описания личности. 

В разных теориях рассматриваются такие феномены: а) поведение; б) динамичес-

кие характеристики, инстинкты, потребности, мотивы; в) черты личности, диспо-

зиции; г) когнитивная сфера; д) личностные смыслы, личностные конструкты, 

психосемантические пространства; е) жизнь, бытие, переживание, эмоциона-

льно-чувственная сфера; ж) архетипы; з) психологические роли.  

Мы считаем, что в основу классификации могут быть положены такие 

подходы к теориям личности: динамические (рассматривающие личность с 

точки зрения движущих сил поведения); когнитивно-смысловые (ставящие в 

центр личности когнитивную сферу личности или систему личностных 

смыслов); факторные (рассматривающие модель личности, как совокупность 

психологических черт); ролевые (рассматривающие личность, как социаль-

ное, межличностное проявление, презентация себя в социум). Но эта идея 

требует отдельного исследования, мы не претендуем здесь на какую бы то 

ни было законченную концепцию классификации.  

В ней мы выделяем только теории, относящиеся к ролевому подходу, анализу 

которых будет посвящена данная глава. Ролевой подход объединяет, прежде 
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всего, интеракционистскую теорию личности (Дж. Мид), психодраматическую 

теорию личности (Я. Л. Морено) и трансактную теорию личности (Э. Берн). 

В определенной мере они дополняются некоторыми концепциями и отдель-

ными положениями других теорий. В рамках ролевого подхода может быть 

также рассмотрена разрабатываемая нами теория ролевого конфликта, анализу 

которой фактически посвящена вся книга, в особенности ее второй раздел.  

4.2. Личность в теории символического интеракционизма 

Человек является личностью, так как он принад-

лежит к сообществу, так как он вносит институты 

этого сообщества в свое собственное поведение.  

Джордж Герберт Мид 

Теория символического интеракционизма является одним из теоретичес-

ких и методологических источников ролевой теории личности. Наибольший 

вклад в ее разработку принадлежит Дж. Г. Миду.  

Джордж Герберт Мид (1863–1931) – американский философ, социолог, социаль-

ный психолог, один из лидеров Чикагской школы социологии и философии, которую 

впоследствии возглавил его ученик и последователь Г. Блумер. Мид родился в 

Южном Хэдли (штат Массачусетс), окончил Гарвардский университет, затем продолжил 

свое образование в Европе, изучая философию и психологию в Германии. С 1894 г. 

он работал профессором Чикагского университета. По своим научным воззрениям 

был приверженцем философского течения прагматизма, в котором отождествлялась 

реальность с «опытом», а действие рассматривалось как основная форма жизнедеятель-

ности человека. В этих взглядах он был последователем У. Джемса и Дж. Дьюи. Мид 

очень мало публиковался при жизни. В основном, это статьи в научных журналах: 

«Социальное сознание и сознание смысла» (Mead, 1910), «Механизм социального 

сознания» (Mead, 1912), «Социальная самость» (Mead, 1913), «Генезис самости и соци-

альный контроль» (Mead, 1925) и др. Его основные труды увидели свет уже после 

смерти автора. Многие из книг являются конспектами его лекций, набросками и черно-

виками, изданными его учениками: «Философия настоящего» (Mead, 1932), «Дух, 

самость и общество» (1934; см. Мід, 2000), «Философия действия» (Mead, 1938) и др.  

Из всех социологических теорий символический интеракционизм наиболее 

основательно исследует разные аспекты личности, а, следовательно, может 

по праву считаться одной из теорий личности. Эта теория интерпретирует 

личность и представляет такие сложные феномены, как человеческое «Я»,  

самость с помощью ролей и социального взаимодействия. С точки зрения 

интеракционистских представлений социальная среда является решающим 

фактором развития личности, которое происходит с помощью механизмов 

межличностного взаимодействия людей (интеракций), ролевого поведения.  
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Основной механизм и структура личности, согласно этому подходу, свя-

заны с ролевой сущностью. Личность рассматривается как совокупность ее 

социальных ролей. Человек в своей жизни, общении с другими людьми, дея-

тельности никогда не остается «просто человеком», а всегда выступает в той 

или иной роли, является носителем определенных социальных функций и об-

щественных нормативов. По ролевой теории Дж. Г. Мида, исполнение роли 

имеет большое значение в развитии человеческой личности. Развитие психики, 

социальных потребностей, психическая деятельность происходят не иначе, 

как в выполнении определенных общественных ролевых функций, а социа-

лизация человека представляет собой формирование ее социальных ролей.  

Социальные роли рассматриваются в трех планах: 1) в социологическом – 

как система ролевых ожиданий, т. е. заданная обществом модель роли, кото-

рая имеет большое значение для формирования личности и овладения ею 

социальными ролями; 2) в социально-психологическом – как исполнение 

роли и реализация межличностного взаимодействия; 3) в психологическом – 

как внутренняя или воображаемая роль, которая не всегда реализуется в ро-

левом поведении, но определенным образом на него влияет.  

Взаимосвязь этих трех аспектов и представляет ролевой механизм лично-

сти. При этом ведущими считаются социальные ролевые ожидания (экспекта-

ции), которые определяют поведение человека, за что концепция интеракциони-

зма самим основоположником названа «социальным бихевиоризмом». Одно 

из важнейших понятий этой теории – «принятие роли обобщенного другого», 

т. е. представление себя на месте партнера по взаимодействию и понимание 

его ролевого поведения. При этом человек приводит свои экспектации к парт-

неру в соответствие с его социальными ролями. Без такого соответствия не 

может возникнуть интеракция, а человек не может стать социальным сущест-

вом, осознать значимость и ответственность собственных действий и поступков.  

Очень важным положением теории Дж. Г. Мида является концепция 

самости. Под этим феноменом автор понимал способность видеть себя как 

объект, т. е. быть одновременно и субъектом, и объектом.  

Обязательным условием для развития самости Мид считал социальную 

среду, в которой индивид приобретает социальный опыт. Механизм развития 

самости заключается в рефлективности, т. е. повернутости опыта индивида 

на самого себя. Развитие самости в онтогенезе происходит в процессе детской 

игры, которая проходит две стадии: а) ролевые игры; б) коллективные игры. 

В результате ребенок учится принимать на себя роли обобщенного другого, 

что, по мнению Мида, является обязательным условием формирования самости. 

В рамках интеракционистских подходов, которые иногда называют «соци-

ологией личности», опирающихся на понятие роль и рассматривающих жизнь 

как драматический спектакль, осуществлено много научных исследований в 
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последующие десятилетия, включая наиболее современные разработки послед-

них лет. Они рассматривают с позиций драматургической или ролевой моделей 

такие феномены, как «личность», «жизнь», «общество», «группа», «организация». 

Наиболее интересные среди них, развивающие драматическое или дра-

матургическое направления интеракционистських подходов, связаны с имена-

ми К. Берка и И. Гофмана. Оба автора не считаются прямыми последовате-

лями символического интеракционизма, хотя их идеи (особенно – Гофмана) 

очень близки к этой традиции.  

Кеннет Берк (1897–1993) – американский философ и теоретик литерату-

ры, является основателем теории, которая называется «драматизм». Основ-

ная идея драматизма опирается на два понятия: «действие» и «движение», 

отличающихся по степени целеустремленности или произвольности. Действия 

имеют дело с основными формами мышления, которые могут стать превосхо-

дящими через приписывание мотивов. Для объяснения природы мотивов ис-

пользуется одна из основных концепций теории Берка – концепция «пентады», 

состоящей из пяти элементов: действие (act), агент (agent), средство (agency), 

сцена (scene), и цель (purpose). Действие – это то, что происходило; агент – 

кто совершал действие; сцена – где проходило действие (предпосылка дейст-

вия); средство – чем человек выполняет действие; цель – для чего действие 

имело место. Пентада может использоваться для объяснения и анализа почти 

любой вещи, происходящей в мире: физического действия, того, что кто-то 

говорит или думает (Burke, 1975).  

Ирвинг Гофман (1922–1982) – американский социолог социолингвист и 

социальный психолог, является основателем драматургического подхода 

интеракционизма, который заключается в толковании социальной жизни как 

ряда драматических спектаклей на манер происходящих на сцене (Гофман, 

2000). Социальное «Я» человека, его самость не является собственностью 

актера, а скорее продуктом театрализованного взаимодействия между испол-

нителем и публикой. Место взаимодействия человека с социумом (равно как 

театральные подмостки для драматического актера) Гофман структурирует, 

выделяя «передний план» действия, «обстановку», «личный передний план», 

«закулисную зону», «внешнюю зону» и «никакую область». Находясь на 

переднем плане, или на авансцене социального спектакля люди, как правило, 

стараются преподнести идеализированный вид самых себя, скрывая что-то 

такое в себе, что могло бы изменить впечатление публики на отрицательное. 

Это явление имеет как негативную, так и позитивную сторону. Негативная 

описывается понятием «стигма», т. е. расхождением между явной и дейст-

вительной социальными идентичностями (практически каждый человек имеет 

в той или другой сфере свои стигмы). Эти процессы могут иметь и положи-

тельное, прагматическое значение, которое легло в основу разработанного 
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Гофманом практического метода «управление впечатлениями». Этот метод 

базируется на разных приемах коррекции индивидуального поведения чело-

века и его взаимодействием с командой (а также тактику поведения команды). 

Метод управления впечатлениями успешно используется в современных 

практических технологиях создания имиджа.  

Интеракционистский подход в исследовании личности представлен также 

такими именами, как Т. Сарбин, К. Щейб, Ч. Гордон, Р. Карсон, Т. Шибутани 

и др. (Carson, 1970; Gordon, 1976; Sarbin, 2005; Sarbin, Scheibe, 1983; Scheibe, 

1979; Шибутани, 1969). 

4.3. Личность и роли в теории и практике психодрамы 

Я бы описал ее (структуру личности – П. Г.) как 

набор ролей (частных и коллективных). Личнос-

тное простирается далеко за пределы биологиче-

ского организма, одно из таких «запределий» – 

межличностные отношения.  

 Якоб Леви Морено 

Основные положения теории и практики психодрамы, а также методов 

социометрии и групповой психотерапии разработаны Я. Л. Морено.  

Якоб Леви Морено (1889–1974) – австрийско-американский психиатр, социаль-

ный психолог, социолог, философ. Морено родился в Бухаресте, в возрасте пяти лет 

он вместе с родителями переехал в Вену, где прожил до 1925 г. Окончил Венский 

университет по специальностям философия и медицина. В 1917 г. получил диплом 

доктора медицины. В 1915 г. Морено был медицинским служащим в концентраци-

онном лагере в Миттендорфе, с 1918 г. до самой эмиграции работал общинным вра-

чом в Бад-Веслау под Веной и фабричным врачом на веславской камвольной фабри-

ке. С венским периодом жизни Морено связаны первые психотерапевтические опыты 

и разработка идей социометрии, групповой психотерапии и психодрамы, а также вы-

ход в свет его первых трудов, в том числе и знаменитой книги «Театр спонтанности» 

(1923, см. Морено, 1993). Основной замысел вышедшей в 1934 г. книги «Кто выжи-

вет?», где изложены основы социометрии и социодрамы, тоже возник в этот период.  

В 1925 г. Морено эмигрировал в США, где прожил до конца жизни. В первые 

годы американского периода он работает в школах, воспитательных учреждениях и 

тюрьмах. В 1932 г. Морено предлагает ввести разработанные им методы социомет-

рии и психодрамы в работу с пациентами психиатрических клиник, заключенными, 

воспитанниками исправительных колоний. Первым центром психодрамы стал част-

ный психиатрический санаторий в Биконе (штат Нью-Йорк), где Морено работал 

главврачом более 30 лет, и где в 1936 г. был создан первый психодраматический 

театр. Позднее театры психодрамы, а также институты социометрии и психодрамы 

стали появляться в различных клиниках США, а затем и Европы.  
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Значительна организаторская и издательская деятельность Морено. В 1941 г. он 

основал Американское общество групповой психотерапии и психодрамы, в 1951 г. 

стал профессором Нью-йоркского университета, а в 1958 г. – президентом Между-

народного центра групповой психотерапии, социометрии и психодрамы (Бикон),  

оказавшего большое влияние на мировое психодраматическое движение. В 1937 г. 

начал выходить созданный Морено журнал «Социометрия», а в 1947 г. – известный 

журнал «Социатрия», который несколько раз переименовывался и сейчас называется 

«Журнал групповой психотерапии, психодрамы и социометрии». Морено – автор и 

редактор таких книг: «Кто выживет?» (см. Moreno, 1934), «Социометрия, экспери-

ментальный метод и наука об обществе» (1951; см. Морено, 2001а), трехтомный труд 

«Психодрама» (1946–1969; см. Морено, 2001б) и многих других.  

В теории личности Морено наиболее глубинным филогенетическим фак-

тором личности, которая формирует человеческое поведение, считается ее 

спонтанность. Морено писал:  

«Едва ли можно назвать личностью человека, спонтанность которого равна нулю. 

С исчезновением спонтанности личность погибает. С ростом спонтанности развива-

ются личностные качества. Если возможности спонтанного безграничны, безграни-

чен и потенциал личностного» (Морено, 1993, с. 15). 

С нарушением спонтанности Морено так или иначе связывал все психо-

логические проблемы, которые возникают у человека. Более того, спонтан-

ность рассматривается им как источник всякой активности личности:  

«В силу универсальности действия и своей исконной природы она (спонтанность – 

П. Г.) включает в себя все остальные формы выражения. Они естественным образом 

проистекают из нее, или же она содействует их появлению…» (Морено, 2001а, с. 172). 

В теории Морено одним из ключевых является понятие «роль». Заимст-

вованное из театральной терминологии, оно отражает гениальную шекспи-

ровскую мысль, что «весь мир – театр», в котором люди – «все актеры… и 

каждый не одну играет роль». Морено распространяет психодраматическую 

концепцию ролей на все измерения жизни, рассматривая не только социаль-

ные (как это делается в традиционной социологии), но и соматические, 

психические и трансцендентные ролевые категории. Он сделал участников 

своих терапевтических групп не зрителями, а актерами, справедливо считая, 

что «действовать целебнее, чем говорить» (Цит. по: Лейтц, 2007, с. 280). Он 

писал, что «состояние катарсиса восходит от зрителя к актеру и от актера 

назад к зрителю» (Морено, 1993, с. 36), полагая, что на эмоциональное потря-

сение актер способен не меньше, чем зритель, на чем, собственно, и строится 

один из важнейших психотерапевтических механизмов в психодраме. 

Важность категории «роль» в концепции личности Морено, подчеркива-

ется тем, что появление роли он считал первичным по отношению к «Я» 

(самости, self): «Не роль рождается из самости, но самость появляется из 
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роли» (Морено 2001б, с. 211). Личность функционирует в ролях, ибо «непо-

средственно осязаемыми аспектами того, что называется «Я», являются 

роли, в которых оно действует» (Цит. по: Лейтц, 2007, с. 106). Эти сообра-

жения очень важны для психотерапии, так как «работа с понятием „роль” 

как точкой отсчета обладает методическим преимуществом по сравнению с 

„личность” или „эго”. Последние менее конкретны и покрыты вуалью мета-

психологической таинственности» (Цит. по: Лейтц, 2007, с. 293).  

Структура личности, по мнению Морено, включает в себя собой набор 

ролей. Фундаментальное значение имеют роли (первичные ролевые категории): 

соматические (или психосоматические), определяемые физиологическими 

потребностями и эмоциями; психические, возникающие уже в социальной 

матрице и расширяющие сферу переживаний ребенка; социальные, зада-

ваемые структурой социальных отношений, в которых участвует человек; 

трансцендентные (или интегративные), в которых человек совершает имма-

нентную присущую миру трансценденцию и приходит к общему взгляду на 

мир (Морено, 2001, с. 211–214; Лейтц, 2007, с. 115–121).  

Развитие личности Морено рассматривал в двух аспектах: как социоэмо-

циональное (формирование способности к межчеловеческим отношениям) и 

ролевое развитие (приобретение опыта благодаря ролевому обучению).  

Социоэмоциональное развитие начинается с феномена спонтанной соци-

ализации не связанных родством людей на самой ранней ступени их развития. 

На 1–20 неделе младенцы живут на стадии органической изоляции, не замечая 

друг друга. С 20–24 недели начинается стадия горизонтальной дифференци-

ации, когда контакты не зависят от индивидуальных особенностей младенцев, 

а обусловлены степенью близости (расположением кроваток). На 40–42 неделе 

начинается стадия вертикальной дифференциации, когда на групповую органи-

зацию начинают влиять физическая сила и сообразительность. В группе обра-

зуются «верх» с ее лидерами и «низ» с несамостоятельными и обособленными 

членами группы. Однако взаимные социометрические выборы у маленьких 

детей редки вследствие неразвитости феномена теле, т. е. способности общать-

ся на некоторой дистанции, передавая издалека эмоциональные сообщения 

друг другу. Примерно на седьмом году жизни социометрическая структура 

детских групп меняется. Многочисленные взаимные выборы свидетельствуют 

о том, что фактор теле становится более действенным. До завершения 

пубертата и появления типичных для взрослых людей групповых структур, 

сменяя друг друга, следуют две стадии преобладания разнополых и две 

стадии преобладания однополых выборов (см. Лейтц, 2007, с. 95–97).  

Огромное значение для развития личности Морено придавал ролевому 

развитию, которое рассматривается как чередование нескольких стадий раз-

вития человека.  
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Эмбриональная стадия. На этом уровне человек, по мнению Морено, 

вступает в отношение с миром, то есть у него появляется поведение. Ребенок 

и мать образуют функциональное органическое единство (органическая пла-

цента). Важнейшим фактором нормального развития в это время является 

спонтанность (S-фактор). Нормальные (спонтанные) роды – это бестравмати-

ческий переход от внутриутробных к внеутробным условиям существования.  

Первая психическая вселенная (матрица вселенской идентичности). На 

этой стадии ребенок еще не дифференцирует объекты и живые существа.  

Мать вместе с младенцем образуют интеракциональное единство (социаль-

ная плацента), переживание которого становится глубинным переживанием 

тождественности с миром и формирует последующее доверие к собствен-

ному бытию (соответствующее описанному Эриксоном базовому доверию к 

миру). Причиной сильной концентрации ребенка на стадии вселенской иден-

тичности является акциональный голод, побуждающий его целиком отдава-

ться действию. Интеракция (как и на последующих стадиях) осуществляется 

благодаря процессам разогрева.  

Первая психическая вселенная (матрица вселенской реальности). Ребе-

нок начинает различать и узнавать окружающих людей и предметы, однако 

он делает это только в тот момент, когда они реально присутствуют. Предс-

тавления о вещах отсутствуют или, во всяком случае, не дифференцируются 

от самих предметов.  

Вторая психическая вселенная. Единое восприятие мира ребенком разде-

ляется на восприятие реальности и на фантазию, что является предпосылкой 

возникновения дискурсивного мышления. Благодаря абстрактному мышле-

нию постепенно изменяется восприятие мира, происходит дифференциация 

речи и формирование понятий. На этой стадии ребенок знакомится с ролями 

еще до того, как он способен действовать. Он должен научиться жить и в 

реальности, и в представлении, не отдавая предпочтения ни одному из миров 

в ущерб другого. Если человек остается на уровне восприятия реальности (в 

рамках матрицы вселенской реальности), это грозит ему слабоумием. И 

наоборот, застревание на своих представлениях может стать причиной нев-

ротической отгороженности от реальности из-за возникающих ирреальных 

страхов и желаний.  

Третья психическая вселенная. Человек переживает тождество с транс-

персональным бытием. Это переживание не является обязательным в психо-

социальном отношении. Оно совершается не только в психических или со-

циальных ролях, а и благодаря трансценденции к новой ролевой категории 

интегративного переживания (см. Лейтц, 2007, с. 97–106).  

В процессе ролевого развития происходит последовательное формирова-

ние всех ролевых категорий: соматических, психических, социальных и транс-
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цендентных. Если какая-либо фаза минуется (скачкообразная прогрессия), 

если происходит возврат на предыдущие уровни (регрессия) или застой в 

какой-то фазе, то наблюдаются различные случаи личностной патологии. Так, 

пропуск формирования психических ролей (перескакивание с соматических 

на социальные) ведет к психопатическому развитию, а пропуск социальных 

(перескакивание с психических на трансцендентные) – к шизоидному.  

Возврат к низшим уровням является причиной развития страха, который 

может проявляться в различных нарушениях: невротических (при регрессии 

с трансцендентных ролей на социальные); психотических (при регрессии с 

социальные ролей на психические); и шизофренные (при регрессии с транс-

цендентных до уровня психических или соматических ролей).  

На этапе «второй психической вселенной» (справедливо считающейся 

фундаментом развития личности) человек должен научиться жить и в реаль-

ности, и в воображении, не отдавая преимущества ни одному миру перед 

другим. Если человек остается на предыдущем уровне восприятия (в рамках 

матрицы вселенской реальности), это угрожает ему слабоумием. И наоборот, 

застревание на уровне своих представлений может стать причиной невро-

тической отгороженности от реальности через ирреальные страхи и желания 

(см. Лейтц, 2007). 

Роли могут не только развиваться, но и деградировать, увядать, что про-

является в различных формах атрофии ролей или вторичного ролевого де-

фицита (подробнее см. параграф 9.1).  

Целью психодрамо-терапии является пробуждение спонтанности челове-

ка, которая находит выражение в творческом акте. 

4.4. Личность в трансактном анализе 

Трансактная теория личности – это одновременно 

и теория жизни. Чтобы систематически планиро-

вать свою работу трансактный аналитик должен 

быть хорошо знаком с последовательностью собы-

тий, через которые проходит любое человеческое 

существо в нормальных человеческих условиях. 

Эрик Берн 

Основоположником трансактного анализа является Эрик Берн.  

Эрик Берн (1910–1970) – американский психолог и психиатр. Он родился в Монре-

але, его семья имела российские корни. Эрик рано потерял отца, умершего в возрасте 

38 лет. В 1931 г. он окончил университет Макгилла, а в 1935 г. там же получил степень 

доктора медицины и магистра хирургии. Затем Э. Берн переехал в США, работал в 
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Энглвудской больнице (штат Нью-Джерси) и имел психиатрическую практику в 

Психиатрической клинике Йельского университета. Затем работал в штате больницы 

Горы Сион в Нью-Йорке, а во время войны в Армейском Медицинском Корпусе. 

С 1941 г. Берн проходил обучение в Нью-Йоркском психоаналитическом институте, 

а после войны – в Психоаналитическом институте Сан-Франциско. После многих лет 

психоаналитической практики Берн отошел от фрейдовского движения. Причиной 

разрыва были трудности получения сертификата психоаналитика, которые пережи-

вались Берном очень болезненно, но с другой стороны, это стимулировало его разра-

ботать свой собственный подход в психотерапии, получивший название «трансакт-

ный анализ» (ТА).  

Большую часть времени Берн посвящал частной клинической практике и проведе-

нию обучающих семинаров. В 1961 г. он издал книгу «Трансактный анализ и психотера-

пия» (см. Берн, 1992), в которой он изложил основы своего метода и свое понимание 

структуры и функции личности. Систематический анализ основных методов трансактной 

психотерапии описан в книге «Групповая психотерапия» (1966; см. Берн, 2000). Его 

книга «Игры, в которые играют люди» (1964; см. Берн, 1988), первоначально предназна-

ченная для профессионалов, стала бестселлером. Берн основал «Журнал трансактного 

анализа», который издается Международной ассоциацией трансактного анализа.  

Согласно теории Э. Берна структура личности включает три подструктуры: 

экстеропсихику, неопсихику и археопсихику, которые феноменологически и 

операционно проявляются в виде трех особых состояний Я или эго-состоя-

ний: Родитель, Взрослый и Ребенок
1
. Берн полагал, что в личности взрослого 

сохраняются остатки, следы Я ребенка, которые при некоторых обстоятель-

ствах оживают. Эти следы могут спонтанно проявляться у человека во вполне 

нормальном (непсихотическом и негипнотическом) состоянии в виде специ-

фических состояний сознания и образцах поведения.  

«Родитель» – состояние, копируемое с подлинных родителей или иных 

авторитетных в детстве личностей. Кроме модели роли родителя, оно содержит 

много других стереотипов и автоматизированных форм поведения, отражая 

традиции, ценности, нормы и правила. «Родитель» олицетворяет функции кон-

троля над соблюдением норм и предписаний (которые человек заимствует, 

часто некритически, на протяжении жизни), а также покровительства и заботы.  

«Взрослый» – состояние, в котором осуществляется переработка инфор-

мации и ее вероятностная оценка для эффективного взаимодействия с окружа-

ющим миром; демонстрируются трезвость, независимость и компетентность. 

«Взрослый» способен контролировать действия «Родителя» и «Ребенка», яв-

ляясь посредником между ними.  

«Ребенок» – часть личности, сохранившаяся от подлинного детства, со-

держащая аффективные комплексы, связанные с ранними детскими впечат-

                                                           
1 Во избежание путаницы, как это принято у Э. Берна, одноименные эго-состояния мы 

обозначаем с заглавной буквы, в отличие от реальных родителей, взрослых и детей.  
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лениями и переживаниями. Это состояние может быть в двух формах: как 

естественный «Ребенок», являющийся источником интуиции, творчества, спон-

танных побуждений и радости; как приспособившийся зависимый «Ребенок», 

который меняет поведение под влиянием «Родителя» (может быть послуш-

ным или, наоборот, капризным).  

В разных эго-состояниях поведение человека значительно отличается. Так, 

например, меняется отношение человека к проблеме ответственности: Родитель 

склонен брать на себя ответственность за других, Ребенок склонен отдавать 

свою ответственность другому (Родителю), а Взрослый берет ответственность 

за самого себя и не принимает ответственности за других. Считается, что 

Родитель – это актуализация моральной сферы личности, Взрослый – это 

актуализация рациональной сферы личности, а Ребенок – это актуализация 

эмотивной сферы личности. Последнее – не всегда верно, так как эмоции и 

чувства возникают во всех эго-состояниях, хотя их природа и характер 

различны.  

В различных жизненных ситуациях, прежде всего в процессе общения с 

другими людьми, личность находится, как правило, в одном из трех эго-

состояний, которое в данный момент активизировано (катектировано). Одна-

ко возможно и сочетание двух эго-состояний, или, точнее «заражение» (кон-

таминация) одного состояния другим. Таким механизмом заражения Берн 

объясняет различные случаи личностных патологий и отклонений вплоть до 

психических заболеваний. С помощью разработанного Берном метода пси-

хотерапии может происходить «обеззараживание» (деконтаминация) эго-

состояния «Взрослого», достижение его автономности с последующим вос-

становлением «Я-подлинного».  

С помощью концепции эго-состояний можно рассматривать процесс меж-

личностного взаимодействия. Элементарная единица общения, состоящая из 

трансакционного стимула и реакции, называется трансакцией. С помощью 

своей концепции Берн изучает и более сложные формы поведения человека 

– игры, или «серии следующих друг за другом скрытых дополнительных 

трансакций с четко определенным и предсказуемым исходом» (Берн, 1988, с. 

37). Хотя людям кажется, что с помощью игр они решают свои проблемы, но 

на самом деле это не так, они лишь подпитывают их, иногда усиливают, а в 

целом – они только подтверждают жизненный сценарий. В психологических 

играх не бывает настоящего выигрыша, а бывает лишь выплата (или рас-

плата). Игры – это, как правило, неосознанные формы поведения. Часто 

люди не догадываются, что играют в игры, просто они не способны к насто-

ящей искренности или не верят, что открытое общение может привести к 

успеху. С помощью психологических игр люди часто неосознанно компен-

сируют свои личностные проблемы.  
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Жизненный сценарий – еще одно базовое понятие ТА. Сценарий – это 

неосознаваемый план жизни, который составляется в детстве, подкрепляется 

родителями, оправдывается последующими событиями и завершается так, 

как было предопределено с самого начала (Берн, 1988, с. 174–177, 370–373). 

Берн создал собственную теорию и типологию игр и сценариев. Сценарий 

представляет собой более широкий, чем игра трансактный ансамбль, сложный 

набор трансакций, периодичных по своей природе. Важными элементами сце-

нария являются запреты и предписания. Согласно им одни формы активности 

запрещаются, а другие предписывается обязательно осуществлять. Запреты 

и предписания первоначально исходили от родителей, но постепенно стали 

руководством к действию самого человека. Авторами этой концепции явля-

ются Мэри и Роберт Гулдинги (Goulding R., Goulding M., 1976).  

В сценарии могут быть запрещены какие-то чувства или действия. Это 

означает, что в детстве такое поведение запрещалось, осуждалось, или созда-

вались условия, когда проявлять его было невыгодно или попросту опасно. 

Вырастая, человек продолжает избегать такого поведения, как бы запрещая 

его сам себе. Одним из основных свойств жизненного сценария является 

неосознанное стремление человека всегда попадать в такие жизненные ситу-

ации, которые этот сценарий подтверждают. Например, если у человека сце-

нарий «Неудачника», то он будет выбирать ситуации, где сможет потерпеть 

неудачу, а ситуаций, сулящих успех, он будет избегать, не веря, что спра-

вится с ними. Человек стремиться «подгонять» мир под собственный сцена-

рий, искать способы для подтверждения сценарных убеждений, для этого 

используются игры и разные формы «пассивного поведения» (например, 

обесценивание). Таким образом, можно сделать вывод, что свою судьбу  

(удачную или неудачную) человек творит сам, согласно сценарию, хотя и не 

осознает этого.  

Целью личностного развития (а также – трансактной психотерапии) яв-

ляется достижение личностной автономности, которая состоит в созна-

тельности (восприятии мира без искажений, без подгонки под сценарий), 

спонтанности (умении владеть всеми эго-состояниями) и способности к 

психологической близости (умении отказываться от игр).  

Теория трансактного анализа является наиболее самодостаточной из рас-

смотренных теорий, поскольку она содержит почти все основные компо-

ненты теории личности, прежде всего – концепцию структуры личности 

(структурная модель эго-состояний), концепцию развития (формирование 

жизненного сценария) и концепцию личностной психопатологии (контами-

нации эго-состояний, дисгармоничность жизненного сценария). В теории 

трансактного анализа довольно широко используется понятие роль, в част-

ности в концепции психологических игр, хотя оно рассматривается скорее 
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как рабочее понятие, а не категория, которая несет методологическую нагру-

зку. Понятие «роль» приобретает определенное развитие у последователей 

Э. Берна, например С. Б. Карпман разработал концепцию «драматического 

треугольника», в которой он, пользуясь понятиями ролей «Жертвы», «Прес-

ледователя» и «Спасателя», осуществляет драматический анализ сценария 

(Karpman, 1968). Тем не менее, отдельные ролевые аспекты еще ждут своей 

разработки, в частности нуждается в выяснения соотношения между поняти-

ями «роль» и «эго-состояние», место «игровых» и жизненных ролей человека 

в жизненном сценарии и т. п. 

4.5. Другие теории личности и ролевой подход 

Описанные в предыдущих параграфах теории представляют собой мето-

дологическую и теоретическую основу разрабатываемой нами ролевой теории 

личности. Но мы используем различные понятия, закономерности, теорети-

ческие положения других теорий и концепций.  

Одним из источников ролевого подхода является когнитивная теория 

личности, в частности, концепция ролевого конструкта и терапия фиксиро-

ванных ролей, разработанная американским психологом Джорджем Алек-

сандером Келли (1905–1967). Автор предположил, что все люди в общении 

и взаимодействии с другими людьми создают систему представлений о лич-

ности другого, как бы выступая в роли «исследователя». Эти представления 

строятся по принципу личностных конструктов, то есть системы биполяр-

ных признаков, которые определенным образом связаны между собой. С по-

мощью системы личностных конструктов человек воспринимает, оценивает, 

интерпретирует и прогнозирует свой опыт. Келли также рассматривает 

понятия «роль» и «ролевой репертуар». «Ролевой конструкт», как особый 

вид личностных конструктов, люди используют для объяснения мыслей и 

поступков других людей. Принятие роли предполагает понимание того, 

каким другой человек видит свой мир. Для эмпирического объяснения поло-

жений своей теории Келли разработал репертуарный тест ролевого конст-

рукта (Реп-тест), а также технику репертуарных решеток, позволяющие 

исследовать репертуары личностных ролей и ролевые конструкты. Еще 

одним практическим приложением теории Келли стал разработанный им 

метод психотерапии фиксированной роли (Келли, 2000).  

Основой любой теории личности является концепция движущих сил ее 

развития. В нашем исследовании мы опираемся на ряд теоретических положе-

ний, методологически близких к нашим концепциям. Важным теоретическим 

положением психологии является принципа развития, который разрабатывал 

украинский психолог Григорий Силович Костюк (1899–1982). Он является 
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автором оригинальной концепции развития личности и познавательных про-

цессов. Особый интерес представляет его идея саморазвития, как субъектного 

уровня развития человека, к которому очень близки идеи о ролевой самореа-

лизации личности (Костюк, 1940, 1988).  

Наивысшего уровня идеи саморазвития достигли в теории самоакту-

ализации, разработанной американским психологом Абрахамом Гарольдом 

Маслоу (1908–1970). Автор считал, что теории личности, разработанные до 

него, прежде всего – психоаналитический подход, страдали недостатком, 

строя модель человека по образцу ущербной (невротической) личности. Он 

предложил исследовать другой полюс континуума – самоактуализированную 

личность, как высший предел развития человека. Ролевую самореализацию 

можно рассматривать как составную часть самоактуализации личности чело-

века (Маслоу, 1997а, 1997б).  

Подобные идеи развивались также в рамках гуманистической психоло-

гии американским психологом Карлом Рэнсомом Роджерсом (1902–1987). 

В его теории личности мы опираемся на понятие «Я-концепции», или «само-

сти», определяемой как гештальт, состоящий из восприятия себя и своих вза-

имоотношений с другими людьми, а также из ценностей «Я». Она включает 

не только восприятие себя реального, но также и представление о себе 

таком, каким бы человек хотел быть (Я-идеальное). Несмотря на то, что «Я» 

человека постоянно меняется в результате опыта, оно всегда сохраняет каче-

ства целостного гештальта, т. е. представление человека о себе самом оста-

ется относительно постоянным (Роджерс, 1994). 

В рамках культурно-исторической психологии, разработанной российским 

психологом и педологом Львом Семеновичем Выготским (1896–1934) наибо-

лее важным положением является учение о формировании высших психических 

функций. Важнейшим механизмом этого процесса является интериоризация, 

то есть формирование внутренних психических структур человека под влияни-

ем внешней активности (прежде всего – предметной деятельности). Развитие 

личности Выготский понимал как чередование различных стадий, перемежа-

емых кризисами, имеющими большое значение для формирования психических 

новообразований (Выготский, 1983, 1984).  

Одной из движущих сил развития личности рассматривается стремление 

к превосходству или совершенству, что составляет уникальный для данного 

человека стиль жизни, как это изложено в созданной австрийским психо-

логом Альфредом Адлером (1870–1937) теории индивидуальной психологии. 

Эти потребности формируются в качестве компенсации чувства недостаточ-

ности, которое при неблагоприятных условиях развития в детстве перерас-

тают в комплекс неполноценности. Стиль жизни человека тесно связан с его 

жизненными ролями (Adler, 1930; Адлер, 1993, 1997).  
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В основу психотерапевтического метода логотерапии и теории личности, 

разработанных австрийским психиатром и психологом Виктором Эмилем 

Франклом (1905–1989) положено учение о смысле жизни, стремление к ко-

торому представляет собой движущую силу ее развития. Утрата смысла жиз-

ни является причиной различных психологических проблем, среди которых 

для нас представляют интерес экзистенциальные фрустрации, в связи с ро-

левой концепцией жизненных кризисов (Франкл, 1990, 1997).  

В нашей работе мы активно используем учение о человеке как о личности 

и индивидуальности, предложенное в «концепции человекознания» россий-

ского психолога Бориса Герасимовича Ананьева (1907–1972). Индивидуаль-

ность по Ананьеву – это результат интеграции основных характеристик че-

ловека как индивида, личности и субъекта деятельности, которые складыва-

ются в неповторимое своеобразие. «Если личность – „вершина” всей струк-

туры человеческих свойств, то индивидуальность – это „глубина” личности 

и субъекта деятельности» (1980, I, с. 172). Сознание человека «является 

одновременно субъективным отражением объективной деятельности и вну-

тренним миром личности» (там же, с. 171). Одним из важных компонентов в 

структуре личности, как социальной сущности человека Б. Г. Ананьев рас-

сматривал социальные роли, хотя, на мой взгляд, это положение не получило 

у него достаточного развития.  

В философско-психологической концепции человека российского психолога 

и философа Сергея Леонидовича Рубинштейна (1889–1960) наибольший 

интерес для нас представляет концепция жизненного пути личности как целост-

ного, непрерывного явления, происходящего в постоянном взаимодействии с 

другими людьми и с миром в целом. Человек становится личностью благодаря 

тому, что имеет свою жизненную историю. Личность рассматривается как субъ-

ект деятельности и субъект своего жизненного пути (Рубинштейн, 1957, 1976).  

Очень важной составляющей концепции развития личности является модель 

возрастной периодизации. Одна из лучших концепций периодизации психичес-

кого развития в детском возрасте и развития личности ребенка принадлежит 

российскому психологу Даниилу Борисовичу Эльконину (1904–1984). Предста-

вляют также особый интерес его работы по психологии детской игры, прежде 

всего – творческой ролевой игры дошкольников (Эльконин, 1957, 1989).  

Не менее интересная концепция периодизации принадлежит американс-

кому психологу Эрику Эриксону (1902–1994), автору эпигенетической теории 

личности, в которой подчеркивается ее биосоциальная природа. Представляет 

интерес его концепция жизненного цикла личности, делящая жизнь на во-

семь так называемых психосоциальных стадий развития, а также концепция 

психосоциальной идентичности – одного из ключевых понятий в этой тео-

рии (Erikson, 1980; Эриксон, 1996а, 1996б).  
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Важные для наших исследований идеи мы находим в теории «психологии 

отношений», разработанной российским психологом и психоневрологом 

Владимиром Николаевичем Мясищевым (1892–1973). В его теории личности 

в качестве базового понятия рассматриваются отношения личности, которые 

тесно связаны с феноменологией личностных ролей. Отношения рассматри-

ваются как система индивидуальных, избирательных, сознательных связей 

личности с различными сторонами объективной действительности: с явлени-

ями природы и миром вещей; с людьми и общественными явлениями;  

личности с самой собой как субъектом деятельности. Система отношений  

определяется всей историей развития человека, она выражает его личный  

опыт и внутренне определяет его действия, переживания (Мясищев, 1995).  

Теория личности грузинского психолога Дмитрия Николаевича Узнадзе 

(1886–1950) строится на понятии установки, которую он считал главным 

психологическим образованием и основным регулятивным механизмом по-

ведения человека. Мы рассматриваем установку, как необходимую сторону 

функционирования психологической роли (Узнадзе, 1966).  

В теории личности швейцарского психолога и психиатра, основателя 

аналитической психологии Карла Густава Юнга (1875–1961) наибольший 

интерес представляет учение об индивидуации, как общей тенденции разви-

тия личности, и теория архетипов коллективного бессознательного, которые 

генетически связаны с основными жизненными ролями человека. Наиболь-

ший интерес представляют такие архетипические фигуры, которые являются 

компонентами структуры личности: Тень, Самость, Персона, Эго, Анима, 

Анимус (Юнг, 1995, 1996а, 1996б, 1996в, 1997).  

Одним из ключевых понятий теории личности французского психолога, 

психиатра и философа Пьера Жане (1859–1947) известной как «психология 

поведения», является понятие «персонаж», которое представляет собой со-

вокупность присвоенных ролей. «Персонаж» – это первая ступень в истори-

ческом развитии личности. Высший уровень развития – это индивидуаль-

ность, строящаяся на личной ответственности человека и социальных потре-

бностях (Janet, 1929).  

В межличностной теории психиатрии американского психиатра и пси-

холога Гарри Стэка Салливана (1892–1949) утверждается позиция об опос-

редованности специфически человеческих черт социальным взаимодействием 

и культурой. В теории личности Салливана рассматриваются также концеп-

ция личностной типологии, которая опирается на основания, близкие к пред-

ставлениям о жизненных ролях человека (Салливан, 1999).  

В теории личности немецко-американского психолога, философа и соци-

олога Эриха Фромма (1900–1980) наиболее интересной для нас является 

концепция социальных типов характера, которая концептуально близка к 
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представлению о личностных ролях человека, а также социально-психологи-

ческие основы тоталитарной идеологии, проявляющиеся в феномене «бегства 

от свободы» (Фромм, 1989, 1990, 1992).  

Очевидно, в каждой из описанных в этом и предыдущем параграфах тео-

рий, а также в других, которые не были упомянуты, но повлияли на форми-

рование мировоззрения автора этой книги, есть много ценных идей и инте-

ресных результатов. Все теории очень разные, однако, заслуживают вни-

мания не только расхождения между ними (хотя при поверхностном анализе 

они наиболее заметны), но и возможность их взаимодействия, когда поло-

жения одной теории выступают дополнением или продолжением другой. Речь 

идет об интегративном подходе, в рамках которого могут быть разработаны 

составные части общей метатеории личности. 

4.6. Обоснование ролевой теории личности 

Психология личности есть психология драмати-

ческая. Почва и центр этой драмы – борьба лич-

ности против своего духовного разрушения. 

А. Н. Леонтьев 

Классическая эпоха теоретической психологии личности, давшая целый 

ряд интересных теорий и концепций личности, о которых написано в преды-

дущих параграфах, стала историей. Если проводить аналогию психологии 

личности с естественными науками, то классический период соответствует 

древнегреческой натурфилософии, когда параллельно существовало много 

различных теорий и философских систем, каждая из которых представляла 

собой относительно завершенную и независимую от других картину мира. На 

несколько столетий натурфилософию сменила эпоха эмпиризма – эксперимен-

тальной науки, которая вместо спекулятивных научных построений предлагала 

выверенные факты, отказавшись от претензий на объяснение мира в целом. 

Накопление эмпирического материала и необходимость его теоретического 

осмысления привели к новому расцвету теоретической науки, но на более 

высоком методологическом уровне. Началась эпоха единых научных картин 

мира, в основу которых было положено небольшое количество теорий (иногда 

одна-единственная). Такой теорией в физике стала классическая механика (а 

затем электромагнитная и квантовая теории); в химии – периодическая 

система элементов; в биологии – теория эволюции и генетика.  

В современной психологии личности налицо все признаки того, что эм-

пиризм начинает приходить на смену натурфилософии. Экспериментальные 

работы (если судить по числу публикаций в современных зарубежных жур-
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налах) значительно преобладают над оригинальными теоретическими разра-

ботками. Из многих возможных моделей в психологии личности наиболее 

популярными являются факторные теории и теории черт, приобретшие статус 

доминирующего подхода, как в экспериментальных, так и в теоретических 

исследованиях личности. Теория черт рассматривает личность как фак-

торную систему, состоящую из нескольких измерений (факторов), предс -

тавляющих собой более или менее устойчивые личностные черты. Их можно 

объективно оценивать с помощью тестов с последующей обработкой мето-

дом факторного анализа. Самой популярной сегодня является 5-факторная 

теория личности, или, как ее иногда называют, «Большая пятерка» (Big Five), 

представляющая обобщение П. Т. Костой и Р. Р. Мак-Кра теорий Г. Оллпорта, 

Л. Голдберга, Г. Айзенка, Дж. Гилфорда, Р. Б. Кэттелла и др. (Психология лич-

ности…, 2001, с. 188–189). 

В то же время многие современные персонологи ощущают ограничен-

ность такого подхода, при котором теряется социальный контекст существо-

вания и развития личности. В такой системе понятий нет места для «Я» с его 

самосознанием, субъектностью, бессознательным и т.  п. Наконец, за рам-

ками фундаментальных личностных оснований оказывается динамическая 

система личности, мотивация рассматривается как источник активности в 

поведении, при этом недооценивается ее роль как движущей силы развития 

личности. Налицо методологический разрыв с классическими теориями, в 

которых важнейшим компонентом рассматривались такие тенденции личности, 

как, например, максимизация удовлетворения инстинктов при минимизации 

наказания и вины (З. Фрейд), стремление к совершенству (А. Адлер), потреб-

ность в самоактуализации (А. Маслоу, К. Роджерс), стремление к достиже-

нию самости (К. Юнг).  

Понимание ограниченности теории черт привело к появлению ряда дис-

куссионных публикаций. Осторожная критика концепции черт прозвучала в 

развернутой дискуссии на страницах журнала «Psychological Inquiry» в 1994 г., 

где известный современный персонолог Лоуренс Первин делает вывод, что 

«модель черт – не единственная модель личности, чтобы признать последо-

вательность и согласованность в ее функционировании» (Pervin, 1994, с. 

103). На 11-й Европейской конференции по психологии личности в 2002 г. (в 

которой участвовал автор) среди множества исследований, опирающихся на 

методологию теории черт, лишь несколько выступлений были посвящены ее 

критике. Часть из них были объединены в рамках маленького симпозиума, 

названного «Ложное измерение личности: Переосмысление измерения и  

оценки в науке о личности». Два выступления на этом симпозиуме извес-

тных ученых – Карла Щейба из Веслейского университета и Рома Харре из 

Оксфордского университета заслуживают внимания тем, что они поднимают 
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проблему построения модели личности в русле ролевого подхода. К. Щейб, 

например, писал в тезисах к конгрессу:  

 «Я утверждаю, что психологические предпосылки, присущие театральному 

подбору актеров, являются совершенными по сути, но они радикально отличаются от 

предпосылок <…> обращения к проблеме оценки в традиционной теории личности. 

Пока такие теоретики, как Меррей, Кэттелл, Сарбин, и Гофман решительно убежда-

ли, что личностная оценка должна быть представлена как диалоговая инициатива, 

полностью зависящая от контекста, современные персонологи продолжали думать в 

терминах фиксированных черт, с последующей идеей, что маркировка нескольких 

измерений личности будет иметь функциональную полезность. <…> Понимание 

человеческой жизни как драмы может обеспечить свежий и плодотворный подход к 

проблеме описания людей…» (Scheibe, 2002, с. 76).  

С позицией К. Щейба перекликается мнение Рома Харре, одного из сов-

ременных классиков теории личности:  

«Я заявляю, что в психологии личности, как и в других областях психологии, где 

культура играет доминирующую формирующую роль, диспозиции относятся не к 

чертам, а к нормам. Как только мы сделаем этот поворот, мы будем вольны возро-

дить пренебреженную, но крайне плодотворную идею о личности, как о диалоговом, 

межличностном проявлении, понятом в пределах структуры общей драматургичес-

кой модели, тянущейся от Гофмана, Берка и других. <…> Эмпирический вопрос, 

который должен быть адресован людям в этой структуре – не в том, что он или она 

имеет определенные черты личности, но каковы пределы репертуара личностных 

представлений, доступных этому человеку» (Harré, 2002, с. 77).  

Эти идеи, казалось, должны открывать совершенно иные перспективы раз-

вития теории личности, но, тем не менее, общая тенденция современной пер-

сонологии, о которой сказано выше, пока что не меняется. Совсем другая ситу-

ация наблюдается в области практики психологической помощи личности – 

психотерапии. Для этого научного направления личностная черта не является 

реальностью, с которой можно успешно работать. Культивируя безоценочное 

принятие, психотерапия все больше отказывается от психодиагностической 

парадигмы оценки личности. Метафизичность понятия «черта» и оторванность 

ее от практики, которая все же должна быть критерием истины, заставляют 

применять совершенно другие концепции, среди которых драматургическая 

модель, использующая базовое понятие «роль», имеет для практики совершен-

но иной статус, чем в теоретической и экспериментальной персонологии. На 

нем строятся не только многие психотерапевтические концепции, но и практи-

ческие методы. Одно из ведущих мест в подобной практике занимает ролевая 

психотерапия, а также психотерапия, опирающаяся на концепции ролевого  

взаимодействия (трансактный анализ, терапия фиксированной роли и др.) (см. 

Берн, 1992; Лейтц, 2007; Морено, 2001; Келли, 2000; Allen & Krebs, 1979).  
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Вообще сейчас, по моему мнению, наблюдается резкое размежевание 

современной психологической науки. Психология личности и психотерапия 

живут самостоятельной жизнью, почти не пересекаясь. Представители этих 

направлений печатаются в разных журналах, принимают участие в разных 

конференциях, сосуществуют как бы в разных информационных пространст-

вах. Сейчас мало вспоминают о том, что обе эти отрасли знаний имеют об-

щие генетические корни, что самые яркие теории личности выросли, прежде 

всего, из психотерапевтических систем. Размежеванными оказываются даже 

психология личности (особенно экспериментальная) и теории личности, а 

также различные психотерапевтические направления (их сейчас насчитыва-

ется несколько сотен).  

Среди теорий личности ролевые теории находятся несколько особняком. 

Несмотря на авторитетные мнения, что ролевая или драматургическая трак-

товка личности больше выражает ее сущность, чем теории черт или фактор-

ные модели личности, ролевые теории, о которых говорилось выше, не полу-

чили должного признания. Не одна из них не попала, например, в учебники 

по теориям личности.  

В то же время это направление исследований представляется довольно 

перспективным не только для отечественной, но и для мировой психологии. 

Развитие ролевого и драматургического подходов – это возможный путь 

преодоления ограниченности современных персонологических концепций, а 

также снятие противоречий между практическими и теоретическими научны-

ми психологическими подходами. Ролевую теорию личности можно рассмат-

ривать и как первый шаг к метатеории личности, которая призвана преодолеть 

натурфилософскую разобщенность многих существующих теорий личности. 

Определенный вклад в этот процесс сделан автором благодаря разработке 

основных положений ролевой теории личности, базирующейся на концепции 

ролевого конфликта, который рассматривается как движущая сила развития 

личности.  
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характеристики личности 

5.1. Между ролевым конфликтом и самореализацией: 
социально-индивидуальный дуализм 

Природа личности, факторы и движущие силы ее развития всегда счита-

лись наиболее сложными фундаментальными проблемами психологии. Мы не 

ставим задачей дать даже поверхностный обзор этой проблемы, а лишь по-

пытаемся осветить один ее аспект, связанный с ролевым подходом. Личность 

имеет дуалистическую природу, в ней пересекаются биологическое и социаль-

ное, индивидуальное и групповое, врожденное и приобретенное. Социально-

индивидуальный дуализм личности является причиной существенных труднос-

тей на пути создания холистических научных концепций, которые бы не стра-

дали уклоном в ту или другую сторону. По нашему мнению, определенный 

вклад в решение этой проблемы может быть сделан с помощью категории 

«роль», которая является одновременно и повседневным выражением и науч-

ным термином, но, не смотря на очень широкое использование его в обыден-

ной жизни, в научном плане оно разработано еще недостаточно, особенно в 

аспекте психологии личности. Роль – это тот мостик, который соединяет груп-

повое и индивидуальное, личностное и общественное, это средство и механизм 

включения личности в группу. Следовательно, роль, являясь неотъемлемым 

компонентом социальной природы личности, может выступить ключевым  

звеном в решении проблемы ее социально-индивидуального дуализма.  

Если упростить сложную и пеструю картину взаимосвязи категорий «био-

логического и социального», «врожденного и приобретенного», «генотипичес-

кого и фенотипического», то развитие личности можно свести к зависимости 

от двух групп факторов: 1) интернальных, связанных с удовлетворением инс-

тинктов, базовых потребностей и мотивов, с тенденцией актуализации внутрен-

них потенциалов; 2) экстернальных, связанных с культурой, социальными 

ожиданиями, интериоризацией социального опыта, условиями и стереотипа-

ми воспитания.  

Очевидно важнейшей теоретической, методологической и практической 

задачей является выяснение взаимоотношения, в котором находятся внеш-

ние и внутренние факторы развития личности, и механизмов их взаимодей-

ствия. С точки зрения ролевого подхода с каждой из этих групп факторов 

связана определенная группа потребностей: с одной стороны – это потреб-

ность подражать другим, осваивать социальные роли, то есть – ролевое нау-

чение; с другой – потребность в действии, акциональный голод, потребность 
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максимально выражать себя, свою самобытность и индивидуальность, то 

есть – ролевая самореализация.  

Эти группы потребностей могут вступать в противоречие, провоцируя 

ролевой конфликт, который проявляется при несовпадении социальных ро-

левых ожиданий и внутренних потребностей личности. Соответственно можно 

говорить о двух мотивационных тенденциях личности – социализации (усвоения 

социального опыта в форме социальных ролей) и индивидуализации (обрете-

ние ролевой автономии и независимости от социальных ролей), о которых 

подробнее пойдет речь в следующей главе. Баланс между этими группами 

мотивов можно рассматривать как основную тенденцию функционирования 

личности и движущую силу ее развития.  

Ролевое развитие является одной из наиболее существенных сторон раз-

вития личности, это обосновывается практически во всех ролевых теориях. 

В теории Дж. Мида оно рассматривается преимущественно как принятие  

роли, ориентированное на социальные ожидания (ролевая социализация). В 

теории Я. Морено под ролевым развитием понимается спонтанное разверты-

вание соматических, психических, социальных и трансцендентных ролей, 

которые становятся основой для развития «Я» (Self) (ролевая индивидуали-

зация). Очевидно, что обе группы потребностей (как и обе группы факторов) 

имеют большое значение в развитии личности, и отдавать предпочтение одной 

из них (как это делается в отдельных ролевых теориях) – это методологи-

чески некорректно: здесь приоритет не носит фундаментального характера, а 

относится скорее к сфере индивидуальных различий.  

Дело не только в невозможности точного измерения уровня человечес-

ких потребностей, что связано со сложностью сопоставления потребностей 

разной модальности и природы, а значит и с трудностью определения прио-

ритетов развития. С точки зрения современных представлений о мотивационной 

сфере человека существуют не отдельные потребности, а более сложные обра-

зования, которые объединяют противоположные мотивационные тенденции. 

Автор современной реверсивной теории мотивации М. Дж. Аптер утверждает:  

«...психологические потребности образуют противоположности: то есть для каж-

дой психологической потребности есть противоположная потребность. Потребности 

в безопасности и покое „противопоставлена” потребность в волнении и приключе-

нии; потребности в серьезном достижении „противопоставлена” потребность в 

веселье и немедленном удовлетворении. Вообще говоря, здоровые люди требуют 

удовлетворения каждой из этих альтернативных потребностей, и это достигается 

переключениями назад и вперед между ними („реверсированием”) в ходе повсед-

невной жизни. Это означает, между прочим, что людям на протяжении времени 

присуща непоследовательность и даже внутренняя противоречивость. Каждая из этих 

потребностей – часть более общего „способа бытия”, которые известны в теории как 

„метамотивационные модусы”» (Apter et al., 1998, с. 7). 
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Потребности в ролевом развитии подчиняются таким же реверсивным 

закономерностям, и здоровая личность требует удовлетворения всех частей 

метамотивационного модуса. Тем не менее, противоположные мотивационные 

тенденции не всегда возможно насытить путем реверсирования. Это зависит от 

многих факторов: от интенсивности влияния социума, от силы личностных 

потребностей, от противоречивости между общественными требованиями и 

потребностями личностной самореализации. Потребности могут вступать в 

противоречие, когда одновременное удовлетворение противоположных тен-

денций невозможно, или встречает большие препятствия.  

Между потребностями в ролевом научении и ролевой самореализации 

также может возникать противоречие, которое можно рассматривать как дви-

жущую силу развития личности. В силу этого основной тенденцией функци-

онирования личности мы считаем стремление минимизировать ролевой 

конфликт, возникающий в процессе ролевой социализации, при максими-

зации удовлетворения потребностей в ролевой самореализации.  

Однако баланс между экстернальными и интернальными тенденциями 

для разных людей оказывается различным. Вследствие того, что для разных 

людей внешний и внутренний ролевые конфликты вызывают различные сте-

пени напряжения, люди по разному избегают этих двух вариантов противо-

речий. Одни личности предпочитают ориентироваться на внутренние ценно-

сти, избирая интернальные стратегии поведения в условиях ролевого конф-

ликта. При этом они усиливают противоречие между собственным ролевым 

поведением и социальными ожиданиями, провоцируя внешний или межлич-

ностный ролевой конфликт. Другие личности ориентируются на внешнюю 

систему ценностей и избирают экстернальные стратегии, провоцируя внут-

ренний или внутриличностный ролевой конфликт. Ролевой конфликт, естес-

твенно, вызывает напряжение, связанное с отрицательными переживаниями 

разной степени тяжести. Стремясь избавиться от неприятных переживаний, 

человек проявляет активность, которая, в конечном счете, и побуждает к 

развитию его личности. 

Собственно, ролевой конфликт переживается личностью не в любой ситу-

ации удовлетворения базовых потребностей, а лишь тогда, когда невозможно 

одновременно удовлетворить потребности в ролевом научении и в ролевой 

самореализации (то есть следовать социальным экспектациям и развивать ро-

левую автономию). Тем не менее, человек в своей жизни довольно часто ощу-

щает обострение ролевого конфликта, связанного с развитием его личности. 

Первые ролевые конфликты, с которыми сталкивается человек, возника-

ют еще в младенчестве и связаны поощрением или неодобрением родителей 

по поводу тех или иных спонтанных ролевых действий ребенка. Послания 

родителей следует делить на обучающие (способствующее усвоению ролей) 
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и ограничивающие (запрещающие одни роли и поощряющие развитие дру-

гих, иногда даже деструктивных для ребенка).  

Жизненный опыт у ребенка формируется не абстрактно, а в субъектно-

ролевой форме. Именно поэтому учиться первоначально можно только на 

собственных ошибках. На чужих ошибках можно совершенствовать уже су-

ществующие роли. Следовательно, роли можно рассматривать, как функци-

ональные единицы жизненного опыта. Можно привести пример, связанный 

с обучением языка: язык по-настоящему усваивается только тогда, когда 

формируется активная роль (то есть можно говорить о языковой личности). 

Изучение иностранного языка наиболее эффективно происходит в реальных 

языковых условиях при исполнении человеком психологических ролей. Точ-

но также лучшее освоение профессии происходит в реальной практике (то 

есть в форме активных ролей). В условиях учебной аудитории наиболее  

приближенной к реальности является ролевая игра, поэтому игровые методы 

являются очень эффективными в обучении.  

5.2. Локус ролевого конфликта 

Связь психологических ролей с личностными предпосылками – не явля-

ется принципиально новой идеей. Об этом писали разные авторы, в частности 

А. Басс и С. Бриггс, которые рассматривали связь между характеристиками 

ролей и индивидуальностью человека. С их точки зрения роль может соот-

ветствовать ролевой идентичности, то есть быть в соразмерности с набором 

индивидуальных характеристик человека, а может и значительно отличаться 

от них; в этом случае человек должен изображать характер, отличный от его 

индивидуальности. Люди также различаются между собою в зависимости от 

социальной обусловленности их поведения: одни личности эквивалентны соци-

альным ролям, которые они исполняют, их индивидуальность состоит главным 

образом из специфического паттерна этих ролей; другие – имеют личную и 

индивидуалистическую идентичность, которая характеризуется преоблада-

нием личностного над социальным (Buss & Briggs, 1984, с. 1320–1321). 

Эти результаты наводят на мысль, что должна существовать психологи-

ческая характеристика, которая может объяснить описанные закономерности, 

то есть раскрыть различия людей относительно детерминации их ролевого 

поведения. Если необходимость играть роль, которая значительно отличается 

от идентичности человека, приводит к ролевому конфликту (что закономерно), 

то разные личности используют не одинаковые стратегии и тактики поведения 

в условиях этого конфликта, о чем написано в предыдущем параграфе. На этом 

примере видно, по сути, иллюстрацию не только внутреннего (личностного) и 

внешнего (социального) источников ролевого поведения, но глубже – отраже-
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ние действия биологических и социальных факторов активности человека. И не 

только его активности, но и вообще – функционирования и развития личности. 

Как утверждают А. Басс и С. Бриггс, люди отличаются бóльшим или 

меньшим соответствием ролевого поведения собственной индивидуальности. 

Можно предположить, что существует более или менее устойчивая тенден-

ция личности избирать соответствующие тактики и стратегии поведения в 

условиях ролевого конфликта. Среди этих стратегий две являются основны-

ми – это интернальная и экстернальная. Разные люди переживают больший 

дискомфорт и напряжение от разных типов конфликта: одни легко переносят 

внешние, но всячески избегают внутренних противоречий, другие – наоборот, 

готовы идти на большие внутренние конфликты, во избежание разногласий в 

межличностной сфере. Такая тенденция преобладания одной из стратегий 

(внешней или внутренней) названа нами локус ролевого конфликта. 

Локус ролевого конфликта – это конструкт, который определяет склон-

ность личности выбирать одну из двух стратегий поведения в ролевом конф-

ликте: интернальную или экстернальную, то есть, ориентироваться соответ-

ственно на внутренние или внешние детерминанты ролевого поведения  

(потребности, ценности, установки) с преобладанием вероятности внешнего 

или внутреннего ролевого конфликта. В первом случае у личности доми-

нирует тенденция отстаивать собственную ролевую идентичность и строить 

ролевое поведение в соответствии с ней, даже если она противоречит выпол-

няемой роли. Во втором случае ролевое поведение строится большей частью 

в соответствии с ролевыми ожиданиями, и если они противоречат идентич-

ности и Я-концепции человека, то последняя ущемляется, и развивается 

внутриличностный ролевой конфликт. 

По нашему предположению локус ролевого конфликта – это не ситуатив-

ная поведенческая реакция, определяемая условиями ситуации, а личностная 

характеристика, которая в целом является стабильной, независимо от условий 

социальной ситуации, хотя отдельные поведенческие проявления могут значи-

тельно отклоняться в обе стороны в границах метамотивационного модуса.  

Для проверки этого предположения было осуществлено эксперименталь-

ное исследование, результатом которого стала разработка психодиагности-

ческой методики «Шкала локуса ролевого конфликта». Это помогло сделать 

вывод, что локус ролевого конфликта – это интегральная характеристика 

личности, которая определяет не только доминирующую стратегию поведения 

человека в условиях ролевого конфликта, но и базовую тенденцию ролевого 

развития личности. Она влияет на целый ряд ролевых характеристик личнос-

ти и на особенности ролевой самореализации в целом. 

Для экспериментального изучения локуса ролевого конфликта и конс-

труирования соответствующего измерительного инструмента были использова-
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ны типичные высказывания клиентов психологической консультации, которые 

обращались с проблемами, связанными с ролевыми конфликтами. Вопросы 

отбирались по критерию отношения к внешним или внутренним факторам, 

определяющим ролевое поведение человека. Это должно было обеспечить 

высокую конструктную валидность будущей методики, то есть соответствие 

исследуемого психологического конструкта теоретической гипотезе о природе 

измеряемой переменной. Эти утверждения составили 46 пунктов предвари-

тельного варианта опросника, которые надо было оценить по степени согласия 

с помощью 5-балльной шкалы. После обработки результатов с помощью корре-

ляционного и факторного анализа с целью повышения внутренней согласован-

ности и надежности теста, был составлен окончательный вариант опросника 

«Шкала локуса ролевого конфликта» из 24 утверждений (см. приложение II а).  

Результаты теста были обработаны посредством факторного анализа на 

выборке 296 человек (62% женщины и 38% мужчины). Это дало возможность 

выделить 8 значимых факторов: «Зависимость–независимость от требований 

других людей»; «Боязнь доставить неудобства окружающим»; «Зависимость–

независимость от норм и стереотипов»; «Зависимость–независимость от ро-

дителей»; «Стремление выгодно выглядеть в глазах других»; «Зависимость–

независимость от мнения других людей»; «Легкость нарушения правил и сте-

реотипов»; «Стремление к совершенству». 

Однако выделенные факторы оказались не ортогональными, существова-

ла слабая корреляция между ними. Содержательная интерпретация факторов 

свидетельствует о том, что они очень близки по своему содержанию и опи-

сывают разные оттенки одного явления. Поэтому мы отказались от попытки 

построить многофакторную диагностическую методику, считая локус ролево-

го конфликта одной интегральной характеристикой. Результаты получения 

восьми факторов следует использовать не для количественного измерения 

восьми параметров, а для качественной оценки разных граней такой харак-

теристики личности, как «локус ролевого конфликта». Для того чтобы доказать, 

что полученные факторы измеряют одну и ту же характеристику, были осуще-

ствлены процедуры определения надежности и валидности теста как одно-

факторного психодиагностического инструмента. Вычисление коэффициен-

та альфа Кронбаха продемонстрировало достаточно высокое и приемлемое 

значение: 0,64. Вычисление надежности частей теста показало следующие 

значения: корреляция первой и второй половинок теста имеет значение 0,49, а 

корреляция четных и нечетных ответов соответственно равно 0,65. Также доста-

точно высоким является показатель ретестовой надежности 0,72 (p ≤ 0,001). 

Статистические нормы устанавливались на основе опроса 367 человек в  

возрасте от 19 до 48 лет (61% женщины и 39% мужчины). Значимых гендер-

ных отличий статистических норм не выявлено. 
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Для измерения конкурентной валидности путем сравнения с другими 

психологическими методиками были избраны методологически близкие к 

нашему психологические тесты, которые имеют отношение к интернальности–

экстернальности: шкала локуса контроля Дж. Б. Роттера, шкала экстраверсии–

интроверсии из личностного опросника Айзенка и шкала конформизма из 

опросника 16PF Р. Б. Кэттелла. Корреляция с указанными тестами, сделанная 

на выборке 71 человек, составила соответственно 0,34 (p ≤ 0,01), 0,21 (p ≤ 0,10) 

и 0,06 (незначимый). Эти показатели являются достаточно низкими, что свиде-

тельствует о том, что перечисленные тесты и наша методика измеряют разные 

психологические качества. Это позволяет сделать выводы о достаточной кон-

курентной валидности и правомерности использования теста «Локус ролевого 

конфликта» как самостоятельного измерительного инструмента. 

Очень интересным является вопрос о генетических аспектах локуса ро-

левого конфликта. Вероятно (хотя еще нет достаточного количества экспе-

риментальных доказательств этого утверждения), что локус ролевого конф-

ликта зависит от врожденных предпосылок. У маленьких детей наблюдается 

различная выраженность проявлений негативизма и нонконформизма, что 

является косвенными показателями интернальности. Однако также правоме-

рно считать, что поведение ребенка зависит от того, какие стратегии поощ-

рялись, а какие, наоборот, подавлялись родителями. Авторитарное воспи-

тание, блокирование свободы и автономии ребенка, родительские запреты не 

только формируют соответствующий жизненный сценарий человека (созда-

вая сценарные запреты), но и способствуют увеличению тенденции экстер-

нальности, что сужает возможности полноценной ролевой самореализации  

личности.  

Значение методики «Шкала локуса ролевого конфликта» выходит за рамки 

только психодиагностики. Это не просто новая тестовая методика, измеряющая 

еще один личностный параметр. Понятие «локус ролевого конфликта» явля-

ется одним из базовых в разрабатываемой нами ролевой теории личности.  

5.3. Ролевая идентичность 

Мы так привыкли притворяться перед другими, что 

под конец начинаем притворяться перед собой.  

Франсуа де Ларошфуко 

В процессе самоосознания, говоря о себе «я являюсь тем-то», или «я есть 

такой-то», т. е. используя для самоописания определенные понятия, человек 

относит себя к тому или иному сообществу, группе, категории. Каждое по-

нятие является обобщением какой-то совокупности вещей. Это – свойство 
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человеческого языка, лежащего в основе сознания и самосознания. Например, 

слова «женщина», «мужчина», «отец», «рабочий», «подруга», «красивый», 

умный» и т. п. характеризуют не одного человека в мире, а относится ко 

всем людям, соответствующим содержанию этого понятия. Следовательно, 

идентичность обязательно имеет социальную природу и вместе с тем дает 

человеку представление о себе, как об уникальной индивидуальности, в кото-

рой неповторимо объединены многие качества и атрибуты. Развитие иденти-

чности – это история становления психологических основ тех противоречий, 

конфликтов и деформаций, которые пронизывали наше общество на протя-

жении всей истории человечества. 

Идентичность – одна из самых существенных характеристик человека, 

без которых он не может быть сознательной автономной личностью. По оп-

ределению Э. Эриксона (1996, с. 59), идентичность базируется на ощущении 

тождества самому себе и непрерывности своего существования во времени и 

пространстве и на осознании того факта, что эти тождество и непрерывность 

признаются окружающими. Идентичность связана с образом «Я», с осозна-

нием собственной индивидуальности и неповторимости индивидуальных 

физических и психологических черт. Вместе с тем идентичность – очень 

сложна и разнообразна. В зависимости от обстоятельств она выступает в 

разных качествах. Можно говорить о целом множестве, или о системе иден-

тичностей, которые актуализируются в различных ситуациях, соответствую-

щих разным социальным и личностным ролям.  

Как социальное существо, человек характеризуется не только индивиду-

альной, но и групповой идентичностью, которая, по мнению Э. Эриксона 

(там же, с. 57), связана с групповыми, прежде всего географическими и  

историческими представлениями (коллективное «эго»-пространство-время), 

а также с экономическими задачами (коллективные жизненные цели). Груп-

повая идентичность связана с отождествлением себя с определенной груп-

пой или сообществом. В социологии и социальной психологии используют 

понятия «социальная идентичность» (Коростеліна, 2003) и «ролевая идентич-

ность». Согласно теории социальной идентичности Г. Таджфела и Дж. Тэрнера 

(см. Robinson, 1996), в основе социальной идентичности лежат процессы 

социальной категоризации, т. е. разделение социальных объектов на такие, с 

которыми личность себя отождествляет (in-group), и те, которые составляют 

группы других (out-group), а также процессы само-категоризации, т. е. отнесе-

ние личностью самой себя к определенной социальной категории или группе. 

Социальная идентичность лежит в основе большинства групповых процес-

сов, таких как групповая поляризация или стереотипизация. 

Ролевая идентичность, которую можно рассматривать, как отдельную 

форму социальной идентичности, – это идентичность, обусловленная социа-
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льными ролями, т. е. культурно приемлемыми социальными ожиданиями к 

соответствующим видам поведения, характерным для определенных социа-

льных позиций. Ролевая идентичность, в основе которой лежит осознание 

себя субъектом психологических ролей, теснее связана с понятием самости, 

чем социальная идентичность. Американский социолог Ч. Гордон, рассмат-

ривающий ролевую идентичность как важную составную часть Я-концепции 

личности, выделяет пять ее видов: 1) половую идентичность, основанную на 

гендерной идентификации человека как мужчины или женщины; 2) этническую 

идентичность, т. е. идентификацию человека как члена расового, религиоз-

ного, национального сообщества, языковой группы, субкультуры или другой 

социальной структуры; 3) идентичности членства, базирующиеся на связи 

между человеком и организационной жизнью общества благодаря всем формам 

группового членства (формального или неофициального); 4) политическую 

идентичность, которая происходит от типичных паттернов отношений чело-

века к конкуренции, власти и принятию решений; 5) профессиональную иден-

тичность, т. е. систему ролевых идентичностей относительно работы, как в 

домашнем хозяйстве, так и за его пределами (Gordon, 1976, с. 407).  

Ролевая идентичность человека тесно связана с его именем. Существуют 

данные в рамках трансгенерационного подхода, что имя человека в опреде-

ленной мере влияет на его жизненный сценарий. Имя, данное в честь кого-то 

из предков, повышает вероятность неосознаваемой идентификации с ним,  

вплоть до повторений некоторых элементов его судьбы. Трансгенерационное 

повторение особенно опасно, если тот, с кем происходит идентификация, имел 

трагическую судьбу или какие-то другие психологические проблемы.  

Примером могут служить так называемые «замещающие дети». Если в 

семье умирает маленький ребенок, но вскоре рождается другой ребенок того 

же пола, то иногда родители, особенно, если они не смогли сполна пережить 

горе, пытаются представить, что новый ребенок заменит им прежнего, они 

даже называют его в честь умершего брата или сестры. Излишне говорить, 

что такие дети всю жизнь имеют проблемы с идентичностью, им кажется, 

что они живут не свою жизнь, на них давит груз вины, они уверены, что 

получают родительскую любовь, предназначенную другим.  

Ярким образцом этого является судьба у французского художника Винсента Ван 

Гога, который родился ровно через год (в тот же день) после рождения старшего  

брата, также названного Винсентом и вскоре умершего. Ван Гог всю жизнь страдал 

депрессиями, психическими расстройствами, его жизнь трагически оборвалась в  

возрасте 37 лет (он застрелился из револьвера). Как пишет исследовательница синдрома 

годовщины А. А. Шутценбергер (2005, с. 168), «жизнь у Винсента Ван Гога была 

трагической, как будто кто-то запрещал ему существовать». Шутценбергер описы-

вает еще один пример «замещающего ребенка» – судьбу испанского художника 

Сальвадора Дали, который очень страдал от недостатка родительской любви, считая, 
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что родители любят не его, а умершего старшего брата, тоже Сальвадора. Всем своим 

экстравагантным поведением и необычным творчеством Дали как бы доказывал свое 

право на собственную индивидуальность и идентичность.  

Роль и имя (название, псевдоним, кличка, прозвище и т. д.) вообще явля-

ются очень близкими понятиями. Имя – это вербальное выражение имиджа и 

роли одновременно, за ним могут стоять харáктерные роли. Казалось бы, какое 

значение для жизни человека имеет простой набор звуков? «Что значит имя? 

Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет» – говорит Джульетта
1
. 

Но речь имеет свою силу в символической и смысловой природе. Семан-

тическая сторона речи является ключом для смыслов и значений, которые 

для человеческого сознания (построенного на 2-й сигнальной системе) очень 

важны. Сведения о человеке, сообщаемые ему в разных формах, становятся 

частью его самосознания и идентичности. Имя само по себе порой является 

не только абстрактным названием, но и символом определенного образа, иден-

тификация с которым происходит, как правило, бессознательно, фиксируется 

только результат. Так, некоторые имена несут определенное семантическое 

содержание в латинских, древнегреческих, древнееврейских и других пере-

водах, что тоже может определенным образом влиять на идентичность. Вот 

несколько примеров таких значений: Александр – «защитник людей», Генна-

дий – «благородный», Земфира – «непокорная», Михаил – «подобный богу», 

Соломон – «мирный». Имя может быть выражением также и антироли, как 

характеристики скрытой идентичности или обратной стороны идентичности.  

Имена принадлежат не только людям, но и многим предметам, имеющим 

свойства коллективных субъектов (для которых, вероятно можно ввести 

понятие коллективной идентичности). Существует поговорка: «Как корабль 

назовешь, так он и поплывет». Многие читали в детстве повесть А. С. Некра-

сова «Приключения капитана Врунгеля», герой которой решил назвать свой 

корабль гордым названием «Победа», но так как после аварийной ситуации две 

буквы названия отвалились, корабль превратился в «Беду», что и предопре-

делило многочисленные злоключения корабля и его команды. Хоть повесть 

и является юмористической (даже фантастической), но описанная в ней зако-

номерность подтверждается и в довольно серьезных реалистических ситуа-

циях. Общеизвестно, что после трагедии «Титаника» называть корабль таким 

именем никто не рискует. И дело здесь не только в элементарном суеверии. 

Хотя суеверие тоже может влиять на идентичность.  

Влияние имени на идентичность прослеживается, например, в таких слу-

чаях консультативной практики, когда к взрослому клиенту, имеющему про-

блему, связанную с личностным инфантилизмом, все окружающие во всех 

                                                           
1 В. Шекспир, «Ромео и Джульетта» (Перевод Б. Пастернака). 
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ситуациях обращаются с помощью детского (инфантильного) имени, напри-

мер, Вита, вместо Виталина, Виталия или Виктория. Но любопытно, что в 

подобных случаях детский вариант имени часто оказывается даже записан-

ным в паспорте (а перед этим – и в свидетельстве о рождении), то есть инфан-

тилизм человека предопределялся едва ли не с самого рождения. Следует ли 

удивляться, что человек, с детства окруженный соответствующими роле-

выми ожиданиями (скорее всего, не осознаваемыми теми, кто их выдвигает), 

вырастает инфантильным и таким ощущает себя постоянно, то есть имеет та-

кую же идентичность.  

Ролевая идентичность связана не только с именем, но и с языком вооб-

ще. Язык, на котором человек учится говорить, предопределяет его идентич-

ность. Язык является необходимым атрибутом роли. Можно говорить о  

таких понятиях, как «языковая роль» и «языковая личность». Когда человек 

начинает говорить и думать на другом языке, у него происходят изменения в 

идентичности. Люди, говорящие (и думающие) на нескольких языках, имеют 

в связи с этим как бы несколько идентичностей или несколько «языковых 

субличностей». Язык имеет отношение и к групповым формам идентично-

сти, он теснейшим образом связан с ментальностью, от него зависит харак-

тер формирования картины мира, как особой субъективной реальности, у 

отдельного человека, а также у малых и больших групп людей (т. е., он 

является основой менталитета).  

Имя человека и его язык – очень важные элементы имиджа, включая не 

только собственно язык, но и диалект, сленг, использование характерных 

слов и выражений и т. п. Для этой же цели часто используется псевдоним 

или кличка. Образ кино- или литературного героя при переходе из одной 

культуры в другую (например, при переводе литературного произведения) 

трансформируется, не остается прежним по разным причинам, в том числе и 

из-за языка. В современном кино пользуются синхронным переводом за 

кадром (вместо дубляжа), что позволяет частично сохранить колорит роли, 

связанный с языком первоисточника. 

С языком связаны межличностные роли. При возникновении контакта 

сразу устанавливается определенный язык общения (включая его диалек-

тические и социокультурные разновидности), который становится составной 

частью формирующихся межличностных ролей. Впоследствии эту модель 

трудно изменить, например, перейти с этим человеком на другой язык обще-

ния или его разновидность. Так, с одним человеком легко говорить на «лите-

ратурном» языке, а с другим это почему-то вызывает дискомфорт (часто у 

обоих). Возможно, в этом случае человек стесняется своей межличностной 

роли, своей «излишней» образованности, чувствует себя «не своим». Этот 

дискомфорт исчезает, если перейти на «язык» собеседника. Подобную зако-
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номерность используют в консультативной практике, предлагая консультан-

ту всегда подстраиваться под язык клиента.  

Можно привести еще один пример из практики: парень и девушка (для которых 
родным языком был украинский) познакомились далеко от дома в туристическом 
лагере, где общепринятым был русский язык. Затем, вернувшись в свою языковую 
среду (а они, как выяснилось, жили в одном городе), молодые люди, тем не менее, 
долго продолжали общаться друг с другом по-русски.  

Объяснить этот феномен можно с помощью гипотезы, что в формиро-

вании межличностных ролей всегда задействованы лишь определенные (в 

данном случае, языковые) субличности. Это связано также с устойчивостью 

ролевых ожиданий. Ожидания, возникающие в момент исполнения ролей 

(даже не свойственных человеку в какой-то ситуации) приводят к тому, что в 

другой ситуации исполнение других ролей с этим партнером (даже более 

естественных) затрудняется. В данном примере речь идет о языковых ролях.  

Итак, можно утверждать, что роль (особенно такой ее компонент, как 

язык) является выражением идентичности, проявлением личности и формой 

воплощения индивидуальности человека. Но роли могут выступать и заменой 

идентичности, компенсацией недостатка индивидуальности (в этом случае 

формируется тип личности, которого мы назвали «человек ролевой»). Мож-

но установить закономерность: чем беднее внутренний мир личности, тем 

активнее проявления индивидуальности заменяется ролевым поведением. 

5.4. Ролевая компетентность 

Во мне два человека – актер и зритель. Часто зри-

тель недоволен актером. 

Хенрик Сенкевич 

Социальное поведение человека или шире – его жизнедеятельность мо-

жет рассматриваться как непрерывный процесс решения различных, возни-

кающих перед личностью, задач. Насколько эффективно происходит это ре-

шение и от чего зависит его результат? Ответ на этот вопрос может быть связан 

с еще одним предлагаемым нами понятием ролевой психологии – ролевой 

компетентностью, которая является одной из важных составляющих жиз-

ненной компетентности личности.  

Что понимается под компетентностью? В большинстве источников она 

отождествляется с системой умений и способностей человека решать опре-

деленные задачи. В зависимости от вида задач рассматриваются разные виды 

компетентности. Жизненная компетентность, как наиболее широкое поня-

тие, охватывает способности и умения человека решать жизненные пробле-
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мы. Близким к нему (хотя и более узким) является понятие «социальный 

интеллект». С точки зрения Т. М. Титаренко (2003, с. 204–206) жизненная 

компетентность – это умение не сосредотачиваться лишь на себе, а выходить 

за рамки личного эгоцентризма, вера человека в свои адаптивные возможно-

сти, умение разумно выходить за пределы норм, избегать лишней изменчи-

вости и относительности мира.  

В литературе можно встретить понятия, генетически связанные по смыс-

лу с ролевой компетентностью. Так, «компетентность в общении» – это 

умение преодолевать трудности в общении, в первую очередь, социально-

перцептивного плана, способность рефлексировать собственные проявления 

в общении и использовать полученную информацию для самопознания  

(Петровская, 1989). «Социально-психологическая компетентность» – это 

специальная способность чувствовать ситуации, людей, понимать их поведе-

ние, уметь налаживать отношения, а через них – взаимопонимание и дела 

(Лєпіхова, 2002, с. 60). «Коммуникативная компетентность» рассматри-

вается как готовность личности к коммуникативной деятельности (Кобзарь, 

1999; Лютова, 2007). В зарубежных источниках встречается толкование соци-

альных ролей с точки зрения «компетентностей взаимодействия» (interaction 

competencies). Так, М. Атей и Дж. Дарли под компетентностями взаимодей-

ствия понимают способности создания новых образцов ролевого поведения 

путем реконструирования известных, приобретенных в практике примеров, 

которая дает возможность действовать в специфических изменениях ситуа-

ций взаимодействия. Среди базовых компонентов рассматриваются «способ-

ности брать перспективу другого» и умение «самоконтроля» (Ickes, Knowles, 

1982, с. 70). 

Близким к компетентности является понятия грамотность. Существует 

концепция «эмоциональной грамотности» (emotional literacy), предложен-

ная известным трансактным аналитиком К. Штайнером. Автор связывает это 

свойство с системой способностей и жизненных умений, прежде всего таких, 

как способность понимать свои эмоции, способность слушать других и  

сочувствовать их эмоциям, способность продуктивно выражать эмоции. Для 

объяснения сути понятия эмоциональной грамотности он использует такое 

понятие, как «эмоциональный интеллект» (emotional intelligence) (Steiner C., 

Perry, 1999, с. 11). 

Некоторые характеристики личности, описываемые в психологических тео-

риях, имеют прямое отношение к ролевому поведению, что согласуется с нашим 

пониманием ролевой компетентности. Так, в теории психодрамы Я. Морено 

использует такое понятие, как «ролевой дефицит», т. е. недостаточность 

функционирования ролей, возникающая в процессе ролевого развития.  

Рассматривается первичный (ролевая недостаточность) и вторичный (ат-
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рофия ролей) ролевой дефицит (см. Лейтц, 2007, с. 303–317). Хотя это поня-

тие использовалось преимущественно в клиническом контексте, его можно  

экстраполировать на проявления здоровой психики, в таком случае ролевой 

дефицит описывает тенденции, противоположные явлению ролевой компе-

тентности. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что ролевая компетентность 

личности – это способности и умения решать жизненные проблемы, свя-

занные с ролевым поведением, с функционированием жизненных ролей или 

средствами ролевого поведения. Она включает способность оперативно вла-

деть своими психологическими ролями, выступать полноправным субъектом 

этих ролей, включать ролевое поведение в процесс собственной жизнедея-

тельности и жизнетворчества, которые оказывает содействие гармонической 

ролевой самореализации личности. Ролевая компетентность может рассмат-

риваться не просто как функциональная надстройка над личностью, а как 

интегральная характеристика самой личности. 

Одним из компонентов ролевой компетентности является ролевая вариа-

тивность, т. е. разнообразие репертуара психологических ролей личности, 

богатство ее ролевого поведения. Кроме стандартного набора социальных и 

межличностных ролей в референтных группах, т. е. ролей, определяемых 

позицией личности в социуме, ее статусом, ролевая компетентность предпо-

лагает существование многих разновидностей этих ролей. Например, семей-

ная роль не ограничивается одной, пусть и важнейшей функцией, а высту-

пает во многих качествах в зависимости от обстоятельств (друг, собеседник, 

любовник, хозяин и т. п.); межличностные роли также имеют значительный 

спектр вариантов, который позволяет личности быть другой в каждой новой 

ситуации общения. 

Другой составляющей ролевой компетентности является ролевая гиб-

кость, т. е. умение легко переходить от одной роли к другой. Выдающийся 

пианист Эмиль Гилельс говорил: «Исполнитель должен быть немного хаме-

леоном. Играть в одной программе Баха и Прокофьева – здесь мало чувства 

и виртуозности». Во многих жизненных ситуациях бывает необходимо отка-

зываться от некоторых ролей, которые в определенных условиях становятся 

неконструктивными и превращаются в источник психологических проблем. 

Негибкая, ригидная личность словно «застревает» на отдельных ролях, не 

может отказаться от них, или принять на себя новую роль. Такая особен-

ность становится причиной ее низкой адаптивности. Это наиболее заметно в 

период социального кризиса, когда стремительно изменяются условия жи-

зни, перестраивается ролевая структура общества. Многие люди не могут  

приспособиться к новым социальным ролям, не способны усвоить изменчивые 

требования к профессиональной деятельности и другим видам социальной 
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активности. На первый взгляд, такая беспомощность присуща людям стар-

шего возраста, но на самом деле людей, как с высокими, так и с низкими 

показателями ролевой гибкости достаточно много во всех возрастных груп-

пах, хотя она имеет тенденцию снижаться с возрастом человека. 

Третьим параметром ролевой компетентности является ролевая глубина, 

т. е. развитость глубинной структуры ролей, опора в ролевом поведении не 

только на ролевые ожидания окружающих (хотя совсем не учитывать их 

невозможно – это также ведет к дезадаптации личности), но и на такие 

личностные составляющие, как ролевая идентичность, ролевая Я-концепция, 

ролевое переживание. Последнее является очень важным компонентом жиз-

ненной роли, поскольку оно выступает индикатором включенности роли в 

жизнь человека, в конце концов – это показатель психологического владения 

ролью. Ролевое переживание – это совокупность своеобразных эмоциональных 

состояний и процессов, которые сопровождают ролевое поведение. Потреб-

ность в ролевом переживании (т. е. потребность личности в новом чувственном 

опыте, который приобретается в процессе исполнения ролей) – также важная 

составляющая ролевой глубины личности. Кроме того – способность к глу-

боким ролевым переживаниям – это одно из условий актерского искусства, 

для которого без сомнения надо владеть высокой ролевой компетентностью. 

Четвертым компонентом ролевой компетентности выступает способность 

к ролевой децентрации и принятию роли других (противоположное качество 

носит название «ролевой эгоцентризм»). Умение принимать роли других рас-

сматривается как основная цель социализации личности в концепции Дж. Г. Ми-

да (Мід, 2000). Оно считается ценным качеством человека и помогает ему 

адаптироваться в социуме, в частности – избегать ролевых конфликтов. 

Ролевая децентрация – это сложное психологическое образование, кото-

рое включает целый ряд умений и способностей: способность к перевопло-

щению, т. е. умение играть роли других (оно очень развито у актеров, собст-

венно – это важный компонент актерских способностей); ролевая эмпатия, 

т. е. принятие роли другого человека, способность «примерить» ее на себя, 

понимать внутреннюю логику, умение смотреть на мир глазами этого чело-

века, с позиции его ролевой Я-концепции; ролевая рефлексия, т. е. умение 

оценить себя, свое ролевое поведение со стороны, с точки зрения других лю-

дей, способность определять и прогнозировать ролевые ожидания к себе. 

С целью эмпирической проверки теоретической концепции ролевой ком-

петентности мы разработали психодиагностическую методику, измеряющую 

данное качество личности. Первоначальный вариант опросника составил 48 

утверждений, касающихся свойств ролевой компетентности личности, описы-

ваемых всеми параметрами теоретической модели. Исследование проводилось 

на выборке 243 человека в возрасте 18–53 года (76 % женщины, 24 % мужчи-
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ны). После обработки результатов с помощью корреляционного и факторного 

анализа был получен окончательный вариант опросника из 32 утверждений 

и выделено 2 значимых фактора (см. приложение II г). Первый фактор описы-

вает такие параметры ролевой компетентности, как ролевая гибкость, ролевая 

вариативность и способность к ролевой децентрации (в частности – ролевая 

эмпатия и ролевая рефлексия), которые оказались взаимосвязанными между 

собой, а, следовательно, вошли в одну измерительную шкалу. Второй фактор 

описывает такое свойство, как ролевая глубина (в частности – способность к 

ролевым переживаниям).  

Описанные показатели взаимосвязаны между собой. Так, существует сла-

бая отрицательная статистическая связь между первым фактором (ролевая 

гибкость и вариативность) и вторым фактом (ролевая глубина). Это означает, 

что широкая ролевая вариативность и высокая ролевая гибкость часто связаны 

с поверхностностью ролей, а значительная ролевая глубина (т. е. способность 

к произвольному изменению силы ролевых переживаний от полного его исче-

зновения до чувства потрясения и катарсиса) характерна для ограниченного 

репертуара психологических ролей. Тем не менее, в случаях высокой ролевой 

компетентности возможно существенное развитие казалось бы несовместимых 

между собой параметров. Это свидетельствует о том, что мы имеем дело с 

интегральным психологическим феноменом с довольно сложной структурой, и 

в его характеристике должны учитываться вклады всех отдельных компонентов. 

Ролевая компетентность определенным образом связана с целостностью 

личности. Чем богаче система жизненных ролей человека, (а, следовательно, 

выше его ролевая компетентность), тем многограннее его социальное лицо, 

тем многомернее его личность, тем многоаспектнее его функционирование в 

разнообразных социальных ситуациях, к которым он может лучше адаптиро-

ваться, тем больше возможностей его творческой самореализации. Творче-

ское отношение к себе и своей жизни, необходимое для владения искусством 

жизнетворчества, помогает выжить в чрезвычайно сложных социальных ус-

ловиях. Можно утверждать, что ролевая компетентность в значительной мере 

способствует творческому осуществлению человеком своей жизни, а значит, 

является важным условием жизнетворчества человека (см.: Жизнь…, 1985). 

Компоненты ролевой компетентности могут рассматриваться как составные 

части методов и технологий искусства жить, то есть выступать существен-

ными факторами жизненной компетентности. Для творческой личности яв-

ление атрофии ролей, которое может наблюдаться в критические моменты 

жизни, не будет слишком патологическим, ведь утраченные роли могут быть 

замещены другими, в том числе и воображаемыми. 

Атрофия ролей, как и другие виды ролевого дефицита, являются причи-

ной обедненности личностного ролевого репертуара. Личностные роли – это 
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формы проявления человеческой индивидуальности в социальном поведении. 

Воплощаясь в социальных ролях, они, тем не менее, выражают личностные 

типажи, характеры, являются харáктерными ролями. В жизни человека отдель-

ные личностные роли часто оказываются неразвитыми, заблокированными, 

важные стороны личности – нераскрытыми из-за того, что соответствующие 

сферы жизнедеятельности когда-то подавлялись, вытеснялись, не получили 

достаточного развития. 

Особое значение в контексте ролевой компетентности созданные творче-

ской фантазией имеют «воображаемые роли», о которых написано в параг-

рафе 2.2. Ролевая децентрация предполагает умение перевоплощаться в 

образы, которые соответствуют таким воображаемым ролям, и идентифици-

роваться с героями творчества. С помощью них формируется внутренняя 

составляющая жизненного мира личности, которая, бесспорно, способствует 

повышению ролевой компетентности и может, например, ослабить разруши-

тельное влияние жизненного кризиса (об этом подробнее см. параграфы 6.6 

и 6.7). В процессе творческой активности возникает ролевое переживание, 

имеющее огромный терапевтический эффект (подробнее об этом см. 8 гла-

ву). Описанные феномены используются во многих методах психотерапии: 

психодраме, арттерапии, психотерапии творчеством и творческим самовыра-

жением (Бурно, 1989), библиотерапии и других. 

Важно развивать ролевую компетентность, как за счет реальных жизнен-

ных ролей человека, так и за счет воображаемых, которые, как будет видно 

дальше, обогащают жизненный мир личности за счет внутренней, созданной 

творчеством части. Внутренняя составляющая жизненного мира может иметь 

компенсаторный характер, выступая довольно сильным психотерапевтичес-

ким фактором. Тем не менее – следует помнить, что она не всегда может 

целиком заменить отсутствие важных жизненных функций.  

Интересным практическим дополнением описанных теоретических сооб-

ражений является разработанная автором система формирования практиче-

ских умений и привычек, или «тренинг ролевой компетентности», который 

является составной частью уже упоминавшегося «Ролевого креативного 

тренинга», или тренинга творческого общения. Тренинг ролевой компетент-

ности заключается: в оптимизации управления собственными психологичес-

кими ролями, которые уже есть в ролевом репертуаре человека; в развитии 

многомерности ролей за счет новых разновидностей существующих ролей и 

овладения новыми воображаемыми ролями, несущими не только компенса-

торную функцию, но и выступающими инструментом повышения творчес-

кого потенциала личности; в умении более гибко вести себя в конфликтных 

ситуациях и решать много других практических творческих задач. 
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5.5. Половые и гендерные роли 

Мужчины обнажают свою душу, как женщины – 

тело, постепенно и лишь после упорной борьбы. 

Андре Моруа 

Одним из самых глубоких и интересных аспектов проблемы личностной 

идентичности связана с половыми и гендерными ролями, сущность которых 

связана с половой и гендерной идентичностью. Этой теме посвящено мно-

жество исследований (Бендас, 2006; Берн Ш., 2001; Говорун, Кікінежді, 1999, 

2004; Горностай, 2004г; Джонсон, 1996а, 1996б; Ильин, 2003; Кочарян, 1996; 

Лебединська, 2003; Титаренко, 2003; Хамитов, 1997; Хорни, 1993б; Echabe, 

Gonzalez Castro, 1999; Levin, 1977 и многие другие).  

Половая идентичность, которую можно считать одной из наиболее су-

щественных среди всех ролевых идентичностей, связана с разделением людей 

на группы мужчин и женщин и осознанием принадлежности человека к тому 

или иному полу. Она заключается в переживании своего соответствия половым 

ролям, т. е. таким формам поведения, которые обусловлены биологическими 

различиями между полами (это касается, прежде всего, полового поведения 

и сексуальных чувств, рождения детей и т. п.). Половая идентичность явля-

ется не только одной из самых существенных идентичностей, но и едва ли не 

самой первой, формирующейся онтогенетически. Когда мы говорим, что 

родился ребенок, мы обязательно подчеркиваем, что родился мальчик или 

девочка. Эти слова являются первой информацией о себе, которую ребенок 

получает после рождения и продолжает получать всю свою жизнь.  

Девид Гоулинг, соавтор главы «Психотерапия и гендер» одного из учеб-

ников по психотерапии, так описывает первую встречу ребенка с собствен-

ной идентичностью:  

«Когда родился мой третий ребенок, акушерка сказала: „Это – прекрасный 

мальчик. О... Нет”. Она посмотрела снова: „Я имела в виду девочку”. В те считанные 

секунды мой мысленный образ моего ребенка должен был быстро измениться. 

Акушерка смотрела на наличие или отсутствие малых половых губ и влагалища или 

пениса, но даже в те короткие моменты, я начал думать о моем ребенке как о 

мальчике, и в своей голове я должен был восстановить его как девочку. Путешествие 

в установление гендерной идентичности начинается в те первые считанные моменты 

жизни; тот яркий момент первой реализации: „Это – девочка”; „Это – мальчик”» 

(Ernst, Gowling, 1994, с. 86). 

История культуры выработала много моделей и образцов полового пове-

дения. Информацию о них ребенок начинает получать с рождения, формируя 

на фундаменте половой идентичности то, что мы называем гендером. Надо 

различать понятие «половая идентичность» и «гендерная идентичность». Если 
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половая идентичность – это преимущественно осознание себя представителем 

того или иного пола, то гендерная идентичность заключается в переживании 

своего соответствия гендерным ролям, т. е. совокупностям общественных норм 

и стереотипов поведения, характерных для представителей определенного пола 

(или приписываемым представителям определенного пола общественно-ис-

торической или социокультурной ситуацией). Человек может иметь некото-

рую четко определенную половую идентичность и вместе с тем иметь труд-

ности с гендерной идентичностью, переживать несоответствие гендерным 

ролям и стереотипам, ощущать нереализованность себя как мужчины или 

женщины, несоответствие женскому или мужскому идеалу.  

Поскольку гендерные роли и стереотипы – это продукт общественной 

истории, несущий в себе социокультурные особенности и традиции, иногда 

не имеющие ничего общего с природой пола, то гендерная идентичность 

зависит большей частью от социальных (исторических и географических) 

факторов, а не от биологической природы человека. Для зрелой личности  

гендер становится функциональной заменой биологического пола, который, 

социализируясь, теряет значительную часть естественной непосредственнос-

ти, а, следовательно, социально-ролевые закономерности и противоречия 

определяют большинство естественных сфер полового поведения. Гендерная 

идентичность складывается в основном под влиянием традиций, стереотипов 

и другой информации (сознательной и бессознательной) семьи и рода. Это  

влияние не всегда благотворно для человека и часто создает для него множе-

ство проблем.  

В одной из психодраматических игр протагонистка Настя (36 лет) заявила о 

проблеме неуверенности в себе как жены и матери. С помощью техники «рекон-

струкция рода» удалось выйти на две интересные фигуры – родные тети, старшие 

сестры отца. Оны были намного старше родителей Насти, поэтому скорее иденти-

фицировались не с их поколением, а с поколением бабушек и дедушек. Обе тети 

остались одинокими, без детей, их молодость совпала с трудным послевоенным  

временем, когда не хватало мужчин, когда нужно было много работать. Не имея 

собственных детей, они всю свою нереализованную материнскую любовь отдавали 

младшим родственникам, в том числе и племяннице Насте. Настя очень любила их, 

бессознательно идентифицируясь с ними. В реконструкции она выделила их, отмечая 

особую связь с ними, которая очень чувствовалась. Гипотеза об идентификации  

подкрепилась, когда оказалось, что бабушка Насти неоднократно говорила, что Настя 

очень похожа на Наташу – одну из этих тетушек. Желание быть чем-то похожим на 

любимого предка, незримая лояльность (Boszmormenyi-Nagy, 1984), может быть 

причиной повторения элементов его судьбы. Настя нарушила родовой сценарий, она 

вышла замуж и родила ребенка. Но это стало причиной неясного чувства вины и 

неуверенности в себе как в жене и матери. В своем бессознательном она как бы 

«предала» тетю Наташу, «изменила» ей. Психодраматическое общение с ней оказало 

благотворное влияние на Настю.  
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Весьма существенными характеристиками личности, тесно связанными с 

идентичностью и определяющими гендерные особенности личности, высту-

пают такие признаки мужественности или женственности, как фемининность 

и маскулинность. Маскулинность и фемининность – это системы свойств 

личности, которые традиционно считаются мужскими или женскими; это 

такие особенности человека (прежде всего – психологические), которые оп-

ределяют соответствие собственному психологическому полу, гендерно-ро-

левым нормам и стереотипам, типичным для мужчин и женщин формам  

поведения, стилям жизни, способам самореализации, выбора соответствую-

щих ценностей, установок и т. п.  

Типичными маскулинными качествами считаются интеллект, рациональ-

ность, независимость, активность, сила (как физическая, так и психологи-

ческая, или сила характера), авторитарность, агрессивность, сдержанность в 

эмоциональных проявлениях, склонность к риску, способность к достижениям. 

Типичными фемининными качествами считаются эмоциональность, мягкость, 

слабость, заботливость, практичность, консервативность, интуитивность, ре-

алистичность, коммуникативность, сензитивность, эмпатийность. Для жен-

щины важно, чтобы ее поняли, ей необходимо, чтобы кто-то разделил ее 

чувство, высказал свое отношение к ней, психологические отношения для 

женщины важнее, чем результат деятельности. Для мужчины важно счи-

таться компетентным, быть признанным, ему нужно достижение своих це-

лей, результат решения задачи для него важнее, чем система отношений, 

которые сопровождают процесс решения. Согласно общественным стереоти-

пам, которые в значительной мере определяют особенности социального по-

ведения человека, для мужчины нормативной и желательной считается вы-

раженная маскулинность. Для современной женщины, наоборот, чрезмерная 

фемининность не настолько нормативна и желательна, как маскулинность – 

для мужчины.  

Следует подчеркнуть, что типичные черты фемининности и маскулин-

ности – это, прежде всего, общественно закрепленные нормы, стереотипы, а 

не результат объективных естественных различий между полами. В определен-

ных случаях эти черты действительно отражают среднестатистические раз-

личия мужчин и женщин. Но часто они являются результатом воспитания, 

когда психологические различия формируются под давлением стереотипов, 

навязываемым человеку обществом. А бывает и так, что традиционные черты 

фемининности и маскулинности противоречат истинной природе людей.  

Так, до недавнего времени считалось, что женщины имеют более эмоци-

ональный характер, а мужчины более склонны к логическому мышлению.  

Согласно современным нейрофизиологическим исследованиям, у жен-

щин в среднем более развитой является левое (логическое) полушарие мозга, 
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а у мужчин – правое (эмоциональное) (Гингер, 2003 с. 5–6). В частности, 

большинство исследователей в области дифференциальной психологии схо-

дятся во мнении, что у девочек более развиты языковые способности  

(связанные с левым полушарием), чем у мальчиков. Тем не менее, история 

свидетельствует, что большинство писателей во все времена и во всех 

странах были мужчинами. Женщины и мужчины действительно имеют  

различия, которые, тем не менее, не всегда совпадают с общественными  

стереотипами и которые, тем более, не имеют ничего общего с неравнопра-

вием полов, имеющим сугубо социальные и классовые корни. В действите-

льности, реальные гендерные различия – это результат сплава естественных 

различий и воспитания, которые определенным образом подгоняет природу 

человека под стандарты, сложившиеся в том или ином культурно-истори-

ческом сообществе. 

Традиционные черты маскулинности присущи не только мужчинам,  

равно как фемининность – не является только женской характеристикой. 

Практически каждое фемининное или маскулинное качество может встре-

чаться как у мужчин, так и у женщин. В жизни современного общества есть 

немало фемининных мужчин и маскулинных женщин (здесь речь идет  

преимущественно о психологических характеристиках). В последние годы  

наблюдается общая тенденция некоторой феминизации мужского поведения 

и маскулинизация женского, что сказывается на таких сферах, как выбор 

профессии, одежда и т. п.  

Долгое время считалось, что маскулинность и фемининность – это проти-

воположные полюса одной шкалы, т. е. высокая маскулинность рассматрива-

лась как низкая фемининность (и наоборот). В современных психологических 

концепциях пола и поло-ролевого поведения эти свойства рассматриваются, 

как относительно независимые один от другого конструкты. Возможно одно-

временно высокое развитие обеих характеристик, или одновременно низкий 

уровень этих гендерно-ролевых проявлений. Оба конструкта определяются 

скорее социально, чем биологически (т. е. больше относятся к гендерным, 

чем к половым ролям), и могут измеряться отдельными шкалами.  

Объединение высокого развития фемининности и маскулинности в од-

ном человеке (независимо от его пола) получило название андрогинность. В 

психологии личности андрогиния рассматривается как личностная характе-

ристика, не связанная с нарушениями полового развития, половой и гендер-

ной идентичности или поло-ролевой ориентации. Развитая андрогиния у 

человека, независимо от его пола, предусматривает богатый арсенал и 

гибкость его гендерно-ролевого поведения, высокие социально-адаптивные 

способности и другие важные качества. Например, подмечено, что одарен-

ным людям часто присуща высокая андрогиния. Андрогинная модель поло-
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вых и гендерных ролей имеет преимущество перед другими моделями, хотя 

и она не совершенна. Так А. С. Кочарян (1996) доказывает, что она имеет 

возрастные и клинические ограничения, например не работает для маль-

чиков и девочек до 15–16 лет, а фактически формируется в более поздние 

возрастные периоды. 

Понятие андрогинии ввел в психологическую терминологию Карл Юнг, 

объясняя ее понятиями Анима и Анимус. Американский психолог Сандра 

Бем создала психологическую методику измерения маскулинности и феми-

нинности «Поло-ролевой опросник» (the Bem Sex-Role Inventory), согласно 

которому можно диагностировать четыре типа людей независимо от их 

физиологического пола: 1) маскулинные (с выраженными мужскими качества-

ми); 2) фемининные (с выраженными женскими качествами); 3) андрогин-

ные; 4) неопределенные (без выраженных качеств маскулинности и феми-

нинности) (Bem, 1974). Существуют также другие методики измерения мас-

кулинности и фемининности, например, «Опросник персональных атрибу-

тов» (Spence et al, 1974), «Шкалы маскулинности и фемининности» (Heilbrun, 

1981) и другие. 

5.6. Гендерные роли и соперничество полов 

Мужчины имеют столь же преувеличенное пред-

ставление о своих правах, как женщины – о сво-

ем бесправии.  

Эдгар Хау 

Исследование гендерных ролей, маскулинности и фемининности значи-

тельно выходит за рамки проблем психодиагностики и приобретает в совре-

менном мире социальное, и даже политическое значение. Проблема неравен-

ства полов, породившая множество феминистских движений, стала толчком 

для научных разработок в области гендерной психологии, пробудила интерес 

к этим научным понятиям у широкой общественности и фактически иници-

ировала появление нового научного направления, занимающегося гендерными 

исследованиями.  

Эта тема в общественно-историческом плане восходит к «вечной» проб-

леме соперничества между полами, где с переменным успехом одерживали 

победу обе стороны. Эта проблема связана с гендерными аспектами психо-

логии власти (см. Васютинський, 2005, с. 266–315). Но не стоит думать, что 

здесь приоритет принадлежит только мужчинам, хотя они, вероятно, чаще 

доминировали благодаря большей физической силе и агрессивности. Вспо-

мним, хотя бы длительную эпоху матриархата, или истории, связанные с 
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группами женщин-воительниц (амазонок у древних греков, или валькирий у 

древних скандинавов), которые успешно противостояли мужской деспотии в 

патриархальные периоды истории. Несколько предыдущих столетий были 

отмечены преобладанием мужской власти, что собственно и породило обще-

ственные движения, направленные против нее. Проблема остается актуаль-

ной и сегодня, особенно в мусульманском мире, где женское самосознание 

только начинает пробуждаться. Но корни гендерного неравенства значитель-

но глубже, они опираются на гендерные стереотипы, обыденные семейные 

мифы, в которых отражаются и остаются живучими многие общественные 

предрассудки.  

Но проблема «сильного» и «слабого» пола не такая простая и однознач-

ная, как кажется на первый взгляд. В нашей культуре она имеет ряд осо-

бенностей. В знаменитом музыкальном произведении – дуэте Одарки и 

Карася из оперы С. С. Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем», мы 

наблюдаем типичную картину, отражающую распространенный сюжет укра-

инской культуры. Сильная и властная женщина (фактически – глава семьи), 

энергично спорит с безответственным мужчиной, предпочитающим выпивку 

решению каких-то семейных проблем. Подобный мотив актуален и сегодня, 

а на фоне всеобщей феминизации мужчин и маскулинизации женщин (что 

наблюдается и во всем мире) в нашей культуре он представляет серьезную 

проблему. Одна из причин – в традиционной фемининности украинского 

менталитета, о чем говорят многие этнопсихологи. Как видно из описанного 

примера, это имеет и культурно-исторические корни. Еще одним историчес-

ким свидетельством является Запорожская Сечь, которая по мнению многих 

историков, помимо выполнения прямых функций военизированной само-

обороны украинского народа являлась своего рода «мужской вольницей», 

куда мужчины бежали из семьи, от исполнения семейных обязанностей. Веро-

ятно, тема «сильной женщины» имеет много общего и с российской тради-

цией, где она отражена, например, в поэтических строчках Н. А. Некрасова, 

посвященных русской женщине: «Коня на скаку остановит, в горящую избу 

войдет». 

Но не стоит думать, что подобные закономерности наблюдаются только 

в славянской культуре. Существуют общие социально-исторические пред-

посылки, ведущие свои истоки, вероятно, еще из эпохи матриархата. Это  

нашло отражение в литературных источниках, особенно мифологии, фоль-

клоре и сказочных сюжетах, где во множестве фигурируют властные и 

агрессивные женщины. Большинство из этих персонажей имеет негативный 

оттенок, возможно, это следствие более поздних переоценок с позиций  

ценностей патриархата. Очень распространенной среди них является роль  

злой Мачехи, которая, бесспорно, является воплощением Родительского эго-



Глава 5. Основная тенденция и ролевые характеристики личности 127 

состояния (в его негативной концентрации). Можно предположить, что  

Мачеха, наряду с архетипом Матери, будучи ее антиподом, также является 

архетипической фигурой.  

Еще одним образом в этом ряду является роль Ведьмы, которая, по мне-

нию многих исследователей, является одной из основных архетипических 

ролей женщины. Негативную окраску она приобрела благодаря христианской 

культуре Средневековья (вспомним хотя бы историю охоты на ведьм, осущес-

твляемой Инквизицией). Но на самом деле она является лишь символическим 

воплощением таинственной женской (в том числе и сексуальной) силы и влас-

ти над мужчиной, и ведет истоки из древних культов, обрядов и традиций, 

где женщина выступает, как хранительница некоего тайного знания и влас-

ти. Роль Ведьмы можно считать обобщенным вариантом образов колдуний, 

волшебниц, которые во множестве существуют в сказочных сюжетах. Очень 

богатой на подобные персонажи является славянская сказочная культура, 

создавшая, например, такой яркий и неповторимый образ, как Баба-Яга.  

В сегодняшних реалиях примеры, похожие на общение Одарки и Карася, 

можно наблюдать повсеместно. В психодраматических группах роль «Силь-

ной женщины» появляется очень часто, конкретизируясь в теме: «Надоело 

быть сильной женщиной». Парадоксально, но подобные запросы выдвигают 

и мужчины. Роли «Слабого мужчины» и «Сильной женщины» дополняют 

друг друга и представляют собой комплиментарную пару. Взаимодопол-

няемость ролевого поведения в семье, которое является фактором устойчи-

вости (но отнюдь не благополучия) брачных отношений, отмечают и другие 

авторы. Так, например, Р. Ф. Массей пишет о комплиментарности сцепляю-

щихся рэкетных систем супругов, которые используются ими для поддер-

жания сценариев друг друга (Massey, 1989, с. 130–131). Отчасти, данные при-

меры отражают специфическую выборку психотерапевтических групп, куда 

редко попадают успешные и состоявшиеся во всем женщины и мужчины, но 

все же высокий процент подобной проблематики дает основания предполо-

жить, что это характерно и для нашего общества в целом.  

Почему сложилась такая ситуация? Можно говорить о культуральных 

сценариях общества, которые проявляются в индивидуальных жизненных 

сценариях людей. Одной из причин является женское воспитание в школах 

и, особенно, в детских садах. Важную роль играет уже упоминавшаяся 

тенденция феминизации мужчин и маскулинизации женщин, а также про -

цесс андрогинизации. Андрогинность – это, в сущности, положительное яв-

ление, так как она может снимать ограниченность мужских и женских 

гендерных ролей, снижать внутренние конфликты, связанные с непринятием 

своей второй сущности. Но общественные стереотипы, требующие от чело-

века других моделей поведения, создают большие противоречия. 
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Немаловажную роль в их развитии играют стандарты масс-медиа, среди 

которых в центре внимания находятся состоятельный мужчина и секса-

пильная женщина. Героями нашего времени (ярче всего это представлено в 

кинематографе) являются полукриминальные мужчины-бизнесмены и их 

подруги с внешностью фотомоделей. Но раз сформированы такие стандарты, 

то, следовательно, все, что им не соответствует, считается плохим, непол-

ноценным. Однако такая ситуация формирует не модели поведения (ввиду 

их недоступности для большинства людей), а лишь массовый комплекс  

неполноценности. 

Традиционные стереотипы мужского и женского поведения, проявляю-

щиеся в поло-ролевом программировании (см., напр.: Берн Ш., 2001; Штай-

нер, 2003; Gregory, 2001; O'Neil et al., 1986), требуют от мужчины силы, 

рациональности, ограничения эмоциональности (за исключением агрессии, 

которая считается приемлемой для мужчины). Эти же стереотипы требуют 

от женщины слабости, мягкости, заботливости, эмоциональности (опять же, 

за исключением агрессии, которая не должна быть свойственна женщинам), 

ограничения рациональности (показывать высокий интеллект для женщины 

считается зазорным). В общественном сознании эти стереотипы давно себя 

изжили, но они оказались живучими в бытовой психологии. В то же время, 

прогрессивное движение освобождения от этих стереотипов, в котором лиде-

рами оказались женщины-феминистки, начало формировать другие стандарты 

и, похоже, создавать новые проблемы гендерных ролей.  

Если роль «Сильной женщины» выбирается как форма противодействия 

мужскому авторитаризму, то это редко ведет к личностной гармонии. В ТА 

существует понятие «контрсценарий» (Steiner, 1966), то есть такой жизненный 

сценарий, который противодействует родительским запретам и установкам и 

предлагает другие (иногда – противоположные) паттерны поведения. На 

первый взгляд, кажется, что это – выход из ограниченности сценария, но на 

самом деле контрсценарий (то есть новый сценарий), вместо одной несво-

боды предлагает другую.  

Противодействуя гендерному неравенству, воплощенному в модели 

«Сильный мужчина – Слабая женщина», женщина избирает ролевую пози-

цию «сильной», не осознавая, что она может быть устойчивой лишь в комп-

лиментарной паре со «Слабым мужчиной». Ее партнером действительно 

оказывается слабый мужчина (по крайней мере, он таким является в семье), 

а в результате – к ролевой перегрузке работающей и ведущей домашнее 

хозяйство женщины прибавляется еще одна роль – «Главы семьи», услож-

няющей и без того сложное положение. Это хорошо иллюстрируется приме-

рами алкогольных семей, где проблема обостряется максимально. Жена 

алкоголика не только ведет хозяйство и воспитывает детей, она не только 
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работает, но и принимает все важные решения семейной жизни, финансово 

содержит семью и мужа, который пропивает все, что зарабатывает, парази-

тируя на своей жене.  

Если женщина избрала роль «Сильной» потому, что в ее сценарии есть 

указание, что нельзя надеяться на мужчин, что им нельзя доверять, что они 

все плохие («хлюпики», «тряпки», «козлы» и т. д.), то ее поведение будет в 

определенной степени предрешено этим. Она будет стремиться подтверждать 

такие сценарные убеждения, избирая ситуации, которые им соответствуют, а 

если таких ситуаций не окажется, она их будет провоцировать с помощью  

психологических или сценарных игр. 

Причиной игр являются с одной стороны сценарные убеждения, с дру-

гой – социальные предубеждения, как искаженная форма социальных стере-

отипов. Пример женского предубеждения: «У мужчин на уме только одно: 

секс». Это предубеждение может наталкиваться на сценарное убеждение (ча-

сто формирующееся в детстве): «Секс – это плохо (грязно, греховно и т. п.)». 

Дальше по логике следует вывод: «Значит мужчины, требующие этого – 

плохие люди». Пример мужского предубеждения: «У женщин на уме только 

одно: деньги». Далее по такому же механизму следует умозаключение: «Но 

много денег заработать в нашей стране невозможно (сложно и т. п.). Значит, 

либо я слаб и никчемен, либо женщины, требующие этого – сволочи». В резу-

льтате предубеждения могут приобретать такие крайние отрицательные формы: 

«Все мужчины „козлы”»; «Все женщины „стервы”». Это примеры гендерных 

суеверий и предрассудков, которые, пользуясь языком ТА, являются резуль-

татами Детских и Родительских контаминаций. 

Игры подтверждают многие сценарные убеждения, например: «Мужчи-

ны опасны, от сильного мужчины можно ожидать чего угодно»; «Я должна 

надеяться только на себя». У женщин такие позиции, как правило, формиру-

ются в семье, где эти убеждения традиционны. Например, девочка видела в 

родительской семье модель отношений, когда мать либо что-то требовала от 

отца, либо ругала за любую оплошность.  

Существует распространенный стереотип, иногда приобретающий фор-

му семейного мифа: «Никакой отрицательный поступок не должен быть 

безнаказанным. Однако хвалить надо очень редко иначе захвалишь». В ТА 

это называется «принципом экономии поглаживаний» (Steiner, 1971). Супру-

ги часто строят отношения на подобных принципах. В частности, жена  

может иметь убеждения: «Мужа надо критиковать», или «От мужа нельзя 

ожидать самостоятельности», которые будут влиять на нее еще на этапе 

выбора брачного партнера. Женщина будет иметь тенденцию выбирать тако-

го будущего мужа, которого будет за что ругать (благо, недостатка в таких 

мужчинах в нашем обществе нет). Она будет избегать сильных, самостоя-
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тельных мужчин, потому что боится их. Кстати, такие мужчины тоже будут 

избегать властных женщин, которые, по их мнению, представляют угрозу их 

авторитету. Женщина будет неосознанно пытаться загнать мужа «под каб-

лук». Но, с другой стороны, кому же хочется быть женой «подкаблучника»?  

Парадоксально, но на уровне идеалов у этой женщины присутствует 

совсем другой образ мужчины. Это либо «Рыцарь» (сильный, но добрый и 

заботливый), либо «Принц» (красивый, романтичный и всемогущий). От 

мужа жена требует принятия решений, но когда он их принимает, они  

отвергаются, ибо с ее точки зрения являются плохими. Например: «Как он 

мог купить эту вещь, которая совсем нам не подходит» (вариантов может 

быть очень много). Парадокс: муж должен быть инициативным, но это  

должно совпадать с интересами жены (другими словами быть ее инициа -

тивой). Но человек не может принимать чужие решения. Это должны быть 

решения либо жены (тогда принимать их должна она), либо – мужа, но тогда 

они имеют право отличаться от того, чего хочет она. В результате муж либо 

постоянно конфликтует с женой и оказывается «плохим», или перестает 

принимать решения вообще и тоже оказывается «плохим». В обоих случаях 

сценарий жены подтверждается. 

Может возникнуть иллюзия, что подобные браки является гармоничны-

ми, в силу их относительной устойчивости. Но это не совсем так. Несмотря 

на комплиментарность семейных ролей и устойчивый симбиоз, эти пары 

испытывают много эмоциональных проблем, среди которых есть достаточно 

серьезные. Так, многие из них имеют проблемы в интимных отношениях. 

Одна из причин этого – неспособность к психологической интимности, что 

как раз и проявляется в склонности к психологическим играм. Другая при-

чина заключается в преобладании Родительской позиции женщины, которая, 

по сути, выступает в роли «Матери», а мужа ставит в позицию «Ребенка». С 

этой точки зрения интимные проблемы вполне закономерны, ведь секс между 

«матерью» и «сыном» это, по сути дела – инцест, а он, как правило, несов-

местим с моральными убеждениями большинства людей. Существует много 

других аспектов сложностей взаимоотношений в подобных брачных или па-

ртнерских парах, испытывающих разнообразные психологические трудности 

и, безусловно, нуждающихся в психотерапевтической помощи. 
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Посеешь поступок – пожнешь привычку. Посе-

ешь привычку – пожнешь характер. Посеешь ха-

рактер – пожнешь судьбу. 

Древнеиндийская пословица 

Проблема развития личности всегда стояла в центре внимания наук о че-

ловеке. Самые первые донаучные и более поздние натурфилософские конце-

пции трактовали развитие как развертывание врожденных качеств и свойств. 

Несмотря на то, что еще в античной психологии выдвигаются идеи о зависи-

мости развития личности от образа жизни (Аристотель), тем не менее, очень 

долго развитие понималось как созревание. Позже, как отрицание этих воззре-

ний, появляется противоположная примитивно-социологизаторская трактовка 

личности как пассивного слепка внешних факторов и жизненных обстоятельств. 

В ХХ веке одно из лучших объяснений социальной сущности личности 

осуществлено в рамках культурно-исторической теории Л. С. Выготского 

(1983), согласно которой личность не «созревает» из внутренних предпосы-

лок, а «формируется», достраивается на биологическом фундаменте той си-

стемой общественных отношений, в которых развивается человек. Высшие 

психические функции не представлены в человеке от рождения, а даны лишь 

в виде потенциальной возможности. Переход из потенциального в актуаль-

ное происходит благодаря взаимодействию природных и социальных факто-

ров в процессе социализации, важнейшим механизмом которой является 

интериоризация личностью культурного опыта человечества. В отличие от 

социологизаторских теорий, где фактически отрицается роль наследственно-

сти, развитие с позиций культурно-исторической теории является диалекти-

ческим отрицанием. В процессе онтогенеза приобретается относительная 

независимость от врожденных задатков человека, которые, в конечном сче-

те, не предопределяют развития высших психических функций. 

Ролевой подход предоставляет хорошую модель развития личности, в 

которой рассматриваются механизмы взаимодействия между врожденными 

биологическими задатками и формирующим влиянием общества, связанные 

с такой формой активности, как ролевое поведение. Развитие человека – это 

формирование устойчивых личностных качеств, происходящее в процессе 

его поведения и деятельности. Формирование характера происходит на ос-

нове поведенческого динамического стереотипа, под влиянием социальных 

и ролевых установок. Психические состояния могут переходить в устой-

чивые психические свойства и качества личности, подобно тому, как роль 

может переходить из внешней во внутреннюю. Грань между личностью и  

ролью весьма подвижна.  
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6.1. Различные трактовки жизненного опыта 

Каждый человек рано или поздно выдумывает для 

себя историю, которую считает своей жизнью.  

Макс Фриш  

Человек приходит в этот мир чистым, как капелька росы, не имея за пле-

чами никакого опыта. Но за свою короткую жизнь, являющуюся мгновением 

по сравнению с существованием Космоса, человек создает свой неповтори-

мый жизненный мир, не менее сложный и разнообразный чем Вселенная. 

Развитие человека, в частности, ролевое развитие происходит в процессе 

всей его жизни, представляющей собой развитие, разворачивание, формиро-

вание, эволюцию личностных новообразований и изменение, сворачивание, 

увядание, инволюцию других личностных составляющих. Одним из самых 

существенных в этом процессе является приобретение человеком жизнен-

ного опыта. Человек, его личность, действительно, представляет собой сово-

купность опыта (мы являемся тем, что мы о себе помним), но его сущность 

можно понимать по-разному.  

Опыт можно представить как накапливаемую информацию, то есть как 

своеобразное повествование. Он может быть пересказан, для характеристики 

этого процесса используется понятие нарратива. Согласно этим представле-

ниям жизнь представляет собой текст, зафиксированный с помощью зна-

ков, которым присвоены определенные значения и смыслы. В определенной 

мере к такой трактовке близка концепция потока сознания У. Джемса (1991, 

С. 56–80), согласно которой сознание представляет собой предельную сте-

пень, крайнюю форму «внутреннего монолога». Эти взгляды получили раз-

витие в таких направлениях психологии, которые базируются на положениях 

структурализма, постструктурализма, используют методы семиотики, герме-

невтики (Р. Барт, Ж. Делёз, Ж. Лакан, К. Леви-Строс, М. Фуко, Ю. М. Лот-

ман и др.). 

Но есть и другая трактовка опыта как переживания. Далеко не весь опыт 

можно свести к лингво-семантической парадигме, даже если будем исполь-

зовать достаточно сложные и тонкие инструменты, базирующиеся на семан-

тической структуре сознания, анализе символов бессознательного и других. 

Образный, чувственный опыт человека можно описать и пересказать с по-

мощью языка, но при этом неминуемо утрачиваются важные сущностные 

характеристики. Очевидно, понимание жизни как текста (или, тем более  

человека как текста) является далеко не полным.  

Разумеется, трактовка сущности жизненного опыта не сводится к этим 

двум направлениям, есть много других интересных подходов, например  

экзистенциальная психология и психотерапия, рассматривающая жизнь как 
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бытие, и опирающаяся на богатые философские традиции экзистенциализма 

(С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, Л. Бинсвангер, М. Босс, Дж. Бьюдженталь, Р. Мэй, 

В. Франкл и др.). В отечественной психологии проблемы психологии жизни 

исследуют Д. А. Леонтьев, Л. В. Сохань, Т. М. Титаренко.  

Категория «жизнь» в контексте социальной психологии личности тесно 

переплетается и со многими другими подходами, освещенными в работах 

К. А. Абульхановой-Славской, А. Адлера, Б. Г. Ананьева, А. Маслоу, В. А. Ро-

менца, С. Л. Рубинштейна, Л. В. Сохань, Е. Б. Старовойтенко, Т. М. Титаренко, 

Э. Эриксона и многих других. Жизнь можно рассматривать как тотальное 

переживание человеком своего бытия. Ее определяют такие характеристики-

феномены: стиль жизни – индивидуальный способ осуществления жизнен-

ного пути; образ жизни – способ жизнедеятельности, мера включения в 

типичные формы взаимодействия с обществом; смысл жизни – целостное 

представление о собственном предназначении, высшей цели, о фундамента-

льных основаниях собственного бытия; жизненные цели – одна из форм 

самопрогнозирования, идеального представления значимого, желанного бу-

дущего; жизненная перспектива – способ осознанного, структурированного 

освоения личностью своего будущего; жизненные стратегии – жизненные 

цели в объединении со способами их достижения (Психология личности…, 

2001); жизненные отношения (Старовойтенко, 2004).  

Методологические противоречия в трактовке жизненного опыта челове-

ка ярко проявляется в соперничестве различных психотерапевтических нап-

равлений. Часть из них опирается на метафору «жизнь как текст» и исполь-

зует преимущественно вербальные (базирующиеся на языке и речи) методы. 

Так в психоанализе, который считается предтечей многих современных ме-

тодов психотерапии, используется преимущественно интерпретация (смыс-

ловое толкование), осознание неосознаваемых конфликтов (опять же осно-

ванное на понимании, то есть на рациональном процессе), интеллектуальный 

инсайт. Основной метод анализа – ассоциативный эксперимент (вербаль-

ный по своей природе), цель терапии – это, по большому счету, перевод 

иррационального в рациональное. Катарсис не обязателен, но если он и 

есть, то имеет вспомогательную функцию, для облегчения последующего  

инсайта. На преимуществе рациональных представлений базируется также 

большая группа методов когнитивной психотерапии.  

Но существует и другое направление так называемых экспириентальных 

методов (от английского experience – опыт, переживание), которые отрицают 

возможность глубоких личностных изменений только на основе рациональ-

ных языковых методов и разговорных техник. Эти методы опираются на 

метафору «жизнь как действие» (или театральное представление).  

Вот как пишет о разных психотерапевтических подходах Э. Шайффеле:  
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«Много видов терапии, практикуемых и финансируемых в области психического 

здоровья, продолжают заботиться о том, как уменьшить нежелательные эмоции, типа 

гнева или печали. Когнитивная терапия, например, пытается показать клиенту, что 

его „отрицательные эмоции” … вызваны его „дисфункциональными мыслями”. Затем 

эти мысли заменяются „более рациональными” с помощью навыка убеждения, при-

сущего терапевту, и, возможно, эмоции исчезнут, а пациент будет чувствовать себя 

лучше, или, по крайней мере, лучше функционировать и прекратит жаловаться. Выра-

жения гнева или печали, таким образом, заглушаются, и в такой системе катарсис, 

конечно, не одобряется.  

С другой стороны, сегодня также существует намного больше форм экспириен-

тальной терапии, большинство из которых были под влиянием Морено и явно или 

неявно используют катарсис (такие как гештальттерапия, первичная терапия, ребёфинг 

и другие формы дыхательных практик, райхианская терапия и биоэнергетика, и самая 

недавняя процессуальная работа Арнольда Минделла)» (Шайффеле, 2005, с. 10). 

Драматургический подход, хоть и принадлежит к экспириентальным ме-

тодам, но не сводится только к использованию переживания. Он имеет преи-

мущества перед другими методами (как в теории, так и в психотерапевтической 

практике), так как имеет дело и с рациональным, и с иррациональным, и с 

эмоциональным в поведении и личности человека. Разные виды действий  

опираются на разные реальности, фактически охватывающие почти весь круг 

психических явлений: а) интеллектуальные действия (понимание, выводы, 

инсайт в действии); б) речевое действие, взаимодействие (диалог, монолог); 

в) перцептивные действия (восприятие ролей, создание образов, работа 

воображения, вплоть до конструирования сверхреальности); г) эмоциональные 

процессы (выражение эмоций и чувств, ролевое переживание, катарсис);  

д) телесные компоненты поведения, действия и движения, включая язык тела 

и его глубинный смысл; е) работа с телесными симптомами на глубинном 

смысловом уровне; ж) ценностно-смысловая сфера человека (прежде всего, 

личностный или жизненный смысл), работа с трансцендентными ролями.  

Ролевая теория личности, построенная на этой парадигме, открывает  

перспективу для целостной (холистической) модели человека, так как она 

опирается на такие практические методы (прежде всего, методы действия), 

которые представляют единство когнитивного, эмоционального и телесного 

проявлений. Этот подход не отрицает значения речи и рационального начала 

в поведении и жизни человека. Напротив, как это будет видно в последую-

щих параграфах, язык и речь имеют исключительное значение для социали-

зации личности. В психодраме речь, диалог занимает значительное место (в 

том числе и в процентном отношении по сравнению с другими видами дей-

ствий). У некоторых психодраматистов вся психодрама строится только на 

речевом взаимодействии, но это неправильно, ибо такая психотерапия не ре-

ализует все свои возможности и способна решать далеко не все задачи.  
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6.2. Ролевая социализация 

Развивающаяся личность, имея дуалистическую, био-социальную приро-

ду, является одновременно и результатом развертывания потенциальных,  

заложенных в наследственности возможностей, и продуктом формирующего 

влияния общества. В этом процессе формирования личности под влиянием 

социальных факторов понятие социализации является одним из ключевых. 

Однако, несмотря на многочисленные теоретические и прикладные исследо-

вания этого феномена, существует много противоречий во взглядах и мнениях 

относительно механизмов, с помощью которых она происходит. 

Согласно большинству определений, социализация личности – это усво-

ение человеком общественного опыта, социальных норм и ценностей. Так, в 

бихевиоральных и социально-когнитивных теориях личности (Б. Ф. Скин-

нер, А. Бандура, Дж. Роттер) усвоение трактуется как разные формы науче-

ния. В культурно-исторической теории (Л. С. Выготский) процесс социали-

зации – это интериоризация культурных ценностей, происходящая в процес-

се деятельности и общения.  

Хотя в указанных теориях и не отрицается активность личности, влияю-

щая на характер и индивидуализацию усвоения общественных нормативов, 

тем не менее – источник или движущая сила этого процесса связывается с 

обществом или внешними стимулами. Человек (субъект, а в таком понимании, 

скорее – объект социализации) и общество (носитель социального опыта и 

культурных ценностей) находятся как бы по разные стороны этого процесса, 

отдельно друг от друга. Это противопоставление не полностью снимается вве-

дением опосредствующего понятия деятельности как условия социализации.  

Возникает вопрос: корректно ли, что движущая сила развития личности 

выносится как бы за пределы этой личности? Можно снять это противо-

речие, рассматривая в качестве движущей силы ролевой конфликт, который 

переживает личность в процессе освоения социального опыта (см. параграф 

5.1). Но в этом случае под социализацией необходимо понимать не только 

усвоение каких-то абстрактных норм и ценностей, но также формирование 

социальных ролей и ролевое развитие личности. Эти процессы, как состав-

ная часть общей социализации, мы назвали ролевой социализацией.  

Если рассматривать социализацию как процесс постепенного вхождения 

индивида в структуру общества, то нельзя не согласиться с тем, что усва-

ивать социальный опыт невозможно иначе, чем, находясь внутри общества, 

выполняя определенные общественные функции (социальные роли). Ведь 

для человека общественные нормативы существуют не как абстрактные пра-

вила, а как социальные ожидания, нормативные требования к форме выпол-

нения и содержанию социальных ролей, направленные на формирующуюся 

личность. Они являются той общественной средой, в которой происходит 
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ролевая социализация. Но источником этого процесса является субъектная 

активность личности, избирательно реагирующей на разнообразие ролевых 

ожиданий согласно собственным потребностям человека и представлений о 

себе (ролевой Я-концепции).  
Социальная роль, как важная функциональная единица, является формой 

участия человека в социальном взаимодействии. Одна из основных состав-

ных частей социализации – это усвоение человеком ролей. В них закреплены 

нормы и правила социального поведения, важнейшей формой которого явля-

ется ролевое поведение. Роли – это средство вхождения личности в группу, в 

социум, это форма социальной адаптации и личностного самовыражения 

одновременно. Особенности ролевой социализации заключаются не только в 

усвоении общественных ожиданий относительно социальных ролей, но также 

в формировании самих ролей (личностных, межличностных, характерных,  

жизненных и т. п.) и в ролевом развитии личности (развитии ролевых ка-

честв, ролевой идентичности, развертывание ролевой Я-концепции).  

Эти идеи не новы. В теории Дж. Мида социализация рассматривается как 

непосредственное формирование социальных ролей, однако в ней недооце-

нивается ролевое развитие личности. В теории Я. Морено, наоборот, ролевое 

развитие помещено в центр концепции развития личности, однако, здесь пре-

уменьшается влияние социума, поэтому такой процесс вряд ли может назы-

ваться социализацией.  

По нашим представлениям социализация включает в себя следующие 

составляющие: 1) усвоение языка как средства социальной коммуникации, 

без которого невозможна связь (а значит и продуктивное взаимодействие)  

личности с обществом и ролевое поведение; 2) усвоение социального опыта, 

ценностей и норм, в форме социальных ролевых экспектаций, которые выс-

тупают регулятором социального поведения личности; 3) ролевое развитие, 

включающее усвоение социальных ролей, формирование личностных ролей 

и развитие личностных качеств человека. Эти компоненты находятся в 

тесной взаимосвязи между собой. 

Важность языка для развития и функционирования личности следует  

подчеркнуть отдельно. Язык и речь не возникают сами из себя, из глубины  

личности, они формируются только в языковой среде, в процессе заимство-

вания извне, что наиболее последовательно доказано в культурно-исторической 

теории Л. С. Выготского. В данном контексте под языком понимается язык 

знаков, который опирается на вторую сигнальную систему, а не, скажем, «язык 

образов», «язык чувств» и т. п., которые языками можно назвать в опреде-

ленной мере метафорически. 

Когда говорят о «языке бессознательного» (который, в соответствии с 

теорией К. Г. Юнга, существовал еще до рождения человека), о его интер-
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претации или расшифровке (толковании), то не следует забывать, что расши-

фровать любой неизвестный язык – это означает перевести ее на другой язык – 

известный. Как минимум, этот второй язык уже должен существовать. Поэ-

тому, даже признавая за языком бессознательного символическую природу, 

следует понимать, что постичь ее можно лишь владея языком знаков и сим-

волов, а значит, абстрактным мышлением.  

Значение социализации для развития личности невозможно переоценить. 

Ее важность доказывается фактами ее отсутствия. Примеры «детей-маугли», 

наподобие девочек Амалы и Камалы, воспитанных волками и возвращенных 

со временем в человеческое общество, демонстрируют невозможность фор-

мирования у них человеческих ролей. Подобные примеры, объединенные 

понятием «синдром Каспара Хаузера»
1
, показывают, что социализация – это 

не наслоение чего-то внешнего на внутреннее, существенное, развиваю-

щееся независимо от внешнего, а развитие этого внутреннего, обязательно 

происходящее под влиянием социальной среды. 

Если представить себе мысленный эксперимент, позволяющий выделить 

личность в «чистом виде», «отобрав» у нее все, что привнесено цивилизаци-

ей, то мы будем вынуждены: кроме социальных ролей «забрать» у нее язык 

и речь; «лишить» абстрактного мышления (так как оно неразрывно с речью), 

а значит, и способность к пониманию символов; «разрушить» семантичес-

кую структуру сознания (так как оно опирается на смыслы, а, следовательно, 

на язык); «разрушить» ментальные структуры (так как ментальность тесно 

связана с языком и сознанием человека). То, что «останется», едва ли можно 

назвать личностью. Итак, надо говорить не об антагонизме личности и роли, 

а скорее об их глубинной взаимосвязи, об определенной родственности  

ролей с человеческим «Я». 

К личностным ролям можно отнести половые роли, которые очень тесно 

связаны с глубинными основами и личностной структурой (а возможно и 

архетипами Анимы и Анимуса). Это подтверждается примерами разных де-

виаций поло-ролевого поведения, которые часто имеют эндогенную при-

роду. А такая патология, как транссексуализм заставляет думать, что психо-

логическая детерминация половых ролей (поло-ролевая идентичность) едва 

ли не более глубокая, чем биологическая природа человека, так как в отдель-

ных случаях, при невозможности изменить половую роль, прибегают к хи-

рургическому изменению биологического пола транссексуала. 

Причина приписывания психологическим ролям только внешней, социа-

льно-регулирующей функции, состоит в отождествлении ролей с закреплен-

                                                           
1 Назван по имени юноши Каспара Хаузера, обнаруженного при загадочных обстоятельствах 

в 1828 г. на рыночной площади г. Нюрнберга, и отличавшегося значительной задержкой психи-

ческого развития. Наблюдается у лиц, выросших в полной изоляции от людей. 
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ными в обществе ролевыми стереотипами, влияющими с помощью экспек-

таций на ролевое поведение человека. Тем не менее, неправомерно утвер-

ждать, что влияние направлено только от общества к личности, отрицая 

вклад самого человека в формирование социальных экспектаций. Такая  

позиция свойственна социологическим подходам. Однако с точки зрения  

социальной психологии личности (в частности, ролевой парадигмы), как это 

доказано в предыдущей главе, влияние личностных (в том числе и глубин-

ных) факторов на ролевое поведение огромно.  

Значение ролевого развития подчеркивается важностью игры в процессе 

социализации и развития личности (Эльконин, 1957, 1978; Piaget, 1951). 

Детская ролевая игра выступает важнейшим средством социализации лично-

сти, без которого у ребенка не только не формируются важные социальные 

функции, но и не происходит достаточное интеллектуальное развитие. Очень 

важна связь ролевой игры ребенка именно с развитием личности, что подт-

верждается на примере кризиса 3-х лет: с появлением ролевой игры снимается 

противоречие, вызванное кризисом, и личность поднимается на качественно 

новую ступень развития. Коллективные ролевые игры детей (появление 

которых приходится на старший дошкольный возраст) в наибольшей степени 

влияют на будущие жизненные роли человека и способствуют личностной  

самореализации. Кризис 3-х лет – это период развития самосознания – важ-

нейшего личностного компонента. В этом возрасте происходит, по сути, пер-

вое рождение личности, которая появляется вместе с ролевой игрой.  

6.3. От социализации к индивидуализации 

Процесс социализации личности всегда есть процесс 

индивидуализации личности. В реальности личность 

не скована рамками заданных социальных ролей.  

А. Г. Асмолов (1996, с. 77)  

Всякое развитие содержит в себе свое собственное отрицание, как рож-

дение уже несет в себе будущую смерть. Развиваясь в одном направлении, 

отказываешься от развития в других. Когда из множества возможностей 

выбирается одна, другие неминуемо утрачиваются.  

Ролевая самореализация личности не сводится к формированию и разви-

тию ролей (хотя они выступают ядром данного процесса), то есть к ролевой 

социализации. Она должна рассматриваться в значительно более широком 

контексте – диалектическом единстве процессов социализации (усвоения 

ролей, отрицания индивидного, перехода от индивида к личности) и индиви-

дуализации (развития ролевой автономии, независимости от роли, отрицание 
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социально-общего, переход от личности к индивидуальности). Рассмотрим 

это подробнее.  

Социализация – это основа развития личности, в процессе которого ин-

дивид (как носитель биогенетической информации и врожденных задатков) 

становится личностью. Без сочетания внутренних и внешних предпосылок, 

биологических и социальных факторов, врожденных и приобретенных ка-

честв человек не сможет реализовать свои возможности, которые, не будучи 

востребованными, неминуемо утрачиваются с возрастом. Личность является 

«результатом» социализации, суть которой – переход от индивида к личности, 

от биологически заданных характеристик к общественно опосредованным  

качествам. Личность – это диалектическое «отрицание» индивида, которое 

«снимает» и опосредует влияние индивидных предпосылок.  

Биологические факторы лишь в том случае играют решающую роль в 

развитии (а точнее, в неразвитии) личности, когда существуют врожденные 

органические дефекты (чем больше патология, тем большее влияние они  

оказывают). В этом случае, развитие может не выходить за рамки соз-

ревания. При отсутствии врожденных патологий на определенном этапе  

решающим становится формирование в условиях социальной среды. От него, 

в конечном счете, зависит, останется ли человек на уровне индивида (напри-

мер, дети, выросшие вне общества), или сформируется как личность. 

Но проблема диалектики биологического и социального в человеке на 

этом уровне не решается до конца. Очевидно, что невозможно все индиви-

дуальные проявления личности, например, такие ее высшие формы развития, 

как выдающиеся способности человека и яркие достижения его творческой 

активности объяснить влиянием системы общественных отношений, а тем 

более – нельзя вывести их из индивидных характеристик. Понятий «инди-

вид» и «личность» оказывается для этого явно недостаточно.  

Эту ограниченность можно преодолеть, используя категорию «индивиду-

альность», которая согласно Б. Г. Ананьеву (1980), рассматривается как 

надличностное образование, высшее проявление человека, интегративно  

объединяющее понятия «индивид», «личность» и «субъект деятельности». 

Оно является следствием гегелевского «отрицания отрицания», результатом 

процессов, которые в разных теориях личности носят название самоактуали-

зация, индивидуация, развитие самоидентичности и т. п., а по сути являются 

результатом личностной самореализации.  

Если личность – это социальная сущность человека, то она неминуемо 

несет на себе отпечаток общественной системы и является ее продуктом.  

Для личности одной из существенных потребностей является потребность 

выполнения общественного долга (социальных ожиданий). Именно поэтому 

в общественную машину тоталитарных режимов хорошо вписывались лич-
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ности, но совершенно не вписывались индивидуальности, которых она без-

жалостно уничтожала. 

Индивидуальность – это возврат к человеку, рассмотрение его не как 

«винтика» общественной системы, а как субъекта не только деятельности, но 

и собственной судьбы. Однако это не возврат к индивиду, а переход на  

новую диалектическую ступень, второе отрицание. Процесс развития инди-

видуальности можно назвать индивидуализацией, в основе которой лежит ме-

ханизм экстериоризации, то есть социальной отдачи личности, творчества. 

Но стать индивидуальностью можно, лишь став личностью, однако социальной 

детерминации для этого недостаточно. Здесь вступают  в силу индивиду-

альные, личностные, субъектные факторы. Выдающаяся индивидуальность 

становится как бы над обществом, может вступать с ним в противоречие, 

развивается вопреки социальным ожиданиям. Такой уровень развития нельзя 

свести к формированию. Индивидуальность не просто формируется, а само-

развивается, самореализуется. Иными словами, гения нельзя сформировать. 

Создать его может лишь он сам. Как утверждал А. Г. Асмолов, «индивидом 

рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают». 

Приоритет внутренних факторов в развитии индивидуальности часто ро-

ждает некорректные выводы о врожденности высших проявлений способ-

ностей – таланта и гениальности. Это мнение опровергается «надличност-

ной» трактовкой индивидуальности, ибо «движитель» развития индивиду-

альности не врожденный, а формируется как личностное образование . 

Культурно-историческое влияние на развитие личности опосредует влияние 

наследственных факторов. Самореализация личности всегда характеризуется 

ситуацией, когда личность становится субъектом собственного развития. 

Это хорошо подтверждается мнением Ф. Баррона (1990), считающего спо-

собность проектировать себя главной функцией личности, осуществляемой  

посредством творчества. 

Три уровня развития – созревание (развертывание по внутренней про-

грамме), формирование (интериоризация внешних влияний, ассимиляция, 

адаптация) и самореализация (экстериоризация, творческая деятельность,  

жизнетворчество), а также факторы и результат развития представляют со-

бой гегелевскую триаду – отрицание отрицания. Взаимосвязь этих уровней 

может иметь следующий вид: 

Схема 2. Диалектика уровней развития личности 

Уровни развития индивид личность индивидуальность 

Факторы развития биологические социальные субъектные 

Основа развития созревание формирование самореализация 
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Ступени развития личности, соответствующие им процессы и механиз-

мы развития, а также основные формы активности можно представить в виде 

следующей схемы:  

Схема 3. Диалектика ступеней развития личности 

Ступени развития 
индивид  личность  
(первое отрицание) 

личность  индивидуальность  
(второе отрицание) 

Процессы развития социализация индивидуализация 

Механизмы развития интериоризация  экстериоризация  

Формы активности научение творчество 

Уровни развития человека не следует понимать как этапы, разделенные 

во времени, точно также ступени развития – это не хронологические стадии, 

а скорее характеристики неких качественных результатов развития, которые 

не всегда последовательны. Элементы самореализации могут наблюдаться 

очень рано. Примером тому являются одаренные дети, которые избиратель-

но и интенсивно занимаются любимым видом деятельности, что является 

условием развития их способностей. Детская одаренность – одно из прояв-

лений индивидуальности человека. 

Концепция самореализации, как и близкие ей концепции самоактуали-

зации тесно связаны с развитием гуманистической психологии на Западе во 

2-й половине ХХ столетия, прежде всего – в трудах А. Маслоу (1997а). Однако 

сходные мысли развивал еще в 1940 году украинский психолог Г. С. Костюк. 

Рассматривая сложную диалектику влияния наследственности, среды и 

воспитания на развитие личности, когда приобретенные качества становятся 

новыми внутренними условиями развития, он пришел к идее саморазвития:  

«Возникают высшие формы самодвижения развивающейся личности, выражаю-

щиеся в ее сознательной целеустремленности, в стремлении работать над собой,  

вырабатывать у себя те или иные качества, руководствуясь определенным идеалом, 

подчинять своей власти игру сил своей собственной природы. При наличии такой 

целеустремленности личность до некоторой степени сама начинает руководить 

своим собственным психическим развитием» (Костюк, 1940, с. 37). 

Позднее эти идеи нашли воплощение в концепциях индивидуальности 

Б. Г. Ананьева (1980), личностной субъектности К. А. Абульхановой-Славской 

(1991), А. В. Брушлинского (1994), В. А. Татенко (1996), жизнетворчества 

Д. А. Леонтьева (1999), Л. В. Сохань (Жизнь…, 1985) и многих других. С иде-

ями самореализации и в нашей стране, и на Западе связано развитие разнооб-

разных гуманистических направлений психотерапии: клиент-центрирован-

ной психотерапии, гештальттерапии, психодрамы и других.  
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Во многих современных работах анализируются родственные категории 

и понятия: И. П. Маноха (1995, 2001) ставит в центр внимания потенциал 

индивидуального бытия человека, А. П. Колиснык (2007) исследует духов-

ное саморазвитие личности, проблему саморазвития в контексте целевой  

направленности личности рассматривает Я. В. Васильев (2007). Отдельные 

проблемы самореализации разрабатываются в отечественных исследованиях: 

так, проблемы самореализации в брачно-семейных отношениях рассматривает 

Л. А. Коростылева (2000), самореализацию в рамках ролевой парадигмы 

исследует П. П. Горностай в докторской диссертации «Психология ролевой 

самореализации личности».  

6.4. Гендерно-ролевая социализация 

Некоторые из нас стали мужчинами, за которых 

мы хотели бы выйти замуж.  

Глория Стайнем  

Как уже отмечалось, половые и гендерные роли являются одними из 

самых существенных в репертуаре личностных ролей. Поэтому их развитию 

в процессе социализации должно быть уделено особой внимание. Мы рас-

сматриваем гендерно-ролевую социализацию как усвоение человеком гендер-

ных ролей, социальных ожиданий к этим ролям, а также гендерное развитие 

личности, т. е. формирование психологических характеристик, соответству-

ющих гендерным ролям. Половые и гендерные роли имеют огромное значение 

для нормальной социализации личности среди множества ролей, которые 

усваивает человек (см., например, Алешина, Волович, 1991). Они тесно свя-

занны с осознанием себя представителем определенного пола и с норма -

тивами поведения, характерного для представителей этого пола, с половой и 

гендерной идентичностью личности.  

Гендерная социализация имеет ряд особенностей и специфических труд-

ностей у мужчин и женщин (см., напр., Берн Ш., 2001; Говорун, Кікінежді, 

2004 и др.). С самого рождения ребенок попадает в социальное окружение, 

задающее множество стереотипов гендерно-ролевого поведения. Маленький 

ребенок слышит от своих родителей, воспитателей: «Это не красиво, это не 

прилично для девочки (мальчика)»; «Не плач, мальчики не плачут!»; «Не 

бейся, девочки не дерутся!». Начало осознания себя представителем опре-

деленного пола ребенок связывает с целым рядом признаков: с одеждой, с 

правилами поведения, с проявлениями чувств (или с запретами на них). На 

естественные дифференциально-психологические отличия между полами на-

кладываются модели мужских и женских ролей, существующие в общест-
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венном сознании, иногда не имеющие ничего общего с настоящими психо-

физиологическими половыми различиями.  

Эти общественные модели существуют не просто как система взглядов 

на нормы гендерно-ролевого поведения. Они действуют как социальные 

экспектации, ожидания, играют активную роль в формировании социального 

поведения человека. Если реальное поведение не совпадает с нормативами, 

то общество осуществляет давление на сознание человека, использует опре-

деленные санкции. Иногда они довольно жестки (в архаических обществах 

за нарушение гендерно-половой идентичности и другие отклонения от 

общественных стандартов виноватых наказывали изгнанием, или даже более 

суровыми наказаниями), но в современном обществе подобные санкции  

носят преимущественно психологический характер: психологическое осуж-

дение, отрицательные оценки и т. п. Как результат – человек переживает 

чувство вины, стыд, внутренние или внешние ролевые конфликты. Чтобы 

избежать неприятных переживаний, человек стремится удовлетворить обще-

ственные ожидания, усваивая формы гендерно-ролевого поведения более 

или менее адекватные общественным требованиям. Ведь социальные стере-

отипы относительно женских и мужских гендерных ролей способны влиять 

на гендерное развитие человека, накладывая много ограничений на их  

самореализацию (Берн Ш., 2001). 

Интересный пример трудностей, связанных с проявлением женской идентично-

сти, наблюдался в психодраматической игре, которую можно назвать «Женственной 

быть неприлично». Протагонистка (Татьяна, 23 года) поделилась своими трудностями: 

«Когда я поступаю, как сильный человек, я чувствую себя хорошо. Но если мне не 

удается быть сильной, мне кажется, что пренебрегают принимаемыми мною решениями, 

игнорируют меня как человека». Но и сила не давала ей полного комфорта, мешала 

чувствовать себя женщиной. Рядом с сильной женщиной не может быть сильного муж-

чины. Попытка сыграть мягкую, женственную Татьяну привела к парадоксальному 

выводу: «По-настоящему женственной быть неприлично». Умом она понимает, что 

это неправильно, но где-то из подсознания доносится другой голос. Как оказалось, это 

был голос мамы. Следование родительскому предписанию накладывает некий запрет 

на спонтанное проявление чувственности, приводит к отрицанию собственной женствен-

ности. Выяснилось, в роду Татьяны (идущем из дворянских корней) преобладали очень 

строгие и сильные женщины, не допускающие никакой излишней чувственности. Но, 

одна из представительниц рода (двоюродная прабабушка) была актрисой и считалась 

женщиной легкого поведения. Естественно, идя вразрез с традициями рода, она завоевала 

плохую репутацию, что не могло не сказаться на запрете на женственность. Благодаря 

технике «диалог с предком» Наташа получила от прабабушки позитивное послание, по 

сути, разрешение на женственность, ресурс, который поможет ей решить ее проблему. 

Процессы гендерно-ролевой социализации мужчин и женщин имеют мно-

го отличий. Для женщины, согласно исторически сформированным патриар-
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хальным стереотипам, которые, вопреки общественному прогрессу, еще име-

ют место, преобладает ориентация на семью и семейные ценности, ведение 

домашнего хозяйства и т. п. Для мужчины, согласно тем же стереотипам, 

нормативно желательной является бóльшая активность за пределами семьи: 

профессиональная деятельность, общественная активность. Недаром, сущес-

твует поговорка, что «для женщины семья – вторая работа, а для мужчины 

робота – вторая семья». Согласно такому размежеванию важным условием 

самореализации для женщины считается успешный и своевременный брак. 

Женщина, которая не создала семью, общественным мнением оценивается 

как неудачница, ее называют «старой девой». Мужчину, никогда не вступав-

шего в брак, никто не называет неудачником, и для него нет соответству-

ющего прозвища. С другой стороны, успешность самореализации мужчины 

связывается с его карьерой, часто со статусом в обществе. Если со временем 

мужчина не приобрел профессиональных достижений, это также может 

считаться равнозначным его жизненному неуспеху. 

Такие стереотипы влияют на сознание ребенка, только начинающего путь 

в общественной жизни. Так, девочки часто вырастают с убеждением, что они 

не могут быть такими же ценными работниками в профессиональной сфере, 

как мужчины, что влияет на самооценку и в определенной мере «оправдыва-

ет» тот факт, что среди женщин очень имело лидерских ролей (тем меньше, 

чем выше статус такой роли). По результатам некоторых исследований, де-

вочки в школе имеют более низкие оценки по математике, чем мальчики, не 

потому, что у них хуже математические способности, а потому, что имеют 

заниженную самооценку в этой сфере и сталкиваются с соответствующими 

ожиданиями педагогов. Если учесть, что существуют совершенно реальные 

социальные и экономические условия, закрепляющие такую асимметрию, то 

становится понятно, что есть серьезные социальные проблемы, связанные с 

социально-психологической и ролевой самореализацией женщин. Эти проб-

лемы привели к возникновению многочисленных феминистических движе-

ний, ставящих цель преодолеть эти трудности. 

Однако не следует полагать, что трудности гендерной социализации ожи-

дают только женщин. Мальчик в процессе гендерного развития сталкивается 

с многочисленными проблемами, прежде всего связанными с признанием в 

окружении сверстников, с лидерством, соперничеством и т.  п. Если для 

девочки проблема лидерства заключается в том, что она, с точки зрения 

социальных стереотипов, не должна к нему стремиться, то для мальчика – 

наоборот. Общественное мнение заставляет мальчика считать лидерство не-

отъемлемой ценностью своего бытия. Мужчина, не реализованный в сфере 

лидерства (даже если он имеет весомые профессиональные достижения), тем 

же общественным мнением считается менее компетентным, чем мужчина с 
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высоким социальным статусом (то есть, руководитель), иногда даже – неу-

дачником. Эта мнение нередко давит на сознание, заставляет отказываться 

от призвания в пользу восхождения ступенями власти.  

Для мальчика стремление соответствовать образцам маскулинности (кро-

ме власти – это необходимость быть сильным, храбрым, компетентным, эмоци-

онально сдержанным и т. п.) является не столько внутренней потребностью, 

сколько общественной нормой, и несоответствие ей служит причиной более 

критического отношения к нему, чем для девочки несоответствие стандартам 

фемининности. Особые требования выдвигаются к мужчине в сфере интимных 

отношений, например, всегда иметь потенцию (для сравнения – женщина 

таких проблем практически не имеет). Как результат всех перечисленных 

сложностей – большое количество стрессовых ситуаций, в которые попадает 

мужчина, внутренние конфликты, неврозы, проблемы со здоровьем и т. п. 

Несоответствие общественным нормам, приписываемым гендерным ро-

лям, и соответствующим ценностям создает многочисленные противоречия 

между гендерными ролями человека, его гендерной идентичностью и социа-

льными ожиданиями к стандартам гендерных ролей. Такие противоречия 

проявляются как различные гендерно-ролевые конфликты личности. Гендер-

но-ролевой конфликт чаще всего происходит как противоречие между общес-

твенными стереотипами гендерной роли (т. е. традиционными представлени-

ями о гендерной роли) и реальными потребностями человека. Например, суще-

ствует стереотип, согласно которому мужчины должны проявлять невысокую 

эмоциональность и сами справляться с собственными эмоциональными про-

блемами. Если мужчина следует стереотипу, он получает внутренний ген-

дерно-ролевой конфликт, вступая в противоречие с собственными потреб-

ностями в эмоциональных проявлениях и психологической поддержке; если 

поведение мужчины строится вопреки стереотипам, он рискует получить  

внешний гендерно-ролевой конфликт с ближайшим окружением, которое 

может считать его недостаточно мужественным. Ощущая на себе давление 

этого и других стереотипов, мужчина постоянно находится в состоянии  

гендерно-ролевого стресса.  

Типичные для мужчины способы реагирования на депрессию – это игно-

рирование проблемы и алкоголь. Это, например, одна из причин того, что на 

сеансы психотерапевтов и в терапевтические группы приходит в 5 раз меньше 

мужчин, чем женщин (приблизительно такие же цифры приводятся почти во 

всех зарубежных исследованиях). Вместе с тем реальная потребность в  

психологической помощи у мужнин не меньше, чем у женщин, о чем свиде-

тельствует, например, высокий процент самоубийств среди мужнин, менее 

короткая, чем у женщин продолжительность жизни, значительный процент 

мужской части среди пациентов психиатрического стационара и т. п. Иссле-
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дователь гендерно-ролевого конфликта О'Нил считает одной из существен-

нейших характеристик мужских гендерных ролей «боязнь фемининности», 

которая проявляется в гомофобии (боязни обнаружить формы поведения, при-

сущие гомосексуалистам), ограничении эмоциональности и других проявле-

ниях гендерных стереотипов (O'Neil, 1986).  

Для женщин самые типичные формы гендерно-ролевого конфликта свя-

заны с общественными стереотипами о меньших, чем у мужчин, профессио-

нальных возможностях женщин и о более низких лидерских качествах жен-

щины, что создает для них значительные трудности профессиональной само-

реализации. Еще один стереотип, мешающий женской самореализации – это 

стереотип о том, что домашним хозяйством должна заниматься преимущес-

твенно женщина. Следуя им, женщины часто имеют двойную нагрузку, 

одновременно работая, ведя домашнее хозяйство и воспитывая детей. Как 

результат – у них возникают серьезные противоречия в выполнении профес-

сиональных и семейных ролей, они попадают в ситуации ролевого конфликта 

и ролевой перегрузки (Алешина, Лекторская, 1989). Общественные стереотипы 

также предъявляют завышенные требования к внешности женщин, по срав-

нению с мужчинами. Потребность обязательно привлекательно и молодо 

выглядеть, усиленная средствами массовой информации, рекламой, кинопро-

дукцией, противореча жизненным реалиям, может стать источником много-

численных гендерно-ролевых конфликтов у женщин. 

6.5. Развитие жизненных ролей и 
периодизация развития личности 

Мы вступаем в различные возрасты нашей жиз-

ни, точно новорожденные, не имея за плечами 

никакого опыта, сколько бы нам ни было лет.  

Франсуа де Ларошфуко  

Одним из важнейших аспектов функционирования жизненных ролей  

является возрастной, рассматривающий их трансформацию на протяжении 

онтогенеза. Развитие жизненных ролей происходит всю жизнь человека, на-

чиная с того момента, когда ребенок вступает во взаимодействие со значи-

мым социальным окружением, т. е. с самого рождения. Большое значение 

имеет опыт общения с родителями, под влиянием которых (прежде всего, их 

прямых установок, запретов, оценок) формируется жизненный сценарий ре-

бенка и его первые жизненные роли.  

В рамках ролевого подхода в основе социализации личности рассмат-

ривается формирование психологических ролей человека, среди которых 
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жизненные роли в наибольшей мере связаны с личностной идентичностью и 

с онтологическими основаниями личности. Существует мнение (см., напр. 

Moreno, 1962), что развитие ролей имеет чрезвычайно большое значение в 

развитии «Я», самости (self). В то же время жизненные роли личности и «Я» 

человека неправомерно отождествлять.  

Существует много концепций периодизаций личностного развития. Одни-

ми из лучших являются концепции Д. Б. Эльконина и Э. Эриксона. Эльконин 

рассматривает деление жизни на возрастные этапы в зависимости от основ-

ных потребностей личности и характера ведущей деятельности. Эриксон рас-

сматривает жизнь как цикл, состоящий из психосоциальных стадий. Переход 

от одного периода или стадии к другой сопровождается возрастным кризисом. 

Временные рамки периодов или стадий обеих концепций, в общем совпадают.  

Мы предлагаем развить эти положения, рассматривая критерием периоди-

зации жизненные роли человека. Личность характеризуется репертуаром  

жизненных ролей, которые меняются на разных этапах онтогенеза. Каждому 

возрастному периоду или стадии соответствуют свои жизненные роли, связан-

ные с позицией субъекта ведущей деятельности и с базовыми потребностями 

на данной стадии. Эти роли формируются, как новообразования этого возра-

ста и являются ведущими на данной возрастной ступени, уступая затем свое 

лидирующее значение другим ролям – ведущим в новых периодах.  

По мнению Я. Л. Морено первая жизненная роль возникает еще на 

эмбриональной стадии жизни, это роль «Паразита» в утробе матери. Данное 

положение довольно спорно, ведь вряд ли можно поведение плода и его 

взаимодействие с организмом матери («органическое единство», как называл 

его Морено), назвать социальным или ролевым взаимодействием. 

Очевидно, большинство согласится с тем, что первой жизненной ролью 

на первом году жизни является роль «Ребенка», т. е. существа, получающего 

материнскую ласку и опеку. Ребенок нуждается в материнской заботе, про-

сит и требует ее, вступая в ролевое взаимодействие с матерью. Эмоцио-

нальное общение в период младенчества является именно ролевым взаимо-

действием, поскольку предусматривает четкое размежевание ролевых пози-

ций ребенка и матери, которые образуют своеобразный симбиоз. В концеп-

ции развития теории психодрамы такое единство называется «социальная 

плацента». В этот период (практически сразу после рождения) начинается 

формирование и первого личностного эго-состояния «Ребенка» согласно 

теории трансактного анализа. Роль «Ребенка» является настолько значимой, 

что она, хотя и периодически уступает по актуальности другим жизненным 

ролям на более поздних возрастных стадиях, но не исчезает и остается (вме-

сте с одноименным эго-состоянием) одной из самых развитых жизненных 

ролей на протяжении всей жизни человека. 
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После овладения прямохождением и началом развития речи у ребенка 

появляется новая детская роль «Исследователя». У него резко расширяются 

возможности познания окружающего мира. Большая часть детской активности 

приходится на манипулятивную деятельность, которая состоит в изучении 

физических свойств окружающего мира. Ребенок получает в свое распоря-

жение много игрушек, исследуя, он иногда ломает их, но это следует считать 

познавательной, а не деструктивной деятельностью. Роль «Исследователя» 

также остается на всю жизнь, актуализируясь в разных жизненных ситуа-

циях. Приблизительно в завершение периода раннего детства (от 1 до 3 лет) 

по данным трансактного анализа у ребенка появляется первый вариант эго-

состояния «Взрослого», так называемый «Маленький профессор». Это состо-

яние, по нашему мнению, является высшим развитием детского варианта 

жизненной роли «Исследователя». 

Кризис трех лет знаменует не только переход к следующему возраст-

ному этапу (дошкольного детства), но и появление новой жизненной роли 

«Играющего». Эта роль является показателем появления ролевой игры в  

жизненной активности ребенка. Способность к восприятию знаков и симво-

лов (что характеризуется хорошим владением языком и ролевым символиз-

мом) поднимает познавательную деятельность ребенка на более высокую 

ступень: если до этого он исследовал физические свойства окружающего 

мира, то теперь ребенок переходит к изучению общественного окружения. 

Делает это он в основном посредством языка и принятия множества игровых 

социальных ролей. Они являются прообразом будущих взрослых жизненных 

ролей (например, профессиональных и семейных).  

Начиная с 3-хлетнего периода, у ребенка активно развивается самосоз-

нание и потребность в самостоятельности (период «Я сам!), что напрямую 

связано с актуализацией роли «Взрослого». Ребенок в этом возрасте испол-

нят и другие жизненные роли, например роль «Почемучки», т. е. ребенка, 

задающего множество вопросов взрослому, что подчеркивает приоритет 

языка в познавательной деятельности (в отличие от предыдущей стадии). В 

этот период уже довольно сформированы все личностные эго-состояния: 

«Ребенка», «Взрослого», «Родителя». Последнее актуализируется не только 

в игровой деятельности (например, в игре с куклами и ролевой игре «Дочки-

Матери»), но и в реальных социальных интеракциях с младшими сиблин-

гами, и даже со старшими, например с реальными родителями. 

В возрасте 6–7 лет ребенок начинает осуществлять новую для него деяте-

льность – учебную, и у него соответственно появляется новая социальная и 

жизненная роль «Ученика». Эта роль является первой (если не учитывать эле-

менты обучения на предыдущих возрастных этапах) в ряде будущих учебных 

ролей человека, которые он будет играть, будучи школьником, студентом, 
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учась на разнообразных курсах, в аспирантурах, проходя разные тренинги и 

семинары. Учебная деятельность является настолько важной, что ее исследует 

отдельная психологическая дисциплина – педагогическая психология. Не ме-

нее важны и учебные роли, от успешной реализации которых зависит не только 

результат учебной деятельности, но и успех в социально-психологическом 

развитии ребенка, социально-психологический статус в детском коллективе 

и т. п., что имеет чрезвычайно большое значение в развитии его личности.  

Подростковый кризис совпадает с периодом пубертатного развития, кото-

рое предопределяет формирование таких жизненных ролей, как «Половые» и 

«Гендерные». Они уже существовали раньше (ведь ребенок еще с рождения 

усваивает нормы поло-ролевого поведения), но находились большей частью 

в латентном виде. В подростковый период эти роли резко активизируются, в 

связи со стремительным развитием полового и гендерного самосознания и  

идентичности.  

Подросток, переживая потребность быть взрослым, «примеряет» на себя 

также роль «Взрослого», которая выступает в этом возрасте именно как интег-

ральная жизненная роль, а не только как возрастной феномен или эго-состояние. 

Эта роль связывается, прежде всего, с освоением «взрослой» социальной по-

зиции подростка в общественной структуре, осуществляемой в подростко-

вых группировках, как моделях общества, с примеркой на себя функциона-

льных особенностей «взрослости». Это не всегда совпадает со «Взрослым» 

эго-состоянием, а часто даже осуществляется из позиций функционального 

эго-состояния «Адаптивного Ребенка» в позиции «Бунтаря». Поскольку ве-

дущей деятельностью подростка являются общение, а важными потребнос-

тями в этом возрасте выступают потребности в группировании и признании 

в коллективе сверстников, у подростка актуализируются жизненные роли  

«Собеседника», «Члена группы» и «Лидера».  

Младший юношеский возраст – это время социального и профессиональ-

ного самоопределения. В связи с этим у юноши начинает формироваться 

прообраз будущих «Профессиональных» жизненных ролей. В этом возрасте 

можно говорить о полноценной самореализации личности, о переходе от со-

циализации к индивидуализации, о развитии субъектных основ индивидуаль-

ности. Активное развитие мировоззрения служит причиной появления роли 

«Мыслителя». Рождение первой романтической любви связано с возникно-

вением жизненных ролей «Любовника» или «Любовницы», которые, транс-

формируясь со временем, в разных модификациях и вариантах занимают 

важное место в системе жизненных ролей личности.  

Развитие жизненных ролей происходит и на всех последующих этапах 

онтогенеза. В течение всей жизни человека, при переходе от одной жизненной 

фазы к другой происходит актуализация разных жизненных ролей в разных 
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сферах жизнедеятельности человека. В семейной – это роли, сопровождающие 

изменение семейного статуса: сначала – «Сын», «Дочь», «Брат», «Сестра», 

потом – «Муж», «Жена», «Отец», «Мать», затем – «Теща», «Дедушка» и 

т. п. Любые изменения в семейной ситуации (например, рождение ребенка) 

приводит к переструктурированию всей системы семейных отношений, к 

возникновению новых и трансформации существующих жизненных ролей 

членов семьи. Более серьезные жизненные перемены человека также сопро-

вождаются существенными изменениями в семейных ролях. Например, раз-

вод и создание новой семьи часто связаны с появлением новых, существенно 

отличных от прежних жизненных ролей (семейных и межличностных). 

Изменения происходят и в сфере профессиональных ролей. В процессе де-

ятельности и восхождения ступенями карьеры человек меняет свои профессио-

нальные роли, соответствующие развитию профессионализации и разному ста-

тусу его назначений. Жизненные кризисы взрослого возраста и переход от одних 

стадий жизни к другим часто сопровождаются и более важными изменениями 

профессиональных ролей, связанными со сменой места работы и профессии.  

6.6. Жизненный кризис как ролевой конфликт 

В ходе нормального развития на каждой стадии 

добавляются новые роли, тогда как отдельные уже 

существующие роли теряют свое значение или 

исчезают вовсе. 

Грете Лейтц (2007, с. 295) 

Жизненные роли личности постоянно развиваются, изменяются, возни-

кают и разрушаются. Эти трансформации происходят в течение всей жизни 

человека, иначе он не может развиваться. Если они протекают гармонично, 

т. е. без непомерного обострения жизненных проблем и противоречий, или, 

по крайней мере, эти сложности продуктивно разрешаются человеком, то 

можно говорить о его гармоничном развитии.  

Но часто изменение ролей происходит с большими трудностями; человек 

не может самостоятельно их преодолевать, потому что не в состоянии принять 

новую роль, диктуемую логикой его психосоциального развития. Другими 

словами, новая социальная роль не становится его жизненной ролью. Нап-

ример, женщина не может идентифицировать себя с ролью «Матери», или 

мужчина с ролью «Отца»; человек не может принять на себя роль «Пенсио-

нера» или «Тяжело больного». Бывает, что человек не может отказаться от 

старой роли, потерявшей свое функциональное значение, приводящей к  

деформациям и дисгармониям в его поведении и превратившейся в тормоз 
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личностного развития. Так, люди тяжело переживают изменения старых ролей 

(скажем, не могут примириться с разрушением межличностных ролей при 

потере близких людей). Если изменения жизненных ролей человека сопрово-

ждаются большими противоречиями и провоцируют психологические пробле-

мы, то развитие идет дисгармонично. В данном случае происходит жизненный 

кризис, который можно рассматривать как особый вид ролевого конф-

ликта личности в сфере жизненных ролей.  

Жизненный кризис – это переходной период жизни, когда происходит 

ломка и активное изменение жизненных ролей личности. Так, характерное 

для многих кризисов стремление «убежать от себя» – это не что иное, как 

желание человека избавиться от тех ролей, которые почему-то стали причи-

ной его дисгармоний. Кризис характеризуется невозможностью (или трудно-

стями) усвоить новые жизненные роли, или сложностями оставить старые. 

Причиной дисгармоний личности, также приводящих к кризису, может быть 

инфантильность психологических ролей человека, связанная с неразвитостью 

ее важных социальных функций. Это затрудняет формирование «взрослых» 

жизненных ролей, что также может приводить к ролевому конфликту.  

Жизненный кризис можно сравнить со сменой раковины растущей 

улитки. В какой-то момент жизни ее панцирь становится тесным, улитка 

ломает его и некоторое время живет без защитной оболочки, уязвимая и  

незащищенная, пока не образуется новая скорлупа. Под «защитным панци-

рем» человека подразумевается система личностных ролей, которые, поми-

мо прочего, имеют и адаптивную, защитную функцию. Как уже говорилось, 

роли могут выступать в качестве защитных механизмов: человек «надевает 

на себя маску», чтобы спрятать за ней свое настоящее лицо, стремясь защи-

тить некоторые болезненные стороны своего «Я».  

Примером могут служить профессиональные роли, за которыми человек 

прячет более интимные стороны своей личности. Это может быть одной из 

причин трудоголизма, т. е. повышенной страсти к работе (по аналогии с 

термином «алкоголизм» – страсть к алкоголю). Человек избирает деятель-

ность (а ею может быть и какое-то увлечение или хобби), чтобы погрузиться 

в мир, созданный этой деятельностью, и защититься от реалий жизни, которые 

для него оказываются травматичными. Кстати, не только роль «Трудоголика», 

но и роли «Алкоголика» или «Наркомана» также являются стремлением 

защититься от жизненных неурядиц, бегством от одних жизненных ролей и 

попытка «спрятаться» в рамках другой роли.  

Разрушение ролей, происходящее в процессе жизненного кризиса, всегда 

сопровождается разрушением их адаптивной, защитной функции: потерей 

смысла жизни, нарушением адекватного представления о себе, утратой при-

вычных форм поведения, снижением способности создавать новые поведен-
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ческие паттерны (в том числе и адаптивные), которых перед этим еще не  

было, и т. д. Это разрушение не происходит безболезненно, особенно если 

построение новых ролей или их принятие осложнено.  

Как человек переживает кризис? Обострение внутренних противоречий, 

сопровождающих кризис, всегда затрагивает основные жизненные роли лич-

ности. Кризис – это внутренний ролевой конфликт, переживаемый челове-

ком в переломные моменты жизни, когда необходимость изменения жиз-

ненных ролей наталкивается на трудности, которые человек не способен 

преодолеть сам. Жизненный кризис – это рубеж между старым и новым 

опытом, качественный переход из одного состояния в другое. Он, как и  

всякое изменение, имеет два вида детерминации: внутреннюю (постепенные 

личностные изменения, приводящие к качественному скачку) и внешнюю  

(обстоятельства жизни, сложности межличностных отношений, какие-то зна-

чительные жизненные события).  

Внутренняя детерминация связана с изменением ролевой идентичности, 

когда развивается потребность стать субъектом новой роли, для которой еще 

не создались объективные условия, и возникает представление о себе как о 

ее носителе. Если новая жизненная роль не может реализоваться в ролевом  

поведении, это может стать причиной сложного жизненного кризиса с самы-

ми серьезными последствиями.  

Примером может служить подростковый кризис, связанный с противоре-

чием между чувством взрослости подростка (он стремится играть новую роль 

«Взрослого») и непризнанием этой роли окружающими. Нереализованные  

потребности могут стать причиной девиантного и делинквентного поведения 

подростка.  

Подобное может происходить и во время кризиса 3-х лет, когда активное 

развитие самосознание и потребности в самостоятельности, не поддержанное 

взрослыми, собственно и порождает кризис и детский негативизм. Кризис 3-х 

лет – один из наиважнейших для становления человека, но обычно недооце-

ниваемый (более важным считается подростковый кризис). В этом возрасте 

формируются основы жизненного сценария, что во многом предопределяет 

будущую судьбу человека. Вообще, все возрастные кризисы происходят пре-

имущественно под влиянием внутренних факторов, они являются норма-

тивными (то есть происходящими закономерно), их можно рассматривать  

как противоречивую смену «возрастных» ролей.  

Внешняя детерминация жизненного кризиса связана с изменениями обс-

тоятельств жизни человека, когда существующие жизненные роли теряют 

значение и должны замениться другими, вступая в противоречие с новыми 

социальными ролевыми ожиданиями. Здесь причиной жизненного кризиса 

становится необходимость отказа от старых жизненных ролей, которые еще 
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не отжили, и трудности рождения новых жизненных ролей человека, принять 

которые он еще не готов.  

В уже упоминавшемся романе Марка Твена «Принц и нищий» мы видим пример 

жизненного кризиса, переживаемого героем, попавшем по воле обстоятельств в водо-

ворот простой жизни, оказавшемся среди людей, которые не признавали в нем 

принца. Этот кризис имел для него благотворное значение, он вышел из него новым 

человеком. Положительная трансформация вследствие жизненного кризиса происходит 

с героями романа Л. Н. Толстого «Воскресенье» Катей Масловой и Нехлюдовым. 

Реальная жизнь дает множество самых разных примеров, когда внешние обстоятельства 

(такие, как война, экологическая катастрофа, террор и т. п.) могут возвысить чело-

века, сделать его лучше и выносливее, но иногда они просто ломают судьбы людей.  

Способность человека одолевать жизненные кризисы зависит от разви-

тия ролевой компетентности личности, которая помогает преодолеть жиз-

ненный кризис с меньшими отрицательными последствиями для человека: 

высокая ролевая гибкость способствует большей легкости, а, следовательно, 

и гармоничности изменения жизненных ролей; ролевая вариативность помо-

гает компенсировать недостаточно развитые роли другими ролями из бога-

того ролевого репертуара человека. 

Для ролевой компенсации большое значение имеют воображаемые роли, 

создаваемые активным или пассивным творчеством человека. Они являются 

важными компонентами внутреннего мира, а значит и жизненного мира лич-

ности. Воображаемая роль помогает преодолеть жизненный кризис даже в 

тех случаях, когда реальные жизненные роли утрачены человеком навсегда 

или становятся невозможными из-за драматических перипетий судьбы. Чело-

век с богатым ролевым арсеналом, как правило, владеет многими социаль-

ными функциями, и потеря некоторых не приводит к личностной катастро-

фе, так как смысл жизни человека может быть переориентирован на другие 

ценности. Оставшиеся роли могут компенсировать утраченные. Наоборот, 

ограниченность ролевого репертуара (например, если человек отдал всю 

жизнь профессии, не успев создать семью; или если он посвятил себя воспи-

танию детей, отказавшись от карьеры) может стать причиной жизненной ка-

тастрофы, если из-за трагических случайностей человек теряет возможность 

полноценно реализовать свои основные ролевые функции. 

Люди творческих профессий (а талантливый человек, как правило, имеет 

высокую ролевую компетентность за счет воображаемых, созданных творче-

ством образов и ролей) преодолевают жизненные кризы средствами творчес-

кой деятельности. В результате – художник или артист, несмотря на внешнее 

впечатление неприспособленного к жизни и непрактичного человека, пере-

живает критические или драматические события лучше, чем практичный 

прагматик, которого может сломать неудача в области собственного дела  
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или карьеры, если в них концентрируется вся его жизнь. Художник всегда 

несет в себе богатый творческий внутренний мир, как важную составляю-

щую его жизненного мира, который помогает ему не утратить личностной  

идентичности, даже если «внешний» жизненный мир под воздействием кри-

зиса испытал разрушительные деформации.  

Правда, история богата примерами трагической судьбы многих творчес-

ких личностей, которые не смогли пережить свои жизненные кризисы. Но 

здесь причина совершенно в другом – в особенностях жизненного сценария 

этих людей (подробнее об этом можно прочитать в параграфе 10.7). 

Низкая ролевая компетентность, проявляемая в узости репертуара жизнен-

ных ролей, также может быть связана с жизненным сценарием человека. Сце-

нарий – это всегда ограничение жизненной активности (ролевого поведе-

ния), когда многие формы активности (или многие роли) запрещены или 

ограничены сценарными запретами. Сценарий часто предполагает главную 

или доминирующую (иногда почти единственную) жизненную роль, например, 

роль «Неудачника», которая способна поглотить в себя все другие жизненные 

роли человека. Жизненные роли в процессе своего развития должны пройти 

этап «модель (проект) – решение». Они не должны появляться раньше социаль-

ных ролей, а проекты должны быть многовариантными, предполагающими 

высокую ролевую компетентность. Сценарные роли, наоборот, отличаются 

своей узостью, ограниченностью, негибкостью. Харáктерные жизненные роли 

могут стать сценарными (например, «Неудачник», «Мнимый больной», и т. д.). 

Смена сценария или выход из него (как результат трансактной терапии) – это 

выход из такой жизненной роли. Следовательно, одним из важнейших механиз-

мов жизненного кризиса может стать формирование и коррекция жизненного 

сценария человека. Но при этом надо, чтобы у него были в запасе другие 

роли, что опять же предполагает развитую ролевую компетентность. Иначе, 

выход из сценария может иметь для человека драматические последствия.  

6.7. Формы жизненных кризисов 

Человек боится не столько окончания собствен-

ной жизни, сколько утраты мира, разрыва роле-

вых и социальных связей и взаимоотношений. 

А. Л. Гройсман (1979, с. 196) 

Жизненные кризисы очень многообразны, они имеют обширную фено-

менологию, дающую возможность для различных классификаций и типологий. 

Например, классификацию можно осуществить с точки зрения содержания и 

характера психологических проблем или жизненных обстоятельств, послу-
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живших причиной кризисной ситуации, а также личностных ролей, которые 

возникают, развиваются и исчезают. Не претендуя на методологические об-

общения, мы предлагаем следующий вариант классификации с позиций ро-

левой психологии. Исходя из этих соображений, можно рассматривать такие 

формы жизненных кризисов:  

1. Кризисы становления личности. Наиболее характерными среди них 

являются возрастные кризисы, которые считаются нормативными, т. е. законо-

мерными и необходимыми для нормального процесса становления личности. 

Возрастным кризисам присущи немалые качественные изменения, происхо-

дящие в психологии человека: формирование психологических новообразо-

ваний, изменение ведущей деятельности и т. д. Но поскольку любая деятель-

ность (игра, общение, обучение и т. д.) предполагает и соответствующую ей 

жизненную роль, кризисные изменения всегда сопровождаются изменением 

жизненных ролей человека. Кризисы становления личности характерны не 

только для детства, подростничества и юности. По мнению многих авторов, 

вся жизнь человека закономерно сопровождается чередованием опреде-

ленных периодов. Так, еще древние мыслители делили жизнь человека на  

возрасты или циклы (у Гиппократа, например, по 7 лет, у других по 9), начи-

нающиеся и заканчивающиеся переломными, критическими фазами (Толстых, 

1988, с. 32–34).  

Очень интересную точку зрения на становление личности взрослого че-

ловека высказывает современный американский автор Гейл Шихи, которая 

рассматривает такие кризисы взросления (и здесь прослеживается 7-летняя 

периодичность): 16 лет – «отрыв от родительских корней»; 23 года – «план 

на всю жизнь»; 30 лет – «коррекция»; 37 лет – «осознание середины жизни». 

Эти кризисы, безусловно, связаны с изменениями жизненных ролей человека. 

Кризисы становления личности во взрослом возрасте могут сопровождаться 

важными жизненными событиями: сменой профессии, места работы, уходом 

из семьи или созданием новой, переездом в другой город и т. д. (а иногда и 

более драматическими, вплоть до самоубийства). Они обязательно предпола-

гают изменение жизненных ролей человека в профессиональной, семейной, 

межличностной и других важных сферах. Г. Шихи связывает способ пережи-

вания кризиса человеком со «стилем проживания жизни», представляющем 

своеобразные жизненные роли человека: «вечный ребенок», «клозет», «тра-

нзит», «интегратор», «наседка», «карьеристка с налаженной семейной 

жизнью» (Шихи, 1999; Максимов, 1986, 1987).  

2. Кризисы здоровья. Часто человек переживает серьезный кризис в 

связи с потерей здоровья, увечьем или другими серьезными проблемами, 

которые коренным образом меняют жизнь. Наиболее фрустрирующими кри-

зисными факторами является потеря в связи с изменением здоровья каких-то 
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значимых жизненных и социальных функций (а, следовательно, и важных 

психологических ролей), отказ от существенных жизненных планов в связи с 

невозможностью их воплотить (т. е. отказ от будущих ролей).  

3. Терминальные кризисы. Очень серьезными являются кризисы, связан-

ные с терминальными ценностями человека, в частности с возможным или 

неминуемым близким концом ее жизни. Примеры: известие о неизлечимом 

заболевании; любые обстоятельства, которые угрожают жизни и которых  

невозможно избежать; смертный приговор суда и т. п.  

4. Кризисы значимых отношений. Чрезвычайно важной является сфера 

взаимоотношений человека с другими, а, следовательно, значительные изме-

нения в структуре этих взаимоотношений часто сопровождаются кризами и 

изменениями жизненных ролей. Наиболее значимыми причинами подобных 

кризисов могут выступать: смерть близкого человека, вынужденная разлука, 

измена других людей, развод (что связано с потерей межличностных ролей).  

В автомобильной катастрофе погиб единственный сын родителей. Все жизненные 

перспективы, связанные с ним и его будущей судьбой (а это составляло значительную 

часть смысла жизни родителей) сразу были уничтожены. А сын (ему было 20 лет) к 

тому же был очень талантливым, и его ожидало большое будущее. Возраст родителей 

уже не позволил им мечтать о другом ребенке. Взять ребенка на усыновление они 

также не решились. Собственная жизнь для них потеряла смысл. Излишне объяснять, 

что родители пережили один из самых страшных жизненных кризисов.  

К кризисным явлениям может приводить и появление новых межличнос-

тных ролей. Так, рождение ребенка для семьи тоже может стать причиной 

кризиса. Как отдельную категорию кризисов значимых отношений можно  

рассматривать кризисы любви (неразделенная любовь, потеря любви, разо-

чарование в любви).  

Девушка познакомилась с юношей на курорте. Оказалось, что они жили в одном 

городе, и по возвращении девушка мечтала продолжить отношения, так как она, 

казалось, влюбилась в своего нового знакомого. Дни отдыха пролетели, будто сон. А 

в завершение поездки молодой человек сообщил, что их знакомство – это хотя и 

прекрасный, но лишь эпизод в его жизни, и вообще у него есть невеста, которая его 

ждет. Девушка, поплакав, уже смирилась с судьбой. Но потом она узнала, что невеста 

бросила юношу, и в сердце снова вспыхнула надежда. Но парень заявил, что не любит 

ее, и никакие отношения между ними невозможны. Еще не зажила первая душевная 

травма, а девушка получила новую, еще более сильную: раньше она считала, что есть 

объективные препятствия (другая невеста), но вдруг оказалось, что ее просто не 

любят и даже не хотят видеть. И не кто-нибудь, а любимый человек. Девушка пережила 

настоящий жизненный кризис, который едва не закончился для нее драматически.  

5. Кризисы личностной автономии. Причиной кризиса могут быть обс-

тоятельства, связанные с потерей или ограничением личностной автономии 
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или свободы: попадание в фатальную зависимость от людей или обстоя-

тельств, лишение свободы. Если кризис значимых отношений состоит в  

потере значимых межличностных ролей, то кризис личностной автономии  

(представляющий разновидность предыдущего) связан с попаданием в но-

вую нежелательную межличностную роль.  

Человек осужден к лишению свободы приговором суда по ошибочному обвинению. 

До последней минуты, когда произнесли приговор, он надеялся на справедливость. 

Уже после этого, не веря в возможность такого результата, он был уверен, что новое 

рассмотрение дела по кассационной жалобе адвоката обязательно исправит ошибку. 

То, что происходило дальше, было похоже на продолжительный кошмарный сон дли-

ной несколько лет. Просидев две трети срока, человек был освобожден, так как был 

задержан настоящий преступник. Хоть справедливость, в конце концов, и восторжес-

твовала, человека не миновал жизненный кризис, который наложил отпечаток на всю 

его жизнь, одним из последствий которого было неверие не только в добро и 

справедливость, но и в себя, в свои силы и возможности.  

6. Кризисы самореализации. Жизненный кризис может наступать вслед-

ствие обстоятельств, связанных с невозможностью нормальной, обычной или 

планируемой самореализации человека: потеря работы, значимой социальной 

роли (проигрыш на выборах, потеря высокого социального статуса и т. п.), 

выход на пенсию, банкротство, крах жизненных планов, осознание ошибоч-

ности жизненного пути, вынужденное изгнание (например, вследствие соци-

альных конфликтов).  

В последнее время приобрела значимость проблема реабилитации пост-

радавших от экологических, техногенных и социальных катастроф. Это каса-

ется не только жертв одной из самых страшных техногенных катастроф 

человечества – Чернобыльской, но и проблем беженцев (которые стали 

достаточно актуальными после многих военных и межнациональных конф-

ликтов) и жертв террористических актов. Одна из важных проблем, которые 

возникают в связи с этим, – это теоретические и практические аспекты 

кризисной психологии.  

7. Кризисы жизненных ошибок. Часто кризисные явления развиваются 

вследствие совершения каких-нибудь фатальных поступков (кризис, который 

переживается человеком вследствие совершенной им измены, преступления, 

даже если это не связано с отбыванием наказания), потеря ценной вещи  

(автомобиль, дом, квартира; сюда можно отнести и злоключения вследствие 

стихийного бедствия), кризисы греха. Кризисы жизненных ошибок могут  

быть следствием и неосуществленных поступков, если это имело фатальные 

или драматические последствия.  

Предложенная классификация, конечно, не единственно возможная, ее мо-

жно осуществить, используя и другие критерии. Так, весомую роль в харак-
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теристике жизненных кризисов играет категория времени жизни, поэтому 

возможно рассматривать феноменологию кризиса с точки зрения характера 

изменения ролей и временнóй ориентации личности. Согласно этим сообра-

жениям кризисы можно разделить на три типа: а) кризисы с ориентацией в 

будущее; б) кризисы с ориентацией в прошлое; в) кризисы без четко выра-

женной временной ориентации.  

Кризисы с ориентацией в будущее – это кризисы с желательной сме-

ной психологических ролей, когда человек хочет принять новую роль и/или 

избавиться от старой. Хорошим примером являются возрастные кризисы, ко-

гда старая роль уже отживает, но принятие новой осложнено: так, подросток 

во что бы то ни стало стремится взять на себя роль «Взрослого», но это не 

получается из-за невозможности реально усвоить эту достаточно сложную 

роль, или вследствие нежелания взрослых считаться с новой потенциальной 

ролью подростка. К этому типу относятся и кризисы личностной автономии, 

когда человек хочет, но не может избавиться от роли «Заключенного», от 

зависимости от кого-то или чего-то, а также некоторые кризисы значимых 

отношений (вынужденная разлука), кризисы самореализации (потеря рабо-

ты) и другие. Для таких кризисов характерно самоощущение, выраженное в 

словах: «Скорее бы все это закончилось!». 

Кризисы с ориентацией в прошлое – это кризисы с нежелательной 

сменой психологических ролей, когда человек не хочет принять новую роль 

и расстаться со старой, или хочет, но не может это сделать безболезненно. 

Примером могут быть кризисы здоровья и терминальные кризисы, когда че-

ловек не может смириться с новой для себя ролью «Инвалида», «Тяжело-

больного» или «Неизлечимо больного», и это становится причиной тяжелого 

кризиса. К этому типу относятся и некоторые кризисы значимых отношений 

(смерть близкого человека, потеря любви), кризисы самореализации (выход 

на пенсию) и другие. Для таких кризисов характерно самоощущение, выра-

женное в словах: «Как хорошо было перед этим!».  

В этой главе сделан лишь краткий экскурс в область кризисной психологии 

с позиций ролевого подхода. О многих из описанных кризисов (экзистен-

циальные фрустрации прошлого, настоящего и будущего) более подробно 

рассказывается в параграфе 11.5. 



Глава 7. Жизненные роли в структуре 
жизненного мира личности 

7.1. Жизненные роли и их содержание: 
эго-состояния, игры, сценарии, архетипы 

Жизнь – это заглядывание в разные зеркала в по-

исках собственного лица.  

Войцех Бартошевский  

В процессе социализации у человека формируется определенная жизнен-

ная модель: система устойчивых значимых отношений, поведенческие пат-

терны, иерархия основных видов деятельности. Центральным новообразовани-

ем в этой системе являются жизненные роли. Как функциональные единицы 

социального поведения человека, роли относятся к важным социальным функ-

циям личности и воплощают цели и смыслы человеческой деятельности и 

поведения. Психологические роли невозможны без представления человека 

о себе как о субъекте роли (ролевой идентичности), следовательно, они имеют 

большое значение в формировании Я-концепции личности. Жизненные роли 

связаны с такими характеристиками жизни человека, как стиль жизни, смысл 

жизни, жизненный сценарий.  

В течение жизни у человека складывается определенный репертуар пси-

хологических ролей, которые связаны со структурой его личности. Они опре-

деляются не только социальными ожиданиями и группами, в которых функ-

ционируют, но имеют и индивидуальную окраску, несут на себе отражение 

личности. Например, роль «Учителя» настолько разнопланова, что даже ха-

рактеристики «Строгий учитель», «Учитель-демократ» и т. п., не охватят всех 

вариантов ролевого поведения, которое у каждого человека будет своим, 

неповторимым. По большому счету каждая роль является в определенной сте-

пени харáктерной, то есть в ней отражается индивидуальность человека.  

В наибольшей степени это справедливо в отношении жизненных ролей, 

занимающих особое место в репертуаре психологических ролей человека и 

лучше всего отражающих его индивидуальное, личностное содержание. Они 

связаны с важными жизненными функциями, с личностной идентичностью, 

имеют большое значение в реализации его жизненного пути. Жизненные ро-

ли влияют на основные жизненные стратегии личности, имеют экзистенци-

альное значение, определяя способ ее бытия. Они, как правило, не исчезают 

в определенных ситуациях, а существуют на протяжении длительного периода, 

иногда всю жизнь. Репертуар жизненных ролей всесторонне характеризует 

индивидуальность человека и наиболее существенные свойства личности.  
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Жизненные роли и соответствующие им ролевые позиции, как уже отме-

чалось, имеют двойственную природу. С одной стороны – они связаны с со-

циальными ролями (ролевыми матрицами). С другой стороны – их нельзя 

сводить лишь к социальным ожиданиям, формирующим ролевое поведение, 

так как в них воплощается «Я» человека, не существующее в чистом виде, 

без ролевого компонента. У каждого конкретного человека жизненные роли 

окрашены собственными сценарными особенностями (которые, возможно, 

происходят от представлений его родителей в прошлом), чертами индивиду-

альности и стилевыми характеристиками. Исполнение этих ролей сопряжено 

с удовлетворением важных личностных потребностей, с жизненными целя-

ми, планами и т. п.  

Если пользоваться психологической классификацией ролей (см. параг-

раф 1.5) то жизненные роли описываются не только жизненно-временным 

измерением, где они тяготеют к полюсам «устойчивые, жизненные, законо-

мерные» (хотя следует понимать, что не все жизненные роли являются «за-

кономерными» с точки зрения возрастного развития). С позиций социально-

личностного измерения жизненные роли соответствуют личностному полюсу и 

характеризуются такими качествами, как «личностные, индивидуальные, ха-

рáктерные, неофициальные». В поведенческом измерении они могут занимать 

любые позиции континуума во всех четырех дихотомических конструктах.  

Спектр ролевого поведения, хотя и обусловлен индивидуальностью че-

ловека, тем не менее, разнообразнее ее. Личностные роли как своеобразные 

состояния личности, позволяющие раскрыть определенные грани «Я» и сто-

роны человеческого характера, могут воплощать разные, иногда противо-

положные (и даже взаимоисключающие) сущности человека. Личностные 

роли могут порождать как бы разные индивидуальности, разные воплощения 

личности (связанные с субличностями).  

Но возможны ситуации, когда отдельных ролей в этом репертуаре может 

недоставать, некоторые стороны личности не находят свободного выхода в 

ролевом поведении, что эквивалентно неразвитости отдельных сторон лич-

ности. В лучшем случае – недостающие роли сублимируются в других фор-

мах, или компенсируются воображаемыми ролями; хуже – если происходит 

полное вытеснение в теневую сферу, или блокирование развития личност-

ных ролей, что равнозначно дисгармоничному развитию соответствующих 

сторон индивидуальности, депривации жизненных потребностей и т. п.  

Это является причиной разных личностных дисгармоний, которые тре-

буют психологической помощи. Самой распространенной формой этих на-

рушений являются различные варианты ролевого дефицита, о чем подробно 

раскрывается в параграфе 9.1. Некоторые психотерапевтические методики 

(например, психодраматическая техника «антиролей») позволяют не только 
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выявлять неразвитые личностные роли (они часто оказываются просто заб-

локированными в процессе ролевого развития личности), но и в определен-

ной мере раскрывать их, что позволяет преодолевать нарушения ролевого  

развития. 

Еще одно весомое подтверждение связи ролей с личностью человека 

можно найти в концепции эго-состояний Э. Берна (1992). Всем приходилось 

быть в роли ребенка, взрослого, родителя, или, по крайней мере, тесно со-

прикасаться с ними на протяжении всей жизни. Эти роли по своей значи-

мости далеко выходят за пределы ролевого поведения и становятся важными 

составляющими личности, связанными с ее структурой. Они входят в состав 

более крупных ролевых систем и сопряжены с другими психологическими 

ролями, сценарными формами поведения, трансактными играми и т. п. 

Важной частью этой структуры являются эго-состояния, которые можно 

рассматривать как символическое воплощение жизненных ролей человека.  

Эго-состояния могут быть связаны с соответствующими ролями, осо-

бенно, если речь идет о структурной модели (то есть, о Детской, Взрослой и 

Родительской частях в структуре личности). Но эго-состояния не сводятся к 

ролям, это разные (нетождественные) феномены (см., напр., English, 1970). 

Особенно это справедливо для функциональной модели (ролевого взаимо-

действия, то есть для социального контекста). Так, социальная роль «Взрос-

лого», которую стремится играть подросток, и социальная роль «Родителя», 

возникающая после рождения собственного ребенка, далеко не всегда сов-

падают с одноименными эго-состояниями. Смена эго-состояний не всегда 

должна сопровождаться выходом их этих ролей или принятием их. В то же 

время между эго-состояниями и соответствующими им ролями есть тесная 

генетическая связь. В совокупности они могут рассматриваться как своеоб-

разные жизненные метароли. Идентичность базируется на их индивиду-

альном сочетании (включая взаимные переходы).  

Связь между жизненными ролями и эго-состояниями прослеживается и в 

том, что структура жизненных ролей может рассматриваться в терминах эго-

состояний. В каждой жизненной роли можно выделить компоненты, соот-

ветствующие определенным состояниям Я. Исполнение роли предполагает 

их активизацию (катектирование). Разные роли предполагают использование 

разных эго-состояний или их сочетаний. Есть «Детские», «Родительские», 

«Взрослые» роли, в которых одно из состояний является ведущим. Такая 

характеристика жизненных ролей связана не только с характером роли, но и 

с личностью человека, их носителя. Даже сходные жизненные роли у разных 

людей могут иметь различную эго-структуру.  

Психологическая роль всегда предполагает не только определенный 

набор функций, но и конкретные модели ролевого поведения. Как для теат-
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ральной роли существует текст, где записаны все действия и поступки  

персонажа, жизненные роли связаны с «жизненными сценариями», в кото-

рых в определенной мере запрограммированы жизненные события человека. 

Сценарий связан с системой установок, влияющих на его поведение, и с со-

вокупностью характерных для данной личности способов решения жизнен-

ных проблем, а, следовательно, с жизненными ролями.  

Одна из форм реализации жизненного сценария – это психологические 

игры, которые хорошо иллюстрируют идею о том, что «жизнь – это игра». 

Согласно этому подходу исполнение жизненных ролей действительно про-

исходит в форме трансактных игр, в которых реализуется жизненный сцена-

рий человека. Типология игр, как это будет видно в следующем параграфе, 

тесно связана с типологией жизненных ролей.  

Согласно трансактной традиции, личностные роли связаны не только с 

играми, но и с такой формой сценарного поведения, как драйверы (Kahler, 

Capers, 1974), или поведенческими стратегиями, при которых человек выпо-

лняет положительное сценарное предписание, нейтрализующее пагубное вли-

яние сценарного запрета (подробнее об этом см. параграф 10.7). За выполне-

нием драйверов «Будь совершенным!», «Будь сильным!», «Радуй других!», 

«Упорно старайся!» и «Спеши!» угадываются очертания соответствующих 

жизненных ролей человека. С драйверами связаны типы личностной адап-

тации (Ware, 1983; Joines, Stewart, 2002), за которыми также могут стоять 

соответствующие жизненные роли: «Эмпатик», «Трудоголик», «Бунтарь», 

«Мечтатель». Связь жизненных ролей с жизненным сценарием прослежива-

ются и в том, что сценарные запреты можно рассматривать как ролевые ожи-

дания, влияющие на формирование личности и ее жизненных ролей.  

В жизненных сценариях содержатся, как правило, бессознательные ком-

поненты психологических ролей. Но на роли влияют не только индивиду-

альные, но и коллективные формы бессознательного, особенно если речь идет 

о ролевом самосознании (то есть об осознании себя субъектом выполнения 

роли), о ролевой Я-концепции человека и ролевой идентичности. Жизнен-

ные роли связаны с основами личностной структуры, наиболее глубинными 

элементами которой являются архетипы. Можно предположить, что сущест-

вуют инвариантные, кросскультурные составляющие жизненных ролей, воз-

можно, закрепленные в архетипической природе человека.  

Если проанализировать основные архетипические фигуры, то за ними 

можно выявить максимально обобщенные человеческие образы, которые 

отражают соответствующие генерализированные роли. Следовательно, под 

архетипами можно понимать такие роли, которые закрепились в культуре 

ввиду их ключевого значения или силы влияния на личность и социум. Эти 

роли являются общими для человеческого общества и имеют кросскультур-
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ный (универсальный) характер. Архетипы – это наиболее универсальные из 

социальных типов человека. Пример архетипического анализа гендерных 

типов людей (гендерных ролей) исследует В. В. Козлов (2007). Как отдель-

ную категорию жизненных ролей можно рассматривать архетипические роли, 

или роли, обусловленные конкретными воплощениями архетипов. Например, 

роль руководителя может быть связана с такими архетипами управления, как 

«отец», «герой», «спаситель» и «царь» (Штайрер, 2001).  

Сколько жизненных ролей у человека? По большому счету у каждого из 

нас одна главная жизненная роль – это «роль себя». В связи с этим мы вво-

дим понятие интегральной жизненной роли, которая связана с его сценарием 

и определяет тип его личности. Она уникально неповторима, поскольку от-

ражает его индивидуальность. Есть типичные формы интегральных жизнен-

ных ролей у разных людей – это уже может рассматриваться как типология 

личности.  

Тем не менее, жизненная роль не обязательно должна быть одна. Так же, 

как личностные черты в дифференциальной психологии группируются в 

симптомокомплексы, личностные и жизненные роли также объединяются в 

репертуары, определяющие ролевое своеобразие каждого индивида. Отдель-

ные роли в этом репертуаре имеют тенденцию сочетаться друг с другом (как 

черты симптомокомплекса). Конкретные жизненные роли в различных 

личностных сферах (профессиональные, семейные, гендерные и т. д.) вносят 

определенный вклад в интегральную жизненную роль и несут на себе ее 

отпечаток. От богатства репертуара психологических ролей зависит развитие 

ролевой компетентности, о которой говорилось в параграфе 5.4.  

7.2. Репертуар жизненных ролей и проблема типологии 

Типология жизненных ролей – это научная проблема не менее сложная, 

чем проблема типологии личности. На современном этапе развития психоло-

гии она порождает скорее огромное множество новых вопросов, чем готовые 

и завершенные ответы. Поскольку жизненные роли определяются важными 

личностными факторами, мы считаем, что типы жизненных и личностных 

ролей тесно связаны с типами личности, следовательно, типология жизнен-

ных ролей плавно переходит в типологию личности. Но в этом вопросе нуж-

но разводить понятия «жизненная роль» и «интегральная жизненная роль». 

Типология первых относится скорее к типологии поведений, вторые факти-

чески являются одним из вариантов социальных типов личности. Поэтому 

мы не делаем методологического различия между «типологией интеграль-

ных жизненных ролей» и «типологией личности на основании репертуара ее 

жизненных ролей», используя для описания обеих подходов понятие «роле-
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вая типология личности». Эта позиция требует отдельного теоретико-мето-

дологического обоснования, но мы ее используем как рабочую модель.  

Следует также различать структурный и типологический подходы к ис-

следованию личности. Первый является аналитическим и заключается в на-

хождении отдельных существенных компонентов, общих для всех личнос-

тей. Второй подход – синтетический и рассматривает личность как целое, но 

выявляет ее типичные формы. Эти подходы не являются принципиально раз-

личными, как кажется на первый взгляд, возможно даже их объединение. 

Например, можно рассматривать типы личности, как своеобразие комбина-

ций отдельных ее структурных компонентов. Так, сочетание этих подходов 

(построенное на дихотомии 3-х личностных черт) дало типологию личности 

К. Г. Юнга. В ролевой теории типы также могут быть построены из ком-

понентов ролевой структуры личности (комбинации личностных ролей или 

ролевых качеств личности).  

В различных вариантах ролевых типологий не меньше разнообразия, чем 

в типологиях личности, и пока не видно попытки свести их хотя бы в какое-

то подобие системы. Многие исследования жизненных ролей предлагают 

даже не типологии, а скорее описания разных типов ролей в отдельных 

сферах жизнедеятельности человека. Рассмотрим некоторые примеры. Инте-

ресным вкладом в ролевую типологию личности является программно-

ролевой подход М. Г. Ярошевского и соавторов (2000), в котором изложена 

концепция «научно-исследовательских ролей». Она является обобщением 

результатов изучения исследовательских стратегий ученых, среди которых 

наиболее известной является концепция «типов личности ученого» Г. Селье 

(1987). Существует теория Ш. Вегшейдер, которая определяет типы жиз-

ненных ролей детей в алкогольных семьях (эти закономерности, конечно,  

можно распространить и на другие семьи). Самые характерные из этих ролей 

такие: «герой», «приспособленец», «талисман», «козел отпущения», «поте-

рянный ребенок» (Wegscheider, 1981). Гендерный ракурс жизненных ролей 

личности как моделей поведения мужчин («неустойчивые», «замкнутые», 

«вундеркинды», «мужчины, которые никогда не женятся», «воспитатели», 

«скрытые дети») и женщин («заботливые», «или-или», «интеграторы», 

«женщины, которые никогда не выходят замуж», «неустойчивые») в кон-

тексте психологии жизненного кризиса освещается в работе Г. Шихи (1999, 

с. 217–294).  

Очень интересные решения проблемы типологии жизненных ролей мож-

но получить в связи с типологией трансактных игр и жизненных сценариев. 

Яркий пример таких ролей представлен в теории Э. Берна: в «играх на всю 

жизнь» и в «супружеских играх» а также в разнообразных типах жизненных 

сценариев (Берн, 1988). Само название игр («Алкоголик», «Должник», «Фри-
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гидная женщина», «Загнанная домохозяйка» и другие) предполагает нали-

чие жизненной роли человека. Игровые роли «Жертвы», «Преследователя», 

«Спасателя» в «драматическом треугольнике» (Karpman, 1968), иногда до-

полняемые другими ролями, например, «Наблюдателя» (см. Clarkson, 1987; 

Summerton, 1992), также связаны с соответствующими жизненными ролями.  

Не менее красноречивая картина жизненных ролей предстает при ана-

лизе жизненных сценариев: как общих типов, например, «Победителя», 

«Непобедителя», «Неудачника» (Берн, 1988, с. 285–287), так и частных – 

«Бесприданницы», «Золушки», «Красной Шапочки», «Спящей красавицы» и 

других. Берн анализирует различные типы сценария по формам их проте-

кания, которые связываются с образами мифических героев Древней Греции, 

безусловно, являющимися особыми персонифицированными (а возможно  

даже архетипическими) жизненными ролями человека. Он выделил такие  

типы сценариев: «Никогда» (мифический герой Тантал), «Всегда» (Арахна), 

«До тех пор, пока» (Ясон, Геракл), «После того, как» (Домокл), «Снова и 

снова» (Сизиф), и «С открытым концом» или «Незавершенный» (Фелемон и 

Бавкида) (Берн, 1988, с. 287–289).  

К. Штайнер и Х. Викофф анализируют типичные мужские и женские 

сценарии, за каждым из которых, опять же, стоят соответствующие типажи  

жизненных ролей: «Матушка Хаббард», «Искусственная женщина», «Жен-

щина за спиной мужчины», «Бедняжечка», «Непривлекательная красавица», 

«Медсестра», «Полная женщина», «Учительница», «Демоническая женщи-

на», «Сильная женщина», «Королева пчел», «Большой и сильный папочка», 

«Мужчина перед женщиной», «Плейбой», «Простой парень», «Интеллектуал», 

«Женоненавистник» (Штайнер, 2003, с. 236–273). В рамках трансактного 

подхода предпринимались и другие попытки личностной типологии (см., 

напр., Klein, 1985).  

Если посмотреть «с другого конца», то в классических теориях личности 

в личностных типологиях также можно усмотреть ролевую окраску. Так, в 

отдельных типологиях психологические типы имеют «сценарную» природу, 

т. е. определяют некоторые типы социального поведения, в которых четко 

прослеживаются определенные жизненные роли. Так, у Г. Салливана (1999) 

можно встретить такие типы: «Самопоглощенная личность», «Безнадежная 

личность», «Негативистская личность», «Неинтегрированная или психопа-

тическая личность», «Заика», «Личность, одержимая амбициями», «Асоци-

альная личность», «Неадекватная личность», «Гомосексуальная личность» 

и «Вечный подросток» (см. Мадди, 2002, с. 489–490). То же самое можно 

сказать о типологии «стилей жизни» по А. Адлеру (см. Мадди, 2002, с. 495–

496), и о социальных типах характера по Э. Фромму (1992), которые также 

имеют социально-личностную природу с ролевой окраской.  
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Ролевая типология может строиться не только на основании существу-

ющих жизненных ролей. Факт наличия вытесненных, заблокированных, не-

развитых психологических ролей может быть основанием отнесения к тому 

или иному психологическому типу. В данном случае речь может идти не 

просто о типологии личности, а скорее о типах личностной психопатологии.  

Мы предлагаем, как наиболее продуктивный, следующий вариант типо-

логии жизненных ролей: «харáктерные» (стилевые, определяемые индиви-

дуальными социально-психологическими характеристиками); «сценарные» 

(формирующиеся под влиянием жизненного сценария и используемые для 

его реализации); «смысловые» (определяемые смыслом жизни человека и 

основными жизненными ценностями); «архетипические» (ролевые воплоще-

ния глубинных оснований личности связанных с коллективным бессозна-

тельным). Интегральная жизненная роль находится на пересечении этих 

сегментов и объединяет свойства всех перечисленных частных типов.  

Мы предлагаем также вариант типологии личности, который основыва-

ется на таких личностных характеристиках, как локус ролевого конфликта, 

ролевая компетентность и репертуар жизненных ролей личности. Люди 

отличаются друг от друга своеобразным сочетанием этих качеств. Так люди 

с экстернальным типом ролевого поведения склонны к внутренним ролевым 

конфликтам, они ориентированы на социальные нормы, характеризуются 

нормативностью поведения, иногда – конформностью, часто являются ги-

персоциализированными личностями. Люди с интернальным типом ролевого 

поведения наоборот, склонны к внешним ролевым конфликтам, они ориен-

тированы на спонтанное действие, отстаивание своих интересов, меньше – 

на общественные нормы, вырабатывая собственные критерии поведения, 

отличаются нонконформизмом. Вторым критерием выступает ролевая ком-

петентность, развитость которой определяет способность человека решать 

жизненные проблемы, возникающие в процессе ролевой самореализации 

личности. Наконец, репертуар жизненных ролей определяет гармоничность 

и дисгармоничность ролевого развития и своеобразие жизненных ценностей.  

Существует много практических методов исследования жизненных 

ролей человека. Тестовая методика «Опись Семейного Ролевого Поведения» 

(the Family Role Behavior Inventory) (Verdiano et al., 1990) дает возможность 

определить 4 из 5 семейных ролей, которые описываются в уже упоминав-

шейся ролевой теории Ш. Вегшейдер.  

Очень интересной и диагностически ценной является психологическая 

техника «Карта жизненных ролей» (см. приложение II б), которая использу-

ется в психодраме и в других психотерапевтических методах (как индивиду-

альных, так и групповых) и опирается на концепцию «ролевого атома». 

Человеку предлагается изобразить на листе бумаги основные сферы его жиз-
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недеятельности: семейную, профессиональную, спортивную, творческую,  

общение с друзьями и т. п. В каждой сфере надо обозначить основные роли, 

которые человек исполняет. Для того чтобы роли были личностно окрашен-

ными, каждой из них следует найти один или несколько соответствующих  

эпитетов, например: «Любимая и заботливая жена», «Находчивый инже-

нер», «Придирчивый начальник», «Сентиментальный мечтатель». Процедура 

не только дает возможность рефлексии человеком своих жизненных ролей, 

но и позволяет выявить определенное взаимодействие между ними (противо-

речия, конфликты и т. п.). 

Для более полного изучения жизненных ролей нами была разработана 

методика «Репертуар жизненных ролей личности» (см. приложение II в). Для 

нее были подобраны разнообразные виды жизненных и личностных ролей, 

которые встречаются в различных литературных источниках. Из предваритель-

ного списка, который составил 88 пунктов, после пилотажного исследования 

на выборке 137 человек в возрасте 18–49 лет (72 % женщины, 28 % мужчины) 

было отобрано 30 видов жизненных ролей. Были отброшены те варианты,  

которые получили очень низкие частотные характеристики, неоднозначно  

трактовались и были не совсем понятными респондентам. Полученный вари-

ант методики был вторично предложен той же выборке респондентов с даль-

нейшей обработкой методами корреляционного и факторного анализа.  

Для исследования жизненных ролей личности следует сопоставить пере-

численные в тексте методики виды ролей с 7 разными сферами жизнеде-

ятельности: 1) Детство (родительская семья); 2) Собственная семья; 3) Сфера 

интимных отношений; 4) Профессиональная сфера; 5) Друзья и нефор-

мальные группы; 6) Творчество; 7) Досуг; а также с идеальным образом «Я». 

Интерпретация результатов возможна тремя способами: 

1. Выделение доминирующих видов жизненных ролей в каждой из 7 

сфер жизнедеятельности, которые получили наибольшие баллы (для доста-

точной значимости следует брать не больше 7 ролей), а также получение 

интегрального результата для всех сфер вместе. 

2. Измерение ролевой самооценки личности путем нахождения коэффи-

циента корреляции между реальными оценками и оценками, выставленными 

для идеала Я. Самооценку можно вычислять для каждой сферы жизнеде-

ятельности отдельно.  

3. Пользуясь ключом, благодаря которому все роли классифицируются в 

7 ролевых типов, полученных в результате факторного анализа и содержа-

тельной интерпретации видов жизненных ролей, исчисляется числовое зна-

чение каждого типа. Типы ролей, которые определяются классификацией, 

такие: «Преследователь», «Жертва», «Спаситель», «Наблюдатель», «Отшель-

ник», «Творческий интеллектуал» и «Медиатор». 
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7.3. Жизненные роли, психологическое 
время и жизненные миры 

Если люди в меня входят,  

не выходят они из меня.  

Колобродят, внутри хороводят,  

сквозь мою немоту гомоня.  

Евгений Евтушенко  

Жизненные роли тесно связаны с понятием времени жизни человека. 

Роль по самой своей природе содержит временнóй компонент, ведь она пре-

дусматривает исполнение, т. е. развертывание во времени системы действий 

и поступков. Но функционирование жизненной роли не ограничивается фи-

зическим временем реального событийного мира. Оно охватывает вообра-

жаемое, творческое, мифологическое, трансцендентное время и другие его 

субъективные проявления (вплоть до таких, которые связаны с болезненной 

продукцией мозга при психических заболеваниях). В системе ценностных 

ориентаций и личностных смыслов человека эти субъективные формы лич-

ностного времени не менее (а иногда даже более) значимы и «реальны», чем 

пространство и время физического мира. 

Творчество человека – это не только создание творческого результата, 

но и построение субъективного творческого мира со своим пространством и 

временем, как составной части жизненного мира личности. Психологический 

пространственно-временной мир человека, следовательно, можно разделить 

на мир, отражающий события собственной жизни, в основе которого лежит 

биографическое время, и на обретенные в процессе жизни «присвоенные» 

миры, заключающие не принадлежащие человеку события окружающего ми-

ра. Присвоение чужих жизненных миров может иметь разную степень инте-

риоризации: от простого отражения событий в когнитивной сфере личности 

до переживания (сопереживания) этих событий, которое является присвое-

нием в полном смысле слова. При этом ценностное отношение к ним при-

ближается к ценности событий собственной жизни.  

Человек всю жизнь имеет дело с пересечением и переплетением жиз-

ненных путей и жизненных миров разных людей, при которых Значимые 

Другие как бы входят в его психологический мир со своими пространст-

венно-временными мирами, достраивая и дополняя его. В результате такого 

присвоения, имеющего отношение к процессу персонализации и связанного с 

феноменом отраженной субъектности (Петровский, 1996), наш жизненный 

мир оказывается обогащенным тем больше, чем более значимы для нас 

окружающие люди, и чем более развито эмпатийное отношение к ним. Такая 
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социально-личностная составляющая жизненного мира человека превос-

ходно отражена в концепции социального атома Я. Л. Морено (2001а).  
Но психологический пространственно-временной мир человека значите-

льно шире, ибо Значимыми Другими могут оказаться не только реальные лю-

ди, но и исторические личности и вымышленные персонажи, как привнесен-

ные извне, так и созданные нашим собственным воображением. Основным 

механизмом «присвоения» здесь выступает не эмпатийное отношение, а роле-

вая децентрация, то есть проекция своего «Я» в воображаемый мир другого 

человека. Бедность психологического мира, ограниченность его лишь собст-

венными событиями субъективно переживается как чувство одиночества, воз-

никающее даже в тесном окружении других людей, если с ними нет значимого 

личностного контакта. Кумир, окруженный восторженной толпой поклонни-

ков, переживает острое чувство одиночества, если рядом нет того, с кем мо-

жно разделить свой душевный мир. С другой стороны, реальное одиночество 

может компенсироваться «присвоенными» психологическими мирами, в 

которых персонализированы как реальные, так и вымышленные личности.  

Отличным примером присвоения может служить любовь, в пользу кото-

рой решается дилемма: что лучше – безответно любить или быть любимым. 

Любить – это присваивать мир любимого, делать его своим собственным, 

обогащать себя, переживать. В истинной любви нет состояния одиночества, 

есть состояние разлуки – пространственного, но не временнóго разобщения. 

Быть любимым не любя – значит оставлять свой мир пустым, лишать себя 

переживания и творчества в любви. В такой трактовке состояние душевной 

пустоты и скуки, названное В. Франклом (1990) «экзистенциальный вакуум», 

можно представить как бедность жизненного мира, характеризуемую одно-

мерностью психологического времени личности и отсутствием присвоенных 

персонализированных миров.  

Понятие «жизненный мир» опирается, по меньшей мере, на две ключе-

вые категории: «жизнь» и «мир», о которых великолепно высказались клас-

сики литературы: «Что наша жизнь – игра!» (А. С. Пушкин); «Весь мир – 

театр…» (В. Шекспир). С этой точки зрения очень заманчивой является ме-

тафора жизненного мира личности как сцены, на которой разворачиваются 

драмы жизненных событий. Эта идея получила воплощение в большом 

количестве научных разработок, среди которых находится и наша. Ярким 

примером использования этой метафоры являются книги «Жизнь как театр» 

(Brissett, Edgley, 1975), «Организация как театр» (Mangham, Overington, 1987) 

и другие. К этим идеям близка концепция психотеатра, как средства само-

трансформации личности (Allen & Krebs, 1979).  

Среди многочисленных ролевых или драматургических подходов, са-

мым известным, является теория и практика психодрамы. Концепция соци-
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ального атома Я. Л. Морено обогащает и дополняет модель жизненного мира 

как сцены или театра, выстраивая субъективную картину социального мира 

личности. Социальный атом на самом деле представляет собой маленькую 

вселенную, в которой отдельные элементы – это субъективные миры Значи-

мых Других, объединенные в жизненный мир личности. Эти миры доступны 

для нашего сознания, мы можем «посещать» их, а с помощью метода психо-

драмы такие экскурсы становятся более действенными, и миры Других мы 

можем осваивать, как свой собственный. В этом сущность психодраматичес-

кого подхода и его базовой техники «обмена ролями». 

Среди современных исследований этих феноменов наиболее известной 

является теория жизненного мира Т. М. Титаренко (2003), опирающаяся на 

концепцию жизненной компетентности личности и рассматривающая как 

ключевые характеристики жизненного мира его пространственно-временные 

координаты. Можно также назвать концепцию метаиндивидуального мира 

(Дорфман, 1993), в которой рассматривается противоречивое единство внут-

ренней (интракорпоральной) и внешней (экстракорпоральной) сторон психи-

ческих явлений. С понятием жизненного мира связано понятие «ролевая 

реальность» (Корабльова, 2000). В контексте личностного времени важными 

элементами жизненного мира можно считать индивидуальный жизненный 

хронотоп человека и индивидуальную временнýю трансспективу (Ковалев, 

1991), представляющую собой субъективный обзор жизни, имеющий 

ценностно-смысловую природу. Персонализированные (присвоенные) жиз-

ненные миры, в которые проецирует себя человек, представляют собой про-

странственно-временные сгустки, где прошлое, настоящее и будущее могут 

соединяться, меняться местами, проигрываться во множестве вариантов и  

т. д., следовательно, их можно рассматривать, как воображаемую временнýю 

трансспективу. Благодаря им личностное время становится многомерным.  

Умение таким образом обогащать личностное время присуще творчес-

кой личности, которая, овладевая собственной индивидуальной временнóй 

трансспективой, достигает высшего уровня личностной регуляции временем, 

что способствует ее самореализации как индивидуальности. Посредством 

творчества «чего-то» человек научается творчеству самого себя, самоакту-

ализации, саморазвитию, становится субъектом своей жизни и судьбы.  

Следовательно, творчество является одним из способов обогащения пси-

хологического пространства-времени через создание воображаемых миров. 

Расширяя границы своего бытия, человек приобретет возможность дополни-

тельной самореализации, проживая не одну, а как бы несколько жизней, 

условно становясь тем, кем в реальной жизни ему не суждено стать. Это 

происходит благодаря ролевой децентрации, то есть своеобразному перево-

площению в объект творчества. Творец идентифицирует себя с образом, 
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формируемым его творческим воображением, что сопровождается ролевым 

переживанием. В данном случае оно возникает в результате не поведен-

ческого, а чувственного проигрывания социальных и психологических 

ролей, как задаваемых жизнью, так и создаваемых творчеством: писатель и 

актер переживают судьбу своих героев, художник находится в пространст-

венно-временном мире созданных образов, педагог живет жизнью воспи-

танников, ученый создает свою научную картину мира.  

7.4. Дисгармонии жизненных ролей и 
деформация жизненного мира 

Таков закон безжалостной игры –  

Не люди умирают, а миры. 

Евгений Евтушенко 

Каждый человек создает для себя свой собственный пространственно-

временной континуум. У одного он широкий и многогранный. У другого – 

ограниченный и однообразный. Отдельные люди имеют разные потребности 

относительно сложности своего жизненного мира. Кого-то удовлетворяет 

маленький «микромир», где человек чувствует себя уютно и комфортно, а 

для другого – он расширяется до огромного государства, а иногда и до 

безграничной Вселенной, где хочется видеть себя абсолютным хозяином. 

Жизненный мир человека можно условно разделить на внешний мир – 

часть окружающего пространства, которую он считает своей жизненной сре-

дой, где осуществляет активную жизнедеятельность; и внутренний – мир соб-

ственного воображения, переживаний, мечтаний и воспоминаний. Эти части 

жизненного мира неравнозначны и имеют для разных людей неодинаковую 

ценность. Есть люди, ориентированные на внешний мир, на освоение все 

новых и новых его элементов (преимущественно – это экстраверты). Яркие 

представители такого типа – путешественники и завоеватели, т. е. люди, утоля-

ющие огромную жажду к расширению границ своего жизненного мира путем 

экспансии в окружающую среду. Другие люди имеют доминирующую ориен-

тацию на собственный внутренний мир (преимущественно – это интроверты). 

Среди них – много художников и поэтов, т. е. людей, которые потребность в 

разнообразии жизненного мира удовлетворяют за счет построения внутрен-

него мира, не уступающего по своей значимости реальному. 

Жизненный мир человека не всегда формируется согласно потребностям 

и потенциям личности, на реализацию которых иногда сама жизнь накла-

дывает жесткие ограничения. Когда человек оказывается тяжело больным, 

«внешняя» часть ее жизненного мира вдруг «сжимается» до четырех стен 
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больничной палаты. В такой ситуации, если человек не видит положи-

тельных перспектив своего положения, ему необходимо помочь их найти. 

Есть интересный опыт работы с онкологическими больными методом психо-

драмы: игровое построение жизненных перспектив этих людей помогало им 

преодолеть жизненный кризис, а иногда и смертельную болезнь (Шутцен-

бергер, 1997). 

Еще драматичнее складывается судьба человека, обреченного болезнью 

на ограниченность до конца своей жизни. Трудно вообразить, что вынужден 

переживать человек, который, например, оказывается парализованным, или 

теряет зрение или слух, ноги или руки. Беда, навалившаяся на человека, ока-

зывается настолько тяжелой, что провоцирует серьезный жизненный кризис, 

из которого очень трудно выбраться самостоятельно, без помощи психолога 

или психотерапевта. Но даже после успешного преодоления кризиса человеку 

приходится учиться жить заново, восстанавливать утраченную жизненную 

компетентность сначала. 

Не менее сложно приходится человеку, ограниченному в основных жиз-

ненных проявлениях с раннего детства, или с самого рождения. Дети с огра-

ничениями опорно-двигательного аппарата, среди которых можно назвать 

увечье, паралич конечностей, детский церебральный паралич обречены на 

постоянную зависимость от человека, который за ними ухаживает, что само 

по себе является тяжелым жизненным испытанием и способно вызвать зна-

чительные психологические проблемы. Жизненный мир ребенка с двига-

тельными ограничениями деформирован тем, что вынужденно имеет резко 

сокращенную внешнюю часть, в которую входят лишь ближайшие предметы, 

а для внутренней часть жизненного мира характерно ограничение репертуара 

жизненных ролей. Для такого ребенка обычные, с точки зрения здорового 

человека, действия превращаются в тяжелые испытания. Так, путешествие за 

пределы собственной комнаты без посторонней помощи может стать такой 

же сложной задачей, как покорение горной вершины, или полет в космос. 

Ограничение восприятия окружающего мира, такое, как слабое зрение, 

слух, слепота, глухота и т. п., также накладывают отпечаток на формирова-

ние специфического жизненного мира ребенка, который кроме своей ограни-

ченности отличается нехваткой или отсутствием важных составляющих: то, 

чего не может воспринимать ребенок, оказывается будто бы за пределами 

жизненного мира, существует почти виртуально. Для таких детей, а также 

для других, страдающих немотой, мутизмами, тяжелыми формами заикания, 

резко сужена коммуникация с окружающими. Между ребенком и окружа-

ющим миром вырастают полупрозрачные и непрозрачные барьеры, которые 

делают этот мир недоступным, недосягаемым, словно бы отдаляют его в 

пространстве и времени. 
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Дисгармоничность жизненного мира обуславливается не только пробле-

мами, связанными с физическими недостатками. Множество психологи-

ческих проблем является причиной низкой жизненной (в том числе и  

ролевой) компетентности, хотя это не так заметно, как в случаях физической 

инвалидности. «Психологическая инвалидность» также приводит к ограни-

чению репертуара жизненных ролей и обедненности социального атома 

(взять хотя бы проблему одиночества), мешает полноценной самореализации 

личности, является причиной многих деформаций жизненного мира, когда 

он воспринимается как что-то враждебное, выступает источником психо-

травматизации. Эти и другие перечисленные выше проблемы, так или иначе, 

связаны с особенностями ролевой компетентности и могут быть разрешены 

путем ее повышения и усовершенствования.  

Для таких людей очень важно (я сказал бы – жизненно важно) расши-

рение возможности общения с окружающим миром. До недавнего времени, 

чуть ли не единственным окошком в окружающий мир для многих людей с 

особыми потребностями (как детей, так и взрослых) был телевизор. В совре-

менных условиях эту функцию все чаще выполняет компьютер. Глобальная 

сеть Интернет является одновременно и дополнительным окном в окружа-

ющий мир, и средством творческой самореализации. В отличие от телеви-

зора, Интернет дает возможность: а) активности, иногда не меньшей, чем у 

здорового человека; работа в сети – это не просто восприятие информации, а 

обмен, презентация собственного Я, творческое самовыражение; б) расши-

рение контактов с людьми, увеличение количества знакомых во много раз; 

больной вдруг ощущает, что он может быть интересен многим людям и их 

совсем не пугает его отличие от других; в) создание искусственного имиджа, 

т. е. возможность представить себя в своих глазах и в глазах других не таким, 

какой ты есть, а таким, каким хотел бы быть. Таким образом, это позволяет 

человеку освоить много новых психологических ролей.  

Развитие компьютеризации может изменить традиционные представления 

о двухкомпонентной структуре жизненного мира человека. К реальному 

внешнему миру и внутреннему миру переживаний и фантазий можно приба-

вить еще виртуальный мир, созданный информационными технологиями. 

Виртуальная действительность, конечно, несет в себе угрозу вытеснения 

реальности из жизни человека. Тем не менее, когда мы говорим о людях с 

ограничениями, для которых реального мира катастрофически не хватает, 

виртуальный компьютерный мир способен частично заполнить пустоту и 

помочь преодолеть ее фрустрирующее действие. Кроме того, современный 

уровень компьютерной техники позволяет приспособить ее к самым разным 

дефектам и недостаткам. Так, есть компьютеры для слепых, для людей, 

лишенных верхних конечностей и т. п. 
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Деформация или разрушение жизненного мира, происходящее во время 

жизненного кризиса, неизбежно приводит к деформации и ценностно-смыс-

ловой трансформации ее жизненных ролей, а также к существенным измене-

ниям в сфере всех психологических ролей, которые входят в метаструктуру 

ее жизненного мира. Ролевая психотерапия, о которой пойдет речь в третьем 

разделе книги, призвана помочь решению этих проблем и достижению гар-

монизации жизненного мира.  

Таким образом, с точки зрения драматургически-ролевой парадигмы жи-

зненный мир личности представляет собой сцену, на которой разворачива-

ются жизненные драмы человека. Психологические роли личности (не только 

собственные, но и роли значимых людей) занимают важное место в структуре 

его жизненного мира, следовательно, можно говорить не только о ролевой 

структуре личности, но и о ролевой метаструктуре жизненного мира. Поль-

зуясь этой системой понятий к внешней части жизненного мира можно отне-

сти жизненные роли Значимых Других («социальный атом»), к внутренней – 

репертуар жизненных ролей личности («ролевой атом»), а к виртуальной 

составляющей – воображаемые роли, искусственный имидж, возможно, 

антироли.  

Разумеется, драматургический подход не является единственным, кроме 

ролевой парадигмы возможны и другие основания для изучения жизненного 

мира. Так, вполне правомерно рассматривать следующую его структуру:  

а) физическая составляющая (объекты и события); б) социальная состав-

ляющая (роли и интеракции); в) ментальная составляющая (ценности и 

отношения). Такая типология может оказаться достаточно плодотворной при 

изучении жизненной среды человека, структуры личности, ментальности и 

других характеристик, но это должно стать предметом отдельного анализа.  
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Одаренность является одной из наиболее важ-

ных высших психических подсистем упорядоче-

ния системы «человек – мир».  

В. А. Моляко (2007, с. 213) 

8.1. Ролевое переживание: почему без 
эмоций невозможна роль 

…моя нужда в переживании это, на самом деле, 

нужда в деятельности по созданию и развитию 

самого себя, это есть путь саморазвития меня как 

личности.  

С. Д. Максименко (2006, с. 172) 

Исполнение ролей происходит как на поведенческом, так и на чувст-

венном уровне. Ролевое поведение личности всегда сопровождается особым 

эмоциональным состоянием – ролевым переживанием, которое возникает не 

только в реальном социальном поведении индивида, но и при исполнении 

театральных, психодраматических, и даже воображаемых ролей (например, 

при просмотре театрального спектакля или чтении художественной литера-

туры в процессе идентификации зрителя с героем произведения). В «искус-

ственных» ролях (театральных, психодраматических) ролевое переживание  

бывает не меньшим, а иногда даже большим, чем в реальных ситуациях, по-

днимаясь до уровня эмоционального катарсиса.  

При «исполнении» внутренних ролей поведенческого компонента нет или 

он свернут, происходит в воображаемом плане. В то же время чувственный 

компонент (ролевое переживание) не только не отсутствует, но в отдельных 

случаях может быть даже сильнее, чем в ситуации реальной роли. Ролевое 

переживание по своим характеристикам близко к описанному Ф. Е. Василюком 

(1984) процессу переработки травматического опыта, и может рассматриваться 

как одна из его составных частей, особенно если это происходит в терапевти-

ческом пространстве, включающем элементы ролевого поведения и творчес-

кого самовыражения. Переживание – это важное условие существования внут-

реннего мира личности (Максименко, 2006). Ролевое переживание является 

важным компонентом ролевой Я-концепции личности, характеризуя эмоцио-

нально-ценностное отношение к себе как к субъекту роли.  

Ролевое переживание наряду с ролевой децентрацией (способностью к 

идентификации в процессе принятия роли другого) являются потребностями 



Часть II. К созданию ролевой теории личности 176 

человека, формирующимися еще в детстве (например, в ролевой игре дошко-

льников). Многократное перечитывание любимых и знакомых почти наи-

зусть сказок нельзя объяснить лишь познавательной потребностью ребенка. 

Существенную роль здесь играет стремление к сопереживанию героям ска-

зки, обязательно подразумевающее представление себя на их месте, иденти-

фикацию с ними. Это сохраняется и в зрелости, когда мы порой возвраща-

емся к старым любимым книгам или вновь с интересом смотрим потрясший 

нас когда-то кинофильм.  

Потребность в ролевом переживании – это потребность в новых чувст-

венных впечатлениях, в новом чувственном опыте, получаемом личностью в 

процессе исполнения ролей (не только реальных, но и воображаемых, а 

также искусственно моделируемых – театральных, психодраматических и 

т. п.), а также в процессе творческого самовыражения. Ролевое переживание 

включает в себя гораздо больше положительных эмоциональных компонен-

тов, чем отрицательных, а поэтому, будучи столь притягательным для лич-

ности (в отдельных случаях оно поднимается до уровня духовного наслаждения, 

в других – выступает как очищающий катарсис), оно является эффективным 

средством формирование личности.  

Потребность в ролевом переживании (в высшей форме представленное 

явлением катарсиса) в той или иной степени всегда присутствует при вос-

приятии художественного творчества, прежде всего, драматургии, кино и 

литературы. Этим объясняется повышенный интерес к таким жанрам, как 

приключения, путешествия, фантастика, а также к сюжетам с сильными 

переживаниями (например, о любви). Ролевой децентрацией, возможностью 

побыть «другим» во многих случаях компенсируется ограниченность реаль-

ного жизненного мира. Это относится как к «потребителям» творчества, так 

и к самим творцам, которые способностями своих героев компенсируют соб-

ственные скромные возможности, а описываемыми событиями – бедность и 

однообразие своей жизни.  

Это очень ярко видно на примере работы актера, который буквально  

живет в своих ролях. Подлинному профессиональному актеру удается высо-

кая степень психологического перевоплощения в своего героя, что сопрово-

ждается переживанием духовного наслаждения. Многие, кому приходилось 

в своей жизни принимать участие в любительских спектаклях (или в каких-

либо других представлениях, например, в психодраматической ролевой иг-

ре), помнят ни с чем не сравнимую радость от ролевого переживания, возмо-

жности хоть на время побыть другим. На его силу как раз и рассчитывал  

Я. Л. Морено, разрабатывая метод психодрамы.  

Ролевое переживание является важным компонентом в структуре роле-

вого взаимодействия. Фактически, любая роль вызывает массу эмоций и 
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чувств. Наличие ролевого переживания является индикатором принятия или 

непринятия роли. В психодраматической теории личности рассматривается 

понятие акциональный голод (по Г. Лейтц, 2007), то есть потребность в дей-

ствии, в ролевой интеракции. Это важнейшая потребность и движущая сила 

личности, несомненно включающая в себя потребность в ролевом пережи-

вании. Потребность в ролевых переживаниях является одной из движущих 

сил ролевой социализации, так же как любое переживание – это условие 

личностного развития (Максименко, 2006).  

Трактовка жизни как драматического действия дает возможность рас-

сматривать ролевое переживание как мощное психотерапевтическое сред-

ство, как важный терапевтический механизм в психодрамотерапии и других 

подходах, использующих ролевую игру. С помощью него удается не только 

устранить последствия психотравм, но и гармонизировать жизненный мир 

личности, деформированный или разрушенный в результате жизненного 

кризиса. Психодрамотерапия в целом опирается на такие понятия, как  

взаимный «выбор по чувству», «вчувствование», «сопереживание», «теле» 

(Гройсман, 1979), которые могут быть интегрированы категорией «ролевое 

переживание» для описания общего механизма терапевтического воздейст-

вия ролевого поведения.  

Одним из видов ролевого переживания является эмоциональное отреа-

гирование, происходящее в процессе исполнения роли. Примерами могут слу-

жить любые театральные роли, художественная самодеятельность, но самыми 

большими возможностями в этом обладает психодрама. Похожее отреагиро-

вание происходит не только в процессе драматической игры, но и, например, 

в процессе пения. Песня тоже сопровождается ролевым переживанием, пою-

щий всегда идентифицирует себя с лирическим героем, поэтому пение явля-

ется не просто физиологическим процессом, а ролевым самовыражением (на 

этих свойствах, кстати, базируется эффективность вокалотерапии). Наибо-

лее сильные терапевтические эффекты проявляются в коллективном пении, 

особенно, если песня имеет для поющего личностный смысл (как говорят – 

«берет за душу»). Есть потрясающий пример – это песни Высоцкого, которые 

сами являются мини-ролями. Величайшее эмоциональное самовыражение испы-

тывал не только сам автор и исполнитель, но и все его зрители и слушатели.  

Ролевое переживание может сопровождать любой творческий процесс. 

Кстати, на подобных эффектах фактически основаны все виды терапии твор-

чеством и творческим самовыражением. Одной из самых сильных форм это-

го переживания является катарсис – не только эмоциональный, но и духов-

ный, связанный с экзистенциальным потрясением, трансформационными  

переживаниями смысла жизни и важных жизненных ценностей, духовно -

нравственного очищения.  
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Любовь и сексуальность тоже связана с ролями и ролевым переживани-

ем. Любовь невозможна без особого эмоционального общения с объектом 

этого чувства (реальным или воображаемым), оно может рассматриваться как 

особое ролевое взаимодействие, а чувство любви сродни ролевому пережи-

ванию. Кстати, высокий интерес к фильмам и книгам о любви также связан с 

потребностью в ролевом переживании. Это проявление сублимированной 

потребности в чувстве любви. Анекдоты на сексуальную тематику (и даже 

безобидные шутки) – это тоже форма замещения сексуальной активности, 

своего рода сублимация. Творчество, в котором воплощается несбывшаяся 

(нереализованная) потребность в любви также имеет своей целью компенса-

цию или сублимацию. В этом один из возможных механизмов, объясняющих 

большое увлечение людей эротикой. 

Особым чувством или эмоциональным состоянием является вдохновение. 

Поскольку творчество, как было показано, является особой формой ролевого 

поведения, то состояние вдохновения, сопровождающее пиковые моменты 

этого творчества, может рассматриваться как ролевое переживание в про-

цессе перевоплощение творца в образы создаваемого им творческого мира.  

8.2. «Мы печальны потому, что плачем» 

…высший сознательный путь к жизнерадостно-

сти, если она нами утрачена, – это взять себя в 

руки и заставить говорить и поступать так, как 

если бы жизнерадостность была уже обретена. 

Уильям Джемс 

Обычно потребность в ролевом переживании рассматривается как источ-

ник ролевого поведения. Вместе с другими внутренними составляющими 

роли (такими, как ролевые притязания, ролевая идентичность, ролевая Я-

концепция) ролевое переживание, как компонент ролевой Я-концепции, яв-

ляется движущей силой ролевой самореализации. Но возможен и обратный 

процесс, когда ролевое поведение создает соответствующее переживание. 

В конце XIX века независимо друг от друга американский философ и 

психолог У. Джемс (1884) и датский медик К. Г. Ланге (1885) выдвинули 

гипотезу, согласно которой не эмоции являются причиной соответствующих 

телесных проявлений, а телесные выражения эмоций создают саму эмоцию. 

Другими словами, по Джемсу: «мы печальны потому, что плачем; боимся 

потому, что дрожим; радуемся потому, что смеемся». Несмотря на то, что 

эта теория представляет сейчас в основном исторический интерес, что она 

была в свое время раскритикована, как излишне физиологичная (рассматри-
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вающая сосудодвигательную систему как первостепенную в возникновении 

эмоций), в ней содержатся рациональные зерна.  

Нечто подобное может происходить при исполнении роли. Даже если 

роль первоначально была для человека чисто внешней, искусственной, не 

соответствовала его ролевой Я-концепции, впоследствии она может способ-

ствовать формированию его ролевой идентичности, порождает соответству-

ющие ролевые переживания.  

Герои французского фильма «Хэппи энд» Винсент и Мелани – бывшие супруги 

после развода. К ней регулярно приходит любовник, фактически новый муж, учитель 

ее дочери Жюльет. Мелани ждет от него ребенка. Однажды приезжает ее отец,  

который ничего не знает о разводе. Мелани просит Винсента прийти к ней пожить на 

одну неделю, чтобы отец ничего не заподозрил и не расстроился (у него больное 

сердце). Бывший муж возвращается, и они втроем с их дочерью изображают  

благополучную семейную жизнь. Эта игра приводит к тому, что у бывших супругов 

восстанавливаются былые чувства. 

Если людям читать лекцию, то далеко не все примут точку зрения лекто-

ра (особенно, если она отличается от мнения слушателей). Если человеку 

самому предложить прочитать лекцию, то вероятность принятия им новой точ-

ки зрения будет тем выше, чем активнее ему придется ее отстаивать. Можно 

заставить человека воспринимать новые мысли другим способом (например, 

в форме игры), при этом изменение его позиции будет гораздо выше, чем 

при пассивном слушании. Ролевое исполнение (или игра) способствует пере-

менам в самом человеке. Еще один пример: если человеку предложить рекла-

мировать какой-то товар или агитировать за какую-то партию и т. п., то его 

симпатии изменятся в пользу того, о чем он буде убеждать других людей. У 

человека начнет формироваться новая ролевая позиция, обязательно включа-

ющая эмоциональный компонент (интерес, симпатию и т. п.).  

Это свойство ролевых переживаний, аналогичное закономерностям, опи-

санным в теории эмоций Джемса–Ланге, позволяет им быть мощным средст-

вом компенсации при различных психологических проблемах человека. Дли-

тельное исполнение ролей влияет на формирование личности, в том числе на 

его эмоциональную сферу. Мы уже писали об эффекте «прирастания теат-

ральной маски», о возникновении личностных изменений (в том числе и 

деформаций) под влиянием ролей. Ролевое поведение влияет на изменение 

жизненного мира личности, это используется не только в психотерапии, но и 

в обыденных ситуациях личностной компенсации. Очень важным оказыва-

ется исполнение ролей, недостающих в личностном репертуаре человека (в 

том числе и воображаемых), а также творчество, особенно сопряженное с 

ролевым переживанием. Эмоциональная компенсация может происходить с 

помощью экспрессивных ролей.  
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Исполнение ролей и творческая ролевая самореализация способствуют 

компенсации собственного жизненного мира вымышленными мирами (или 

дополнение своего мира недостающими элементами). Подобная активность 

помогает реализовать себя в тех сферах, где в действительности это не уда-

ется. Так могут быть преодолены жизненные кризисы и экзистенциальные 

фрустрации (подробнее об этом можно прочитать в параграфах 7.4 и 11.5).  

Ролевое переживание имеет исключительное значение в актерской деяте-

льности, на этом, в значительной мере построена известная система К. С. Ста-

ниславского. Благодаря доступности для актеров целой гаммы различных и 

глубоких ролевых переживаний, они лучше других могут компенсировать 

свои психологические проблемы собственным творчеством. Почти все ак-

теры (удавшиеся) – счастливые люди. Возможность играть, т. е. проживать 

жизнь своих героев, перевоплощаться, «примерить» на себя другие личности – 

это прекрасно. Многие актеры мечтают всю жизнь о какой-то особой роли 

(часто это связано с идеалами, иногда – это попытка побыть тем, кем в жиз-

ни не было дано стать, или потребность реализовать теневые стороны своего 

Я). Роль для них – это возможность пожить жизнью другого человека. Вос-

хищение ролью зрителем – ничто по сравнению возможностью пережить эту 

роль актером. 

Значение ролевых переживаний для актеров так велико, что жизнь на 

сцене, творческая ролевая реализация может для них почти полностью заме-

нить реализацию в других сферах жизни. Это создает ощущение особой реа-

льности театрального мира, его значительности и возможности вытеснить 

реалии обыденной жизни, впечатление, что сцена – это настоящая жизнь, а 

окружающий мир – театр. Вот что говорит героиня повести Сомерсета 

Моэма «Театр» Джулия Ламберт: 

«Но то, что я вижу через эту арку, всего-навсего иллюзия, лишь мы, артисты, 

реальны в этом мире. Вот в чем ответ Роджеру. Все люди – наше сырье. Мы вносим 

смысл в их существование. Мы берем их глупые мелкие чувства и преобразуем их в 

произведения искусства, мы создаем из них красоту, их жизненное назначение – быть 

зрителями, которые нужны нам для самовыражения. Они инструменты, на которых 

мы играем, а для чего нужен инструмент, если на нем некому играть? … Роджер 

утверждает, что мы не существуем. Как раз наоборот, только мы и существуем. Они 

тени, мы вкладываем в них телесное содержание. Мы – символы всей этой бес-

порядочной, бесцельной борьбы, которая называется жизнью, а только символ реа-

лен. Говорят: игра – притворство. Это притворство и есть единственная реальность» 

(Сомерсет Моэм, «Театр»). 

На долю зрителя выпадает гораздо меньше. Но и он, приобщаясь к 

творчеству актера, сам становится «внутренним актером», сопереживая  

всему, что происходит на сцене, на экране или на страницах романа. Ролевое 
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переживание здесь имеет первостепенное значение, ибо именно ради него (а 

не только, даже не столько ради познавательного интереса) люди любят эти 

виды искусства. Музыка в театре и кино играет ту же роль – помогать 

создавать и усиливать соответствующее переживание, особенно это справед-

ливо для таких синтетических видов искусства, как мюзикл и оперетта. Лю-

ди, не обладающие высокими эстетическими потребностями и утонченным 

вкусом, тоже прибегают к различным формам ролевой компенсации в упро-

щенных формах. В этом заключается массовый интерес к телевизионным 

сериалам и различным «реалити-шоу», в которых можно наблюдать некое 

подобие реальной жизни.  

Ролевому переживанию сродни чувство ностальгии. Когда попадаешь в 

место, где протекало детство, испытываешь много очень сильных чувств. 

Воскрешаются сцены из детства, перед глазами встают образы значимых  

людей, оживают важные события прошлого. Значительную долю этих чувств 

составляют ролевые переживания, сопровождающие реставрируемые детс-

кие жизненные роли. Но это не воспоминания о былых эмоциях, ролевые  

переживания происходят в новой реальности, они существуют в настоящем, 

возникая при соприкосновении с воссоздаваемой ролевой ситуацией.  

Наверное, все справедливо в меру. Ролевые переживания, возникающие 

в воображаемом пространстве искусственных ролей хороши, когда нужно с 

помощью них восстановить нарушенную дисгармонию, т. е. для своеобразной 

терапии. Но как бывает привыкание к лекарствам, так возможно формирование 

психологической зависимости от сильных ролевых переживаний. Это лучше, 

чем наркотическая или алкогольная зависимость. Мало того, поскольку ролевые 

переживания в психодраме влияют на изменение сознания (см. параграф 

2.7), то, как считает Э. Шайффеле (2003), эти состояния (связанные с силой 

ролевого переживания) могут «конкурировать» с наркотическим или алкого-

льным опьянением, что делает психодраму хорошим средством профилак-

тики химических зависимостей. Но если страсть к ролевым переживаниям 

вытесняет нормальные формы ролевой самореализации, это уже похоже на 

«ролевую зависимость». Одной из ее форм является, например, чрезмерное 

увлечение ролевыми играми. Близкими к ролевой зависимости формами явля-

ются игровая зависимость, компьютерная зависимость, Интернет-зависимость.  

Хорошо, когда человек самореализуется во всех возможных сферах,  

когда свободно раскрываются его творческие возможности, когда человек 

осваивает больше реальных жизненных ролей. Чтобы использовать потен-

циал, заложенный в жизненных ролях человека, нужно обладать высоким 

развитием ролевой компетентности, а также владеть рядом жизненных уме-

ний, средств, способностей, которые можно объединить понятием жизне-

творчества – духовно-практической деятельности личности, направленной 
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на творческое проектирование и осуществление своей жизни. Основной 

идеей «концепции жизнетворчества» является представление о жизни чело-

века как творческом процессе.  

8.3. Креативность и гармоничность личности 

Каждый ребенок отчасти гений, а каждый гений 

отчасти ребенок.  

Артур Шопенгауэр 

Креативность, творчество чрезвычайно тесно связаны с психическим и 

психологическим здоровьем человека. С одной стороны, креативность – это 

владение личностными ресурсами, использование потенциала в решении не 

только интеллектуальных, творческих, но и разнообразных жизненных  

проблем, а это является признаком адаптивности личности, т. е. критерием 

ее гармоничности. С другой стороны – здоровая личность, как правило, 

демонстрирует высокие результаты продуктивной деятельности, которая 

воплощается в творческом отношении к жизни, в жизнетворчестве. Самоак-

туализированная личность (как идеал здорового и гармонично развитого 

человека) – это творческая личность. В большинстве психологических и 

психотерапевтических парадигм (прежде всего – у самого А. Маслоу) это 

понятия, которые имеют синонимическую природу. Чувство юмора – это 

признак креативности и психологического здоровья одновременно. Человек, 

который обижается на юмор, безусловно, имеет психологические проблемы, 

это может считаться диагностическим критерием наличия проблем, посколь-

ку сильные и продолжительные отрицательные чувства, как правило, связа-

ны с психологической травматизацией. Ведь и творческую деятельность 

можно рассматривать как средство, а креативность – как результат психоте-

рапевтической помощи. О связи между креативностью, ролевой игрой и  

личностным ростом можно также найти обоснование у Н. Роджерс (1990), 

П. Т. Куритца (Kuritz, 1975), Е. Меллу (Mellou, 1994). 

Продуктивность креативного подхода в психотерапии можно проиллюст-

рировать на примере нескольких ведущих психотерапевтических направлений, 

которые наиболее популярны и признаны в мире. Одним из таких методов 

является ролевая психотерапия, прежде всего – психодрама, которая методо-

логически основывается на теории спонтанности и креативности Я. Морено 

(1993, 2001б). Три основных понятия, на которые базируется психодрама-

терапия, это спонтанность, креативность и культурный консерв. Основная 

причина психологических проблем, по Морено, это блокирование спонтан-

ности, а средство ее раскрытия – это развитие креативности. Творчество зало-
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жено в самой природе психодрамы. Известные британские психодраматисты 

Пол Холмс и Марша Карп так писали об эффективности психологической 

помощи личности в предисловии к книге «Вдохновение и техника»:  

«Авторы этой книги демонстрируют, какому количеству травмированных и  

несчастных людей удается помочь, соединив два очень мощных и очень действенных 

фактора: вдохновение и технику. <…> 

Под вдохновением мы имеем в виду процесс, во время которого творчество и 

спонтанность позволяют терапевту создать что-то новое и для себя, и для клиента. 

Чтобы вдохновить другого человека или группу, директору обязательно нужно взра-

щивать ростки изменений. Чтобы стать превосходным директором, требуются вооб-

ражение, любопытство, игровое начало, эмпатия, риск, самосознание, зрелость и вла-

дение мастерством. Можно сказать, что вдохновленный человек впитывает в себя мыс-

ли и чувства других и сам зажигается ими. Вдохновляясь, вы как бы обретаете новое 

дыхание. Морено любил повторять, что директор должен быть самым спонтанным 

человеком в группе. Спонтанность очень заразительна» (Холмс и Карп, 1997, с. 19).  

Психодраматическая игра – это в высшей степени творческий процесс, 

который в отличие от театрального творчества строится не на записанном 

тексте пьесы или сценарии; сюжет возникает в момент самого разыгрывания 

темы протагонистом под руководством психодраматиста-режиссера. Именно 

с креативностью, творческим потенциалом в психодраме связаны основные 

ресурсы развития личности и преодоление ею психологических проблем. 

Очень эффективной современной психотерапевтической системой, которая 

в последние годы очень бурно развивается, является трансактный анализ 

(см. параграфы 4.4, 10.6, 10.7). Понятие эго-состояния – одно из основных в 

теории ТА. Детское эго-состояние (или Внутренний Ребенок – понятие, кото-

рое используется во многих психотерапевтических теориях) – это не только 

средоточие проблем (комплексов, страхов, травм, всяческих запретов), но и 

источник энергии; это очень энергетическая и энергетизирующая часть личнос-

ти. Вместе с тем – это источник творческой интуиции, спонтанности, свободы.  

Психологические проблемы личности чаще всего сосредоточены в такой 

структурной части, которая называется Приспособленный Ребенок. Именно 

там содержатся сценарные запреты, иррациональные страхи и предрассудки 

(как детские контаминации), память о детских травмах и т. п. Спонтанность 

связана с другой структурной частью, которая носит название Свободный 

Ребенок. Именно ограничение Свободного Ребенка вместе с состоянием 

Контролирующего Родителя (как источника этих ограничений) является 

причиной и механизмом психологических проблем человека. Креативность  

связана с таким Детским эго-состоянием, который получил название «Мале-

нький Профессор». Это структурный элемент второго порядка – Взрослый в 

Ребенке, он фактически является первым Взрослым эго-состоянием. С ним 

связана также интуиция и творческий потенциал личности. Уже структурная 
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близость элементов, отвечающих за креативность и связанных с психологи-

ческими проблемами, подтверждает положение о связи развития креативности 

с психотерапевтической помощью и гармонизацией личности. 

Творчество и психотерапия настолько близкие понятия, что на их син-

тезе построена целая группа психотерапевтических методов арттерапии, 

специально использующих творческий процесс как метод психологической 

помощи человеку. Творчество является методологической категорией такого 

метода экзистенциальной психотерапии, как логотерапия (Франкл, 1990). В 

этой парадигме рассматриваются три группы ценностей, которые лежат в 

основе смысла человеческого бытия: ценности творчества, ценности пере-

живания и ценности отношения. Опора на эти экзистенциальные ценности 

является основой процесса восстановления утраченного смысла бытия и 

преодоление сложных экзистенциальных проблем человека (обо всем этом 

подробнее можно прочитать в параграфе 11.5). 

С творчеством связаны традиции трансперсональной психотерапии, 

аналитической психологии и психотерапии. Очень показательной в этом пла-

не представляется, например, концепция творческих сновидений (Криппнер, 

Диллард, 1997). Еще одним следствием юнгианской психотерапии является 

сендплей – метод детской терапии с использованием песочниц и большого 

набора миниатюрных игрушек, с помощью которых ребенок выступает твор-

цом «песочного мира» (Штейнхард, 2001; Dale, Lyddon, 2000).  

Психологические проблемы очень тесно связаны со сценарными запре-

тами, а сценарные запреты – основная причина ограничения креативности 

человека. Ведь основа всех сценарных запретов – это ограничение спонтан-

ности, запрет неординарных, непривычных, «неправильных» форм активности 

человека (собственно его творчества). Это делает проблему развития креа-

тивности, воспитания детского творчества чрезвычайно важной не только в 

плане развития личности, но и в плане ее гармонизации, предотвращения и 

преодоления многих психологических и психиатрических проблем.  

Человек в своем поведении всегда учитывает социальные ожидания, тем 

больше, чем лучше он социализирован, адаптирован, нормативен. Если об-

щество не заинтересовано в развитии талантов, то не создается соответст-

вующих ролевых ожиданий, что способствует снижению роста способностей 

среди людей. Избегая ролевых конфликтов, люди чаще избирают социально 

нормативные формы поведения. Страх критики (в детстве – это страх осуж-

дения родителей) – это еще один источник психологических проблем взрос-

лого человека и одновременно является причиной блокирования творческого 

потенциала. Об этом подробнее можно прочитать в следующем параграфе.  

Часто говорят, что креативность, высокие показатели творчества, связа-

ны с психическими заболеваниями, в частности – с шизофренией. То, что 
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среди шизофреников встречается много творчески одаренных людей, можно 

объяснить тем, что при шизофрении наблюдается снижение критичности 

мышления, которое высвобождает фантасмагорию образов вместо того, чтобы 

подавлять ее сознательными импульсами. Шизофреник отличается от здоро-

вого человека не более высоким творческим потенциалом, а тем, что у него 

не работают механизмы социального контроля (и критики), он не ощущает 

осуждения социума, так как не находится с ним в достаточном контакте.  

8.4. Что на самом деле движет развитием способностей? 

Каждый – ребенок художник. Трудность в том, 

чтобы оставаться художником, выйдя из детско-

го возраста.  

Пабло Пикассо 

Давно подмечена такая особенность: развитие культуры, появление и 

развитие талантов, ее представителей и движителей, происходит крайне нерав-

номерно. Отдельные страны и цивилизации стремительно вырываются вперед 

и опережают остальной мир в культурных достижениях. Другие как бы пребы-

вают в заторможенном состоянии. В разное время разные культуры оказывают-

ся в позиции лидеров. Стремительный взлет может смениться длительным 

застоем, развитие культуры как бы замирает на долгое время, давая возмож-

ность быстрого подъема в другом месте. 

Во все времена существовали центры цивилизации – места, где, казалось бы, 

сама земля благодатна для рождения талантов и где «плотность» гениев, появля-
ющихся в сравнительно короткий исторический отрезок во много раз выше, чем в 

других, даже густонаселенных местах. Можно привести множество примеров таких 
«оазисов» цивилизации и культуры и сформулировать различные объяснения этому 

феномену. Скажем, Париж 1-й половины XIX века и Петербург 2-й половины XIX 
века, являясь такими центрами, бесспорно «притягивали» к себе деятелей культуры, 
которые стремились туда отовсюду, в том числе и из других стран. 

Однако, например, расцвет древнегреческих Афин в VI-V веках до н. э. и италь-

янской Флоренции на рубеже XV-XVI веков нельзя объяснить миграционными про-

цессами, которые в те времена были совершенно незначительными. В этих местах на 
небольшом участке земли рождалось и одновременно жило столько гениев в самых 
разных областях, что они могли совершенно случайно ежедневно встречаться друг с 

другом на улице. 

Эти данные противоречат закономерностям статистики и теории вероят-

ностей, согласно которым должна была бы наблюдаться совершенно иная 

картина, основывающаяся на законах нормального распределения. Вряд ли 

можно всерьез принимать и теорию расового превосходства или неполно-
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ценности, согласно которой была бы невозможной эстафета лидерства в ку-

льтурном развитии между различными этническими группами, государства-

ми и цивилизациями. 

Наиболее естественное объяснение, данное еще представителями куль-

турно-исторической теории, состоит в том, что условия воспитания талантов 

в разных местах неодинаковы. Именно они сформулировали тезис о куль-

турно-историческом наследовании способностей, согласно которому их раз-

витие происходит в процессе овладения человеком культурой и человечес-

кой деятельностью, то есть интериоризации закрепленных в объектах куль-

туры и орудиях деятельности овеществленных человеческих способностей 

(Выготский, 1983; Леонтьев, 1981). 

Все это совершенно справедливо, когда речь идет о способностях средне-

го уровня. Если же изучать высшие уровни развития способностей – талант 

и гениальность, то можно прийти к выводу, что их появление подчиняется 

совершенно иной логике, часто вопреки закономерностям педагогических 

систем, согласно которым таланты должны чаще появляться там, где сущес-

твует хорошая школа. На деле же мы не только не всегда имеем таланты там, 

где есть все формальные условия для их развития, но и часто наблюдаем их 

спонтанное появление там, где условия похуже, и вероятность, казалось бы, 

должна была свидетельствовать об обратном. Это относится, прежде всего, к 

специальным и творческим способностям, которые менее детерминированы 

генетически, в отличие, например, от общих (интеллектуальных) способнос-

тей (см. Дружинин, 2002).  

Существует такой фактор, как личность учителя, который, вероятно может 

играть весьма существенную роль. Но еще не до конца выяснены психоло-

гические механизмы влияния самого человека (его личности, субъектности) 

на развитие собственных способностей. Можно сделать вывод, что помимо 

биологических и культурно-исторических факторов развития способностей 

существуют другие важные условия, заключающиеся в социально-психоло-

гической ситуации и в особенностях как самой личности субъекта, так и его 

значимого социального окружения.  

Можно говорить о таком понятии, как творческий потенциал культуры 

(культура здесь понимается в социально-психологическом, имеющем отно-

шение к общностям людей, а не только в аксиологическом смысле), который 

определяет потенциальные возможности представителей конкретной культу-

ры в создании творческих произведений. Этот потенциал связан с особыми 

свойствами группового сознания и бессознательного, влияющими на творче-

ское развитие отдельных членов этих групп.  

Социо-культурный творческий потенциал не является простой суммой 

творческих потенциалов представителей конкретной культуры, точно так же 
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как группа не является простой суммой индивидов, а подчиняется социаль-

но-психологическим законам, не сводимым к психологии отдельного человека. 

Он характеризуется как уровнем развития позитивных культурных достиже-

ний общества (усвоение которых способствует творческому развитию отде-

льного индивида), так и особыми социально-психологическими условиями, с 

которыми взаимодействует личность. 

Среди этих условий важное место занимают нормативно-ценностные 

факторы, влияющие на формирование ролевых и поведенческих стереотипов, 

социальных норм, ролей и т. п. Эти стереотипы создают ролевые ожидания, 

которые в свою очередь формируют ролевое поведение и ситуацию ролевого 

развития. Примером такого развития может служить появление множества  

военных талантов в годы войны, когда возникают социальные ожидания к 

проявлению такого рода активности. Ролевые ожидания характеризуются не 

только потребностью в определенной деятельности, но и верой в способнос-

ти к такой деятельности, как со стороны социума, так и самого субъекта.  

Можно привести пример сына колокольного мастера Бориски (в исполнении  

Н. Бурляева) из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Мальчик солгал, что 

знает секрет отливки колоколов своего покойного отца, взявшись руководить литей-

ными работами. Когда люди, поверив ему, начали ожидать от него высокого резуль-

тата, своеобразного чуда, это чудо произошло: не зная рецепта колокольной бронзы, 

он заново открывает его и создает шедевр – прекрасного звучания колокол. 

Если от человека ждут высоких результатов, вероятность этих результа-

тов возрастает. Вера в то, что человек может создать шедевр, увеличивает 

его способности. Наоборот, неверие в свои возможности мешает совершить 

даже посредственное. В средневековой Флоренции гениальность считалась 

нормой. Великие шедевры не рассматривались как что-то бесконечно Дале-

кое и недостижимое. Они творились реальными людьми, которых все знали, 

у которых учились мастерству. И талантливый ученик не видел причин, по 

которым он не мог бы достичь такого же совершенства. Следовательно, можно 

утверждать, что развитие таланта происходит благодаря взаимодействию внут-

ренних и внешних причин, культурно-исторических и личностных факторов, 

социо-культурного творческого потенциала и самоотношения человека. 

Существует шутка о том, как Альберт Эйнштейн на вопрос о том, как 

ему удалось открыть теорию относительности, якобы ответил: «Все знали, 

что этого не может быть. Я оказался настолько невежественным, что не 

знал этого». Это еще раз косвенно подтверждает предыдущие рассуждения, 

ведь незнание того, что ты не можешь, равносильно уверенности в том, что 

ты можешь. Поэтому многие небезосновательно считают всех детей талант-

ливыми, ведь дети еще не знают о границах своих возможностей. Это потом 

жизнь ставит их «в рамки», «обрезает крылья» и т.п. Первоначально эту роль 
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выполняют родители ребенка, педагоги (и другие Родительские фигуры), 

«помогая» ребенку увидеть и понять свои ограничения. Затем эту функцию  

выполняют другие общественные институты.  

Один из механизмов нивелирования талантов состоит в общественной  

критике. Общество ожидает «нормального» поведения, а креативное поведение 

часто выходит за пределы нормы, может казаться странным. Поэтому общес-

твенное мнение бывает очень критичным ко многим проявлениям творчества, 

особенно неординарным, ни на что не похожим, выходящим «за рамки». Боль-

шинство людей боится этой критики, избегает участи прослыть чудаками, а 

потому не используют все ресурсы собственной креативности. Обществен-

ный критик в процессе взросления человека интериоризируется (почти как 

по Выготскому) и «поселяется» внутри него, не давая «высовываться», не  

позволяя реализовать даже существующий творческий потенциал. 

Позитивные ролевые ожидания, характерные для высокого развития со-

цио-культурного творческого потенциала, снижают внешнюю критику и рас-

крепощают творческие возможности. Отсутствие позитивных ожиданий, на-

оборот, создает тормозящий эффект. Только подлинно творческая натура не 

боится критичного отношения, потому что ей часто просто нет дела до того, 

что творится в реальном мире, ибо обычно творец пребывает в своей, соз-

данной своим творческим воображением вселенной. Описанными закономе-

рностями можно также объяснить факт, что некоторые нации опережают 

других в развитии таланта. Например, среди евреев встречается относитель-

но больше одаренных личностей, потому что их с детства готовят к такой 

роли. Представителям этой этнокультурной группы на протяжении всей ис-

тории приходилось доказывать свое право на самобытность, противостоять 

другим в отстаивании собственной идентичности.  

Эти закономерности используются в практической психологии. Эффект 

творческого раскрытия при блокировании критики характерен и для такого 

популярного метода групповой стимуляции творчества как брейнсторминг. 

Первая фаза этого тренинга, как известно, происходит при запрете каких бы 

то ни было критических высказываний по поводу генерируемых идей. Поо-

щряется только фантазия – чем оригинальнее, тем лучше. Если отсутствие 

ролевых ожиданий мешает формированию ролевого поведения личности и 

творческому самораскрытию, то искусственно создаваемая роль способству-

ет обратному. О творчестве в состоянии внушенной роли мы уже писали в 

параграфе 2.7. 
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Глава 9. Ролевые дисгармонии личности 

9.1. Ролевые девиации и дисгармоничное 
ролевое развитие 

Проблемы и противоречия ролевого развития и ролевой социализации 

становятся причиной многих личностных дисгармоний, которые можно ана-

лизировать с позиций разных подходов. В психодраматической теории лич-

ности основу психопатологии Я. Морено усматривает в нарушении последо-

вательности формирования первичных ролевых категорий в процессе роле-

вого развития (подробнее см. параграф 4.3). В данной теории исследуются 

различные ролевые дисфункции, среди которых представляет интерес роле-

вая недостаточность или ролевой дефицит, проявляемый в двух формах: 

первичный (недоразвитость ролей) и вторичный (атрофия ролей).  

Первичный ролевой дефицит – это задержка ролевого развития, связанная 

с блокированием важных потребностей, вследствие чего жизненная роль не 

формируется, или развивается неполно. Ролевой дефицит может иметь место 

тогда, когда определенные роли прямо или косвенно запрещались в детстве, 

не поощрялись, или наталкивались на отрицательную оценку значимого соци-

ального окружения. Например: вследствие того, что у девочки не поддер-

живаются проявления чувственной женственности, у нее не развивается роль 

«любовницы», что чревато впоследствии ее проблемами в интимной сфере.  

Вторичный ролевой дефицит или атрофия жизненной роли – это потеря 

ролью ее функциональных особенностей, сокращение сфер применения в 

результате ограничения ролевого поведения, продолжительного пребывания 

психологической роли в латентном виде и т. п. Атрофия роли возникает 

тогда, когда вследствие различных социальных причин исполнение ролей  

становится невозможным. Скажем, после продолжительного тюремного зак-

лючения человек частично или полностью может утратить многие жизнен-

ные роли, которые не реализовались в условиях социальной изоляции. 

Атрофия ролей, как и другие виды ролевого дефицита, является причи-

ной обедненности личностного ролевого репертуара. Личностные роли – это 

формы проявления человеческой индивидуальности, воплощаясь в социаль-

ном поведении, они, тем не менее, выражают личностные типажи, характеры. 

Несформированность отдельных личностных ролей эквивалентна неразвитости 

соответствующих сторон личности человека из-за того, что эти сферы жизнеде-

ятельности когда-то подавлялись, вытеснялись, не получили должного развития. 

Компенсировать неразвитые личностные роли, восстановить утраченную 

спонтанность помогает психодрама, в частности техника «личностных анти-



Глава 9. Ролевые дисгармонии личности 191 

ролей». Происходит это следующим образом. Психодраматическая группа 

находит для каждого ее участника личностную роль, в наименьшей мере со-

ответствующую особенностям его поведения. Важно не просто найти роли, 

отсутствующие в ролевом репертуаре (многие из них просто чужды человеку 

по его складу характера), а выявить те формы ролевого поведения, которых 

не хватает человеку для полноценной самореализации. Исполнение антиро-

лей в специальной психодраматической групповой игре позволяет раскрыть 

значительные, ранее заблокированные, ролевые ресурсы, например, высво-

бодить вытесненные проявления агрессивности или сексуальности, дать  

выход чувствам, которые до этого считались невозможными, выйти за рамки 

сценарных запретов. Повышается ролевая компетентность, а это содействует 

самопознанию и решению многих психологических проблем. 

Ролевой дефицит связан с «феноменом сожаления о роли». Человек все-

гда склонен сожалеть о потерянной роли, какова бы она ни была, переживать 

ее как потерю частицы самого себя. Даже роли, которые мы считаем нега-

тивными, когда они утрачиваются, становятся прошлым, способны помимо 

отрицательных эмоций вызывать положительно окрашенные эмоции и чув-

ства. Так, бывшие военные вспоминают боевые будни не только как кошмар 

встречи со смертью, но и как эпизоды пиковых экзистенциальных пережи-

ваний. Можно привести и юмористический пример героя из кинофильма 

«Джентльмены удачи» Василия Алибабаевича, который с сожалением и 

завистью восклицает: «А в тюрьме сейчас – макароны!». Сожаление о роли – 

это переживание травмы при деформации «ролевого атома». 

В рамках концепции ролевого конфликта рассматривается связь ролевых 

дисгармоний с такими личностными характеристиками, как локус ролевого 

конфликта и ролевая компетентность. Так, крайние социально неадаптивные 

формы интернальности ролевого поведения могут приводить к психопати-

ческому развитию личности. Крайние социально неадаптивные формы экс-

тернальности, провоцирующие внутренние ролевые конфликты, часто явля-

ются причиной невротических и психосоматических проблем. Одна из при-

чин такого развития связана со сценарными запретами.  

Экстернальность локуса ролевого конфликта, выражаемая степенью за-

висимости поведения от социальных ожиданий, может отражать уровень 

зрелости личности: чем меньше зависимость, тем выше зрелость. Однако, 

для инфантильных личностей тоже возможна независимость от ожиданий, в 

этом случае человек их просто не чувствует, не «прочитывает» или не  

замечает. Мы здесь наблюдаем закономерность, выраженную в диалектике 

взаимодействия внешних и внутренних факторов развития. Личность – это 

социальная сущность человека, в том числе отражающая зависимость от 

социальных ожиданий. Если пользоваться ананьевской концепцией развития 
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человека («индивид – личность – индивидуальность»), то независимость от 

социума на зрелом уровне развития соответствует «индивидуальности», а на 

незрелом – индивидным характеристикам.  

Личностные дисгармонии связаны также с ролевой компетентностью, 

которая определенным образом обуславливает целостность личности. Чем 

богаче система жизненных ролей человека, тем многоаспектнее его социаль-

ное лицо, многограннее его взаимодействие с разнообразными социальными 

ситуациями, к которым он может лучше адаптироваться. Для такой личности 

явление атрофии ролей, происходящее в критические моменты жизни, не 

будет столь патологическим, ведь утраченные роли могут быть замещены 

другими, в том числе и воображаемыми. От ролевой компетентности зависит 

способность человека преодолевать жизненные кризисы, которые можно 

трактовать как изменение жизненных ролей личности (см. параграф 6.6).  

Как мы уже писали, люди творческих профессий, талантливые люди ус-

пешно преодолевают жизненные кризисы средствами творческой деятель-

ности. Но творчество помогает не всегда. Если ролевая компетентность  

творческого человека недостаточна, если ее ролевое функционирование в 

реальном мире ограничено, то очень узкие цели творчества не способны за-

щитить такого человека от отрицательных последствий жизненного кризиса.  

Развитие и изменение жизненных ролей личности происходит по опреде-

ленным закономерностям: ранние инфантильные роли не исчезают бесследно, 

а превращаются в своеобразную символическую функцию. На любом возра-

стном этапе возможна регрессия на более ранние стадии с актуализацией 

инфантильных ролей в результате переживания человеком психической трав-

мы, дистресса или в процессе психотерапии. У некоторых личностей инфан-

тильные роли фиксируются и остаются актуальными на последующих жизнен-

ных стадиях. Бывает, что новые роли не формируются, или, существуя номи-

нально, как социальная функция, не становятся жизненными ролями лично-

сти. Развивается ролевой инфантилизм, то есть фиксация на инфантильных 

жизненных ролях при неразвитости «взрослых» паттернов ролевого поведе-

ния. Ролевой инфантилизм – это несоответствие ролей возрастной стадии 

ролевого развития. Он проявляется в преобладании детских форм ролевого 

поведения, например: в сфере семейных ролей роль «мужа» (или «жены») 

замещается ролью «ребенка».  

Еще одной формой личностных ролевых дисгармоний являются ролевые 

девиации, то есть значительные отклонения психологических ролей от обще-

принятых норм и образцов поведения. Примером может служить ролевое  

поведение антисоциальной личности, для которой характерны аномалии ро-

левого развития, а также социальные роли так называемого криминогенного 

типа личности, функционирование которых сильно отклоняется от общест-
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венных нормативов. Эти нарушения могут быть обусловлены не только 

искривлениями в моральной сфере человека, в отдельных случаях они связа-

ны с клиническими синдромами личностных расстройств. Но, так или иначе, 

девиантное и делинквентное поведение, как правило, сопровождается анома-

лиями ролевого развития. Особой формой ролевых девиаций являются поло-

ролевые девиации, описанные в последнем параграфе этой главы.  

Некоторые ролевые патологии связаны с психиатрическими проблема-

ми. Речь идет об исчезновение грани между личностью и ролью. Художник, 

творец может настолько вжиться в мир своих героев, что он представляется 

едва ли не более реальным, чем его собственный мир. Однако грань между 

реальным и воображаемыми мирами для нормальной психики никогда не 

исчезает и может служить критерием различия нормы и патологии. У исте-

роидных психопатов, как известно, наблюдается склонность верить в плоды 

собственных фантазий, которые они начинают считать реальными событиями. 

Некритическое принятие роли, фантастическое перевоплощение, признание 

себя другим лицом (например, исторической личностью) характерно и для 

некоторых форм шизофрении. Параноидный бред – это патологически неп-

равильное истолкование ролевого поведения людей, прежде всего – мотивов 

и смысла поступков.  

Такое серьезное личностное расстройство, как раздвоение (диссоциация) 

личности тоже можно связать с ролевой теорией: по сути – это расщепление 

личностных ролей, когда они теряют связь друг с другом. Отдельные суб-

личности (со своими жизненными ролями) автономизируются настолько, что 

личность теряет целостнсть и как бы расщепляется на несколько частей. Это 

крайняя (патологическая) форма изменения сознания.  

Частичное или полное исчезновение грани между реальным и вообража-

емым миром наблюдается в суггестивных состояниях, особенно в гипноти-

ческом (мы писали об этом в параграфе 2.7). Восприятие действительности 

под гипнозом похоже на искусственно спровоцированные галлюцинации. Но 

это явление не является патологическим и свойственно многим нормальным 

личностям с повышенной внушаемостью.  

9.2. Ролевые конфликты: феноменология проблем 

Конфликты имеют большое значение в нашей жизни. Это – модель об-

щения, взаимодействия, без них нет сюжета художественного произведения. 

Конфликт – это противоречие, которое является движущей силой развития 

взаимоотношений между людьми. Он зависит от ситуативных факторов, но 

связан с конфликтностью как свойством личности, как чертой характера 

человека.  
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Конфликтное поведение может трактоваться как особый вид ролевого 

поведения, как личностная или харáктерная роль (роль «Конфликтующего» 

или «Конфликтной личности»). Конфликт может быть запрограммирован, 

как роль, он может быть средством манипуляции и психологической защи-

той, в этом случае его исход должен быть выгоден манипулятору. Поведе-

ние манипуляторов и актуализаторов (противоположных первым) тоже мо-

жет рассматриваться, как личностные роли. Существует много своеобразных 

«ролевых» тренингов, в которых обучают искусству манипулирования людь-

ми, только один Карнеги (1992) и его «учение» чего стоит.  

Конфликт очень тесно связан с жизненным сценарием. Э. Шостром (1992) 

рассматривает проблему развития личности манипулятора по типу формиро-

вания жизненного сценария. Ведущую роль здесь играют образец поведения 

в родительской семье. Психологические (трансактные) игры тоже сродни 

манипулированию. Игры выступают средством реализации сценария и ком-

пенсации психологических проблем, среди которых конфликт является од-

ним из самых важных. Для них свойственны игровые роли, в том числе – 

роли манипуляторов и конфликтующих.  

Среди различных видов конфликтов довольно распространенными явля-

ются ролевые конфликты. Они представляют собой серьезные социальные, 

социально-психологические и психотерапевтические проблемы, связанные с 

личностной и социальной самореализацией человека, и, так или иначе, при-

частны ко всем другим формам ролевых дисгармоний.  

Ролевой конфликт (о его закономерностях см. параграф 2.5) связан с 

трудностями принятия роли. Принятие роли (своей) – это процесс, когда 

личность соглашается исполнять данную роль, присвоить ее (внешне и/или 

внутренне), оправдать ролевые ожидания, которые являются внешними по 

отношению к субъекту принятия роли. Принятие роли может быть внешним 

(поведенческим), и внутренним (на уровне ролевого переживания). Полное 

принятие роли происходит на всех уровнях. Противоречия, связанные с 

неполным (частичным) принятием является причиной внутреннего ролевого 

конфликта, и требуют консультативной помощи.  

Принятие роли другого – это способность войти в положение партнера 

по взаимодействию, при этом идет подстройка ролевых ожиданий под 

предлагаемую роль партнера. В данном случае, по отношению к субъекту 

«принятия роли другого» ролевые ожидания являются внутренним, а роль – 

внешним феноменом. Противоречия, связанные с неполным (частичным) 

принятием роли другого является причиной внешнего ролевого конфликта, и 

тоже требуют консультативной помощи. В процессе художественного твор-

чества (и его восприятия) также происходит принятие роли («перевоплоще-

ние» в изображаемого персонажа).  
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Взаимная ролевая адаптация – это взаимное принятие ролей каждым из 

партнеров ролевого взаимодействия, когда оба знают, что от него хочет дру-

гой (другие), и в значительной мере учитывает эти ожидания. С другой сто-

роны, они не строят ложных ожиданий и принимают (по мере возможности) 

друг друга такими, какими они есть. Практически это можно реализовать с 

помощью составления контракта между партнерами, когда сначала каждый 

декларирует то, что он может и хочет изменить в своем ролевом поведении. 

Потом, все что человек не может и не хочет изменить, должно быть записано 

в графу «Отказ от ненужных ожиданий» другими партнерами. 

Случай из практики. Елена (24 года), студентка консерватории, обратилась за 

консультацией по поводу своих неадекватных эмоциональных реакций, происходя-

щих в самый неподходящий момент. Например, на экзамене в ответ на замечание 

экзаменатора она может громко рассмеяться, создав впечатление дерзкого человека. 

Такие реакции возникают у нее, как правило, в ситуации психологического диском-

форта. Выяснилось, что Лена не приемлет профессиональный подход своего нового 

преподавателя. Методы прежнего педагога девушка полностью разделяла и считала 

единственно правильными. Под его влиянием у студентки сформировалось устойчи-

вое представление о профессиональной роли исполнителя. Однако после смерти 

своего учителя она была вынуждена перейти к другому преподавателю, который 

предложил совсем другую методическую систему. 

Девушка столкнулась с противоречием между различными вариантами одной роли. 

Поначалу ситуация напоминала конфликт ролевых ожиданий, однако выяснилось, что 

предыдущие требования успели стать собственными убеждениями Лены, она не без осно-

вания считала тот подход более прогрессивным. Налицо внутренний ролевой конфликт, 

как противоречие между ролевой Я-концепцией личности и исполняемой ролью. 

Психотерапевтическая помощь в данном случае облегчалась высокой самооценкой 

профессиональных способностей Лены, и значимостью для нее личностных ценнос-

тей. Анализ возможных альтернатив выявил не два, а три варианта: 1) подчиниться 

требованиям педагога и успешно закончить консерваторию, отказавшись (на время) 

от достижения вершин профессионализма; 2) отстаивать свою позицию, сулящую бо-

льше возможностей для будущего мастерства, но с риском конфликтных взаимоот-

ношений с ближайшим окружением; 3) найти еще одного педагога, методы которого 

соответствовали бы представлениям студентки, один из выходов – зарабатывая день-

ги на частные уроки. Сориентироваться в осознанных альтернативах помогло психо-

драматическое моделирование возможных вариантов будущего. Была начата внут-

ренняя работа, которая со временем обязательно приведет к нужному решению.  

Средством защиты от ролевых конфликтов может стать уход из одной 

(конфликтной) ролевой ситуации в другую. При этом используются дефен-

зивные свойства новой роли и новой ролевой ситуации, своеобразная «защи-

тная одежда» роли. Мы уже писали, что роль помогает скрывать истинные 

чувства, мысли, намерения. Классическим примером этого может служить 

роль разведчика. Ему приходится изображать образ другого человека, который 
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вплетен в придуманные жизненные обстоятельства, своеобразный сценарий 

(который называется «легендой»). Именно ролевая игра помогает разведчику 

создать совсем другой образ, за которым можно спрятать свое истинное лицо. 

Интересно, что в обыденной жизни мы часто являемся такими же «разведчи-

ками», скрывая свое истинное «Я» перед людьми, которых считаем своими 

врагами (иногда без достаточных оснований). Важная роль здесь принадле-

жит имиджу как роли и как психологической защите.  

Еще Морено отмечал, что человек, исполняющий роль, бывает более спон-

танным, чем, будучи самим собой. Роль снимает необходимость защищаться, 

так как внешние оценки относятся к роли, а не к собственному Я. Это ис-

пользуется в психодраме, когда необходимо лучше раскрыться. Говорить о 

себе (как хорошее, так и плохое) очень сложно; говорить о себе как о другом 

человеке в третьем лице (из другой роли) гораздо проще, в этом случае ми-

нуются психологические защиты. Человек, играющий роль, может преодолеть 

собственные комплексы, на этом построено использование ресурсных ролей 

(см. параграф 10.4). Заикающийся утрачивает свой дефект во время исполне-

ния роли (такие примеры есть даже среди профессиональных актеров). То же 

самое происходит, если нужно петь (пение – это тоже мини-роль).  

Для создания защитных свойств роли большое значение имеют ролевые 

атрибуты, одежда, грим. Парадоксально, но иногда даже нагота человека 

может служить своеобразной «ролевой защитой», если она связана с ролью. 

Так, по мнению даже очень застенчивых актеров и актрис, совершенно не 

склонных демонстрировать свое тело, когда приходится сниматься в кино в 

интимных эпизодах, требующих откровенности чувств, роль снимает страх 

наготы, и исполнители начинают вести себя совершенно раскованно.  

Когда возникает необходимость бегства из роли? Как правило, это ситу-

ация внешнего ролевого конфликта, который становится для человека невы-

носимым. Но его основой часто выступает непринятие роли себя. Поэтому, 

правомерен вопрос: что это на самом деле – бегство из роли, или бегство от 

себя? Бегство от себя – это бегство из своей прошлой жизненной роли в но-

вую роль, иногда не реальную, а внутреннюю, воображаемую.  

Можно рассматривать два типа бегства из роли: бегство в другую роль и 

бегство в себя (другими словами – во внешнюю и во внутреннюю роль). Меж-

ду этими двумя вариантами много общего: в сущности – это одно и то же. 

Одним из видов бегства из роли является отшельничество, когда чело-

век бросает жизнь в гуще цивилизации и уединяется вдали от людей. Клас-

сический пример этого – древнегреческий философ Диоген Синопский, ко-

торый жил в бочке. История христианства также полна примерами отшель-

ничества святых. Уход в монастырь – это еще один пример отшельничества, 

хоть и относительного: человек не порывает с обществом людей совсем, а 
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только бросает мирское общество. Реальное отшельничество возможно и в 

наши дни, как это произошло, например, с героем повести Владимира Тенд-

рякова «Апостольская командировка». Более мягкая форма такого «бегства 

из роли» – активное участие в религиозных общинах и сектах.  

Своеобразным способом бегства из роли является алкоголизм и наркома-

ния. При этом человек бежит от внешнего мира в иллюзорный внутренний мир 

галлюцинаций и бредовых фантазий. Еще один способ изоляции от общества – 

уход в себя, в свой внутренний мир при помощи творчества, увлечения, хобби: 

восточные учения и единоборства, футбол и другие спортивные зрелища, ры-

балка и охота, коллекционирование, занятия спортом, культуризмом, автолю-

бительство и т. д. Когда человек не может себя полноценно реализовать в не-

которой социальной активности, он ищет «экологическую нишу» для своей 

самореализации. Такой способ устранения ролевого конфликта с обществом 

получил в 60-е годы в среде диссидентов название «внутренней эмиграции». 

9.3. Ролевые конфликты: психологическая помощь 

…Они решили маски надевать, 

чтоб не разбить свое лицо о камни. 

Владимир Высоцкий 

Жизненных ситуаций, в которых происходят ролевые конфликты, или 

шире – ролевые стрессы, очень много. Для их классификации можно взять 

разные параметры: степень проблемности, сложности, контекст, в котором они 

происходят и др. Опишем основные типы ситуаций в зависимости от взаимо-

связи основных параметров ролевого взаимодействия: ролевых ожиданий, ро-

левого поведения, ролевой Я-концепции. Примеры, подтверждающие эти ситу-

ации, взяты из практики консультативной и психотерапевтической помощи.  

1. Непринятия ролевого поведения других людей. Примеры: поведение 

жены не совпадает с идеальными представлениями мужа о типичной роли 

жены (и/ли наоборот); ролевое поведение нового руководителя не совпадает 

с ожиданиями к этой роли со стороны подчиненных, которые сложились при 

старом начальнике. (Типичные высказывания клиента психологической 

консультации, обратившегося с подобной проблемой: «Он (она) не такой, 

каким должен быть»; «Не выполняет своих обязанностей»; «Вначале он 

показался мне идеальным мужчиной, слишком поздно я поняла, что он не 

такой»; «Не делает элементарного»). 

2. Непринятия собственного ролевого поведения другими. Это бывает в 

тех же случаях, которые описанные в предыдущем пункте, только там субъек-

том обращения за помощью был тот (или та), кто недоволен другими, в данном 
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случае субъектом обращения являются тот (та), кем не удовлетворены другие. 

(Типичные высказывания: «Я стараюсь быть идеальной женой, а ему я инте-

ресна только в постели»; «Я все делал правильно, непонятно, почему это их 

не устраивает»; «Она не может мне простить, что я не такой, как ее отец»). 

Возможны ситуации, когда недовольными являются обе конфликтую-

щие стороны (то есть факторы, которые приведены в двух предыдущих абза-

цах, действуют одновременно). В этом случае мы говорим о вариантах диве-

ргентных ролей, или полной ролевой несовместимости.  

3. Невозможность одновременно удовлетворить ожидания разных 

людей. Ситуации возникают тогда, когда к выполнению роли предъявляются 

противоречивые требования со стороны разных людей из значимого окруже-

ния личности, или требования, взаимно исключающие друг друга. Примеры: 

роль молодой жены муж видит иначе, чем свекровь; представления о роли ру-

ководителя подразделения не совпадают у подчиненных и высшего началь-

ства. (Типичные высказывания: «Не могу угодить всем»; «Надо выбирать: 

или нравиться учителям, или – одноклассникам»; «Каждый видит мою роль 

по-своему, а я не знаю, кто из них прав»). 

4. Невозможность выполнять роль, которая не соответствует собс-

твенной Я-концепции. Эти ситуации возникают в том случае, когда испол-

няемая роль (или та, которую личности придется взять на себя) не соответ-

ствует собственным представлениям человека о роли, а также представле-

ниям о себе как субъекте этой роли. Примеры: случаи неверно избранного 

жизненного пути (вопреки своему призванию); отсутствие единомышленников, 

которые принимают человека и его роли такими, какими он их видит сам. 

(Типичные высказывания: «Всегда чувствую себя „не в своей тарелке”»; 

«Не нашел своего призвания»; «Не могу больше быть таким, каким меня хо-

тят видеть»; «Сел не в свои сани»; «Попал в чужую колею»). 

5. Несовместимость разных ролей. Эти ситуации возникают тогда, когда 

разные роли (или компоненты ролевого кластера) не могут функционировать 

одновременно; или когда выполнения одной роли существенным образом 

усложняет выполнение другой. Примером могут служить: противоречия между 

семейными и профессиональными ролями (женщина не может реализовать себя 

как мать так, чтобы это не отразилось на профессиональной деятельности); 

противоречия между ролью руководителя и специалиста (директор НИИ ру-

ководит коллективом в ущерб собственным научным замыслам). (Типичные 

высказывания: «Не могу быть одновременно и тем, и этим»; «В моей ситуации 

быть хорошим работником, значит быть плохой матерью»; «Постепенно моя 

работа «съела» все остальные мои занятия, и сейчас я об этом очень жалею»). 

6. Противоречивость или несовместимость разных требований к вы-

полнению какой-нибудь роли (ролевая неоднозначность). Ситуации возни-
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кают тогда, когда в общественных нормативах относительно какой-то роли 

существуют противоречия. Примеры: на предприятии в сложившихся условиях 

можно выполнить задачу, лишь нарушая правила техники безопасности; отсут-

ствие должностных нормативов для работника создает благоприятные условия 

для всяческих психологических игр, как со стороны работника, так и со сторо-

ны начальства. (Типичные высказывания: «Моя работа – сплошная неопреде-

ленность, всегда можно найти, за что ругать»; «Когда невозможно выпол-

нить все требования, тогда хорошим будут считать лишь послушного»). 

7. Недостаточность ресурсов для выполнения какой-нибудь роли (ро-

левая перегрузка). Подобные ситуации возникают тогда, когда для полно-

ценного выполнения роли не хватает мотивации, эмоционального удовлетво-

рения от результата, времени для выполнения или других ресурсных компо-

нентов. Подобные ситуации часто сопровождаются эффектом эмоционального 

выгорания. Пример: врач, который много лет с любовью выполнял свою ра-

боту, начинает ненавидеть своих пациентов. (Типичные высказывания: «Если 

бы мне хватало времени, разве я могла бы так плохо выполнить эту рабо-

ту»; «Со временем наступила эмоциональная усталость, и работа пошла 

на спад»; «Мне не хватает сил любить ее так, как прежде»). 

Психотерапия ролевых конфликтов состоит в устранении острых проти-

воречий между факторами ролевого поведения личности, или, по крайней 

мере, их ослаблении и уменьшении деструктивного влияния на личность.  

Разрешение ролевого конфликта часто сопряжено с личностным выбором: 

между значимыми людьми, экспектации которых противоречивы; между не-

совместимыми ролями; между собой и окружающими (между внутренним и 

внешним ролевым конфликтом. Иногда полезно внутренний конфликт переве-

сти во внешний, потому что внутренний конфликт обычно более деструктивен 

для личности, вплоть до развития неврозов и психосоматических проблем.  

Ролевой конфликт не всегда бывает явным. Возможны варианты скрытых, 

потенциальных ролевых конфликтов. Для их выявления нужно прогнозировать 

развитие консультативной ситуации, анализировать тенденции ролевого по-

ведения, с возможным моделированием, например, средствами психодрамы.  

Следует понимать, что далеко не самым легким способом разрешения вне-

шнего ролевого конфликта является попытка решить его «в лоб»: изменить (пе-

реломить) ролевые ожидания группы, навязать ей свое новое ролевое поведение. 

Сделать это очень непросто (см. примеры из параграфа 2.4), особенно если 

личность остается в прежнем официальном статусе, ибо ролевые ожидания 

имеют инерцию, и группа будет стараться «вернуть» человека в старую роль. 

Наиболее эффективный способ устранения внешнего ролевого конфлик-

та – «разрушить ситуацию»: уйти из группы, изменить социальное окруже-

ние и т. д. Именно поэтому, тем, кто хочет «начать новую жизнь», следовало 



Часть III. Ролевая психопатология и ролевая психотерапия 200 

бы не только принять на себя новые роли, но и по возможности сменить 

группы общения, в которых сразу сформировать новые ожидания по отно-

шению к себе (зарекомендовать себя). 

Иногда люди, переживающие хронический ролевой конфликт, прибе-

гают к эмиграции, переезжая в новые города или страны. Часто это помогает 

устранить психологический дискомфорт, «найти себя». Правда, это может соз-

давать новые трудности, ведь маргинальные личности (а таких очень много 

среди эмигрантов) переживают перманентный социально-ролевой конфликт. 

Во многих странах даже создаются специальные психологические службы 

для эмигрантов, помогающие им в процессе социально-психологической 

адаптации. Одним из вариантов «разрушения ситуации» является отстране-

ние от социума, навязывающего личности нежелательные роли, поиск «эко-

логической ниши» для своей деятельности, «бегство из роли», о котором мы 

писали в предыдущем параграфе.  

Иногда ролевые ожидания являются искаженным отражением экспектаций 

социума, то есть те требования, которые группа якобы предъявляет к ролевому 

поведению человека, оказываются «придуманными» им самим. Дисфункциона-

льная коммуникация, в частности искажения ролевой перцепции, довольно 

частые явления, и являются признаками гиперсоциализации и/или гиперкон-

троля. В таких ситуациях (если это, конечно, не клинический случай пара-

нойи) нужна психокоррекция представлений субъекта о ролевых ожиданиях.  

Часто искажения ролевой перцепции являются следствием сценарных 

нарушений, то есть, «представления» о ролевых ожиданиях на самом деле 

являются родительскими ожиданиями, записанными в жизненный сценарий 

человека еще в раннем детстве. Такие сценарные предписания создают явле-

ние ролевой апперцепции, влияющей на восприятие ролей. Необходимая в 

этом случае коррекция деструктивного жизненного сценария поможет нала-

дить нарушенную связь человека с реальностью и переориентирует его на 

внутренние ценности, снижая значимость внешних оценок.  

Если представления о ролевых ожиданиях других все же адекватны, а 

человек не может ни поменять группу, ни повлиять на ее ролевые ожидания, 

то постоянное подавление своего поведения может вести к внутреннему ро-

левому конфликту и невротизации личности. Это очень сложная ситуация, так 

как изменить ролевую Я-концепцию человека (чтобы она соответствовала си-

туации) – очень трудная, часто невыполнимая задача. Ослабить конфликт мож-

но путем формирования новых ролевых переживаний, которые всегда сопро-

вождают исполнение человеком любой роли. Одна из возможных целей – 

научиться принимать собственные роли, которые до этого активно отвергались.  

Для преодоления ролевых конфликтов часто нужна взаимная коррекция 

ролевых ожиданий партнеров по общению. Такая помощь актуальна, напри-
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мер, в семейных отношениях, когда возникают ролевые конфликты между 

супругами или родителями и детьми. Она помогает взаимному принятию 

ролей друг друга, как условие принятия человека таким, какой он есть. Это 

особенно важно, ибо непринятие человека и его ролей – это одна из основ-

ных причин возникновения всех ролевых конфликтов. 

9.4. Гендерно-ролевой конфликт и поло-ролевые девиации 

Внутри полов больше различий, чем между полами.  

Айви Комптон-Барнетт 

Ролевые девиации часто происходят в сфере половых и гендерных ро-

лей. Гендерно-ролевая идентичность и гендерно-ролевое поведение лично-

сти может выходить за рамки общественных, статистических, а иногда и 

клинических норм. Можно говорить о таких нарушениях в сфере половых и 

гендерных ролей, как половые (полоролеввые) девиации или половые (поло-

ролеввые) дисгармонии. Половые девиации – это отклонения от ролевых 

нормативов. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. 

Изменение характера гендерных ролей, когда формы поведения мужчин и 

женщин, недопустимые на предыдущих исторических этапах, считаются тра-

диционными сегодня, можно отнести к прогрессивным. Другие девиации, не 

прогрессивного характера, рассматриваются как дисгармоничные, иногда даже 

как патологические, хотя границы их приемлемости общественным мнением 

не остаются постоянными и изменяются в сторону большей терпимости.  

Ролевые девиации можно проиллюстрировать примерами так называ-

емой инверсии половых и гендерных ролей, т. е. изменением компонентов 

мужских и женских ролей на противоположные, замена одних элементов 

другими. Полная инверсия наблюдается при транссексуализме, частичная – 

при гомосексуализме и трансвестизме.  

Гомосексуализм считается одним из наиболее распространенных случаев 

таких девиаций. Он проявляется как инверсия направленности сексуальных 

чувств, межличностных партнерских ролевых отношений, изменение объекта 

влечения (вместо представителя противоположного пола оно ориентировано 

на человека того же самого пола). Гомосексуализм, как правило, не при-

водит к глубинным изменениям половой идентичности, т. е. мужчины про-

должают осознавать себя мужчинами, а женщины – женщинами. Тем не ме-

нее, это считается отклонением от традиционных поло-ролевых норм, хотя в 

этом вопросе нет полного единодушия: существуют мнения, согласно кото-

рым гомосексуализм является вариантом нормы. Такие взгляды распростра-

няются на Западе, что отразилось в психотерапевтических нормативах. Пси-
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холог, например, не имеет права рассматривать гомосексуальность клиента 

как болезнь и стараться «вылечить» его, если на это нет его прямого запроса.  

Современная наука еще не нашла объяснения природы и происхождения 

гомосексуализма. Возможно, кроме глубинных биологических и психологи-

ческих причин есть социальные и социально-психологические, например, хро-

нические конфликты с лицами противоположного пола, трудности гендер-

ной самореализации, разочарование в любви, измена, а иногда даже пример 

ровесников, своеобразная форма социального протеста против стереотипов 

общества, даже мода. Существуют гипотезы о том, что на возникновение го-

мосексуализма может влиять ранний сексуальный опыт, например, если маль-

чик испытал сексуальное насилие со стороны взрослого мужчины. 

Трансвестизм и транссексуализм – это виды гендерно-ролевых дисгармо-

ний, непосредственно касающихся изменения половой и гендерной идентично-

сти. Они не обязательно связаны с функциональными и органическими рас-

стройствами половой сферы. Трансвестизм – это более легкая форма нару-

шения гендерной идентичности, проявляющаяся в стремлении играть роль 

противоположного пола: в потребности переодеваться, использовать имя и 

заимствовать другие ролевые атрибуты, хотя это не сопровождается полным 

осознанием себя лицом другого пола. Трансвестизм не следует путать с прояв-

лениями фемининности мужчин или маскулинности женщин, хотя трансвес-

титы часто соответствуют таким характеристикам. Существуют переходные, 

недевиантные проявления частичного заимствования противоположных гендер-

ных ролей, которые не приводят к гендерно-ролевой инверсии. Они часто бы-

вают следствиями соответствующего полового и гендерного воспитания, напри-

мер, когда родители хотели мальчика, а родилась девочка, или наоборот. Такие 

проявления можно наблюдать при выборе профессии, когда женщины сознате-

льно избирают деятельность, традиционно считающейся мужской, и наоборот. 

Транссексуализм – это полное осознание себя представителем противо-

положного пола. Его считают одной из самых серьезных поло-ролевых 

девиаций. Даже если у человека нет никаких биологических изменений (т. е. 

с биологической точки зрения человек является совершенно здоровым муж-

чиной или женщиной), такая инверсия половой идентичности дает основания 

к хирургическому изменению биологического пола. Половая идентичность, 

которая принадлежит к сугубо психологической сфере, считается более важ-

ной, чем биологический пол, и человек сознательно идет на операцию, даже 

ценой потери возможности иметь в будущем собственных детей. Стремле-

ние физически соответствовать личностной (половой) идентичности оказы-

вается даже более сильным, чем родительский инстинкт.  

Все остальные половые нарушения (девиации, извращения и т. п.) тоже 

можно рассматривать с точки зрения ролевой теории как нарушение и откло-
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нение от стандартов поло-ролевого поведения. Эти и другие случаи наруше-

ний в сфере половых и гендерных ролей неизбежно приводят ко многим 

поло- и гендерно-ролевым конфликтам. Фактически, каждую из таких девиа-

ций можно трактовать как внутренний поло-ролевой конфликт, (между про-

тиворечивыми компонентами половых ролей и поло-ролевой идентичностью) 

и внешний гендерно-ролевой конфликт (противоречие между гендерно-роле-

вым поведением и социальными стереотипами и нормами). Так, например, 

гомосексуализм, трансвестизм и транссексуализм представляет собой конф-

ликт между половыми и гендерными ролями людей, обладающих этими осо-

бенностями, и обществом, в котором закреплены иные ожидания к этим ролям.  

Социальные экспектации представляют собой не четкие позиции, а 

некоторый интервал форм поведения (в сфере норм сексуального поведения 

он носит название – диапазон приемлемости). Этот диапазон постепенно ра-

сширяется, то, что раньше однозначно считалось девиацией, начинает вхо-

дить в область нормы. Проблемными считается такие нарушения, которые 

доставляют человеку или окружающим психологические либо физические 

страдания или другие неудобства, если они мешают нормальной самореали-

зации и социальной адаптации или вредят здоровью. Такие проблемы, Безу-

словно, нуждаются в решении, но не только в специфической помощи сексо-

лога или сексопатолога, здесь очень полезной может оказаться психотера-

певтическая помощь, в частности, коррекция ролевых конфликтов.  

Гендерно-ролевые конфликты относятся не только к сфере патологии. 

Их распространенность довольно широкая, и это связано с противоречи-

востью социальных стереотипов гендерных ролей и особенностями поло- и 

гендерно-ролевого развития человека (см. параграфы 5.5, 5.6, и 6.4). В 

обществе складываются определенные нормы гендерно- и поло-ролевого по-

ведения, которые могут очень отличаться от истинной природы и потреб-

ностей, связанных с полом. В результате, социальные экспектации постоянно 

давят на сознание людей и приводят к различным психологическим проб-

лемам. Так, О’Нил и соавторы (O'Neil et al., 1986) отмечают, что боязнь есте-

ственных для человека форм поведения, связанных с чувственностью, эмо-

циональностью и т. п. в силу стереотипов мужественного поведения подав-

ляются мужчинами, и они постоянно пребывают в состоянии гендерно-роле-

вого стресса. Аналогичные проблемы встречаются и у женщин.  

Как мы видим, ролевые конфликты в сфере половых и гендерных ролей 

представляют собой довольно широкую проблематику, которая охватывает 

психопатологию, сексологию, сексопатологию, психотерапию и многие дру-

гие области.  



Глава 10. Психодрама и ТА – ведущие 
методы ролевого подхода 

10.1. Жизнь игры и игра в жизнь 

У каждого человека под шляпой – свой театр, 

где развертываются драмы, часто более слож-

ные, чем те, что даются в театрах.  

Томас Карлейль  

Основоположник психодрамы и социометрии Якоб Леви Морено назы-

вал официальной датой рождения своего метода 1 апреля 1921 года. Именно 

в этот «День Дураков» в Венском Театре Комедии состоялась первая в исто-

рии социодрама. Как и положено для гениального произведения, первое пре-

дставление тогда провалилось. Собравшаяся публика не смогла увидеть в 

предлагаемых Морено спонтанных действиях путь к решению социальных и 

психологических проблем. Как пишет биограф Морено Рене Марино (2001, 

с. 89), в тот день «люди не были готовы встать на точку зрения других (то 

есть не хотели или не умели производить обмен ролями)». Но, тем не менее, 

это событие вошло в историю психотерапии как первый опыт публичного 

экспериментирования с методами действия. 

Но идея психодрамы появилась у молодого Морено значительно раньше. 

Будучи студентом, в 1908–1911 годах он импровизированно играл с детьми, гуляя 

в парках Вены. Еще раньше он организовывал в детских компаниях различные 

ролевые игры (к счастью, намного спонтаннее и креативнее, чем взрослые). Сам 

Морено называет своей первой «психодраматической сессией» игру в Бога, 

которую он играл с детьми в возрасте четырех с половиной лет (см. Морено, 

2001б, с. 16–17). Ориентируясь на эти примеры, мы с полным правом можем 

считать психодраму ровесницей ХХ века, с историей которого непосредст-

венно связано ее появление, развитие и мировое распространение.  

Случайно ли что психодрама возникла именно в двадцатом столетии и 

именно в Вене? Думаю, что нет, и по разным причинам. Во-первых, австрий-

ская столица начала века, где в то время жил Морено, без преувеличения 

была родиной и мировой столицей психотерапии. Она стала точкой кристал-

лизации, где в атмосфере, насыщенной идеями о психологической помощи 

невротической личности, страдающей от внутренних конфликтов, неуверен-

ности, чувства незащищенности, родились первые психотерапевтические шко-

лы, в том числе и психодраматическая. Эти настроения в значительной степени 

подкреплялись тяжелой социальной атмосферой довоенной Австро-Венгерской 

империи, сменившейся затем политической неуверенностью послевоенной 
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Австрии. Достаточно назвать хотя бы такие значительные имена, как осно-

воположник психоанализа Зигмунд Фрейд, автор учения о комплексе непол-

ноценности Альфред Адлер и исследователь травмы рождения Отто Ранк, что-

бы понять ту психотерапевтическую атмосферу, в которую была погружена 

тогдашняя Вена. Во-вторых, начало XX века знаменовалось революционными 

изменениями в искусстве, в том числе и театре, появлением сюрреализма, раз-

витие режиссерского искусства и т. д. (см. параграф 1.1). 

По мнению Г. Лейтц (2007, с. 37) «Психодрама как психо- и социотера-

певтический акциональный метод представляет собой максимально прибли-

женную к жизни форму групповой психотерапии». Психодрама с самого начала 

своего развития не оставалась в рамках только психотерапевтического процес-

са, претендуя на статус методологии, философии, социокультурного феномена. 

Морено считал, что «наука о человеке должна начинаться с науки о вселенной». 

Неспроста в своей теории личности стадии развития он обозначил понятием 

«психическая вселенная». Будучи создателем социодрамы, призванной, по мне-

нию Морено, осуществить терапевтическое оздоровление общества, он был 

убежден, что подлинно терапевтические мероприятия должны быть направлены 

на человечество в целом (см. параграф 10.5). Живя в эпоху, когда политические 

и военные театры по своему масштабу превзошли все, существовавшие в про-

шлые столетия, он пытался по-своему влиять на политические процессы. Весь-

ма интересной является его попытка устроить в 1959 г., во время визита в СССР, 

встречу советского и американского лидеров Н. С. Хрущева и Д. Эйзенхауэра, 

во время которой, по его плану, они должны были обменяться ролями.  

Психодрама действительно представляет собой нечто большее, чем ме-

тод психотерапии. Как синтез практической психологии и драматургии, она 

впитала основные свойства театра, являющегося отражением жизни. Она дает 

возможность моделировать жизнь человека, помогает ему переживать события 

прошлого, настоящего и будущего, как существовавшие, так и такие, которых 

не было и не могло быть, воссоздавать любые, даже самые фантастические, 

роли, опираясь на концепцию «сверхреальности».  

Психодрама базируется на ряде психотерапевтических механизмов. Одним 

из них является катарсис, который заключается в бурном высвобождении 

сдерживаемых ранее эмоций и чувств, при котором человек избавляется от 

их патологизирующего и соматизирующего влияния, мешающего процессам 

нормальной коммуникации. Вот что пишет об этом П. Ф. Келлерман: 

«Специфическая функция катарсиса в психодраме состоит в том, чтобы облег-

чить самовыражение и усилить спонтанность. Самовыражение – это нечто большее, 

чем просто аффективное высвобождение, оно включает в себя и сообщения о воспри-

ятии внутреннего и внешнего мира, представлениях о себе и об объектах, о цен-

ностях, защите, образах тела и так далее» (Келлерман, 1998, с. 102). 
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Еще одним важным психотерапевтическим механизмом является инсайт, 

который в психодраме приобретает свое значение как «инсайт–в–действии» 

или «интеграция эмоционального, когнитивного, поведенческого, межлич-

ностного и воображаемого обучающего опыта» (Келлерман, 1998, с. 106).  

Этим своим свойством он противопоставляется чисто «интеллектуальному» 

инсайту в его узком понимании: «Инсайт–в–действии близок к катарсису, 

его можно рассматривать как некий способ высвобождения идеи из области 

подсознательного» (там же, с. 108). 

Важной особенностью процессов межличностного взаимодействия в пси-

ходраме является феномен «теле», позволяющий людям эмоционально взаимо-

действовать, используя язык бессознательного, когда они угадывают в другом 

то, что недоступно их сознательному опыту и представляет собой близость 

собственным переживаниям и собственной личностной чувствительности.  

Средствами психодрамы можно не только анализировать ролевой репер-

туар, определять такие личностные роли, которые в результате ролевой со-

циализации оказались заблокированными, вытесненными или неразвитыми, 

но и развивать их, корригировать жизненные роли и сценарии, высвободив 

определенные сферы личностного проявления человека, которые до этого 

испытывали репрессивное личностное влияние.  

Психодрама является основным видом ролевой психотерапии, ориенти-

рованной на решение глубинных личностных проблем средствами ролевой 

игры. Ее эффективность доказана психотерапевтической практикой, наилуч-

шим образом подтверждая функциональную взаимосвязь между личностью 

и ролью. Основная методологическая позиция ролевого подхода позволяет 

рассматривать личностные роли как структурные компоненты личности, ролевое 

развитие – как важную составную часть личностного развития, а ролевую соци-

ализацию – как один из основных онтогенетических процессов личностного 

роста и совершенствования. Эти положения являются эффективной платформой 

для психологической и психотерапевтической практики в области психодрамы. 

10.2. Жанры и техники психодрамы 

Психодрама – метод, раскрывающий истину ду-

ши в действии.  

Якоб Леви Морено 

Психодрама – это, прежде всего, вид психотерапии. Он имеет две состав-

ляющие: клиническую (как лечение) и неклиническую, или личностную (как 

самопознание и личностный рост). Они часто сопутствуют и дополняют друг 

друга. Во всяком случае, психодрама-терапия, как метод ориентированный 
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не на симптомы, а на личность, невозможна без глубокого проникновения в 

личностную проблематику. 

Слово «психодрама» очень часто воспринимается слишком буквально, как 

относящееся к чему-то очень драматичному. Порой приходится слышать от 

клиентов, которым предлагается групповая психодраматическая работа: «Пси-

ходрама? Ну, что вы! Мне и в жизни хватает драмы». На самом деле пси-

ходрама – это отнюдь не только драма, ну и, конечно же, не только трагедия. 

Как драматургия объединяет множество жанров и видов, так и психодрама, 

заимствуя терминологию, включает с себя элементы и комедии, и лирической 

поэмы, и эпической драмы, и театра абсурда. Психодрама может стремиться к 

максимальному реализму в поиске истинности чувств, отношений и даже дета-

лей обстановки, а может демонстрировать образцы сюрреализма и символизма. 

Существует много вариантов и подходов психодрамы, в зависимости от 

характера психологических проблем, состава психотерапевтической группы 

и других психологических и клинических показаний. Можно применять пси-

ходраму для подростков, переживающих подростковый кризис, для больных 

раком, для жертв сексуального насилия, для детей, переживающих травму 

вследствие развода родителей или создания новой семьи (Психодрама…, 

1997). Целесообразной и практически полезной является «психодраматическая 

проработка семейной истории» при работе с семейными ролями и сценари-

ями. Интересным применением метода является работа по анализу и разыг-

рыванию сновидений, то есть значимой информации, которая находится в 

бессознательном и влияет на наше поведение. Психодрама эффективно при-

меняется в детской психотерапии (Айхингер, Холл, 2003, 2005).  

Психодраматический метод плодотворно используется и в областях, 

совершенно далеких от сферы решения личностных проблем. Речь идет о 

психологических тренингах самого различного спектра: бизнес, политика, 

образование, профессиональная подготовка, организационное развитие и 

многое другое. Психодрама, как метод действия, имеет ряд неоспоримых 

преимуществ по сравнению с другими видами подготовки. Во-первых, она 

работает с реальными ситуациями из жизни и деятельности участников, а 

значит, она максимально приближена к действительности. Во-вторых, пси-

ходраматический процесс протекает не в рассуждении, а в действии, что поз-

воляет активно вовлекать не только интеллект, восприятие и память, но и 

эмоционально-чувственные и телесно-двигательные составляющие поведе-

ния человека. Это способствует большей эффективности практических ре-

шений и прочности освоения опыта. В-третьих, в отличие от обычного тре-

нинга навыков, такой способ работы позволяет затрагивать более глубокие 

личностные пласты. А это означает, что появляется возможность, с одной 

стороны, искать и прорабатывать внутриличностные препятствия эффектив-
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ной деятельности (барьеры, стереотипы, страхи и т. п.). С другой стороны, 

такая работа помогает раскрытию внутриличностных ресурсов, повышению 

спонтанности и творческого потенциала человека.  

Охарактеризуем несколько основных направлений психодрамы: 

Монодрама – использование психодрамы в индивидуальном консульти-

ровании и психотерапии. Вместо других людей, которые должны играть вспо-

могательные Я, в монодраме используются пустые стулья или символичес-

кие предметы (например, игрушки). 

Социодрама и социометрия – работа с темами, общими для группы (ей 

целиком посвящен параграф 10.5). Социодрама иногда считается самостоя-

тельным видом практики, а иногда видом психодрамы. Она очень удобна  

для помощи в урегулирования конфликтных отношений (например, межэт-

нических или религиозных). Социометрия – это эффективный метод иссле-

дования социальных групп: их структуры, динамики. 

Аксиодрама – вид социодрамы, основанный на работе с личностными 

ценностями, как реальными, так и символическими.  

Драматерапия – использование литературных сюжетов, которые разыг-

рываются на сцене с психотерапевтической целью. Вообще говоря, это нап-

равление чаще причисляется к арттерапии, а не к психодраме.  

Библиодрама – жанр психодрамы, в основе которого лежит психодрама-

тическое разыгрывание библейских сюжетов, в которых заложены основные 

архетипические конфликты человека. Близким к ней по методологии явля-

ется мифодрама, заключающаяся в разыгрывании мифологических сюжетов 

(например, древнегреческих или скандинавских). 

Театр play-back и другие виды театральной психодрамы – синтез театра 

и психодрамы. Одним из видов такого синтеза является театр импровизации. 

Play-back – это разыгрывание группой актеров с психодраматической подго-

товкой различных сцен из жизни какого-нибудь участника из зрительного 

зала, как форма самопознания и психотерапевтической помощи. 

Психодрама в образовании – синтез психодрамы и педагогики, использо-

вание импровизационных ролевых игр в учебном процессе. Оно подходит  

для всех возрастных групп, начиная с детского сада и кончая послевузов-

ским образованием. 

В психодраме используется множество техник и методик (по некоторым 

оценкам – более двухсот). Но на самом деле их намного больше, так как не 

все описаны в методической литературе. Каждый психодраматист в собст-

венной практике изобретает свои техники и методики, формируя индивиду-

альный методический арсенал. Психодрама – один из самых методически 

богатых и щедрых методов современной психотерапии, много техник ус -

пешно заимствовано другими направлениями и подходами. Но есть среди  
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них базовые техники, без которых не может обойтись ни одна психодрама. 

Вот их краткая характеристика (по Д. Кипперу, 1993): 

Самопрезентация – серии коротких ролевых действий, в которых прота-

гонист изображает самого себя или кого-то очень важного для себя. В этих 

действиях протагонист является единственным участником, и представление 

получается абсолютно субъективным. 

Исполнение роли – акт принятия роли кого-то другого – роль какого-то 

человека, живущего или умершего, реального или придуманного; роль части 

тела (например, сердца), роль животного (например, домашнего), роль нео-

душевленного объекта (например, какого-то сувенира) и даже роль представ-

ления или понятия, такого, как время, роды, смерть. 

Диалог – это изображение в ролевых играх взаимоотношений между реаль-

ными людьми. Вспомогательные лица – это те самые люди, с кем протагонист 

взаимодействует в реальной жизни. Роли, исполняемые вспомогательными ли-

цами в технике диалога, – их собственные, а не чьи-то еще роли. Каждый играет 

самого себя, это относится и к протагонисту, и к вспомогательным лицам. 

Монолог – изложение своих чувств и мыслей, как будто протагонисты 

вслух (но при этом интимно) советуются сами с собой. Эта техника может 

выглядеть как комментирование своих действий в ролевых играх в середине 

сцены, перед ее началом или в конце. 

Дублирование – вспомогательному лицу предлагается сыграть специальную 

роль – дублирующую роль протагониста. Вспомогательное лицо исполняет эту 

роль одновременно с протагонистом и пытается стать его «психологическим 

двойником», быть его внутренним голосом, сознанием, выражать его чувства, 

вскрывать тайные мысли и суждения, помогать выражать их полно и открыто. 

Реплики в сторону – протагонист поворачивает голову в сторону, проти-

воположную от вспомогательного лица, прикрывает рот рукой с той стороны, 

где находится вспомогательное лицо, затем вслух говорит, что он действите-

льно думает, чувствует или собирается делать. При этом вспомогательное лицо 

продолжает действовать, как будто оно не слышало, что было сказано в сторону. 

Обмен ролями – два участника меняются местами физически, каждый 

перенимает позу, манеры, душевное и психологическое состояние другого. В 

контексте психотерапии в обмене ролями всегда участвует протагонист. Он 

временно становится вспомогательным лицом, а последний играет роль про-

тагониста на срок, определенный этим обменом ролей. 

Пустой стул – протагонист действует без помощи вспомогательных лиц, 

взаимодействуя с воображаемым кем-то или чем-то, представленным одним 

или несколькими пустыми стульями. Стулья служат заместителями отсутст-

вующих лиц, предметов, явлений и т. д. 

Зеркало – осуществляется вспомогательным лицом, исполняющим роль 
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протагониста в течение короткого времени, а протагонист наблюдает за ним, 

удалившись из пространства действия. Основная задача вспомогательного 

лица – скопировать поведение протагониста, быть «психологическим зерка-

лом». Но иногда бывает необходимо преувеличить отдельные черты поведе-

ния протагониста. Здесь требуется интуиция, рассудительность. 

Я бы еще добавил к базовым не описанную Киппером технику эмпати-

ческого интервью. Это – беседа директора с находящимся в роли «вспомо-

гательного Я» протагонистом, вследствие чего тот постигает внутренний 

мир антагониста, выясняет его позицию, отношение к себе, осуществляет  

поиск ресурсов этой роли.  

10.3. Спонтанность, креативность и ролевые ресурсы 

Достижение спонтанности и креативности – ос-

новная цель психодрамы.  

Якоб Леви Морено 

Тема спонтанности является для психодрамы одной из важнейших 

(если не самой главной) с точки зрения самого основоположника метода  

Я. Л. Морено. Спонтанность считается источником свободной активности лич-

ности, а ее нехватка (блокировка) – причиной психологических проблем. Море-

но рассматривал спонтанность как отдельное психологическое бытие. Это со-

стояние невозможно консервировать, накапливать как резерв или запас чего-

либо. Но, с другой стороны, она является механизмом раскрытия личностных 

ресурсов, использования человеком собственных резервов для самореали-

зации, по каким-либо причинам ранее не использованным. Морено писал:  

«Индивид не наделен резервуаром спонтанности в смысле заданного, устойчи-

вого объема или количества. Спонтанность доступна (или недоступна) в различных 

степенях готовности – от нуля до максимума, действуя как психологический катали-

затор. <…> Спонтанность функционирует только в момент своего возникновения, как, 

скажем, при включении света в комнате становится сразу отчетливо видно все содер-

жимое. Когда свет в комнате не горел, базовая структура оставалась той же самой, 

однако фундаментальное качество было скрыто за темнотой» (Морено, 2001б, с. 125).  

По мнению Морено, «спонтанность – это адекватная реакция на новые 

условия или новая реакция на старые условия» (цит. по: Лейтц, 2007, с. 127). 

Она существует в таких основных формах:  

«а) спонтанность, задействованная в активации культурных консервов и социа-

льных стереотипов;  

б) спонтанность, участвующая в создании новых организмов, новых форм искус-

ства и новых паттернов окружающей среды;  
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в) спонтанность, участвующая в формировании свободных выражений личности;  

г) спонтанность, участвующая в формировании адекватных реакций на новые си-

туации» (Морено, 2001б, с. 131). 

Сама по себе спонтанность не обязательно способствует творческому 

процессу, будучи лишенной смысла и связи с реальностью, она способна на 

разрушительные формы взаимодействия с миром; примером такой деструктив-

ной спонтанности является психотическое поведение (Лейтц, 2007, с. 127–

128). Вполне вероятно, что подобное выражение спонтанности пугает людей, 

и они сдерживают любые ее проявления, чтобы избежать неконтролируемых 

последствий. При раскрытии заблокированной спонтанности в терапевтическом 

процессе, действительно, первые ее проблески очень часто носят деструктивный 

характер (например, агрессия, возникающая в результате высвобождения подав-

ляемых ранее отрицательных эмоций). Однако на первых этапах психотерапии 

такие аффекты не только вполне допустимы, но даже желательны, так как они 

открывают путь для использования личностных ресурсов, необходимых для 

интеграции спонтанности в целостную систему жизнедеятельности человека. 

Целью психодрама-терапии должно стать не простое высвобождение 

спонтанности, а использование ее в поиске новых путей самовыражения и 

самореализации личности. Но осуществляется это постепенно, от простых 

форм к сложным, по пути возрастания креативности и вовлечения все более 

разнообразных сторон личностных проявлений человека. Здесь не надо  

бросаться и в другую крайность и требовать обязательной спонтанности от  

всех ситуаций. Иногда лучшая адаптация состоит в использовании новых  

вариантов уже опробованных стратегий поведения. Как писал Морено: 

«Необязательно, а фактически даже нежелательно каждому моменту в развитии 

личности давать кредит спонтанности. Время от времени бывают моменты в locus 

nascendi, толкающие человека к новой траектории опыта, или, как я обычно говорю, в 

новую роль» (Морено, 2001б, с. 148). 

Благоприятным условием для возникновения спонтанности является тип 

открытой вселенной в развитии личности, то есть вселенной, постоянно со-

храняющей возможность некоторой степени новизны. Закрытая в отношении 

новизны вселенная не способствует существованию спонтанности. Замкну-

тость в повседневном поведении человека проявляется в следовании закосте-

нелым стереотипам, в окружении себя чрезмерными психологическими за-

щитами, в отсутствии свободного функционирования психической энергии. 

Для повышения восприимчивости к новизне и лучшего раскрытия спонтан-

ности используются различные процессы разогрева. 

Одной из форм ограничения спонтанности личности является нарушение 

функционирования психологических ролей человека (от различных форм зат-

руднений в исполнении до ролевого дефицита). Недостаточное использо-
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вание психологических ролей в повседневных ситуациях часто наблюдается 

вследствие явления, описанного Э. Барбоуром и Зеркой Морено, как ролевая 

усталость, или «потеря энергии, доступной для роли из-за длительного неп-

роизводительного исполнения роли» (Barbour, Moreno, 1980, с. 186). Соответ-

ственно, такое состояние развивается и как функция потери энтузиазма  

(энергии), и как серьезная эрозия в ценности роли, и как ухудшение в произ-

водительности ролевого исполнения. В сущности, блокирование личностных 

ресурсов (в том числе, связанных с психологическими ролями) – это не что 

иное, как различные формы нарушения спонтанности личности. Исполнение 

ролей связано с ролевым удовлетворением, которое, по мнению Д. Киппера 

составляет мотивационный компонент ролевого поведения. Наоборот, роле-

вое неудовлетворение – состояние, которое вызывает нарушения исполнение 

ролей или полный отказ от них (Kipper, 1991, с. 74). 

Всегда ли человеку хватает личностных ресурсов для решения психологи-

ческих проблем, возникающих в его жизни? На первый взгляд вопрос кажется 

риторическим, ведь если бы многие не испытывали недостатка в ресурсах, то 

зачем была бы нужна психологическая помощь. Однако, любой профессионал, 

имеющий даже небольшой опыт в области психотерапии или консультиро-

вания, понимает, что здесь дело не в наличии или отсутствии ресурсов как 

таковых, а в том, может ли человек ими свободно распоряжаться.  

Я. Л. Морено связывал эту способность со спонтанностью личности. 

Действительно, трудно себе представить человека, у которого отсутствовали 

бы ресурсы для личностного развития, как невозможно представить себе 

полное отсутствие спонтанности. Он писал:  

«Индивид с высокой степенью спонтанности будет извлекать максимум из ресу-

рсов, находящихся в его распоряжении, – из интеллекта, памяти или навыков, и мо-

жет оставить далеко позади обладателя лучшими ресурсами, но наименьшим образом 

их использующего. В творчески одаренного индивида проникает спонтанность и 

вызывает в нем реакцию. На свет было произведено намного больше Микеланджело, 

но лишь один из них стал автором великих картин, из всех рожденных Бетховенов лишь 

один написал великие симфонии, и лишь один из многих смог стать тем самым Иисусом 

из Назарета. Всех их объединяют творческие идеи, мотивация, интеллект, навыки и 

образование, а разъединяет та самая спонтанность, которая в удачных случаях дает воз-

можность ее носителю воспользоваться в полном объеме имеющимися у него ресурсами, 

в то время, как неудачники остаются в проигрыше, будучи обладателями своих сокро-

вищ: они испытывают недостаток в разогревающих процессах» (Морено, 2001б, с. 134).  

Очевиден вывод, что важной задачей различных психологических и пси-

хотерапевтических практик является повышение эффективности использо-

вания личностных ресурсов. Например, так называемые «тренинги креатив-

ности» помогают более результативно использовать творческие возможности 

(иногда довольно значительно), что часто ошибочно называют повышением 
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творческого потенциала, ведь вряд ли можно всерьез говорить о развитии 

креативности в течение всего нескольких десятков часов занятий. В терапев-

тическом процессе человек обретает уверенность в себе, становится субъектом 

собственной жизни, то есть начинает использовать собственную личность как 

ресурс решения жизненных проблем. Вопрос в том, как помочь человеку найти 

доступ к его ресурсам. Различные методы и подходы предлагают разные пути 

решения этой проблемы. Один из вариантов, связанный с использованием 

ресурсных ролей в психодраме, описан в следующем параграфе.  
С психологическими ресурсами, точнее, с их блокированием, тесно связ-

аны всевозможные личностные проблемы. Эта ситуация хорошо описывается 
с помощью понятия «барьера», в этом случае субъективная картина проблемы 
выражается в ощущении непреодолимости психологических (внутриличнос-
тных) барьеров, возникающих на пути реализации личностных ресурсов. 

Понятие «барьера» не относится к самым употребительным в психологии 

и психотерапии, и его значимость не адекватна небольшому количеству публи-

каций, где оно упоминается. Исследователи научного творчества, использую-

щие это понятие, утверждают, что каждому творческому акту предшествует 

появление специфического познавательного барьера. Аналогично, терапев-

тический инсайт связан с предшествующим ему психологическим барьером. 

Р. Х. Шакуров рассматривает барьер как универсальный атрибут жизни, как 

такое отношение между элементами системы, которое ограничивает свободу 

одного из них. Только блокируя потребность можно понять, как она важна 

для человека (например, воздух, когда его не хватает). Эмоции – это реакции 

человека на динамику барьеров. Автор дает такую характеристику барьеров:  

«В широком значении развитие – это ответная реакция организма на преграды, 

мешающие его нормальной жизнедеятельности. Эта реакция проявляется в возраста-

нии внутренних ресурсов, в их переструктурировании, направленном на преодоление 

сопротивления определенных препятствий. Развитие можно представить и как повыше-

ние сопротивляемости организма к помехам, как восполнение недостающего для их 

преодоления внутреннего потенциала. „Самовосполнение ресурсов ради преодоле-

ния” – вот формула (принцип) развития. По этой формуле происходит развитие 

всех систем, в том числе ума, воли, физической силы, выносливости ценностно-моти-

вационной сферы и даже сопротивляемости к простудам» (Шакуров, 2001, с. 9).  

Попробуем описать некоторые основные, на наш взгляд, виды психоло-

гических препятствий на пути свободного движения психической энергии  

(блокировка ролевых ресурсов) и, соответственно, основные техники и пси-

хотерапевтические механизмы, помогающие решению этих проблем:  

1. Психологическая травма (для работы с ней используется отреагирова-

ние, ре-переживание, катарсис, интеграция травматического опыта). 

2. Нарушения идентичности, а также – проблемы, связанные с самоот-

ношением (инсайт–в–действии, техника Alter-Ego). 
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3. Нарушения жизненного сценария, прежде всего, сценарные запреты 

(«возврат во времени», терапия перерешения, дублирование). 

4. Ролевой дефицит и другие ролевые дисгармонии (ролевой тренинг, 

развитие ролевой гибкости, ролевая компенсация, техники «антироли»). 

5. Отсутствие ролевой децентрации (изменение ролевой позиции, тех-

ника «зеркала», обмен ролями). 

Существуют три основных источника ролевых ресурсов: а) в себе; б) в 

роли других людей; в) в значимых отношениях. В психодраме мы наиболее 

часто используем такие непосредственные формы ролевых ресурсов:  

1. Ресурсы самоотношения (вера в свои силы, самооценка, антиципация 

успеха).  

2. Ресурсы значимого окружения (вещи, обстановка, привязанности, 

символы; использование этих и других ценностей в аксиодраме). 

3. Ресурсы жизненного опыта (в нем практически всегда есть много сви-

детельств о возможности решения жизненных проблем; но они закрыты от 

сознания травмой или искаженным представлением об опровергающих их фактах). 

4. Ресурсы рода (положительные родительские наставления, ресурсы се-

мейного древа, семейные и родовые мифы и предания). 

5. Ресурс роли Значимого Другого (другими словами – это использование 

жизненного опыта других людей). 

6. Ресурсы внушенной роли (по сути – это примеривание на себе чужой 

идентичности и индивидуальности). 

7. Ресурсы использования метафор (библиодрама, мифодрама, психодрама 

сказки и другие социодраматические и аксиодраматические формы работы). 

Перечисленные проблемы решаются на различных тренингах личностного 

роста и самопознания, например, разработанных автором «Ролевого креатив-

ного тренинга» и тренинга «Развитие личностных ресурсов организаций».  

10.4. Ресурсные роли в психодраме 

Можно сказать, что психодрама представляет со-

бой попытку разрушить дуализм между фанта-

зией и реальностью и восстановить изначальную 

целостность.  

Якоб Леви Морено 

Что такое личностный ресурс, и каковы его основные составляющие? 

Имеет ли смысл такое понятие, как «внешние источники» внутриличност-

ных ресурсов? Вопросы не праздные, ибо опыт человека формируется в про-

цессе взаимодействия с окружающим миром (физическим и социальным). На 



Глава 10. Психодрама и ТА – ведущие методы ролевого подхода 215 

этой идее базируется культурно-историческая теория Л. С. Выготского, сог-

ласно которой не только опыт, но и способности человека (другими словами – 

его ресурсы) развиваются в результате интериоризации достижений челове-

ческой культуры. Сейчас даже противники этой теории соглашаются с тем, 

что влияние социума на развитие личности огромно.  

С первых дней жизни родительская поддержка является мощным ресур-

сом для маленького ребенка, без которого он не в состоянии выжить и сформи-

роваться как гармоничная личность. Ее недостаток в раннем детстве сопряжен 

с различными формами психологической депривации, что чревато серьезны-

ми проблемами в будущем. Со временем эта внешняя поддержка должна  

смениться опорой на собственные способности взрослого независимого чело-

века. То, что нормально и оправдано для маленького беспомощного ребенка, 

совершенно неестественно для взрослого, для которого такое состояние яв-

ляется ситуацией сильной психологической зависимости. Парадоксально, но 

родительское влияние может играть и отрицательную роль. Например, роди-

тельские запреты, превратившись в составные части жизненного сценария 

личности, могут становиться барьером на пути к ее собственным ресурсам.  

Понимание роли как ресурса не ново для психологии. В одном из иссле-

дований (правда, выполненном за рамками психодрамы и психотерапии) 

делается вывод, что роль может использоваться как фасилитатор и вырази-

тель человеческих действий, а, следовательно, она фактически выступает как 

мобилизатор личностных ресурсов в разных видах деятельности и социаль-

ной активности индивида (Callero, 1994). Ресурсные возможности ролей в 

достаточной степени используются и в ролевой психотерапии, хотя и не  

всегда получают необходимое методологическое обоснование.  

Ресурс эффективно работает, когда имеет внутренние источники. Если 

же доступ к собственным ресурсам перекрыт барьерами, сценарными запре-

тами, комплексами (в разных психотерапевтических парадигмах существуют 

разные модели для характеристики ядра психологической проблемы), то че-

ловек ищет внешний источник поддержки. Такие люди весьма зависимы от 

чужой оценки (собственная самооценка слабая, на нее очень влияет мнение 

других), они переоценивают значимость других людей и их роль в создании 

психологического благополучия. К. Хорни, исследовавшая наиболее характер-

ные особенности невротической личности, отмечает невротическую потреб-

ность в любви и привязанности, являющейся на самом деле защитой от некото-

рой базальной тревожности. Таким людям часто присущ страх отвержения и 

одиночества, стремление к расплате страданием (Хорни, 1993, с. 81–115). 

Разумеется, внешние ресурсы – это своего рода эрзац, они не годятся, 

если мы хотим иметь дело с автономной и аутентичной личностью. Привяз-

ка к внешнему ресурсу – это подкрепление психологической зависимости в 
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разных формах, в том числе и от процесса психотерапии, если опора на внут-

ренние ресурсы подменяется только поддержкой со стороны психотерапевта. 

Использование сильной внешней поддержки в процессе психотерапии допус-

тимо лишь как временное средство, иногда необходимое на первых ее этапах.  

Правда, существует и другой опыт, иногда – довольно спорный. Можно 

привести интересный пример методики «перевоспитания» (reparenting) семьи 

Шиффов, используемой в школе катексиса трансактного анализа. В этом 

случае один или два терапевта на ограниченный (иногда довольно значи-

тельный) срок становятся «временными родителями» пациента (в школе  

Шиффов происходило даже юридическое усыновление), работая почти иск-

лючительно с его Детским эго-состоянием (Schiff, 1969). Элементы работы с 

«внешними ресурсами» присутствуют во многих других методах. 

Но, тем не менее, психотерапевтическая помощь не должна ограничива-

ться поддержкой. В конечном счете, она должна быть направлена на раскры-

тие внутренних ресурсов, иначе вместо автономной личности мы будем иметь 

симбиоз терапевта и клиента. Даже если клиент очень нуждается в положи-

тельных поглаживаниях психотерапевта, прося, а иногда прямо или косвенно 

«вымогая» их, прямое удовлетворение его запросов далеко не всегда полезно. 

Это видно на примере нарциссического переноса, когда клиент таким спосо-

бом удовлетворяет не насыщенную в детстве потребность в зеркализации.  

Очень хорошо об этом пишет М. Кан:  

«Известно, что, когда клиенты спрашивают прямо или косвенно своих терапев-

тов, любят ли те их, клиенты совершают нечто большее, чем просто задают вопрос. 

Они говорят терапевтам нечто важное о недостатке прочной самооценки. Ответное 

успокоение может дать временное облегчение, но это успокоение не доходит до вну-

треннего источника беспокойства. Самой серьезной опасностью временного облегче-

ния является то, что оно немедленно забирает энергию клиента, и ценная возможность 

для клиента войти в соприкосновение с самими эмоциями и воспоминаниями, окру-

жающими этот источник, может быть упущена» (Кан, 1997, с. 124).  

Другими словами, использование внешнего ресурса может оттягивать 

энергию от внутреннего. Но с другой стороны, если путь к внутреннему ре-

сурсу клиента перекрыт, «внешний» ресурс можно использовать как мостик, 

с помощью которого клиент восстанавливает разорванные связи. На этом 

основывается методика использования ресурсных ролей в психодраме. Она 

связана с понятием «культурные консервы» – одним из источников спонтан-

ности в концепции Я. Л. Морено, которые можно проиллюстрировать ролями 

таких персонажей, которые не принадлежат к индивидуальному жизненному 

опыту протагониста, а представляют собой достояние культуры, например, 

театральные роли или роли исторических личностей (последние мы условно 

назовем ресурсными ролями «культурных консервов»).  
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Еще Я. Л. Морено отмечал, что, исполняя чужую роль, человек бывает 

более спонтанным, чем, будучи самим собой, так как в этом случае он не  

пользуется привычной системой психологических защит. Играть другого  

безопаснее, ибо можно не бояться цензуры; если критика и возникнет, то она 

не будет касаться его лично. Но значение таких ролей намного шире: это 

роли-символы, олицетворяющие реальность, актуальную для данной игры, 

сцены или темы. Будучи символом, ресурсные роли выражают квинтэссен-

цию желательной модели поведения. Это по сути один из вариантов психо-

драматической работы с идеалами. Но, чтобы работа с такими типами ресу-

рсных ролей решала отмеченные выше задачи, методика должна опираться 

на внутренние представления о ресурсной роли, являться производной от  

собственной ролевой Я-концепции участника ролевого действия.  

Использование ресурсных ролей можно проиллюстрировать примерами 

психодраматических сессий, описанных в приложениях I а, б: «Разрешение на 

любовь» и «Ресурсы женственности». На примере ресурсных ролей (Эриха 

Фромма и Мэрилин Монро) мы наблюдаем раскрытие спонтанности благо-

даря «культурным консервам». На первый взгляд, здесь имеет место интери-

оризация культурного опыта, когда внешняя по отношению к человеку мо-

дель поведения, отношения или система ценностей становятся руководством 

к действию, превращается в его собственные способности и ресурсы. Но 

вряд ли можно говорить об истинной интериоризации культурного опыта за 

столь короткое время (несколько минут или десятков минут), ведь в онтогене-

зе человека этот процесс длится годами. На самом деле протагонист извлекает 

ресурсную роль из тайников собственной памяти, а не получает информацию 

извне. Фактически это актуализация его социального опыта, когда «культур-

ная модель» становится новым источником спонтанности человека.  

Является ли использование «культурных» ресурсных ролей опорой на 

внешний ресурс? На первый взгляд – да, ибо мы имеем дело с жизненным 

опытом других людей, которые лучше нас умеют справляться с жизненными 

проблемами. Но на самом деле это не так, или это справедливо в самом на-

чале, когда протагонист выбирает героя и думает, что тот поможет ему спра-

виться со всеми трудностями. В этот момент протагонист не догадывается о 

том, что всю работу по построению образа предстоит провести ему самому. 

Уже сам выбор ресурсного персонажа протагонистом говорит о том, что этот 

образ близок ему, что в тайниках его сознания уже имеется сложившаяся 

модель поведения, отвечающая необходимому идеалу. Очень важно, чтобы 

протагонист достаточно времени находился в ресурсной роли, чтобы суметь 

прочувствовать мировосприятие этого человека, на которое затем можно 

будет опираться. Здесь очень полезной может оказаться техника эмпатичес-

кого интервью. Выстраивая действие от имени другого, он, тем не менее, сам 
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совершает большую работу (иногда достаточно трудную), которая становит-

ся его новым опытом. 

Данная методика позволяет работать с любой темой, где нужно выйти из 

привычных паттернов поведения и начать действовать по-новому. Суть процес-

са раскрытия спонтанности с помощью ролей «культурных консервов» заклю-

чается в том, что опыт (хоть и «чужой», но хорошо знакомый), первоначально 

заблокированный, закрытый от применения сценарными запретами, страхами 

или иными проявлениями внутренних барьеров, становится доступным для 

человека, начинает свободно осознаваться им и не подвергается цензуре. С 

помощью таких ресурсных ролей запреты снимаются, и человек сам себе дает 

разрешения на определенные способы поведения. Играя роль идеала, прота-

гонист не только делает этот идеал чуточку реальнее, он частичку поведения 

этого идеала присоединяет к собственному ролевому репертуару. 

10.5. Социодрама 

…человеку было гораздо легче научиться поль-

зоваться палкой, огнестрельным оружием или 

атомной бомбой, чем убедить себя в необходи-

мости использования социальных инструментов, 

которые могли бы обеспечить ему более полную 

свободу внутри человеческого сообщества.  

Якоб Леви Морено  

Социодраму часто рассматривают, как разновидность психодрамы, хотя 

иногда ее считают самостоятельным методом действия, общественно-поли-

тической игрой (Гайслер, 2003). Она отличается от психодрамы тем, что в ней 

внимание сосредотачивается не на отдельной личности и глубинных личностных 

проблемах, а на социальных группах и групповых проблемах. Социодрама  

очень эффективна для работы с многочисленными факторами социальной  

напряженности (классовыми, межэтническими, межконфессионными и т. п.), 

по преодолению отрицательных тенденций групповой динамики, межгруппо-

вых или внутригрупповых противостояний и конфликтов, образа врага и т. п.  

Метод социодрамы был разработан Якобом Морено в первой половине XX 

столетия. Первые идеи относительно метода социометрии – методологической 

и диагностической основы социодрамы и психодрамы – возникли у Морено 

в 1915 году во время работы медицинским служащим в лагере военноплен-

ных в Миттендорфе. Он так рассказывал об этом в своем интервью:  

«Я увидел, как развивались человеческие отношения, полные конфликта и напря-

женности, враждебности. Я видел конфликт между расами – между чехами, немцами 
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и итальянцами, конфликт между религиями – католиками, протестантами, евреями. 

<...> Я немедленно начал замечать симпатии и антипатии, а также безразличие, рев-

ность и ненависть, которые препятствовали процессу интеграции. Я сказал, что это 

не индивидуум, это группа, и поэтому я впервые исследовал то, что я позже назвал 

социограммой, представляющей собой структуру группы. А затем я изобразил схему 

этого целого сообщества социометрически, то, что мы сегодня можем назвать груп-

повой динамикой» (Сакс, 2003, с. 14). 

Первая попытка публичной социодрамы была осуществлена Морено 1 

апреля 1921 года в Венском театре комедии. Морено предложил всем жела-

ющим сыграть роль короля Австрии и найти пути выхода из политического 

кризиса. Позже, переехав в 1925 году в США, он продолжил разработку ме-

тода социодрамы, в частности, в инсценировках «Живой газеты». Обобщив 

эти результаты, Морено в 1934 году изложил основы методов социометрии и 

социодрамы в фундаментальном труде «Кто выживет?». В ней он ставил 

большие задачи решать проблемы целого общества:  

«Истинно терапевтический метод не может иметь меньшей цели, чем все Чело-

вечество. <…> Мы предполагали – возможно, наивно – что, если война будет распро-

страняться, охватывая земной шар, должно быть одинаково возможным развивать и 

распространять мировую социометрию. <…> Как только мы успешно излечили соци-

ометрическими методами отдельное сообщество, нам показалось возможным, по кра-

йней мере, теоретически, обращаться с бесконечно большим количеством таких же  

сообществ теми же самыми методами – фактически со всеми сообществами, из кото-

рых состоит человеческое общество» (Moreno, 1934, с. 3). 

Окончательно социодрама оформилась в отдельный практический метод 

во время Второй мировой войны и после нее. 

В чем ее суть и особенности? Согласно теоретической концепции, столк-

новение или смешение разных культурных групп неизбежно ведет к социаль-

ной патологии и порождает многочисленные общественные проблемы. Если 

преодолеть или уменьшить межгрупповые противоречия (а именно это и  

предлагается делать на практике), то общество должно оздоровиться.  

Теория и методология социодрамы тесно связана с теориями социального 

конфликта, хотя с их стороны еще не достигнута методологическая обоснован-

ность этого метода. Особенностями социодрамы является работа с группами 

как целым, рассмотрение группы, как субъекта действия и психологических 

изменений (она является в этой игре протагонистом), работа с групповыми 

темами, межгрупповыми конфликтами, групповыми ролями (реализуя групповой 

обмен ролями), использование таких феноменов как групповая идентичность, 

групповые идеологии, стереотипы и предубеждения. Методологической основой 

социодрамы, как мы уже указывали, является метод социометрии (Морено, 

2001а), который выступает диагностическим инструментом больного общества.  
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По мнению П. Ф. Келлермана (2004, с. 9) «социодрама – это основанный 

на опыте целостно-групповой метод социального исследования и преобразо-

вания межгруппового конфликта». Автор считает, что можно выделить три  

основных аспекта ее применения: 1) социодрама кризиса, социальный фокус 

которой направлен на коллективные травмы, которая базируется на соци-

альной теории адаптации и в качестве социального идеала рассматривает 

гомеостаз; 2) политическая социодрама, ее социальный фокус направлен на 

общественную дезинтеграцию, она базируется на социальной теории адапта-

ции и в качестве социального идеала рассматривает равенство; 3) социодра-

ма разнообразия, социальный фокус которой направлен на общественные и 

коллективные предубеждения, которая базируется на теории социального 

конформизма и в качестве социального идеала рассматривает терпимость 

(Келлерман, 2004, с. 14).  

В применении метода социодрамы уже накоплен довольно солидный  

опыт успешного решения многочисленных общественных проблем – расо-

вых, этнических, религиозных конфликтов, последствий войн, террорис -

тических актов и т. п. Примером эффективных результатов можно считать 

позитивное преодоление в 60-е годы в США общественной напряженности, 

вызванной такими факторами, как расовые волнения и расистский экстре -

мизм, война во Вьетнаме, разные общественные проявления политического 

и экономического кризисов.  

В современном обществе серьезными проблемами стали этнический тер-

роризм и этнические войны. Они распространяются гораздо стремительнее, 

чем большие военные конфликты, рост которых в последние десятилетия при-

остановился. Мы были и являемся свидетелями террористических актов на 

Ближнем Востоке, в Чечне и России, в США и во многих других регионах. 

Но реагирование на эти общественные потрясения осуществляется по-разному.  

Ярким примером эффективного применения социодрамы при работе с 

психологическими корнями терроризма, праворадикализма и «образом врага» 

является опыт Ф. Гайслер и Ф. Гёймара (2004), описанный в статье «Обмен 

ролями с врагом». Авторы провели несколько социодраматических семина-

ров, целью которых было преодоление последствий конфликта, разгоревше-

гося между турецкой и немецкой общинами после террористического акта в 

Золингене 29 мая 1993 года.  

Совсем другой «выход» нашло правительство США после террористиче-

ского акта в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года, фактически 

объявив войну Афганистану, а потом Ираку. Еще один пример попытки ре-

шения проблемы терроризма средствами военных действий – это события в 

Чечне, или как они официально именуются – борьба федеральных войск Рос-

сии с чеченскими боевиками.  
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Но исторический опыт свидетельствует, что такое «решение» конфликта, 

к сожалению, не устраняет причин терроризма, оно способно «законсерви-

ровать» конфликт, создав новые предпосылки для его развития в будущем, в 

том числе и спустя длительное время. Ведь, например, истоки чеченского 

терроризма возникли не вчера, их следует искать во всей длительной исто-

рии конфликтных отношений в этом регионе, начиная с Кавказской войны 

1817–1864 годов.  

Коллективные травмы (а военные действия представляются таковыми в 

сознании обеих воюющих сторон) – это событие, которое создает много не-

гативных последствий в групповом сознании и групповом бессознательном 

больших этнических групп (см. параграф 3.4). Позиция, воплощенная еще в 

законе «талион» древнего вавилонского царя Хамураби «Око за око, зуб за 

зуб», актуальная и сегодня, является идеологической причиной живучести 

социальных конфликтов, традиций кровной мести и т. п., т. е. предпосылкой 

огромного количества общественных противоречий. 

Социальные конфликты, особенно связанные с этническим терроризмом, 

невозможно полностью разрешить без усилий мирной дипломатии с участи-

ем специалистов по социологии, социальной психологии, групповой психо-

терапии. Опыт такой работы демонстрирует ее большую эффективность (см., 

напр., Кукиер, 2004, с. 33–34). Одним из действенных методов в решении 

этих проблем может стать социодрама.  

Метод социодрамы очень сложен технологически и требует большого 

искусства социодраматурга, поскольку подобные игры имеют дело с силь-

ными переживаниями, особенно если речь идет об очень глубоких противо-

речиях, связанных с групповой идентичностью. Эти чувства и эмоции, уси-

ленные группой, способны сделать последствия непредсказуемыми и даже 

опасными. Роза Кукиер пишет: 

«Ведение социодрам и владение большими аудиториями – задача, посильная очень 

немногими. Фактически, ни одна психодраматическая школа не готовила когда-либо 

нас к такой задаче. <…> Я уже была свидетельницей хаотических сессий социодра-

мы с потерянными и пристыженными ведущими – и я даже видела, как разгневанная 

аудитория швыряет ботинки. Большие группы, как было описано Фрейдом, кажется, 

функционируют подобно дикому животному и требуют приручения, а слова, как они 

используется в индивидуальной коммуникации, не передают сообщения таким же 

образом» (Кукиер, 2004, с. 41). 

Социодраматическое решение групповых проблем, как и в психодраме, 

обычно начинается с разогрева, в котором группа инсценирует ситуации,  

связанные с групповой темой. В политической социодраме это может быть 

инсценировка «живой газеты». Основное социодраматическое действие стро-

ится на драматургическом моделировании социальной жизни и деятельности 
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группы или общества с использованием любых образов, метафор, символов 

и ситуаций. Если разыгрываются социальные конфликты между группами,  

представители которых есть среди участников социодрамы, то очень важно, 

чтобы они побывали в разных ролевых позициях с помощью группового 

обмена ролями.  

Социодрама, конечно, не является панацеей решения всех социальных 

противоречий. Но спектр проблем, которые она способна поднимать и прора-

батывать, необычайно широк: от злободневных острых конфликтных отноше-

ний до вечных ценностей, связанных с нравственными идеалами, сущностью 

бытия, высоким предназначением культуры.  

10.6. Трансактные игры и игровые роли 

Нам легче управлять людьми, чем помешать им 

управлять нами.  

Франсуа де Ларошфуко 

В качестве одной из базовых социальных потребностей человека Э. Берн 

рассматривает потребность структурирования времени, то есть заполнения 

времени жизни различными формами активности. Структурный голод, как 

называет автор эту потребность, настолько важен, что без него немыслимо 

социальное бытие человека, оно побуждает к таким формам социального  

поведения, которые превращаются в смысл жизни личности. В трансактном 

анализе рассматриваются следующие формы структурирования времени (в 

направлении нарастающей сложности и интенсивности): а) уход в себя; б) ри-

туал; в) времяпрепровождение; г) деятельность; д) игра; е) близость. Две пос-

ледние формы предполагают наиболее сильные чувства и эмоции участников. 

Близость сопряжена с открытостью, искренностью, честностью, снятием пси-

хологических защит, доверием. Но люди не всегда пользуются настоящей  

близостью, подменяя ее ритуалами, времяпрепровождением и играми.  

Теория игр является одним из самых интересных и популярных прило-

жений трансактного анализа. Э. Берн дал такое определение: 

«Игрой мы называем серию следующих друг за другом скрытых дополнитель-
ных трансакций с четко определенным и предсказуемым исходом. Она представляет 
собой повторяющийся набор порой однообразных трансакций, внешне выглядящих 
вполне правдоподобно, но обладающих скрытой мотивацией; короче говоря, это се-
рия ходов, содержащих ловушку, какой-то подвох» (Берн, 1988, с. 37).  

Игра – это взаимодействие людей, направленное на подтверждение сце-

нарных убеждений. Например, если в жизненном сценарии человека имеется 

директива, что «нельзя верить людям», то человек будет выбирать такие 
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жизненные ситуации, где его могут обмануть, а другие будет неосознанно 

избегать. Если же подходящей ситуации не оказывается «под рукой», ее мо-

жно спровоцировать, для чего и используется психологическая игра.  

Почему люди играют в игры? Самый общий ответ – они не умеют обща-

ться по-другому. Важной причиной игр является боязнь настоящей близости. 

Формальное общение (на уровне ритуалов) надоедает и не дает достаточной 

эмоциональной подпитки. Игра создает иллюзию близости, во всяком слу-

чае, по силе чувств ей не уступает. Часто прямое и открытое общение пред-

ставляется невозможным или опасным, скажем, человек не решается откры-

то попросить о чем-то, потому что боится получить отказ. Причина этого, 

как правило, связана с ранним детским опытом, когда психологическая бли-

зость была сопряжена с психической травмой. Так формируется сценарий, 

который заставляет искать достижения целей или удовлетворения потреб-

ностей обходным путем, при помощи игр. Следовательно, неосознаваемая 

цель игры всегда связана с подтверждением жизненного сценария. Сущест-

вуют и другие причины игр. Как писал Э. Берн: 

«Одна из функций игр – удовлетворительное структурирование времени; кроме 

того, многие игры совершенно необходимы некоторым людям для поддержания 

душевного здоровья. У этих людей психическое равновесие столь неустойчиво, а  

жизненные позиции столь шатки, что стоит лишить их возможности играть, как они 

впадут в безысходное отчаяние. Иногда это состояние может даже послужить при-

чиной психоза» (Берн, 1988, с. 50). 

В ТА существует интересная метафора, согласно которой в играх проис-

ходит «накопление купонов» ее участниками, то есть своего рода зарабатыва-

ние очков против партнера, в этом случае партнерские отношения рассмат-

риваются как постоянное соревнование, конкуренция, единоборство, которые 

могут перерастать в настоящие войны.  

Для исследования психологических игр очень удобной и хорошо работа-

ющей моделью является концепция драматического треугольника С. Карп-

мана (Karpman, 1968), согласно которой участники игры постоянно переклю-

чаются между ролями «Преследователя», «Спасителя» и «Жертвы». Роли 

драматического треугольника часто являются не только жизненными ролями 

человека, но и основой соответствующих типов жизненных сценариев.  

Игры – это не только замена подлинной близости, но и серьезная угроза 

этой близости, особенно в сферах, где она жизненно необходима (например, 

в семейных отношениях). Поэтому, одной из целей брачной терапии может 

стать остановка игр, ведущихся супругами. Это кажется парадоксальным, но 

браки, в которых происходят постоянные игры, часто оказываются достаточно 

устойчивыми, ибо способствуют удовлетворению многих психологических 

потребностей обоих партнеров. Это не только сбалансированная система их 
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садомазохистских наклонностей. Это потребности в виктимном поведении, 

когда супруги по очереди оказываются в роли «Жертвы», и наличие симбиоза, 

при котором партнеров полностью устраивает (при внешнем выражении не-

довольства) ситуация их взаимной психологической зависимости.  

Пристрастие к сценарным играм сродни игровой зависимости. Играть в 

них, получать свой «выигрыш», оказывается важнее многих других ценнос-

тей, иногда значимее самой жизни. Это не голословное утверждение, так как 

игры могут заканчиваться трагически, в том числе и для их инициаторов (см. 

11.3). Злоупотребление ими (склонность играть в игры 3-ей степени) можно 

сравнить с демонстративным суицидом, который производится с целью 

«наказать» обидчика («Пусть его угрызения совести замучают»), и который 

порой оказывается успешным. За этим тоже стоит если не сценарная игра, 

то, как минимум, эмоциональный рэкет, то есть поведение, связанное с 

«вымогательством» чувств, подменой одних чувств другими. 

Хорошим наглядным примером трансактных игр являются игры в каби-

нете психотерапевта. Здесь могут вестись (и ведутся) любые психологичес-

кие игры. Но среди них есть такие, которые соответствуют особым сценар-

ным убеждениям, имеющим отношение к процессу психотерапии, например: 

«Мне никто не может помочь»; «Я не могу надеяться на себя»; «Психоте-

рапия – слишком дорогое удовольствие» (последнее убеждение является  

поздней модификацией более ранних предписаний, например, «Мы – бедные 

люди», или «На всем надо экономить»).  

Когда человек приходит на психотерапевтический сеанс, он переносит 

модель привычного поведения в кабинет терапевта. За этим может стоять и 

классический перенос, например, когда клиент отыгрывается перед тера-

певтом за причиненную когда-то кем-то боль. Клиент часто воспринимает 

терапевта как некую авторитетную родительскую фигуру (символического 

Родителя), ожидая от него того же, чего он в детстве ожидал от реального  

родителя, например, похвалы или наказаний. Для такой ситуации часто 

свойственна детская позиция клиента, когда он ищет ресурсной поддержки 

от родителя, не умея ее найти в себе. Такая ситуация естественна для ре -

бенка, но неестественна для взрослого, который должен обладать доста -

точными способностями для самостоятельного решения своих проблем. Од-

нако клиент потому и идет на консультацию, что не может справиться со  

своими трудностями самостоятельно. Приведем пример трансактной игры 

клиента с психотерапевтом:  

Клиентка позвонила психологу, чтобы договориться о консультации, сообщив о 

том, что ей его рекомендовали. Узнав о цене (которая, кстати, была не слишком вы-

сокой, не выше, чем средняя стоимость подобных услуг), она удивленно восклик-

нула: «Ой! А мне говорили, что у вас цена… (далее она назвала такую же сумму, 
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только не в условных единицах, а в гривнах, что в 5 раз ниже первоначального 

значения)». На это терапевт ответил: «Ну что Вы, таких цен просто не существует». 

«Да, я это знаю, – согласилась клиентка. – Но я была перед этим у другого психотера-

певта, так у нее была очень низкая цена». В результате беседы они договариваются о 

возможности скидки на одну треть. В конце разговора клиентка поинтересовалась, 

можно ли перед первой консультацией познакомиться с терапевтом, чтобы прояс-

нить, как, какими методами тот работает, насколько комфортно ей будет с ним и т. п. 

Когда такая встреча состоялась, она пришла с новым предложением относительно 

скидки 50 %, заверив, что будет ходить много и часто. Психолог согласился. Уже в 

конце разговора (почти в дверях) она сообщила: «Вообще-то я веду переговоры с еще 

одним терапевтом, я пока не знаю, какое я приму решение. Я вам позвоню». Она 

действительно позвонила и сообщила, что решила пойти на индивидуальную тера-

пию к другому терапевту, а к этому она обязательно придет в терапевтическую 

группу (такая возможность тоже оговаривалась в первом телефонном разговоре),  

пусть тот сообщит, когда она будет сформирована. После нескольких летних месяцев 

группа была набрана, и терапевт позвонил клиентке, чтобы сообщить об этом. Та 

ответила, что за прошедшее время она «не вылезала» из всевозможных тренингов, 

поиздержалась, и у нее просто нет денег для участия в группе. Если изменятся  

обстоятельства, она обязательно позвонит. Естественно, она так и не позвонила, хотя 

с тех пор прошло довольно много времени.  

Этот случай похож на манипуляцию с целью получения выгоды. Это было 

бы справедливо, если бы клиентка получила реальную выгоду (например, 

значительную скидку, которой она бы воспользовалась). На самом деле перед 

нами яркий пример психологической игры, целью которой является получение 

психологического выигрыша. В отличие от манипуляции игра осуществля-

ется неосознанно, во всяком случае, человек не отдает себе отчета, чего он 

на самом деле добивается. В данном случае это своеобразный «денежный» 

вариант игры «Динамо», в которую невольно втянулся психотерапевт. 

Инициаторами таких «психотерапевтических» игр являются отнюдь не 

только клиенты, но и психотерапевты, подтверждающие свои собственные  

сценарные убеждения, вроде таких, как «Я лучше других знаю, что для них 

нужно» или «Меня все бросают». Многие игры клиентов и терапевтов пре-

красно дополняют друг друга. Иногда клиент и психолог ведут такие допол-

нительные игры достаточно долго, и у них может возникать ощущение, что 

процесс терапии идет успешно, например, они оба могут быть довольны ее 

«результатами». 

Одной из самых распространенных у психотерапевтов является уже упо-

минавшаяся выше игра «Спаситель», подтверждающая его сценарное убеж-

дение «Я лучше тебя знаю, что для тебя нужно». Игра «Спаситель» заключа-

ется в том, что терапевт пытается помочь больше, чем это необходимо,  

решает за клиента, что для него лучше, умаляет его способность самосто-

ятельно справляться со своими проблемами, то есть исходит из жизненной  
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позиции «Я благополучный, ты – неблагополучный». После того, как клиент 

отвергает навязчивую помощь психотерапевта, тот переключается из роли 

«Спасителя» в роль «Преследователя» (пытаясь насильно «помочь» ему решить 

его проблему и обвиняя его в неблагодарности) или «Жертвы» (обижаясь на 

него за это). Роль «Спасителя» в большей или меньшей степени свойственна 

очень многим психотерапевтам, особенно неопытным. В определенной мере 

ее можно считать болезнью роста начинающих психологов-практиков, которые 

в своем профессиональном развитии проходят этапы, когда хочется «выле-

чить всех». Так, некоторые из них начинают консультировать своих близких, 

родственников, других людей, которые об этом не просят. Одним из люби-

мых занятий игрока в «Спасителя» является раздача советов. Со временем 

психотерапевты «перерастают» эту игру, но некоторые продолжают играть в 

нее, если она определенным образом связана с элементами их сценария и 

ранним детским опытом. В этом случае роль «Спасителя» становится жиз-

ненной ролью. Таким людям свойственно брать на себя лишнюю ответст-

венность и чувство вины за нерешенные проблемы клиента. Рано или поздно 

у них может наступать синдром эмоционального выгорания. 

Может возникнуть резонный вопрос: Что должен делать психотерапевт с 

игрой? Прежде всего – нужно уметь распознавать психологические игры. 

Этому поможет практический опыт и знание теории. Хорошим индикатором 

игры является наличие в общении игрока скрытых транзакций. Например, на 

явном уровне высказывание обращено от Взрослого к Взрослому, а на 

скрытом – от Ребенка к Родителю или наоборот. Скрытые транзакции могут 

быть началом игры, хотя и необязательно. Еще одним индикатором является 

внезапные изменения в эмоциональной сфере человека, на которого направ-

лено «приглашение к игре». Например, вдруг возникает раздражение, доса-

да, чувство неловкости, вины, желание оправдываться или обида.  

Существует четыре способа реагировать на игру (Dussay, 1966): а) проя-

вить игру; б) игнорировать игру; в) предложить альтернативу; г) играть в игру. 

В каждом конкретном случае нужно использовать свои тактики в зависимос-

ти от ситуации. Иногда полезно дать клиенту поиграть, чтобы выпятить и 

актуализировать (и помочь ему понять) его проблемы. В этом случае психо-

лог либо играет в игру, либо игнорирует ее. Но не следует забывать, что, играя 

в игру, даже осознанно, важно не упустить момент, когда может произойти 

переключение, и игрок получит свой выигрыш или расплату. Игнорирование 

игры часто оказывается полезным, хорошим примером игнорирования явля-

ется персонаж русских сказок Иванушка-Дурачок, который, «простодушно» 

игнорируя козни таких суперигроков, как Баба Яга, Кощей Бессмертный, 

выходит победителем. Проявлять игру (то есть делать явными скрытые трансак-

ции) опасно на ранних этапах консультирования, так как они чреваты прежде-
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временным прекращением терапии. Такая тактика полезна, когда нужно спро-

воцировать агрессию клиента, например, если у него проблема с выражением 

чувств. Когда человек играет в игру 3-й степени полезно «предложить альтер-

нативу», например игру 2-й или 1-й степени, что приведет к снижению риска.  

Хорошо это или нет, что в кабинете психотерапевта происходят психо-

логические игры? Вопрос непростой, и на него нет однозначного ответа. С 

одной стороны, нужно отдавать себе отчет, что игры являются такой же ес-

тественной частью терапевтических отношений, как перенос или сопротив-

ление. В этом смысле они неизбежны. Но, с другой стороны, нужно пони-

мать, что они часто выступают индикаторами личностных проблем. Поэтому 

они требуют внимательной и серьезной работы психотерапевта. Не стоит 

успокаивать себя, что эти игры безопасны, ведь игры третьей степени часто 

ведутся ценой жизни человека, а в кабинете психотерапевта грань между жиз-

нью и смертью становится порой очень узкой. Особенно осторожно нужно 

относиться к играм человека с трагическим жизненным сценарием (см. сле-

дующий параграф). 

Критика игр совсем не означает, что психотерапевт всегда должен оста-

ваться во Взрослом эго-состоянии. Есть много техник (в том числе и дирек-

тивных), для которых родительская позиция терапевта вполне оправдана, 

например, когда клиент регрессирует в раннее детство для принятия нового 

решения. Но она недопустима в других случаях, например, в процессе зак-

лючения терапевтического контракта, который возможен только между дву-

мя Взрослыми. В противном случае вместо контракта получится соглашение 

на игру или симбиоз. Точно также плохо, когда терапевт втягивается в игру 

клиента, неосознанно переключаясь в Детское или Родительское эго-состо-

яние. Это может считаться признаком его непрофессионализма. С играми 

нужно не только бороться, но и использовать их в процессе психологической 

помощи. Существуют «хорошие» игры, которые могут иметь терапевтическую 

ценность (см., напр. Zechnich, 1973). Но это тема для отдельного анализа. 

10.7. Жизненные сценарии и личностная автономия 

Мы затравленно мчимся на выстрел  

И не пробуем – через запрет?! 

Владимир Высоцкий 

Являемся ли мы авторами собственной судьбы? Согласно теории транс-

актного анализа мы далеко не всегда свободны в своем поведении, посколь-

ку наша жизнь полна ограничений, связанных с жизненным сценарием. Сце-

нарным мы называем поведение, которое направлено не на удовлетворение 
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жизненных потребностей человека с учетом реальности, а на реализацию ар-

хаичных (связанных ранней историей жизни) потребностей, представлений, 

ранних сценарных решений. Сценарий имеет большое значение (положите-

льное и отрицательное) в осуществлении жизни человека. Жизненный сцена-

рий является определенной моделью жизненного пути личности. Согласно 

теории жизненных сценариев человек сам (хоть и под влиянием родителей) 

создает свою жизненную программу, свои ограничения, планирует свой ко-

нец, но, как правило, не осознает этого. 

В обыденной жизни часто пользуются такими понятиями, как карма,  

судьба и т. п., которые в определенной мере являются ненаучными анало-

гами понятия жизненного сценария. Понятие «судьба» всегда окружено 

ореолом загадочности, таинственности, даже мистичности. Существует мно-

жество мнений об управляемости судьбой: от признания полной свободы воли 

человека до концепций о космической предопределенности, фатальности  

всего, что происходит с человеком. Вероятнее всего, закономерности нашей 

судьбы заложены внутри нас, в нашей собственной психологии. Но это еще 

не значит, что мы полностью свободны и сознательны в управлении собст-

венной жизнью. 

Жизненный сценарий имеет свою структуру. Важными элементами сце-

нария являются запреты и предписания, являющиеся внутренними регулято-

рами наших поступков, нравственными опорами (как поет В. Высоцкий: «Бить 

человека по лицу я с детства не могу»), но иногда они становятся ограни-

чителями нашей жизненной активности, и даже самого права на жизнь.  

Согласно им одни формы поведения запрещаются, а другие предписывается 

обязательно осуществлять. Запреты и предписания первоначально исходя-

щие от родителей, постепенно становятся руководством к действию самого 

человека. Авторами этой концепции являются Роберт и Мэри Гулдинги  

(Goulding & Goulding, 1976). 

В сценарии могут быть запрещены какие-то чувства или действия. Это 

означает, что в детстве такое поведение запрещалось, осуждалось, или созда-

вались условия, когда проявлять его было невыгодно или попросту опасно. 

Вырастая, человек продолжает избегать такого поведения, как бы запрещая 

его сам себе. Например, человек может запрещать себе гневаться. Но так как 

эмоциональная энергия требует выхода, то он либо подменяет эту эмоцию 

какой-то другой (например, обидой), либо направляет гнев вовнутрь, гнева-

ется на самого себя. Это чревато различными последствиями от проблем в 

коммуникации до болезней (психосоматических заболеваний). 

Один из самых страшных сценарных запретов – «Не существуй!». Его по-

лучает ребенок, если он с первых дней своего существования ощущает недоста-

точное принятие миром, например – оказывается нежеланным или брошенным, 
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получает травму при рождении, или при родах умирает его мать. Отношение 

к маленькому ребенку его родителей является решающим фактором форми-

рования жизненного сценария (здесь наиболее важны первые 3–5 лет жизни 

человека). В дальнейшем у него формируется трагический сценарий (его еще 

называют сценарием самоубийц), который может реализоваться в таких 

саморазрушительных тенденциях, как алкоголизм, наркомания (медленное  

самоубийство), склонность к риску и опасным видам деятельности.  

Пример такого сценария был у поэта Владимира Высоцкого. Об этом 

свидетельствует практически все творчество поэта, в котором тема смерти 

оказалась центральной. Она просматривается не только в образе многочис-

ленных смертей его героев (с присущим ему стремлением к перевоплоще-

нию), но и в обыгрывании темы собственной смерти, как серьезном, так и 

шуточном, юмористическом («на мои похорона съехались вампиры»). «Чер-

ный юмор» (или, как его называют в трансактном анализе – «кладбищенский 

юмор» или «смех висельника») также является характерной чертой трагичес-

ких жизненных сценариев. В произведении «О фатальных датах или циф-

рах» (1971), которое можно считать центральным в теме трагического жиз-

ненного сценария Высоцкого, сконцентрировались драматические закономе-

рности, фатальность, неизбежность безвременного конца поэта. Это как бы 

подтверждает «авторство» самого поэта в вершении своей судьбы и плани-

ровании собственного конца (подробнее о трагическом сценарии Высоцкого 

см. Горностай, 2005б).  

То, что люди с такой судьбой иногда запрещают себе даже право на 

жизнь – это не просто метафора. В психотерапевтическом опыте есть немало 

случаев, когда клиенты из внешне благополучных семей (которых не бросали 

на улице и не оставляли в роддоме) получили в раннем детстве опыт непри-

нятия родителями. Причин много, например, беременность, которая случилась 

«не вовремя», когда родители собирались разводиться, или вообще до брака, 

собственно и заключенного «по необходимости», из-за ребенка, который 

должен был родиться. Мать в сердцах может бросить маленькому ребенку 

что-то вроде: «Лучше бы ты не родился!», «Из-за тебя у меня жизнь напе-

рекосяк!» или «Я бы не терпела эту сволочь (мужа), если бы не твое появление 

на свет». Даже если подобное и не произносится, это постоянно «сообщается» 

ребенку скрытыми трансакциями: выражением лица, настроением, жестами, 

позой и другими невербальными способами. Такие послания (а невербальные 

сигналы гораздо убедительнее формируют запреты, чем вербальные) для ребен-

ка равносильны директиве «Не живи!». Если таким клиентам задать вопрос: 

«Бывало ли у Вас, чувство собственной ненужности, случались ли ситуации, 

когда не хотелось жить?», то практически все отвечают положительно, а у 

многих обнаруживается опыт и реальных попыток самоубийства.  
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С запретами жить трудно, например, запрет «Не будь важным» заставля-

ет постоянно думать о себе как о человеке ничтожном, не достойном внима-

ния. Но запреты могут быть частично отменены позитивными директивами 

(они называются контрпредписаниями). Модель такого поведения называет-

ся «драйвером». Например, человек чувствует свою неважность, но если он 

все время стремится к совершенству, он может ощутить свою значимость, 

следовательно, оказаться в состоянии комфорта. Таким образом, драйвер «Будь 

совершенным» снижает пагубность запрета «Не будь важным», так как, вы-

полняя это условие, человек может почувствовать собственную значимость. 

Но это хорошо лишь на первый взгляд, на самом же деле мы получаем ус-

ловное благополучие. Пока человек выполняет условие сценария (например, 

стремится к совершенству), он благополучен. Как только он перестает его 

выполнять, гармония нарушается. Но ни одна директива не может выпол-

няться постоянно. Следовательно, человек будет периодически попадать в 

ситуации неблагополучия, он будет рабом этого предписания, подчиняя ему 

всю свою жизнь. Это сродни алкогольной или наркотической зависимости, 

от которой нужно избавляться. 

Разумеется, не все запреты являются плохими. Во многих из них заложе-

ны ценные моральные принципы, такие, например, как христианские запове-

ди «Не убий!», «Не укради!», которые тоже являются «Родительскими» 

запретами, где абсолютным «Родителем» выступает Бог. В данном контексте 

речь идет совсем о других запретах, о тех, которые мешают человеку жить и 

самореализоваться. В любом случае гораздо лучше, когда человек сам реша-

ет, в какой ситуации и как себя ограничивать, сам является субъектом своей 

судьбы, а не слепым исполнителем воли внутреннего «Родителя». 

Не все запреты являются сценарными, существуют «Взрослые» запреты, 

то есть такие, которые человек сам для себя формулирует. Они, как правило, 

сопряжены со Взрослым, а не с Детским эго-состоянием, человек сам может 

взять на себя ответственность за принятие решения, и у него не будет возникать 

внутренний барьер всякий раз, когда он в силу необходимости этот запрет 

нарушает. Взрослый творчески перерабатывает жизненный опыт и всегда  

трезво оценивает ситуацию, он не теряет контакта с реальностью, со «здесь–

и–теперь».  

Сценарные или «Родительские» запреты в отличие от «Взрослых» явля-

ются абсолютными, они не могут подвергаться сомнению и ревизии. Моти-

вы действий, связанных с ними, как правило, не осознаются, просто человек 

является ведомым какой-то высшей силой. При попытке нарушить такой 

запрет человек как минимум ощущает дискомфорт, чувство вины, иногда  

какие-то телесные ощущения. В более серьезных случаях при нарушениях 

сценарных запретов может наступать так называемая сценарная расплата, 
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например в форме психосоматических заболеваний. Иногда человек даже не 

догадывается, что у него есть запреты. Например, он может считать, что ему 

совершенно не свойственна агрессивность, в тоже время он просто он  

запрещает себе даже думать о том, что она у него может возникнуть.  

Как научиться снимать ненужные запреты? Для этого существует много 

интересных методик, основанных на синтезе трансактного анализа и психо-

драмы. Но запрет нельзя снять просто так, как старое пальто. Сценарные  

запреты глубже нашего сознания и не сводятся к знанию того, что «можно» 

и чего «нельзя». Взрослый человек может дать себе разрешение, осознав 

свои ограничения, но это возможно лишь в обычных ситуациях, да и то не 

всегда. Взрослые решения связаны с поздними элементами сценария, а в  

стрессе, как известно, человек регрессирует и возвращается к его более ранним 

стадиям. Например, он может превратиться в травмированного «ребенка» 

вместо того, чтобы, трезво оценивая обстоятельства, справиться с ситуацией. 

Но с помощью методик психодрамы можно «вернуться» в тот далекий период 

детства, когда был наложен запрет, и психодраматически «переиграть» его 

заново. Можно повторить любую сцену, даже собственное рождение, если оно 

было сопряжено с непринятием ребенка миром, людьми, а затем и самим собой. 

Помимо описанных выше «сценариев самоубийц» существует много  

типов и видов дисгармоничных жизненных сценариев, которые находятся в 

фокусе изучения различных теорий. Все эти случаи связаны с деформацией 

жизненных ролей, исполнение которых реализует эти жизненные сценарии 

со всеми нежелательными для личности последствиями. 

Примером дисгармонии могут служить так называемые виктимные жиз-

ненные сценарии, то есть система ролевого поведения, которое провоцирует 

агрессивные действия окружающих (прежде всего, постоянных партнеров – 

членов семьи, коллег и т. п.). Очень интересными являются результаты иссле-

дований Ч. Тойча (1995), который считается основателем виктимологии, т. е. 

науки о виктимном поведении, или поведении жертвы (от англ. victim – жер-

тва). По мнению Ч. Тойча, основы виктимных жизненных сценариев, т. е. 

сценариев жизни жертвы, заложены еще в генотипе человека, но, тем не менее, 

такое поведение может быть скорректированным с помощью психотерапии.  

Определенная связь с жизненным сценарием прослеживается и во всех 

видах аддиктивного поведения, которое с позиций ролевой теории является 

примером наиболее жесткой зависимости поведения человека от внутренней 

«программы». К дисгармоничным жизненным сценариям следует отнести и 

случаи алкогольной и наркотической созависимости, которой часто страдают 

члены семьи алкоголика или наркомана, то есть психологической зависимос-

ти от аддикта. Для созависимой личности характерно балансирование между 

игровыми (или жизненными) ролями «Спасателя» и «Жертвы».  
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Существует расхожее мнение, что результатом хорошей психотерапии 

может стать коррекция сценария, замена «плохого» сценария «хорошим». Но 

следует понимать, что любой сценарий является жизненным ограничением, так 

как заставляет человека действовать стереотипно в меняющихся обстоятель-

ствах. Конечно, сценарии бывают хуже или лучше, например, трагический 

сценарий может стать причиной трагического конца. Но настоящей целью 

самореализации должно стать не улучшение сценария, а освобождение чело-

века от сценария вообще, приобретение личностной автономии. Это предпо-

лагает достижение трех целей: осознанности (то есть способности воспри-

нимать мир адекватно, не подгоняя его под картину мира, сформированную 

сценарными убеждениями); спонтанности (умения пользоваться всеми эго-

состояниями и жизненными ролями, не застревая в одних состояниях в  

ущерб другим); способности к психологической близости. По мнению Э. Берна 

(1988, с. 13) «только человеческая близость может полностью удовлетворить 

сенсорный и структурный голод и потребность в признании». Он писал:  

«К счастью, свободная от игр человеческая близость, которая по сути есть и  

должна быть самой совершенной формой человеческих взаимоотношений, приносит 

такое ни с чем не сравнимое удовольствие, что даже люди с неустойчивым равнове-

сием могут вполне безопасно и даже с радостью отказаться от игр, если им посчаст-

ливилось найти партнера для таких взаимоотношений» (Берн, 1988, с. 50). 

Автономная личность с позиций ТА это ни что иное, как и самоактуали-

зированная личность в гуманистической психологии. Она имеет много общего 

и с другими примерами личностного роста, описываемыми в разных пара-

дигмах (например, индивидуация у К. Юнга). Понятие ролевой самореализации 

охватывает все эти характеристики и предполагает субъектный уровень раз-

вития личности – уровень индивидуальности.  



Глава 11. Интеграция психотерапии с позиций 
ролевого подхода 

11.1. Интегративные модели в психотерапии 

Современная психотерапия очень похожа на сообщество государств, жи-

тели которых говорят на разных языках, исповедуют разные религии, подчи-

няются разным законам, то есть живут самостоятельной и независимой друг 

от друга жизнью. Некоторые государства являются соседями, их языки и обы-

чаи похожи. Граждане других воспринимают друг друга не иначе, как инопла-

нетян. Как и положено для сообщества государств, между ними устанавливаю-

тся дипломатические отношения или ведутся войны. Происходит культурный 

обмен, но также сильна и конкуренция. Случается, что одни государства за-

воевывают или подчиняют себе другие. Образуются целые империи, состо-

ящие из множества провинций. Происходит и обратный процесс, когда одно 

государство делится на два или несколько, или от него отделяется какая-то 

часть и заявляет о своем суверенитете. Многие страны вступают в междуна-

родные союзы, создают общие законы, вводят единые денежные единицы.  

Похожие явления наблюдаются и в содружестве психотерапий. Здесь  

также происходит дифференциация и интеграция, одни методы разделяются 

на субметоды, или от них отделяются новые направления. Другие объединя-

ются между собой, образуя интегративные подходы или метанаправления. 

Эти процессы совершенно естественны для развития любой практической  

дисциплины. Но взаимоотношения между различными подходами бывают  

довольно сложными, порой драматичными, их представители часто спорят 

друг с другом об эффективности психотерапевтической помощи, критикуют 

и не признают позитивные стороны своих коллег. В. Н. Цапкин (1992) исполь-

зовал для описания сложившейся ситуации метафору вавилонского смешения 

языков. Он писал, что психотерапевты различных теоретических ориентаций 

говорят на разных языках, с трудом понимая друг друга; им трудно, почти не-

возможно, найти какие-либо научные основания, общие для всех направлений.  

В настоящее время создаются новые психотерапевтические методы, что 

является показателем развития. Но в последние годы возросло значение про-

цессов интеграции. Принцип здорового эклектизма, допускающий плюрализм 

методов и принципов становится популярным. Теоретически возможны раз-

ные пути сближения психотерапевтических подходов с разным уровнем инте-

грации, выходом за пределы одной парадигмы: 1-й уровень – интеграция родст-

венных направлений; 2-й уровень – сближение теоретически далеких друг от 

друга направлений; 3-й уровень – интеграция всех направлений в одну систему.  
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Существует много примеров первых двух уровней интеграции. Третий – 

практически недостижим, а может быть и принципиально невозможен, так 

как все многообразие психических явлений очень сложно уложить в одну  

систему, охватывающую не только разные теории, но и мировоззрения. Во 

всяком случае, интеграция психотерапий не означает их унификации, сведе-

ния к одной теории. Скорее всего, она пойдет по пути создания одного или  

нескольких метаязыков, с помощью которого станут понятными друг другу 

разные теоретические подходы. Очень показательным является высказыва-

ние известного теоретика психодрамы А. Блатнера:  

«Идея, что существует единая теория психологии, приложимая ко всем психоло-

гическим и психиатрическим проблемам, и даже более того, что существует или должен 

существовать единственный метод лечения, по моему мнению, абсурдна. Я признаю, 

что являюсь убежденным эклектиком, и что я могу подтвердить эту точку зрения как 

рационально обоснованную» (Блатнер, 2003, с. 6).  

Сейчас сложно прогнозировать эволюцию психотерапии. В естествен-

ных науках прогресс шел по пути создания единой научной картины мира.  

Что-то подобное будет происходить и в психологии, хотя вполне возможно, 

здесь будут и принципиальные отличия.  

Мы считаем, что принципы интеграции могут строиться на разных осно-

ваниях: а) вокруг одной теории личности (пример – психоаналитические 

теории); б) относительно одного объекта (пример – системная семейная тера-

пия, здесь объектом является семейная система); в) относительно одной мето-

дологии, ведущего метода или группы родственных методов (примеры – 

игровая терапия, ролевая психотерапия); г) в связи с общей моделью, на 

которой строится психотерапевтический процесс (пример – сказкотерапия). 

Существует много критериев интеграции психотерапии. По мнению А. Марера 

интегративная психотерапевтическая теория имеет право на существование, 

если она в состоянии определить: а) характер «материала», получаемый от 

клиента для терапевтической работы и способ его получения; б)  способ 

слушания и наблюдения; в) специфический язык клиента и психотерапии; 

г) цели психотерапии; д) общие стратегии психотерапии; е) условия, осущес-

твление и последствия психотерапевтического воздействия; ж)  принципы 

психотерапевтического воздействия (Mahrer, 1989). 

На практике интеграция в психотерапии чаще всего происходит в соот-

ветствии с одной из четырех моделей, которые являются наиболее распрост-

раненными и эффективно работающими. Первая модель: один метод берется 

за основу, используется полностью, обогащаясь элементами из других обла-

стей; он ассимилирует теоретические конструкты, практические техники, 

методические принципы и т. п. Подобная эволюция со временем происходит 

практически с каждым направлением психотерапии. Так, современный пси-
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хоанализ многое ассимилировал из методов, возникших гораздо позже, даже 

из таких далеких, как теория К. Роджерса, откуда были заимствованы многие 

принципы терапевтических отношений. Современный психоаналитик уже не 

является бесстрастным и невозмутимым «зеркалом», в котором отражаются 

переживания пациента, порой он больше похож на эмпатичного роджерианца, 

чем на сухого аналитика эпохи Зигмунда Фрейда. Многие методологические 

положения психоанализа также использованы в других современных направ-

лениях. По большому счету – большинство методов (если не все) являются в 

той или иной мере интегративными. Иногда в рамках первой модели интег-

рации возникает принципиально новое направление. Пример – интегративная 

психотерапия Р. Эрскина и Ж. Маурсанд (Erskine, Moursund, 1997; Moursund, 

Erskine, 2004), вышедшая из трансактного анализа и ассимилировавшая мето-

дологические принципы психотерапевтических отношений из гештальт-под-

хода и других направлений.  

Вторая модель: объединение группы родственных между собой мето-

дов, универсализация подхода. При этом нет необходимости создавать новые 

теоретические концепции и адаптировать методы к новой теоретической  

основе, ведь составляющие интегративной системы в данном случае доста-

точно близки методологически и гармонично дополняют друг друга. Примеры: 

психодинамическая психотерапия (объединение подходов психоаналитической 

ориентации; иногда ее также называют «глубинная психология»); ролевая 

психотерапия (объединение ролевых, театрально-драматургических техноло-

гий; теоретической базой выступают различные теории ролей); арттерапия 

(интеграция множества видов терапий искусствами); телесно-ориентированная 

психотерапия (объединяющая техники и методы, построенные на телесных и 

биоэнергетических парадигмах) и многие другие. В рамках второй модели 

иногда возникают совершенно своеобразные по методической оснащенности 

методы, например, кататимная психотерапия или символдрама (Лёйнер, 1996), 

возникшая из синтеза психоаналитической теории и метода активного вообра-

жения К. Юнга, или песочная психотерапия (Штейнхард, 2001; Dale, Lyddon, 

2000), развившаяся из юнгианской аналитической психотерапии. 

Третья модель: синтез двух подходов между собой (иногда весьма дале-

ких друг от друга теоретически). Самый яркий пример – это когнитивно-би-

хевиоральное направление психотерапии. Еще один пример – синтез психо-

анализа и арттерапии (Яценко, 1996, 2006). Часто два направления успешно 

интегрируются, если одно из них является мощной теоретической системой, 

а второе – не менее развитой методической технологией. Здесь первое направ-

ление выступает теоретической основой, на ней строится теория личности, с 

помощью ее понятий описываются психологические феномены (в норме или 

патологии), с которыми работает психотерапевт. Второе направление предос-
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тавляет методическую оснащенность, систему средств достижения позитивных 

изменений психологических реалий, описываемых в терминах первого напра-

вления. В результате такого синтеза исходные психотерапевтические подходы 

не просто удачно дополняют, но и существенно усиливают друг друга.  

Четвертая модель: эклектическая (иногда используется близкое по смыслу 

понятие мультимодальная психотерапия), когда объединяются методы нес-

кольких направлений, при этом ни одно из них не играет ведущей роли. Ти-

пичный пример – это проблемно-ориентированная психотерапия А. Блазера 

и соавторов (1998). Многие черты этой модели имеет системная семейная 

терапия и позитивная психотерапия Н. Пезешкиана. За перечисленными ме-

тодами, как правило, не стоит своя специфическая теория личности, они 

опираются на теоретические положения других подходов, которые послу-

жили ее источниками; исключение, пожалуй, представляет теория семейных 

систем М. Боуэна (Теория…, 2005). На практике последовательная эклекти-

ческая модель (когда не отдается приоритет ни одной теории, более того, 

когда ни одно из составляющих ее направлений не реализуется полностью) 

воспринимается неоднозначно и встречает больше всего критики. А. Блатнер 

(2003, с. 6) пишет, что эклектика часто представляет собой «мешанину тех-

ник», но в то же время считает, что она «может быть основана на очень глу-

боком теоретическом уровне». 

На наш взгляд, наиболее интересные результаты получаются в рамках 

третьей модели интеграции, при объединении теоретических конструктов  

одного направления и практической технологии и методологии другого. При-

мером может служить объединение психодрамы (мощного практического  

метода) с психотерапевтическими направлениями, которые традиционно си-

льны теоретически, и интеграция с которыми дает замечательные резуль -

таты. В этом кроется известная методологическая терпимость психодрамы, 

ее прекрасная сочетаемость с большим количеством методов и подходов и  

готовность к методической ассимиляции с ними.  

На преимущества интеграции по типу «фундаментальная теория – прак-

тическая методология» указывает много авторов. Так, например, И. Н. Ефи-

мова (2004; 2005) пытается «скрестить универсальность практики психо-

драмы с глубиной и подробностью теории экзистенциального анализа». Ав-

тор считает, что психодраматическая теория ограничивается описанием ме-

тодик и техник и не касается законов развития и функционирования психики 

(хотя с этим сложно согласиться полностью), в то время как экзистенциальный 

анализ «презентирует мощнейшую теоретическую структуру, включающую 

в себя антропологию, теорию мотивации, теорию эмоций и ценностей» (Ефи-

мова, 2004, с. 65). Подобную аргументацию приводит и М. А. Хайн, рассуж-

дая об интеграции методики психодрамы и теории трансактного анализа.  
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На метод психодрамы очень хорошо ложатся теории глубинной психо-

логии, прежде всего – классический психоанализ (Холмс, 1999; Aronson, 1990; 

Naar, 1977), аналитическая психология (Барц, 1997), кататимная психотера-

пия или символдрама (Лейтц, 2007, с. 255–259). Так, юнгианская психодрама 

предусматривает психодраматическую работу с так называемыми архетипи-

ческими фигурами – Персона, Тень, Анима, Анимус и другими (Барц, 1997). 

Великолепные результаты получаются от интеграции психодрамы и системной 

семейной терапии. Семейная терапия, являясь по существу интегративным мето-

дом, использует очень много техник психодрамы, а такие методы, как семейные 

расстановки по Б. Хеллингеру (2001), геносоциограмма по А. А. Шутценбергер 

(2005) без сомнения испытали на себе большое влияние психодрамы и соци-

ометрии. Психодрама хорошо объединяется с такими методами, как бихеви-

оризм (Kelly, 1978), гештальттерапия (Долгополов, 1998), психотерапия реа-

льностью (Greenberg, Bassin, 1976), нейро-лингвистическое программирова-

ние (Buchanan, Little, 1983) и многими другими. 

Можно перечислить еще множество других методов, которые могут быть 

интегрированы в рамках ролевого подхода. Ролевая психотерапия – это группа 

методов психотерапии, использующих ролевую игру. Она включает в себя пси-

ходраму, терапию театрализованным действием, драматерапию, имагопсихотера-

пию и другие виды. Вместе с тем – это обозначение интегративного подхода, 

базирующегося на драматургической методологии и на метафоре театра. К 

данному подходу может быть причислена терапия фиксированных ролей, 

Дж. Келли (2000), заключающаяся в расширении ролевого репертуара личности 

путем реализации сценариев исполнения контрастирующих ролей в реальных 

жизненных ситуациях клиента с целью коррекции личного стиля жизни. Роле-

вой подход предполагает синтез ролевой психотерапии и с другими методами, 

такими, как сказкотерапия, телесная психотерапия, песочная психотерапия 

(сэндплей) и многими другими с целью взаимного обогащения и развития.  

11.2. Трансактная психодрама 

Психодрама сильна своим действием, методом, в 
то время как трансактный анализ предлагает по-
следовательную теорию. В комбинации они дают 
вариант психотерапии с замечательными резуль-
татами, союз, который хорошо работает.  

М. А. Хайн (2003, с. 37) 

Психодрама имеет свою теоретическую базу: теорию креативности и 

спонтанности, теорию ролей и ролевого развития, на которых строится пси-

ходраматическая теория личности. Но она все же не обладает достаточной 
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полнотой в описании психологических феноменов, и ее теоретические модели 

не всегда достаточно универсальны. Но, с другой стороны, психодраматиче-

ская теория ролей оперирует максимально приближенными к жизни поняти-

ями, что дает широкие возможности для абстрагирования. Драматургически-

ролевая парадигма предлагает очень удобный язык для описания множества 

явлений психической и, в особенности, социальной жизни человека и его  

поведения. Он может выполнять функцию одного из метаязыков для сбли-

жения разных психологических и психотерапевтических подходов. Роль, как 

ключевая категория ролевой парадигмы – это не только социальная характе-

ристика, но и личностный модус, в котором отражаются практически все 

измерения личностного. Действие (в драматическом понимании, как «теат-

ральное» действие) – это еще одна очень емкая категория, более широкая, 

чем категории «деятельность» и «поведение» (являющимися базовыми в тео-

рии деятельности и в бихевиоризме). 

Очень широкие терапевтические перспективы открываются при взаимо-

действии психодрамы и трансактного анализа (ТА). Эти направления оказы-

ваются совместимыми на всех уровнях: практическом, теоретическом, мето-

дологическом. «Трансактная психодрама» – это один из наиболее удачных 

вариантов интеграции психотерапий, в разработке которого участвует и ав-

тор. На ее возможность указывал еще основоположник трансактного анализа 

Эрик Берн (2000, с. 336–338), а впоследствии она была обоснована многими 

исследователями (Holtby, 1975; Jacobs, 1977; Naar, 1977; Хайн, 2003  и др.). 

Психодраму и ТА роднит много вещей, среди которых простой и доступный 

язык, используемый этими психотерапевтическими традициями. Вот как вы-

сказывается о ролевой теории, лежащей в основе психодрамы, А. Блатнер:  

«Понятная, знакомая, поскольку люди видят актеров в кино, пьесах, и т. д. Язык 

легко использовать, он «дружественный». <…> Яркая и запоминающаяся метафора, 

вызывающая образы, которые являются относительно гораздо более конкретными, 

чем слишком абстрактными» (Блатнер, 2003, с. 12).  

Эрик Берн, разрабатывая терминологический аппарат своей теории, спе-

циально использовал знакомые из повседневного языка понятия, что даже 

стало причиной профанации многих достаточно сложных фундаментальных 

идей ТА. Эту теоретическую систему, не уступающую психоанализу по слож-

ности и охвату различных психических явлений, как в норме, так и в пато-

логии, многие несправедливо стали считать своего рода поп-психологией.  

Существует много приложений ТА к психодраме. Самое очевидное опи-

рается на структурную модель личности и заключается в возможности 

психодраматической проработки ее составных элементов. Понятие «эго-

состояний» как никакое другое подходит для ролевого разыгрывания. Уже 

простое представление протагониста с помощью трех (Родитель, Взрослый, 
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Ребенок) или пяти (как в функциональной модели эго-состояний) персонажей, 

которые взаимодействуют между собой, спорят или конфликтуют, способно 

многое прояснить в понимании себя. Например, человек может понять, что 

он либо предпочитает, либо, наоборот, ему трудно дается какое-то опреде-

ленное эго-состояние с вытекающими из этого выводами, уходящими корнями 

в историю его жизни. Например, обнаруживается, что в какие-то ответственные 

моменты теряется контакт со Взрослым эго-состоянием, что мешает челове-

ку совершать важные действия. Иногда за проявлениями Родительского эго-

состояния стоит реальная родительская фигура, с которой у протагониста  

сложные и драматичные отношения. Особенности Детского эго-состояния 

могут дать ключик к проблемам из собственного детства человека.  

С другой стороны, многие роли в психодраме, выражающие субличности 

человека, являются не чем иным, как вариантами его различных эго-состоя-

ний. Всем хорошо знакома роль «Внутреннего контролера» (он же «Контро-

лирующий Родитель»), «Внутреннего ребенка» (Детское эго-состояние). Ре-

сурсы Взрослого очень удобно раскрывать с помощью действий, основанных 

на техниках «зеркала». Например, протагонист запутался в своих пережива-

ниях, не может избавиться от страха или неадекватно преувеличивает зна-

чимость какого-то персонажа, события или вещи. Если предложить ему 

выйти из ситуации, ставшей тупиковой, и понаблюдать ее со стороны (когда 

его заменяет дублер), то, как правило, протагонист возвращается во Взрос-

лое эго-состояние и может, например, трезво оценить, что он напрасно бо-

ится, или выглядит как слабый маленький ребенок, вместо того, чтобы смело 

и свободно действовать. Средства психодрамы предоставляют возможности 

для усиления или нейтрализации эго-состояний, получивших в онтогенезе 

неравномерное развитие, для их деконтаминации и работы со многими  

другими структурными дисгармониями и патологиями. 

Не менее важной теоретической концепцией, которую можно с успехом 

использовать в психодраме, является теория жизненных сценариев (см.: Шта-

йнер, 2003). С помощью драмы мы часто исследуем развертывание жизнен-

ной истории человека. Психодраматическая работа со многими жизненными 

проблемами строится намного эффективнее и получает новые терапевтические 

возможности, если пользоваться моделью жизненного сценария. Вариант 

психодрамы на тему жизненного сценария можно назвать скриптодрамой. 

Выведение на сцену тех узловых моментов, вокруг которых разыгрывается 

жизненная драма человека, помогает осознанию сценария, его деструктивно-

го влияния, способствует выходу из него.  

Очень важным элементом сценария являются так называемые сценарные 

запреты, предписания и ранние решения (Goulding & Goulding, 1976). Запре-

ты формируются на ранних этапах онтогенеза (иногда на довербальной ста-
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дии) и часто играют отрицательную роль, если человек всю жизнь неосоз-

нанно запрещает себе какие-то важные формы активности. Взрослый чело-

век может разрешить себе то, что запрещено сценарием, но это возможно 

лишь в обычных ситуациях. Взрослые решения связаны с поздними стади-

ями сценария, а в стрессе, как мы знаем, происходит регресс во времени, и 

начинают актуализироваться более ранние элементы сценария. Например, 

человек может превратиться в травмированного ребенка вместо того, чтобы, 

реально оценивая обстоятельства, справиться с ситуацией.  

Для снятия запрета и замены его разрешением нужно вернуться в тот да-

лекий период детства, когда был наложен запрет, и переиграть его заново. 

Здесь наилучшие методические возможности предоставляет именно психо-

драма с ее техникой «возврат во времени». Примерно так же происходит 

работа с так называемыми «ранними решениями» о себе, о других людях, о 

жизни и о мире в целом, часто имеющими пагубные последствия в будущем, 

становясь причиной комплексов, вредных сценарных убеждений и стереоти-

пов. Трансактную теорию «перерешения» (принятия ребенком нового реше-

ния) разработали Роберт и Мери Гулдинги (1997), авторы концепции сценар-

ных запретов, получившие за свои разработки премию имени Эрика Берна в 

1975 году. Можно «переиграть» любую сцену, даже собственное рождение, 

если оно было сопряжено с непринятием ребенка миром, людьми (родите-

лями), а затем и самим собой. Это равносильно запрету «Не существуй!», ти-

пичному для жизненных сценариев самоубийц, запрету, который снимается 

(или, по крайней мере, ослабевает) благодаря новому опыту, полученному в 

психодраме. 

Важным компонентом функционирования любой терапевтической группы 

являются процессы групповой динамики, которые можно интерпретировать 

с помощью трансактной теории игр. Психологические игры, проявляющиеся 

в динамических процессах, являются индикатором важных психологических 

проблем участников. Это проявляется в процедуре выбора протагониста из 

нескольких кандидатов, в использовании эмоционального рэкета (то есть 

вымогательства чувств или подмены одних чувств другими), в частом попа-

дании некоторых участников в роли «Жертвы», «Преследователя» и «Спаса-

теля» при групповом взаимодействии и во многих других ситуациях (Karpman, 

1968). Анализ игр, один из основных терапевтических средств ТА, делает 

трансактные игры предметом успешной психотерапевтической работы.  

Очень интересным методом ТА является «родительское интервью», опи-

санное Мак-Нилом (McNeel, 1976), получившим за него премию имени 

Эрика Берна в 1994 году. На разработку метода, бесспорно, оказала влияние 

техника «пустого стула», что отмечает и сам автор. Метод нацелен на тера-

пию Родительского эго-состояния протагониста и помогает прояснению отно-
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шений с реальной родительской фигурой. «Родительское интервью» может 

успешно использоваться как в индивидуальной терапии, так и в терапевтиче-

ской группе. В последнем случае на психодраматических «пустых стульях» 

могут появиться актеры, играющие роль родителя, или даже «родителя роди-

теля», как в случае, описанном М. А. Хайн (2003, с. 47–48). В группе возмо-

жно традиционно психодраматическое развитие родительского интервью, когда, 

например, амбивалентное отношение к родителю (или родителя) исследуется с 

помощью «разделения» его на «положительную» (любящую) и «отрицатель-

ную» (отвергаемую протагонистом) части (аналоги эго-состояний Заботливого 

и Критикующего Родителя). 

Существуют и другие концепции ТА, приложимые к методу психодра-

мы. Среди них следует назвать метод перевоспитания (re-parenting), предло-

женный семьей Шиффов (Schiff, 1969) и концепцию тупиков, разработан-

ную Р. и М. Гулдингами (1997, с. 46–49), в которых психодрама не только 

дополняет трансактную парадигму, но и предлагает эффективную альтерна-

тиву (см. Хайн, 2003, с. 46–49).  

Особо следует отметить применение «трансактной психодрамы» в инди-

видуальной психотерапии. Работа с одним клиентом больше предраспола-

гает к подробному исследованию его жизненного сценария, так как в центре 

внимания находится не актуальные для группы темы и конфликты, а инди-

видуальная история человека, особенности именно его личности, его собст-

венный терапевтический контракт на изменения. Монодрама (см. Эрлахер-

Фаркас и Йорда, 2004) является прекрасным и действенным дополнением к 

теории сценариев, позволяя человеку лучше понять свою историю, сыграв в 

собственную жизнь. 

В заключение еще раз хочется подчеркнуть, что интеграция ТА и психо-

драмы не ущемляет автономии и самодостаточности ни одного из этих мето-

дов. В сочетании получается новое качество, когда сильная теория ТА обре-

тает продолжение в сильных методиках и техниках психодрамы (чего часто 

не хватает трансактному анализу), а психодрама получает методологический 

аппарат (теоретический скелет), позволяющий описывать в терминах ТА мно-

гообразие функционирования личности, объяснять все процессы и эффекты 

психодраматического действия.  

Однако соблазн подогнать клиента, его проблему под красивые теорети-

ческие концепции и методические схемы часто оказывается настолько боль-

шим, что терапевт перестает видеть живого человека, а воспринимает лишь 

модель для воплощения его теоретических и методических познаний. Насто-

ящая психотерапевтическая работа возможна лишь тогда, когда психолог 

поднимается над любыми теориями и методологиями и творчески исследует 

уникальный и совершенно неповторимый случай, если он «забывает» прави-
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ла и методические приемы, как взрослый человек не помнит заученные в дет-

стве правила грамматики, научившись писать без ошибок. Как писал К. Г. Юнг, 

для каждого нового клиента нужно «создавать» свою теорию личности. Толь-

ко тогда можно выбраться из дебрей жизненного сценария на открытый простор 

личностной автономии и самореализации. 

11.3. Роли в семейной психотерапии 

Если судить о любви по обычным ее проявлениям, 

она больше похожа на вражду, чем на дружбу.  

Франсуа де Ларошфуко  

Семья – это то место, куда мы приходим после жизненных столкнове-

ний, конфликтов и неурядиц. Мы ищем в ней уют и покой, защиту и пони-

мание. Но вместе с тем – она источник самых сильных страданий и травм. 

Большинство психологических проблем взрослого человека имеют истоки в 

его детской семье. Там больше всего любят, но и наносят самые сильные 

раны. Там нас защищают, кормят, одевают и воспитывают. Но там нас порой 

обижают, ненавидят, а иногда и убивают.  

Кто-то справедливо назвал семью колыбелью неврозов человека. Дейст-

вительно, по количеству факторов психической травматизации она стоит на 

первом месте, опережая все другие сферы, даже школу. Я имею в виду не 

только физическое насилие, сексуальное злоупотребление, жестокое обращение 

и травматизм, но и семейную депривацию, психологическую агрессию, а также 

перегибы родительского влияния, способствующие развитию личностных дефо-

рмаций у детей. Важной особенностью является закрытый характер любой 

информации, касающейся семейных проблем, прежде всего, травм – физи-

ческих, моральных или сексуальных. О них не любят хвастать ни жертвы, ни 

сами агрессоры. Как ни странно, это часто сопряжено с чувством вины жертвы. 

Такая ситуация – причина многих сложностей в решении семейных проблем.  

Парадигма системной семейной терапии прекрасно сочетается с ролевым 

подходом, в частности, с психодрамой и с трансактным анализом. Вообще, 

эти три группы методов представляют собой очень сильную в методическом 

и теоретическом плане триаду, предлагающую способы решения практичес-

ки всей психологической проблематики человека и его окружения.  

Можно назвать следующие феномены семейной жизни, выступающие как 

точки интеграции системного семейного и ролевого подходов:  

а) семейные взаимоотношения – связаны с проблемой структурирования 

времени, в частности со способностью к близости, их очень удобно инсцени-

ровать в ролевой игре и анализировать с точки зрения эго-состояний;  
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б) семейные роли, семейные ролевые идентичности – являются предме-

том работы в психодраме и основой анализа семейных взаимоотношений;  

в) семейные игры – могут быть в фокусе трансактного анализа игр и ос-

новой изучения групповой динамики в семейных отношениях;  

г) семейные стереотипы – могут рассматриваться как социальные роле-

вые ожидания в семье и факторы восприятия семейных ролей;  

д) семейные мифы – выступают как феномены группового (семейного, 

или родового) бессознательного и связаны с важными ролевыми фигурами;  

е) семейные истории – их можно драматургически инсценировать, и они 

являются одним из источников жизненного сценария.  

Семейные роли являются очень удобной моделью исследования семейных 

отношений, поскольку в них, с одной стороны, заложены основные функции, 

статусы и позиции членов семьи, с другой – это личностные модусы, в ко-

торых через ролевые идентичности функционируют личности участников. 

Принятие роли является важным условием взаимодействия в семье, которое, 

в свою очередь, связано с конгруэнтностью ролевых ожиданий и притязаний 

участников взаимодействия. В зависимости от этого можно делать вывод о 

ролевой совместимости в семье. Роль является удобной моделью для пос-

троения эмпирических методик. Одной из них является уже упоминаемая нами 

тестовая методика Д. Вердиано и соавторов (Verdiano et al., 1990), опираю-

щаяся на концепцию Ш. Вегшейдер детских ролей в алкогольных семьях 

(Wegscheider, 1981). Для исследования ролевой совместимости супругов раз-

работана специальная диагностическая методика «РОП» («Ролевые ожидания 

и притязания в браке») А. Н. Волковой (1979).  

Взаимоотношения между супругами являются важной проблемой семей-

ной психологии, хотя ей традиционно уделяется меньше внимания, чем воп-

росам воспитания и общения родителей и детей. За отношениями супругов 

часто стоят неосознаваемые стереотипы и установки, которые влияют не то-

лько на тактику и стратегию поведения в семье, но и на успешность взаимо-

действия и даже на судьбу брака в целом. Ведь отношения с детьми, какими 

бы конфликтными они не были, редко способны разрушить семью. В то же 

время супружеские конфликты напрямую связаны с целостностью брака.  

Исследование закономерностей семейных (в частности, супружеских) от-

ношений удобно осуществлять с помощью теории игр трансактного анализа. 

Семейные игры (иногда правильнее назвать «семейные войны») играются  

всерьез, это, как правило, игры 2-й или 3-й степени, которые, по определению 

Э. Берна (1988, с. 52), ведутся до последней «точки» и могут закончиться в 

операционной, в зале суда или в морге. Существует даже такое понятие:  

«убийство на бытовой почве». Оно, как правило, является следствием выяс-

нения конфликтных отношений, которое переходит разумные пределы, часто 



Часть III. Ролевая психопатология и ролевая психотерапия 244 

сопряжено с состояниями аффекта, фрустрации. Корыстные мотивы в таких 

случаях обычно отсутствуют. Многие из подобных инцидентов являются резу-

льтатом так называемых «силовых игр», и могут быть проиллюстрированы при-

мером фильма Дэнни Де Вито «Война Роузов» по роману Уоррена Адлера. 

Игры являются частью жизненного сценария, средством подтверждения 

сценарных убеждений. Если в основе сценария лежат искаженные гендерные 

стереотипы (например, предвзятое отрицательное отношение к представителям 

противоположного пола), то это неминуемо приведет к перекосам в отноше-

ниях, к силовым играм вместо психологической близости. Силовая игра может 

вестись с разных позиций: а) с доминирующей – это, как правило, прямая 

агрессия; б) с подчиненной – это либо «партизанские» тактики, либо провока-

ция на агрессию партнера с получением психологического выигрыша (Штайнер, 

2003, с. 281–296). Игры с доминирующей позиции ведутся партнером, кото-

рый физически и/или психологически сильнее. Это не всегда мужчина, хотя чаще 

бывает именно так. Нередко обоими супругами с двух позиций одновременно 

ведутся дополнительные игры. Семейная агрессия как следствие игры не обяза-

тельно инициируется агрессором, часто она провоцируется самой жертвой.  

Приведем пример игры жены, которая провоцирует агрессию своего мужа. Если 

муж что-то начинает делать (например, какую-то домашнюю работу), жена тут же 

принимается его критиковать. Возможны следующие варианты реакции мужа: 1) он 

«уходит в себя», перестает что-либо предпринимать (как вариант – начинает пить) и 

тем самым подтверждает сценарий жены, в котором содержится убеждение, что «все 

мужчины плохие»; 2) он отвечает агрессией (рано или поздно такой вариант может 

произойти, даже после многих случаев реагирования первым способом), что дает ей 

право сказать: «Я так и знала, что ты такой плохой»; или «Вот какой ты на самом 

деле» и т. п. Это тоже подтверждает сценарий жены. Используя концепцию «драма-

тического треугольника», мы видим, что первоначально инициатор игры находился в 

роли «Преследователя», а партнер – в роли «Жертвы». Но затем они на время меня-

ются ролями. В результате такой игры «жертва» (инициатор) получает психологичес-

кий выигрыш, тем больший, чем больше направленная на нее агрессия (тем самым 

роли как бы возвращаются в первоначальную позицию). Максимальный психоло-

гический выигрыш, как это ни парадоксально, получается, когда в порыве агрессии в 

состоянии аффекта спровоцированный агрессор убивает свою жертву и отправляется 

на скамью подсудимых (игра 3-й степени). Жертва могла бы воскликнуть: «Вот какой 

он на самом деле! Туда ему и дорога!» Правда, испытать все чувства «победителя» 

жертва уже не успевает.  

В криминальной практике и в поле внимания семейных психологов и 

психотерапевтов проблему семейной жестокости, как правило, понимают 

достаточно определенно: как необходимость защиты жертвы и обуздания  

агрессора, который считается однозначным виновником инцидента. Часто 

бывает именно так. Семейные разборки, когда жертва является инициатором 
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и провокатором агрессии, нетипичны, они, как правило, являются исходом 

силовых трансактных игр. Но такие случаи имеют место, и игнорировать их 

в вопросах профилактики семейного насилия нельзя, ибо трагические развяз-

ки семейных драм имеют множество вариантов.  

Детско-родительские отношения часто не менее драматичны, чем супру-

жеские, и они также содержат множество игр, в том числе и силовые. Дети, 

как правило, обучаются типичным играм родителей, воспитание часто нео-

сознанно сводится именно к этому. Семья самым непосредственным образом 

участвует в построении жизненного сценария личности. Отношение родите-

лей к мужским и женским ролям формирует сценарные убеждения их детей 

относительно семейных ролей партнеров по браку и перспектив семейных 

отношений в целом. Один из типов таких позиций создает распространенный 

паттерн взаимоотношений в браке, связанный с ролями «Сильной женщины» 

и «Слабого мужчины» (см. параграф 5.6). С помощью системы ролевых ожи-

даний родители, сами того не подозревая, программируют будущую судьбу 

своего ребенка. Вот как пишет об этом А. А. Шутценбергер: 

«Говоря упрощенно, при рождении и даже во чреве ребенок получает определен-

ное количество посланий: ему передают фамилию и имя, ожидание ролей, которые 

ему придется играть или же избегать. Эти ролевые ожидания могут быть позитив-

ными и/или негативными. На ребенка может проецироваться, например, идея о том, 

что он – „копия дедушкиного брата Жюля”, и все вокруг начинают думать, что он 

будет авантюристом, „недобропорядочным гражданином”, как и дед. Из ребенка 

сделают козла отпущения, на него „наденут одежду покойного”, которого ему предс-

тоит замещать. Как феи вокруг колыбели Спящей Красавицы, ему много всего предс-

кажут – предписания, сценарии, будущее. Это будет сказано явно или останется не-

высказанным и будет подразумеваться „по умолчанию” и храниться в строгой тайне. 

Однако явные или неявные ожидания будут „программировать” ребенка. 

Затем семья и окружение начнут вводить эту программу в психику ребенка: его 

жизнь и смерть, брак или безбрачие, профессия или призвание, будущее станут, таким 

образом, производной от всего семейного контекста – высказанного и невысказан-

ного» (Шутценбергер, 2005, с. 182). 

Большинство ограничений, которые окружают нас в жизни и мешают 

нашей самореализации, происходит от сценарных родительских запретов,  

которые в определенной степени программируют судьбу человека, иногда 

неудачную, иногда полную сложных психологических проблем. Не стоит 

забывать, что жизненный сценарий бывает драматическим или трагическим 

(мы писали об этом в параграфе 10.7).  

Если семья является источником психических травм, то существует шанс 

преодолеть многие «взрослые» проблемы, «погрузившись» в историю семей-

ных отношений и разрешив там изначальные конфликты. Но для этого нуж-

ны проницательность и смелость исследователя собственной души, чтобы 
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встретиться не только с ностальгически приятными воспоминаниями, но и с 

призраками прошлого, которые мы порой стараемся забыть, как кошмарный 

сон. Такие возможности предоставляет метод психодрамы, позволяющий про-

игрывать и переигрывать по-новому старые жизненные ситуации. Если необ-

ходимо, можно использовать состояние возрастной регрессии, соответству-

ющей исследуемому периоду жизни, в ролевой игре можно пережить даже 

повторное рождение или сыграть будущую смерть.  

Можно сделать вывод, что психодрама предлагает хорошую методичес-

кую реализацию психотерапевтических задач, которые описываются в поня-

тиях трансактного анализа и системного семейного подхода. Конкретные 

варианты таких психодраматических сессий описаны в приложении I.  

11.4. Ролевая психотерапия и трансгенерационный подход 

Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как 

кошмар, над умами живых.  

Карл Маркс 

Многие проблемы человека имеют более длинную историю, чем его жизнь, 

и связаны с контекстом истории рода. В определенной мере, от предков, от 

событий и традиций рода зависит судьба человека. Знание о жизни пред-

шествующих поколений дает ресурс, источник самореализации. И наоборот, 

чем больше тайн окружает семейную историю, чем больше замалчиваются 

какие-то события, тем больше вероятность, что это будет отрицательно вли-

ять на будущие поколения. Чем сильнее стараются вычеркнуть из памяти  

рода какую-то личность, тем вероятнее, что ее судьбу может «повторить» 

кто-то из потомков.  

Причины такого влияния не до конца ясны. Есть много различных объ-

яснений – от материалистических до мистических. Одна из лучших моделей 

опирается на понятие группового бессознательного. Семья или род (как груп-

па) обладает собственными групповым сознанием и групповым бессознате-

льным, которые определенным образом функционируют. Семейная и родо-

вая информация передается из поколения в поколение разными способами: 

как с помощью прямой коммуникации, так и другими каналами – путем бес-

сознательного невербального взаимодействия, с использованием социальной 

перцепции, интуиции, эмпатии и т. п. Возможно, среди средств передачи бес-

сознательной информации есть такие, о которых мы ничего не знаем.  

Каждое событие, происходящее в семье или в роду, переживается по-

разному. Об одних событиях предки рассказывают своим потомкам, эта ин-

формация превращается в семейные истории, и они становятся достоянием 
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группового (родового) сознания. Другие события замалчиваются: о них или 

слишком страшно говорить (например, о трагической или ранней смерти), 

или стыдно вспоминать (как об измене, предательстве, нарушении челове-

ческих норм или устоев рода), или они связаны со слишком большой неспра-

ведливостью. События, о которых не рассказывают, превращаются в семей-

ные тайны, и они становятся достоянием группового бессознательного. 

А. А. Шутценбергер так характеризовала их: о таких вещах нельзя говорить, 

но их невозможно забыть. Она писала: 

«…лучше знать правду, даже горькую, постыдную или трагическую, чем скры-

вать ее, поскольку то, что скрывают одни, другие люди чувствуют или угадывают 

(ведь мы не профессиональные актеры). И эта тайна, это несказанное становится 

более серьезной травмой на долгое время. 

Тайна – это всегда проблема. 

Напомним, что в греческой мифологии парикмахер царя Мидаса не смог сохра-

нить тайну, которую он зарыл в землю. „У царя Мидаса – ослиные уши”, – эту тайну 

стал повторять тростник, выросший на том месте. 

Фрейд напоминал нам, что тот, у кого есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы 

слышать, констатирует, что смертные не могут хранить никаких тайн. „Тот, чьи губы 

хранят молчание, выбалтывает кончиками пальцев. Он выдает себя всеми порами”. 

Это приводит нас к пониманию и правильной оценке важности невербальной ком-

муникации и выражения чувств, как языком тела, так и красноречивым молчанием» 

(Шутценбергер, 2005, с. 75). 

Чем сильнее информация «изгоняется» из группового сознания, тем боль-

ше шансов, что она окажется в групповом бессознательном, и ее влияние на 

жизнь рода будет более сложным и непредсказуемым. Но так как групповое 

бессознательное является общим для всей группы, то вытесненная информа-

ция проявляется или дает о себе знать порой в самых неожиданных местах и 

формах. Потомкам порой приходится искупать вину членов семьи или «про-

клятие» рода. Часто у кого-то из них происходят события, похожие на те, кото-

рые случались с кем-то из предков (семейные повторения и синдром годов-

щины), или у них возникают болезни, символически отражающие проблемы 

предков.  

Подобные закономерности наблюдаются на разных уровнях: от семей-

ной системы до больших этнических групп и социокультурных общностей. 

Из поколения в поколения могут передаваться последствия коллективных 

травм, непроработанный траур, невысказанные чувства и невыплаканные  

слезы. Об этом пишут многие авторы – П. Ф. Келлерман (Kellermann, 2000), 

Р. Кукиер (2004), Я. Наор (2005), В. Де Гольжак (2003), А. А. Шутценбергер 

(2005) и другие в рамках трансгенерационного подхода, исследующего пере-

дачу между поколениями сознательной и бессознательной информации (осо-

бенно проблемного, травматического характера) и ее влияние на потомков. 
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Имеет значение не столько свободное сообщение информации, сколько ее 

ограничение («красноречивое молчание»). Как говорила Франсуаза Дольто: 

«Все, что замалчивается в первом поколении, второе носит в своем теле» 

(цит. по: Шутценбергер, 2005, с. 30). 

Мы получаем из глубины рода множество посланий, среди которых есть 

положительные (играющие роль наших ресурсов) и отрицательные (создающие 

неконструктивные страхи и ограничения). Некоторые из положительных 

ресурсных посланий не доходят до нас по разным причинам (или мы не мо-

жем воспользоваться ими в силу собственных ограничений). Как посылки «до 

востребования», они ждут своего адресата порою очень долго. Это происхо-

дит от нарушения коммуникации в системе рода, когда на пути информации 

выстраиваются психологические барьеры в виде табу и запретов. В прин-

ципе, все, что связано с историей рода, можно использовать как ресурс, если 

его должным образом принять и переработать.  

Но есть вещи другого рода. Неразрешенные проблемы одного поколения 

передаются в «наследство» следующему, потомкам как бы делегируется необ-

ходимость оплакать неоплаканное предками горе или отомстить за их обиды 

и унижения. Эти закономерности прослеживаются как на уровне целых поко-

лений больших групп, так и на индивидуальном срезе. Например, сильное 

горе по поводу трагически умершего не позволяет говорить о нем, вытесня-

ется в область бессознательного. Получается, что покойник оказывается как 

бы «недостаточно захороненным» и незримо «присутствует» среди живых, 

«влияя» ни их мысли, поступки, самочувствие, а иногда появляются даже в 

форме призраков. Особенно это характерно для случаев, когда не было насто-

ящего погребения, например, утонувших или пропавших без вести. Это сос-

тояние может передаваться потомкам до тех пор, пока не угаснет и его сила, 

или пока оно не будет психологически проработано. Из поколения в поколе-

ние могут транслироваться страхи и запреты, ценности и стереотипы пове-

дения, родовые сценарии, семейные мифы и тайны.  

Мы не всегда пользуемся ресурсами, заложенными в истории рода, и не 

знаем, что делать с отрицательным «наследством», которое передали нам 

предыдущие поколения, не сумев справиться с собственными эмоциональными 

проблемами. Для этого разрабатывается трансгенерационный подход в совре-

менной психотерапии. Если с историей рода связана наша судьба, то можно 

«переиграть» события прошлого в психотерапевтическом пространстве (напри-

мер, в драматургически-ролевой форме), ослабив фатальное влияние роковых 

обстоятельств. Работа с ресурсами и проблемами рода сопряжена с одной 

стороны со многими сложностями, страхами и трудностями, с другой – полна 

неожиданностей и открытий. Ее цель – научиться пользоваться ресурсами 

рода и совладать с проблемами, переданными нам в наследство.  
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С помощью техник психодрамы можно «встретиться» с кем-то из пред-

ков, «прояснить с ним отношения», «получить» от него разрешение или дру-

гое послание, используя его как ресурс, либо «вернуть» ему принадлежащую 

ему его собственную проблему. Психодраматический «диалог с предком» 

похож на родительское интервью, но у него другая задача – ослабить пагуб-

ную психологическую связь с проблемами предков, развести свою и чужие 

судьбы или, например, освободиться от «проклятия рода». Интересный при-

мер неполученного ресурсного послания можно найти в примере, описанном 

в параграфе 6.4, когда история двоюродной прабабушки выступила свое-

образным «ресурсом женственности». Другой пример, когда удалось избави-

ться от страха измены мужа, фактически унаследованный от бабушки, опи-

сан в психодраматической сессии «Я плохая жена?» (см. приложение I в).  

Очень интересным методом является «реконструкция рода» – синтез мето-

дов семейных расстановок (Хеллингер, 2003), геносоциограммы (Шутценбер-

гер, 2005) и психодрамы, позволяющий наиболее полно работать с родовой 

системой. С помощью «воссозданного» рода можно решить много терапев-

тических задач, прежде всего, получить мощную ресурсную поддержку от 

предков, принять инициацию, «взять» позитивное из группового бессознате-

льного и «отдать» негативное, которое таким образом может быть осознано. 

Психодраматический разговор со значимым предком, который является час-

тью этой методики, должен состоять в укреплении тех ресурсов, которые он 

дает нам, и в одновременном отделении своей судьбы от его судьбы, в авто-

номизации собственной жизни.  

«Реконструкция рода» – это своего рода психодраматическая геносоцио-

грамма, которая строится не на бумаге, а на сцене, и не с помощью кружочков 

и квадратиков, а с помощью актеров и действующих лиц (или пустых стульев 

в индивидуальном сеансе). Данная игра никогда не проходит без очень сильных 

чувств и переживаний, без потрясений и ресурсных откровений. Это и не удиви-

тельно. Ведь эта техника позволяет человеку встретиться практически со всем 

своим родом (обычно до третьего поколения). Она не может проходить без вол-

нения. Вспомните, какие переживания начинают переполнять нас при встрече с 

миром детства, когда мы приезжаем в те места, где мы родились, где все  

предметы (стены, камни, деревья) как бы разговаривают с нами на понятном 

только нам языке, или когда мы перелистываем старые семейные фотоальбомы. 

«Реконструкция рода» восстанавливает в концентрированном виде сознатель-

ную и бессознательную информацию, окружающую человека, особую энерге-

тику, в котором функционирует семейная система. Взаимодействие с ней 

всегда волнительно и представляет собой сложную и ответственную работу.  

В одной из игр, основанных на «реконструкции рода», протагонист (Василий, 21 

год) жаловался, что не чувствует связи с отцовской частью рода. Отец Василия умер 
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в 42 года, младший брат отца умер в 23 года (Василий был тогда маленьким 

мальчиком, но хранит очень теплую память о нем), а две сестры отца умерли в  

раннем детстве. Когда система рода была выстроена с помощью пустых стульев, я 

повернул стульчик протагониста спиной к ним (я обычно так делаю) со словами: «То 

было твое прошлое, а теперь давай посмотрим в будущее. Там тоже много людей, 

твоих будущих детей, внуков, других потомков». На это Вася ответил мне: «Я вижу 

только ближайшее поколение, а дальше – пустота». «Ничего, – сказал я, – давай 

снова повернемся к твоим предкам и пообщаемся с ними. Может быть, что-то 

изменится. Кого бы ты хотел увидеть на этих стульях?» Василий «посадил» на пус-

тые стулья отца, его брата и бабушку (маму отца) и по очереди поговорил с ними. 

Были слезы печали и слезы радости. Были полные искренности пожелания, было 

свидание с образами дорогих людей, которых уже нет в живых. После разговора, ког-

да мы снова повернулись лицом к «будущему», Василий воскликнул: «Боже! Сейчас 

я вижу впереди толпы людей. Раньше их не было, а сейчас я их вижу!».  

Ранние смерти отца и его родственников вызвали подсознательный страх Васи-

лия, что его потомки (а может быть и он) тоже могут рано умереть, и род отца (а Ва-

силий – его единственный представитель) прекратится. Разрыв пагубной идентифи-

кации (при сохранении позитивных ресурсов) снял этот страх и позволил продол-

жить воображаемую «генограмму» в будущее.  

Существует много других техник и методов, призванных решать слож-

ные и запутанные проблемы, связанные с историей рода. Трансгенерацион-

ная психотерапия является хорошим примером интегративного подхода, 

объединяющего многие достижения психотерапевтической теории и практи-

ки. Несмотря на недостаточную разработанность и гипотетический характер 

отдельных положений, она доказала свою практическую эффективность,  

теоретическую глубину и методологическую состоятельность.  

11.5. Терапия творчеством, психологическое 
время личности и смысл жизни 

…ценностям мы не можем научиться – ценности 

мы должны пережить. 

Виктор Эмиль Франкл 

В психологии творчества наиболее разработанными являются когнити-

вистские подходы, рассматривающие его как результат продуктивного  

мышления, где на первое место выдвигается исследование процесса получения 

творческого продукта деятельности. Гораздо менее традиционными являют-

ся экзистенциальные подходы к творчеству, которое мыслится в контексте 

человеческого бытия, как средство самосозидания и самореализации человека, 

связанное с определенными личностными состояниями или переживаниями. 
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Эти традиции, развиваясь вне традиционной психологии творчества, восхо-

дят к идеям о творческой эволюции А. Бергсона (2001) и экзистенциальной 

философии М. Хайдеггера (1997), получив блестящую реализацию в теории 

креативности и спонтанности Я. Л. Морено (2001а). В отечественной психо-

логии среди немногих работ, исследовавших экзистенциальные аспекты тво-

рчества и переживания, можно назвать, например, работы Ф.  Е. Василюка 

(1984), В. А. Роменца (2003) и Л. В. Сохань (см. Жизнь..., 1985).  

Идея использования творчества для психотерапевтической помощи не 

нова. Еще древним был знаком феномен очищения и восстановления эмоци-

онально-ценностного отношения человека к действительности под воздей-

ствием искусства – катарсис. Творчество играет важную роль в экспириента-

льной психотерапии, уделяющей большое внимание ролевому переживанию 

и катарсису. Более целенаправленно творчество используется в специально 

разработанных методах психотерапии – терапии творчеством и творчес-

ким самовыражением, экспрессивных психотерапиях, различных видах арт-

терапий, терапий искусствами и многих других (их настолько много, что 

они с трудом поддаются классификации). Творчество является важным эле-

ментом в логотерапии, выступая одной из трех (наряду с переживанием и 

отношением) ценностей смысла жизни.  

Творчество само по себе несет мощный психотерапевтический потен-

циал. Можно привести много примеров, когда творчество помогало человеку 

преодолевать тяжелые последствия жизненного кризиса, жизненные драмы, 

общественные потрясения, потерю перспективы решить важные жизненные 

задачи и т. п. Творчество в специально организованном терапевтическом 

процессе дает мощный источник психотерапевтической помощи в решении 

огромного количества психологических проблем. 

Творчество можно рассматривать как средство освоения психологического 

времени личности (см. Головаха, Кроник, 1984; Ковалев, 1991) а именно: 

увеличение временнóй размерности путем построения воображаемых твор-

ческих временных трансспектив, повышение компетентности личности во 

времени, формирование гармоничного ценностно-смыслового отношения к 

этому феномену. Очень плодотворным может оказаться рассмотрение лично-

сти и ее творчества с позиций аксиопсихологии (Карпенко, 1998). Понимание 

времени жизни как ценности в системе личностных смыслов и ценностных 

ориентаций человека занимает центральное место, а порой и ассоциируется с 

ценностью самой жизни. Ценность времени зависит от эмоционального от-

ношения к событию. Отрезки жизни, связанные с творческим подъемом,  

вдохновением, (в любой деятельности, общении, любви) всегда переоцени-

ваются нами. Ценность времени в начале жизненного пути иная, чем на ее 

закате. Когда человек знает о приближении смерти, оставшиеся мгновения 
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жизни превращаются в сверхценность, что порой становится причиной серь-

езных психологических изменений.  

О ролевой психотерапии, и, прежде всего – о психодраме, следует ска-

зать отдельно, потому что в этом методе идея творчества как переживания и 

творчества как освоения времени реализована на всех уровнях: методоло-

гическом, теоретическом и практическом. Во-первых, психодрама опирается 

на концепцию творчества и декларирует в качестве основной цели развитие 

креативности и спонтанности личности. Во-вторых, драматическое действие, 

театральное творчество заложено в методологию и технологию психодрамы, 

поднимаясь от ролевой игры, лицедейства и перевоплощения до процесса  

жизнетворчества. В-третьих, психодрама активно работает с категорией вре-

мени, что нашло отражение в таких базовых техниках, как «шаг в будущее» 

и «возврат во времени», работа со временем реализована также в футуро-

практике (Долгополов, 2002). 

Компетентность личности во времени является (по А. Маслоу) одной из 

характеристик самоактуализации личности. Самореализованный человек более 

гармонично относится не только к ценности времени, но и к проблеме жизни 

и смерти. «Я чувствую себя настолько солидарным со всем живущим, – пи-

сал, например, Альберт Эйнштейн (1965, с. 348), – что для меня безразлично, 

где начинается, и где кончается отдельное». Самоактуализированная твор-

ческая индивидуальность имеет настолько богатый творческий мир (иногда 

заключающий целую Вселенную), что собственная жизнь и смерть с точки  

зрения вечности не представляются исключительно значимыми. Такой чело-

век может пожертвовать жизнью, «сжечь» ее ради творчества или ради выс-

ших ценностей. 

Гармоничность, развитость, или, наоборот, ущербность ценностно-смыс-

лового отношения к жизненному пути и личностному времени говорит об 

отсутствии или наличии серьезных жизненных проблем: конфликтов, драм, 

кризисов, включая возрастные. Жизненные кризисы играют существенную и 

неоднозначную роль в жизни человека и часто могут рассматриваться как 

движущие силы развития личности (см. Психологія..., 1998). Но эти проблемы 

могут иметь деструктивный, а иногда и трагический характер, превращаясь в 

«экзистенциальную фрустрацию». Потеря смысла жизни может здесь тракто-

ваться как разрушение жизненных ролей. В таких случаях возникает необходи-

мость терапевтической помощи, которую, в частности, предлагает В. Франкл 

(1990) в разработанном им методе логотерапии. Другим действенным мето-

дом кризисной психотерапии является психодрама. 

Но далеко не все проблемы жизненного кризиса относятся к перспективе 

жизни. Если ценностно-временные ориентации условно разделить на три 

группы: ценности прошлого, настоящего и будущего, то и экзистенциальные 
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фрустрации, как нарушения ценностно-смыслового отношения к жизни мож-

но также подразделить на три типа по временной направленности.  

«Фрустрации прошлого» – это расстройство временных ретроспектив лич-

ности, разрушение тех ценностей, которые составляли смысл жизни человека 

в прошлом, обесценивание актуальных в прошлом жизненных ролей. Характер-

ной особенностью такого кризиса является то, что изменение жизненных ори-

ентаций (как на индивидуальном, так и на социальном уровне) происходит 

уже после того, как прожит соответствующий отрезок истории, и относится 

только к прошлому, что создает ощущение потери смысла прожитой жизни. 

Примером может служить так называемый «вьетнамский синдром» участников 

войны США во Вьетнаме (а в нашей действительности можно назвать анало-

гичные «афганский» или «чеченский» синдромы). Помимо многих личностных 

деформаций для этих феноменов характерно мучительное драматическое пе-

реосмысление прошлого и трудности реализации себя в настоящем. 

Ощущение жизненного кризиса характерно для переходного состояния 

общества, особенно у людей старшего поколения. Это очень ярко прояви-

лось во время сильных социальных потрясений и преобразований, которые 

проходили в нашем обществе в период перестройки (1985–1991 гг.), а затем 

в процессе построения независимых постсоветских государств. Крах преж-

ней идеологии, образ тупика на пути социального развития, по которому 

общество двигалось десятилетиями, разрушение прежних идеалов нередко 

создавали ощущение напрасно прожитой жизни. Многие пытались преодо-

леть фрустрацию с помощью политического или публицистического твор-

чества, как активного (в политической борьбе и в написании статей), так и 

пассивного (в чтении газет и журналов). Так, в первые годы перестройки  

чтение публицистики превратилось в самое массовое увлечение, а авторы  

прогрессивных статей стали популярнее звезд кино и эстрады.  

«Фрустрация прошлого» не обязательно возникает вследствие обесцени-

вания прошлой деятельности. Но развитие происходит нелинейно, новый этап 

опирается на качественно новые ценности, которые по принципам диалек-

тики «отрицают» предшествующие. Любой поворотный момент в развитии 

общества приводит к тому, что не сумевшие адаптироваться к новым реа-

лиям деятели старшего поколения (особенно внесшие крупный вклад на пре-

дыдущих этапах) ощущают себя отставшими от эпохи, «устаревшими». Так, 

например, после революционных открытий в физике в начале ХХ века один 

из создателей классической электродинамики Хендрик А. Лоренц, Нобелев-

ский лауреат № 2, находясь в зените славы, говорил:  

«Я потерял уверенность, что научная работа вела к объективной истине, и я не 

знаю, зачем жил; жалею только, что не умер пять лет назад, когда мне еще все пред-

ставлялось ясным» (цит. по: Иоффе, 1962, с. 58).  
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Во все времена эффективным методом реставрации ретроспективных цен-

ностей было написание мемуарной литературы. Существует большое коли-

чество примеров того, как «фрустрации прошлого» преодолевались с помо-

щью описания своих воспоминаний выдающимися в прошлом и опальными 

в настоящем военачальниками, политиками, учеными.  

«Фрустрации настоящего» – это разрушение связи между временными 

ретроспективами и перспективами, блокировка развивающихся жизненных  

ролей. Как правило, такое состояние связано с переживанием текущего жиз-

ненного кризиса, сопровождаемого ощущением безвыходности положения. 

Оно может быть вызвано разными причинами: война, катастрофа, неразде-

ленная любовь, измена, клевета, лишение свободы и т. д. Такие ситуации не 

обязательно перечеркивают жизнь человека, а часто лишь заставляют пе-

реносить реализацию жизненных планов из настоящего в неопределенное  

будущее. Однако неумение найти выход, невозможность пережить ситуацию 

из-за возникшей депрессии, часто приводят к тяжелым последствиям вплоть 

до суицидных попыток.  

Средством терапии здесь также может выступить творчество. Наиболее 

ярко это видно на примерах «терапии» трагической или неразделенной лю-

бви. Невозможность реализовать ее в собственной жизни заставляет искать 

эту реализацию в воображаемом творческом мире (чаще всего в поэтическом 

или музыкальном). Об этом свидетельствует не только один из самых харак-

терных в этом плане примеров Франческо Петрарки и его любви к Лауре, 

ставшей основой его поэтической лирики, но и почти вся история мировой 

поэзии, начиная с легендарного Орфея. Очень интересны примеры творчес-

тва людей, лишенных свободы, например, рисунки и дневники узников 

концлагерей. Ярким образцом преодоления «фрустрации настоящего» явля-

ется написанный Томмазо Кампанеллой в тюрьме «Город Солнца» (в кото-

ром автор реализовал тоску по свободе и счастью), а также много других 

примеров подобного рода.  

«Фрустрации будущего» – это разрушение временных перспектив чело-

века вследствие потери возможности реализовать намеченные жизненные 

планы, разрушение важных жизненных ролей. Это, пожалуй, самые серь-

езные случаи экзистенциальной фрустрации. Критическая ситуация может 

сложиться в связи с утратой здоровья, потерей близких или обнаружением 

неизвестных ранее жизненных обстоятельств. Избавиться от кризиса можно, 

например, в том случае, если найти, ради чего или ради кого стоит продол-

жать жить (смысл жизни).  

Психологической помощью может стать открытие новых жизненных пер-

спектив в мире, созданном творчеством, реализация, продолжение себя в этом 

мире. Так, литературное творчество помогло преодолеть жизненную трагедию 
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парализованному и ослепшему Николаю Островскому и потерявшему обе руки 

Владиславу Титову. По утверждению оглохшего Людвига ван Бетховена 

(трудно придумать более страшную судьбу для композитора и музыканта), 

только музыка, которая продолжала жить в нем, удерживала его на этом све-

те и не позволяла свести счеты с жизнью.  

Большие психотерапевтические возможности в таких ситуациях имеет 

психодрама. Очень интересен опыт ее применения для лечения рака, опи-

санный А. А. Шутценбергер (1997), где пациенты проигрывали в ролях свои 

жизненные перспективы. Это позволяло им преодолеть психологический кри-

зис, вызванный болезнью, а часто и помогало выздороветь, преодолевая тем 

самым тяжелую «фрустрацию будущего». Психодрама, арттерапия, логотера-

пия и другие практики, базирующиеся на творческих технологиях, позволяют 

решать много других экзистенциальных проблем личности.  

Огромный психотерапевтический потенциал творчества подтверждает мысль о 

том, что способность человека преодолевать экзистенциальные фрустрации 

и решать многие жизненные проблемы связана с его креативностью. Можно 

считать бесспорным, что развитие креативности, раскрытие творческого по-

тенциала, с одной стороны, и решение человеком своих психологических  

проблем – с другой, это две составляющие одного процесса – самореализации 

личности. Недаром психотерапевтические технологии очень тесно связаны с 

технологиями личностного роста. Это, фактически – единый процесс, и в 

современных методологических обоснованиях предмета психотерапии меж-

ду ними не проводится четкого размежевания.  

Якоб Морено мечтал о креативной революции в обществе. Он пытался 

сделать объектом психотерапевтического влияния не только личность и груп-

пы, но и социум, даже все человечество. Он родился в XIX веке, создал свою 

психотерапевтическую систему в XX столетии, но считал, что XXI век, кото-

рый он никогда не надеялся увидеть, достойным образом воспримет его идеи 

и взгляды. Возможно, время его идей еще не настало, но они не так уже и 

утопичны, и я надеюсь, что все мы станем свидетелями, как креативность и 

развитие творчества (в том числе связанного с драматургическим подходом) 

станут мощным источником личностного роста человека, его ролевой само-

реализации и психологического здоровья общества.  



Заключение 

Мы надеемся, что завершение работы над книгой, которую вы держите в 

руках, является не окончанием исследования данной проблемы, а только на-

чалом развития подхода, над которым работает автор. Понимание личности 

человека как актера, исполняющего в своей жизни определенные роли, трак-

товка жизненного мира как сцены, на которой как драма разыгрываются важ-

ные жизненные события, является очень плодотворным и предоставляет новые 

возможности для решения многих проблем современной теоретической пер-

сонологии.  

Как мы убедились, ролевая парадигма – это не просто красивая мета-

фора; в ней содержится глубокие научные идеи, которые могут быть вопло-

щены как в теоретические, так и эмпирические разработки. Развиваемый авто-

ром подход позволяет не только создавать умозрительные конструкции, но и 

разрабатывать различные измерительные инструменты для исследования  

сугубо качественных явлений, связанных с ролевым поведением, не говоря 

уже о сфере психологической и психотерапевтической практики, где ролевая 

парадигма утвердилась прочно и надолго, дав в руки надежный арсенал пси-

хологической помощи личности.  

Такое триединое сочетание теории, эксперимента и практики является на-

дежным критерием выверенности научного подхода и истинности результатов. 

Это особенно важно сейчас, ибо современное состояние психологии личности 

характеризуется значительным разрывом между эмпирическими, теоретичес-

кими и практическими (психотерапевтическими) направлениями. В них рас-

сматриваются разные, часто не пересекающиеся аспекты личности, что не 

позволяет в полной мере реализовать интегральный холистический подход, 

который бы смог объединить разные концепции, теории, модели и отразить 

имманентно присущую личности целостность.  

Наверное, книга не лишена недостатков. Многие положения могут пока-

заться спорными, дискуссионными. Автор будет рад, если читатели захотят 

поделиться своими соображениями по поводу прочитанного, если выскажут 

критические замечания, если решат осуществить собственные исследования, 

опираясь на идеи ролевой парадигмы. Мы всегда открыты для диалога, ведь 

диалог – это язык драмы, а драма – это сущность ролевого подхода.  

Все желающие написать автору могут воспользоваться одним из адресов: 

gorn@univ.kiev.ua   pavelgorn@mail.ru 



Приложения 

I. Случаи из практики  
(описания психодраматических сессий

1
) 

а) Разрешение на любовь 

Тема, заявленная на психодраму, звучала так: «Почему я боюсь близких 

отношений с людьми (главным образом с мужчинами)?» Протагонистка – 

Анжела, 25-летняя девушка, бухгалтер, очень увлекается психологией, про-

читала много книг. Своей семьи нет, живет с родителями. Проблема касается 

нынешних отношений с молодым человеком, которого зовут Юра. Во время 

представления роли мамы выясняется, что та не одобряет выбора дочери.  

Папа молчаливо поддерживает в этом свою супругу. 

1 сцена. Разговор с родителями. Канун Рождества. В комнате сидят Ан-

жела со своим другом Юрой и смотрят телевизор. Родители что-то готовят 

на кухне. Мама подзывает Анжелу, чтобы та помогла ей. На каком-то этапе 

разговора директор предлагает маме повторить те слова, которые Анжела 

вложила в ее уста во время введения в роль (о том, что Юра ей не пара). 

После разговора с мамой Анжела возвращается в комнату, но не чувствует 

себя в безопасности. Ей хочется уйти из дому. Они с Юрой выходят на ули-

цу, разговаривают, но не могут заговорить на важную для них тему о собст-

венных отношениях, о чувствах друг к другу. Анжеле не хватает ресурсов, 

она не может найти необходимые слова. Ей кажется, что она не смогла защи-

тить Юру от мнения родителей, сама попала под их влияние. Она считает, 

что не имеет права на свои чувства. На вопрос директора, когда в прошлом 

были подобные переживания, Анжела вспомнила один школьный эпизод. 

2 сцена. Школа, урок географии в 6 классе. У Анжелы сложные отно-

шения с одноклассниками. Большинство девочек попали под влияние одной 

ученицы, которая ненавидит Анжелу, всячески старается ее унизить. Осталь-

ные хихикают, когда та дает кому-то едкие замечания. Анжела дружит с  

одноклассником Сережей, который недавно в этом классе. Учительница  

вызывает Сережу к доске. Он плохо знает материал. Учительница сажает его 

и вызывает Анжелу со словами: «А ну, посмотрим, как ты выручишь своего 

друга!» Анжела не знает урока, молчит, одноклассницы издеваются над ней, 

Анжела готова сквозь землю провалиться. Ее переполняет чувство беспомо-

щности, смешанное с чувством вины, за то, что она предала друга, не смогла 

                                                           
1 Для краткости детали, связанные с техникой постановки, с выбором персонажей, с обменом 

ролями, а также прямые диалоги опущены. Все имена изменены.  
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защитить его от насмешек, и чувством обиды, что Сережа тоже не смог  

постоять за нее. 

Затем сцена была переиграна, и девочка Анжела получила поддержку со 

стороны взрослой Анжелы, которая, вмешавшись в ситуацию, легко поста-

вила всех на свои места, дала отпор не только зарвавшимся одноклассницам, 

но и учительнице, которая нарушила все правила педагогической этики.  

После этой сцены у Анжелы возникло желание объясниться с Юрой. Но раз-

говор не клеился. Между ними стояли какие-то незримые барьеры. Вероят-

но, это связано с каким-то еще более ранним опытом. 

3 сцена. Ссора родителей. Анжела вспомнила, как когда-то в детстве 

(ей было 5 или 6 лет) во время ссоры родителей она почувствовала вину за 

то, что якобы не сумела защитить папу от несправедливых, как ей казалось, 

нападок мамы. Разыгрывая эту сцену, директор с помощью обмена ролями 

дал возможность достаточное время побыть в образе каждого из участников 

сцены. Благодаря этому Анжела сумела прочувствовать ответственность ка-

ждого за собственные чувства и действия, что снизило ее чувство вины. 

Можно было возвращаться в первую сцену. Ситуация изменилась, чувст-

во вины прошло, но Анжеле не хватало спонтанности в разговоре с Юрой. 

Нужен был еще какой-то ресурс, который снял бы Анжеле некие запреты на 

чувства к молодому человеку. Вопрос, кто бы мог прояснить ситуацию с ин-

тимными чувствами, кто умеет владеть ими, кто является знатоком в этих 

чувствах, вызвал длительную паузу раздумий. Директор предложил вспомнить 

не только реальных людей, Анжелиных знакомых, но, возможно вымышлен-

ных, или тех, кто является знатоком в любовных делах из числа историчес-

ких личностей. Неожиданно Анжела назвала имя Эриха Фромма.  

4 сцена. Разговор с Фроммом. Чтобы представить нового героя драмы, 

директор предложил Анжеле поменяться с ним ролями и устроил подробное 

интервью. Фромма «пригласили» в зал, где идет психодраматическая сессия, 

торжественно представили участникам. Директор расспрашивал Фромма о себе, 

о том, как он относится к проблеме любви. Фромм (его играла Анжела) расска-

зал, что много изучал психологию любви, даже написал целую книгу об этом. 

Он очень ценит это чувство в человеке, считая его самым главным. Затем, вер-

нувшись в собственную роль, Анжела сама поговорила с Фроммом (с обменом 

ролями). Юра в это время сидел рядом. Анжела получила от Фромма сильную 

поддержку. Она утвердилась в своих чувствах, которые имеют полное право на 

существование. Никто не вправе вмешиваться и диктовать ей, кого и как любить. 

5 сцена. Рождество (возврат в 1-ю сцену). Анжела вместе с родителями 

и Юрой празднуют Рождество. Поведение Анжелы стало гораздо увереннее. 

Сидя рядом с Юрой, несмотря на присутствие родителей, она ощущает гора-

здо больше безопасности и свободы, чем вначале. 
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На примере психодрамы Анжелы видно, что она, перестав брать на себя 

лишнюю ответственность за чувства и поступки других, освободилась от  

двойного чувства вины: перед Юрой (за то, что якобы не сумела защитить 

его) и перед родителями (за якобы неправильный выбор партнера). Причем, 

если работа с первым чувством была классическим вариантом проработки 

детского опыта отношения с родителями, то во втором случае мы использо-

вали «тренинговый» вариант ресурсной роли Фромма. Второе чувство, веро-

ятно, было связано с какими-то сценарными запретами на проявления любви 

и, скорее всего, тоже имеет истоки в раннем детстве. Но прорабатывать этот 

опыт в той же самой драме было лишним. Это могло быть сделано в другой 

игре Анжелы на одной последующих сессий. В данном случае можно было бы 

ограничиться только первым опытом, результат игры все равно был бы поло-

жительным. Но использование сцены разговора с Фроммом оказалось умес-

тным и помогло решить еще одну задачу – получить разрешение на любовь. 

б) Ресурсы женственности 

Тема, прозвучавшая в процессе выдвижения, выглядела почти комично: 

«Не хочу по утрам есть манную кашу». Протагонистка – Валентина, 23-лет-

няя девушка, дизайнер. Живет с мамой, сестрой-студенткой Леной (на 2 года 

младше) и молодым человеком Андреем, с которым у Вали что-то вроде гра-

жданского брака. Вале надоела постоянная опека мамы, которая мешает ее 

самореализации как взрослой женщины. 

1 сцена. Утренний завтрак. Традиционный ритуал утреннего завтрака, 

мама сервирует стол, члены семьи по очереди приходят на кухню и усажи-

ваются за столом: Валя, Андрей, Лена, рядом устраивается кошка Дуся. В  

центре стола стоит вазон как символ домашнего уюта. Мама не садится,  

продолжая ухаживать за остальными. Она подает Вале тарелку с манной  

кашей. Вале не нравится вся эта ситуация, она сама себе кажется маленькой 

девочкой, ей неудобно перед Андреем, она ненавидит манную кашу, кото-

рую вынуждена есть каждый день. Наконец-то она не выдерживает: «Мама, 

не хочу я есть эту манную кашу!» Мама тут же отвечает: «Доченька, у тебя 

очень изможденный вид. Посмотри, на кого ты похожа». Валя пытается 

возражать, но мнение мамы побеждает. Остальные участники молча наблю-

дают за сценой, но внутренне они на стороне мамы (так чувствует Валя). Даже 

кошка злорадно ухмыляется и как бы говорит: «Ничего ты не можешь. А 

вообще настоящая хозяйка здесь я!» Валя начинает упрашивать маму, но та 

остается непоколебимой. Ситуация заходит в тупик.  

Возникает необходимость продублировать поведение протагонистки. Ди-

ректор становится за ее спиной и говорит (как внутренний голос Вали): «Я чув-

ствую себя маленькой девочкой, которой надо просить разрешения у мамы, 
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что делать, и чего не делать». Валя охотно соглашается, но, тем не менее, 

не может найти выход из ситуации.  

Сцена была модифицирована, директор предложил усилить то, что вызы-

вает дискомфорт: кошка Дуся вылезает на руки, мама с тарелкой в руках с 

ложечки кормит дочку. Сестра Лена выступает свидетелем позора Вали, ее 

роль только усиливает позицию мамы. Андрей со своей стороны вмешива-

ется в сцену: «Ну, когда же ты, наконец, примешь решение?!» Действие 

развивается по нарастающей. Валя встала и отошла в сторону. Остальные 

участники окружили ее плотным кольцом, ограничивая свободу, усиливая и 

без того немалый дискомфорт. Кошка цеплялась за руки, мама все настой-

чивее совала кашу в рот и в глаза. В какой-то момент Валя не выдержала и 

начала бороться за свою свободу. Несмотря на то, что силы были неравные, 

Валя одержала победу, освободившись от своего окружения. В процессе бо-

рьбы случайно перевернулся стол, упал и разбился стоявший на нем вазон.  

2 сцена. Объяснение в любви. Мама и сестра отошли на задний план, 

Валя осталась вдвоем с Андреем. Они беседуют, Андрей пытается начать 

обсуждать планы их совместной жизни. Валя его не слышит, поглощенная 

переживаниями обо всем, что ее окружает сейчас, прежде всего – о доме и о 

том, что она не в состоянии нормально наладить свой быт. Директор предла-

гает сделать еще одно дублирование и как внутренний голос Вали произно-

сит: «Я действую за нас обоих, не даю Андрею возможности принимать ре-

шение самому, самостоятельно организовывать свой быт. Я продолжаю 

оставаться членом родительской семьи». Валя соглашается, особенно с по-

следней фразой.  

Директор предложил им побыть вдвоем, спросил, любят ли они друг дру-

га. Они никак не могли заговорить о своих чувствах. Им предложили прогу-

ляться. Во время прогулки по бульвару у Вали в какой-то момент появились 

слезы на глазах. Она, наконец, сумела высказать то, что было внутри. Вот 

фрагмент их разговора: «Я тебя люблю, и мне грустно, что мы мало време-

ни проводим вместе», – говорит Валя. «Я тоже тебя люблю и хочу, чтобы 

никто не мешал нам жить, так как этого хотим мы», – отвечает ей Ан-

дрей. Ей хочется быть самой лучшей, хочется верить, что такие отношения 

между ними будут всегда. 

В какой-то момент директор спрашивает Валю о ее чувствах. Несмотря 

на то, что девушка только что пережила катарсис, она сказала, что ее ни на 

минуту не покидают сомнения. Она не знает, как ей себя вести, что говорить, 

что делать. Директор высказывает предположение, что в общении с любимым 

мужчиной нужно быть не ребенком (как с мамой), а взрослой женщиной. 

Валя соглашается, но выясняется, что она не умеет себя вести как настоящая 

женщина. Директор предложил вспомнить кого-то, кто точно знаком с таким 
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поведением, кто является олицетворением женственности. Валя долго дума-

ла, а затем назвала имя Мэрилин Монро. 

3 сцена. Танец Мэрилин Монро. На роль Мэрилин были выбраны не одна, 

а две женщины: Ирина и Светлана. Для представления героини Валя поменя-

лась ролями с Ирой (которая отличалась женственностью в манерах поведе-

ния и внешности). Директор предложил Мэрилин (которую играла Валя) 

поделиться, как она ведет себя с мужчинами, а когда та рассказала, он  

подозвал Андрея, познакомил его с Мэрилин и предложил пообщаться. Мэ-

рилин (Валя) вела себя как настоящая женщина! Она рассказывала о том, что 

любит больше всего на свете, интересовалась тем, что нравится ее собе -

седнику, принимала его комплименты благородно и с удовольствием (без  

тени высокомерия). Андрей спросил Мэрилин, любит ли она танцевать. Та 

охотно ответила, что очень. Ассистент включил музыку, и пара закружилась 

в лирическом танце. 

После этого Валя вернулась в свою роль и наблюдала за этой же сценой 

со стороны. Андрей успел потанцевать с обеими «Мэрилин» – с Ириной, а 

затем и со Светланой. Случайно оказалось, что Света занимается в танце-

вальной студии: ее танец выглядел по-особому изящным и легким. 

Директор предложил Вале пообщаться с Андреем, будучи не в роли Мэ-

рилин, а самой собой. После секундного замешательства Вали он отметил, 

что та прекрасно знает, что и как делать, она это только что продемонстри-

ровала, ведь роль великой актрисы играла она сама. (После игры многие 

участники отметили особую женственность Вали в роли Мэрилин Монро, а 

затем и в своей собственной роли.) Затем был разговор, полный чувств, 

танец, объяснение в любви.  

4 сцена. Самоутверждение. После сцены с Мэрилин Монро Валя сказа-

ла, что хочет повторить первую сцену, так как она теперь знает, что нужно  

делать. Во время завтрака она уверенно, но мягко «отстранила» маму от при-

готовления еды, кушанье было подано согласно выбранному меню (в нем не 

было манной каши). В общении с домашними Валя выглядела уверенной и  

одновременно очень женственной.  

Описанная драма произошла на одном из тренингов «Ресурсы женствен-

ности и мужественности» (см. Горностай, 2003). На тренингах личностного 

роста (в отличие от психотерапии) не всегда уместна очень глубокая прора-

ботка темы с погружением в детство и поиском источников травматизации. 

Тем не менее, данная игра сопровождалась очень сильными переживаниями 

и имела, как потом отмечала протагонистка, благоприятный эффект.  

Дополнительная информация: спустя 5 месяцев после психодрамы Валя и 

Андрей юридически оформили свой брак. 



Приложения 262 

в) «Я плохая жена?» 

Пример отрицательного послания рода можно проиллюстрировать пси-

ходрамой Наташи (25 лет), начинавшейся с темы: «Мне время от времени 

снится один и тот же тревожащий меня сон. Я хотела бы разобраться, что 

бы он значил». В сновидении в комнате Наташи появляется незнакомая жен-

щина, она зовет Наташу со словами: «А знаешь ли ты, что твой муж сейчас 

с другой женщиной? Пойдем, я тебе покажу». Наташа идет за ней, они ока-

зываются в стоматологическом кабинете, где ее муж оживленно беседует с 

молодой симпатичной женщиной, но самого разговора Наташа не слышит. 

Сновидение прекращается. Была проведена психодрама на эту тему.  

1 сцена. Сновидение. В спальне, где, перед тем как уснуть, на большой 

двуспальной кровати лежат Наташа, ее муж и рядом с Наташей ее маленькая 

дочка. Все уснули, начался сон Наташи, она последовала за незнакомкой, 

увидела мужа, но не захотела с ним выяснять отношения, эта сцена была ей 

неприятна, почти невыносима. Появились сильные чувства беспомощности, 

унижения, обиды. Наташа вспомнила, что похожие переживания были в 

родительской семье, когда мама и папа ссорились или выясняли отношения, 

а также когда ее наказывал отец. Он клал ее себе на колени лицом вниз и 

бил. Внезапно вспомнилась сцена, когда пьяный отец пришел поздно домой 

и, застав маленькую Наташу в постели с мамой, вышвырнул ее со словами: 

«Убирайся отсюда! Ты должна спать в своей кровати!» Наташа помнит 

сильное чувство обиды на родителей, даже больше на маму, за то, что она не 

защитила от папиного произвола.  

2 сцена. В родительской спальне. При построении сцены поражал факт, 

что детали обстановки в спальне, даже форма, размеры и расположение дву-

спальной кровати были такими же, как и в сцене сновидения. Возможно, в 

бессознательном Наташи эти сцены были частями одной и той же реально-

сти. Даже лежала Наташа в той же позиции – посредине, в первом случае меж-

ду мамой и папой, во втором – между мужем и дочкой. Она как бы нахо-

дилась между двумя кроватями, занятыми другими людьми. Это еще больше 

усиливало ощущение, что она была лишней, ненужной, не самой собой (в  

сновидении тоже ее место оказалось «занятым» другой женщиной).  

После проигрывания сцены у Наташи, кроме обиды, возникло чувство 

злости по отношению к папе и недоумение, почему мама все терпит и ничего 

не делает. Директор предложил спросить об этом маму, на что та (Наташа в 

обмене ролями с мамой) ответила: «Нужно удерживать мужа любой ценой. 

Я росла без папы, мои родители развелись, и маме было очень тяжело. Даже 

плохой отец лучше, чем, когда его нет». В результате этой сцены Наташа, 

наконец, поняла маму: та не могла защитить ее от папы, так как больше все-
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го на свете боялась его потерять. Наташа готова простить маме свою обиду, 

они обнимались, плакали.  

Катарсис оказал благотворное влияние на Наташу. Но оставалось мами-

но послание: «Держись за мужа любой ценой». Оно превратилось в сценар-

ное убеждение Наташи, трансформировавшись в страх потерять его (снови-

дение), который не подкрепляется реальными фактами (муж прекрасный, 

любящий). А мама получила это послание от своей мамы, которая бессозна-

тельно внушала, как ей плохо, оттого что она бросила мужа.  

3 сцена. «Послание рода». Обнаруживается закономерность, которую 

директор выразил с помощью техники дублирования. В сцену ввели бабуш-

ку, поставив ее позади мамы, а Наташе было предложено наблюдать сцену 

со стороны, поставив вместо нее Альтер-эго. Затем, по очереди становясь за 

спинами трех женщин, директор от их имени произнес:  

Бабушка: «Я развелась со своим мужем и очень страдаю от этого. Я гово-

рю своей дочери – больше всего на свете нужно бояться потерять мужа».  

Мама: «Я всю жизнь терпела деспотизм мужа, но не разводилась с ним, 

так как боялась его потерять. Именно так надо себя вести, я сообщаю об этом 

своей дочери».  

Альтер-эго Наташи: «Я больше всего на свете боюсь потерять своего му-

жа. Этот страх такой сильный, что мне регулярно снится, что я его теряю, нес-

мотря на то, что у меня очень хороший и любящий муж».  

«Видишь, какое наследство ты получила от бабушки? – обратился ди-

ректор к Наташе. – Возможно, чтобы избавиться от этого страха, ты дол-

жна передать его дальше, например, своей дочери. Ты хочешь этого?» Наташа 

была потрясена. Она вспомнила, что на одном тренинге директор пришел к 

выводу, что все женские проблемы Наташи передаются ей по материнской 

линии. Она категорически не хотела нагружать дочь своей проблемой. «Тог-

да нужно вернуть это наследство туда, откуда оно пришло» – сказал он.  

4 сцена. Разговор с предками. Наташа поговорила с мамой и бабушкой. 

Суть сводилась к следующему: «Я это не вы, а вы – это не я. Я проживу свою 

собственную жизнь так, как это нужно мне». Удивительно, что в обмене ро-

лями с мамой и бабушкой (когда их играла Наташа) те не только не удивились, 

что Наташа не приняла их «наследство», но и благословили ее независимость.  

Повторная сцена сновидения. Когда сновидение было вновь переиграно, 

директор предложил послушать разговор мужа, которого в реальном снови-

дении она не слышала. Оказалось, что в стоматологическом кабинете муж 

беседовал с женщиной-врачом, обсуждая способы профилактики проблем с 

зубами. Таинственной любовницы мужа, соперницы Наташи больше не бы-

ло. Страх потерять мужа утратил свои причины.  
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II. Тестовые методики 

а) «Шкала локуса ролевого конфликта» 

Инструкция: Внимательно прочтите приведенные ниже утверждения и оцените 

их по критерию соответствия или несоответствия вашему собственному поведению. 

Если утверждение в большинстве случаев относится к Вам, Вы ставите оценку «Да». 

Если оно редко совпадает с Вашим настоящим поведением, Вы ставите оценку «Нет». 

1. Я обычно легко могу сказать человеку о том, что мне в нем что-то не 
нравится.  

2. Если меня просят что-то сделать, то в первый момент мне трудно отка-
заться, даже если это мне не выгодно.  

3. Я считаю, что можно легко нарушать неразумные правила, если это не 
вредит окружающим.  

4. Я легко могу отказаться от выполнения каких-то обязанностей, если они 
мне не по душе.  

5. В общественном транспорте мне легче самому терпеть неудобства, чем 
доставить их другим.  

6. Мне очень трудно выступить с критикой по поводу чьей-то работы.  
7. Я часто конфликтовал с родителями оттого, что они навязывали мне свои 

правила поведения.  
8. Мне обычно трудно отказывать людям.  
9. Удовлетворенность от хорошо сделанной работы мне гораздо важнее, 

чем похвала начальства.  
10. Я считаю, что человек должен стремиться быть образцом мужчины (же-

нщины).  
11. Главное, хорошо выглядеть в глазах окружающих.  
12. Во всех ситуациях важно оставаться самим собой, независимо от того, 

что о тебе подумают окружающие.  
13. Когда нужно вернуть одолженные кому-то деньги, мне очень трудно 

напомнить об этом должнику.  
14. Родители в детстве часто считали меня непослушным сыном (упрямой 

дочерью).  
15. Обычно другим людям легко заставить меня что-либо сделать, даже, 

если мне этого не хочется.  
16. Оказываясь в ситуации «непрошеного гостя» я очень боюсь доставить 

лишние хлопоты хозяевам.  
17. В детстве я старался быть независимым от мнения и желаний своих 

сверстников.  
18. Если мне не нравится, как кто-то что-либо делает, мне нелегко сказать 

ему об этом.  
19. Я обычно легко говорю «Нет».  
20. Положительный отзыв руководителя является для меня очень важной 

наградой за проделанную работу.  
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21. В детстве я обычно был послушным ребенком.  
22. Теща (свекровь), не должна вмешиваться своими советами в дела семьи.  
23. Мне трудно не выполнить какие-то обязанности, даже если они мне не-

приятны.  
24. Мнение окружающих следует учитывать в своем поведении.  

Ключ опросника: Ответы «Да» – 1; 3; 4; 7; 9; 12; 14; 17; 19; 22. 
Ответы «Нет» – 2; 5; 6; 8; 10; 11; 13; 15; 16; 18; 20; 21; 23; 24. 
Обработка: подсчитайте количество ответов, совпадающих с ключом. 
Нормы: экстернальный тип локуса ролевого конфликта – 0–10 баллов; 

промежуточный тип – 11–15 баллов; интернальный тип – 16–24 балла. 

б) «Карта жизненных ролей» («Ролевой атом») 

Инструкция: Начертите на листе бумаги круг, разделив его на несколько секторов 

по основным сферам Вашей жизни. Площадь сектора должна соответствовать значимо-

сти данной жизненной сферы. В каждой сфере определите основные жизненные роли, 

которые Вам приходится играть, прибавив к соответствующим социальным ролям ха-

рактерные эпитеты. Соедините линией роли, взаимно дополняющие друг друга. Роли, 

мешающие друг другу (конфликтующие) соедините линией с расходящимися стрелками.  

Образец выполнения теста: 

 

 

                                                          Семья 

 

                                                 «Ревнивый муж» 

                                                                                             Спорт 

                                                    «Добрый отец» 

                        Профессия                                     «Бесшабашный 

                                                                                    мотоциклист» 

                    «Уставший прораб» 

                                                                                                  Здоровье 

                    «Находчивый         

                       инженер»            

                                                     «Веселый 

                                                 рассказчик         «Увлеченный 

                                             анекдотов»             коллекционер» 

 

                                          Общение с          Творчество, 

                                              друзьями         хобби 
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в) «Репертуар жизненных ролей личности»
2
 

Инструкция: Просмотрите список ролей, играемых человеком в его жизни. Оцените, 
насколько они свойственны Вам в разных сферах жизнедеятельности, поставив балл 
от 0 до 4, ориентируясь на следующие критерии: 0 – никогда не проявлялась данная 
роль; 1 – были единичные случаи, где я выступал в этой роли; 2 – иногда случается; 3 
– случается довольно часто; 4 – практически всегда выступаю в этой роли. Отдельно 
оцените, насколько эти роли должны быть свойственны идеальному образу вашего Я.  
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Роли 

Преследователь          

Грешник          

Художник          

Исполнитель           

Посредник           

Святой           

Комик           

Наблюдатель           

Умник           

Победитель           

Руководитель           

Проигравший           

Раненный           

Страдалец           

Козел отпущения           

Трудоголик           

Ипохондрик           

Эксплуататор          

Критик           

Не победитель          

Соблазнитель(ница)           

Исповедник           

Целитель           

Судья           

Консультант          

Бог / Богиня          

Проповедник           

Жертва           

Всезнайка           

Спасатель          

                                                           
2 Варианты интерпретации теста приведены на стр. 167. 
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г) «Опросник ролевой компетентности» (1-й вариант
3
) 

Инструкция: Внимательно прочтите приведенные ниже утверждения и оцените 

их по критерию соответствия или несоответствия вашему собственному поведению. 

Если утверждение в большинстве случаев относится к Вам, Вы ставите оценку «Да». 

Если оно редко совпадает с Вашим настоящим поведением, Вы ставите оценку «Нет». 

1. Мне всегда трудно было выступать в новой для себя роли.  
2. Я способен очень увлекаться каким-то делом.  
3. Я точно знаю, каких поступков другие ожидают от меня.  
4. Часто я мысленно представляю себя другим человеком (в другой роли).  
5. Мне редко удается прогнозировать поведение даже хорошо знакомых людей.  
6. Мне легко представить, как я выгляжу в глазах окружающих.  
7. В новых обстоятельствах мне трудно найти правильную тактику поведения.  
8. Я одинаково успешно справился бы с ролью и руководителя, и подчи-

ненного.  
9. Почти никогда мне не удается определить заранее, какие мои поступки 

понравятся окружающим.  
10. Когда я общаюсь с людьми, я настолько сильно вхожу в роль, что все 

другое для меня в этот момент перестает существовать.  
11. Моя жизнь очень разнообразна.  
12. Обычно, я не знаю, чего ожидать от других.  
13. Когда я вижу по телевизору сцену с сильными переживаниями, у меня 

на глазах наворачиваются слезы.  
14. Я могу предложить много способов решения любой жизненной задачи.  
15. Обычно мне понятны мотивы поступков других людей.  
16. Для меня любое занятие настолько серьезно, что я погружаюсь в него «с 

головой».  
17. Если у меня что-то не получается в одном деле, я легко могу найти себя 

в другой сфере деятельности.  
18. Когда я смотрю кинофильм или читаю книгу, я, как правило, предста-

вляю себя на месте героев.  
19. Я всегда знаю, как другие оценивают мое поведение.  
20. Я обычно теряюсь в новой обстановке.  
21. Общаясь с людьми, я склонен настолько увлекаться, что меня начинают 

переполнять различные эмоции и чувства.  
22. Мне трудно переключиться с одного занятия на другое.  
23. Выступая в какой-либо роли, человек обязательно внутренне меняется.  
24. Мне всегда понятно поведение людей, с которыми я общаюсь.  
25. Работа актера очень привлекательна, так как позволяет переживать себя 

различными людьми.  
26. Я занимаюсь разными видами деятельности, которые непохожи друг на друга.  

                                                           
3 Разработка данного теста еще не завершена. Здесь приводится первый рабочий вариант  

опросника. Для получения информации об окончательной версии теста обращайтесь к автору.  
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27. Жизненные роли человека – это и есть сам человек.  
28. В жизни я выступаю во многих ролях.  
29. Я могу одновременно делать несколько дел, легко переключаясь с одно-

го на другое.  
30. Чем больше ролей играет в жизни человек, тем полнокровнее его жизнь.  
31. Я никогда не обнаруживал в себе актерских способностей.  
32. Поступки других людей обычно кажутся мне неожиданными.  

Ключ: Шкала I «Ролевая гибкость и чувствительность»: Ответы «Да»: 3; 
6; 8; 11; 14; 15; 17; 19; 24; 26; 28; 29. Ответы «Нет»: 1; 5; 9; 12; 20; 22; 31; 32. 

Шкала II «Ролевая глубина и способность к ролевым переживаниям»: 2; 
4; 7; 10; 13; 16; 18; 21; 23; 25; 27; 30 (все ответы – «Да»). 

Обработка: подсчитать количество ответов опросника, совпадающих с 
ключом отдельно по каждой шкале. 

III. Глоссарий 

Антироль – совокупность элементов ролевого поведения, в наименьшей 
степени присущая человеку; может формироваться в результате вытеснения в 
теневую сферу, ограничения поведенческого репертуара сценарными запретами.  

Бегство из роли – стремление избавиться от роли, вызывающей у челове-
ка негативные переживания, избегание соответствующих ролевых ситуаций.  

Гендерная (гендерно-ролевая) социализация – формирование у челове-
ка представлений о типичных формах поведения мужчин и женщин, развитие 
у него/нее соответствующих гендерных жизненных ролей под влиянием вос-
питания и усвоения социального опыта.  

Жизненная роль – психологическая роль, связанная с идентичностью 
личности, жизненным сценарием, индивидуальностью человека; она связана 
не с конкретными ролевыми ситуациями, а исполняется в разных ситуациях, 
иногда на протяжении всей жизни. Интегральная Ж. р. – это персонализиро-
ванная роль самого себя, как персонажа, она складывается из совокупности 
основных Ж. р. человека в их индивидуальном своеобразии и неповторимости.  

Жизненный кризис – переломный период в жизни человека и развитии 
личности; сопровождается сменой основных жизненных ролей, трудности кото-
рой определяют тяжесть Ж. к. как ролевого конфликта в сфере жизненных ролей.  

Жизненный мир личности – часть окружающего пространства, связан-
ная с активностью человека, а также внутренний мир его образов и фанта-
зий. В ролевой парадигме в основе структуры Ж. м. л. лежит репертуар 
жизненных ролей (внутренняя подструктура – ролевой атом) и жизненные 
роли значимых Других (внешняя подструктура – социальный атом). Жизненные 
кризисы могут приводить к деформации или разрушению Ж. м. л.  

Жизненный сценарий (скрипт) – неосознаваемый план жизни человека, 
формируемый в раннем детстве под влиянием родителей, а затем укрепляе-
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мый и совершенствуемый всю жизнь; реализация поведения, направленного 
не на удовлетворение жизненных потребностей человека с учетом реальности, 
а на реализацию архаичных (связанных ранней историей жизни) потребнос-
тей, представлений, ранних сценарных решений. 

Инверсия ролей – изменение направленности роли и ее компонентов на 
противоположные, касающиеся субъекта и/или объекта ролевого взаимодей-
ствия; примеры: транссексуализм (полная инверсия), трансвестизм и гомо-
сексуализм (соответственно изменения направленности субъекта и объекта).  

Инерция роли – эффект трудности или невозможности изменить психо-
логическую роль относительно неизменных ролевых ожиданий.  

«Карта жизненных ролей» – психологическая методика, заключающая-
ся в изображении жизненных ролей человека в основных сферах его жизне-
деятельности: семейной, профессиональной, спортивной, творческой, обще-
ния с друзьями и др.  

Культуральный сценарий – составляющая жизненного сценария, обус-
ловленная культурными особенностями той группы, к которой принадлежит 
индивид, типичные для данной культуры способы решения основных жиз -
ненных проблем.  

Локус ролевого конфликта – характеристика личности, заключающаяся 
в предпочтении интернальных или экстернальных стратегий поведения лич-
ности в условиях ролевого конфликта, т. е. в предпочтительной ориентации 
на внутренние или внешние детерминанты ролевого поведения.  

Мифодрама – жанр социодрамы, заключающийся в социодраматической 
инсценировке сюжета мифологии, в котором заложен актуальной для данной 
группы конфликт, фабула или значимая система ценностей.  

Монодрама – использование психодрамы в индивидуальной психотера-
пии, где роли вспомогательных Я моделируются с помощью пустых стульев, 
предметов (напр., игрушек) или прибегая к воображению протагониста.  

Поведенческая характерология – фиксация и проявление характера, ха-
рактерных особенностей личности и ее психологических ролей в поведении, 
позе, осанке, мимике и других телесных проявлениях и телесной конституции.  

Потребность в ролевой самореализации – стремление личности выражать 
себя в психологических ролях, которые соответствуют основным личностным 
потенциям: задаткам, потенциальным способностям, базовым потребностям.  

Потребность в ролевом переживании – потребность в новом чувственном 
опыте, сопровождаемом исполнение ролей, потребность в действии (акци-
ональный голод), которая сопровождается сильными эмоциями и чувствами.  

Принятие (непринятие) роли другого – приведение своих ролевых ожи-
даний к другим людям в соответствие к их ролевому поведению, умение вос-
принимать и принимать роли других людей такими, какие они есть.  

Принятие (непринятие) своей роли – освоение роли, развитие ее до 
уровня ощущения себя ее субъектом, возникновение ролевого переживания 
при ее исполнении.  
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Психодрама – метод ролевой психотерапии, заключающийся в драматур-
гическом моделировании проблемных жизненных ситуаций клиента с целью 
решения им своих психологических проблем.  

Психологические (трансактные) игры – одна из форм структурирова-
ния времени, обмен скрытыми трансакциями с целью психологического вы-
игрыша в виде приятных и неприятных переживаний, осуществляемая для 
подтверждения сценарных убеждений и реализации жизненного сценария.  

Психологическое перевоплощение – исполнение человеком «чужих ро-
лей» (не являющихся его социальными или жизненными ролями), при котором 
достигается идентификация с изображаемым персонажем, сопровождаемая 
ролевым переживанием. П. п. часто приводит к изменению сознания, но при 
этом (в отличие от гипноза) не теряется контакт с реальностью.  

Репертуар жизненных ролей – совокупность жизненных ролей лично-
сти, исполняемых в разных жизненных ситуациях; эти роли являются част-
ными вариантами одной интегральной жизненной роли или «роли себя».  

Ресурсная роль – психодраматическая роль, которая способствует акту-
ализации нереализованных личностных ресурсов, помогая освоить новые 
формы поведения путем ухода от сценарных запретов и других ограничений 
ролевого поведения.  

Ролевая адаптация – взаимное приведение в соответствие ролевых ожи-
даний и ролевых притязаний (реализуемым в ролевом поведении) партнеров 
по ролевому взаимодействию.  

Ролевая вариативность – компонент ролевой компетентности, богатс-
тво и качественное разнообразие ролевого репертуара личности.  

Ролевая гибкость – компонент ролевой компетентности, умение доста-
точно быстро и полно переходить от одной роли к другой в зависимости от 
изменения ситуации.  

Ролевая глубина – компонент ролевой компетентности, способность 
принимать роль, погружаясь в нее, идентифицируясь с ней, испытывая доста-
точно глубокие ролевые переживания.  

Ролевая децентрация – компонент ролевой компетентности, умение 
«выйти» из роли и переместиться в фокус другой роли (или роли другого 
человека).  

Ролевая игра – импровизированное ролевое поведение, обусловленное 
принятием некоторой роли и определяемое характером этой роли, в соответ-
ствии с реальными или воображаемыми обстоятельствами.  

Ролевая идентификация – отождествление себя с какой-либо ролью, 
персонажем, личностью, которое может происходить в реальном поведение 
или в воображаемом плане.  

Ролевая идентичность – ощущение и переживание себя субъектом опре-
деленной роли, свойство личности, обусловленное интеграцией человека в раз-
личных социальных группах, где ему свойственны некоторые групповые роли.  
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Ролевая компетентность – совокупность способностей и умений решать 
различные жизненные задачи, связанные с ролевым взаимодействием.  

Ролевая комплиментарность (совместимость или конвергентность ро-
лей) – относительно полное соответствие ролевых ожиданий и ролевых при-
тязаний партнеров по ролевому взаимодействию. Противоположность – ди-
вергентность ролей.  

Ролевая маска – мимика, выражение лица, устойчивые привычные нап-
ряжения определенных групп лицевых мышц, соответствующие определен-
ной роли человека.  

Ролевая матрица – часть ролевой структуры группы или общества, со-
ответствующая ролевой позиции в сочетании с конкретной социально-пси-
хологической наполненностью. 

Ролевой «костюм» – поза, осанка, устойчивые привычные напряжения 
определенных групп скелетных мышц, характерные телесные движения, со-
ответствующие определенной роли человека. 

Ролевая перцепция – восприятие, понимание и интерпретация ролей 
другого человека, ролевых ожиданий, предъявляемых им. 

Ролевая позиция – структурно-ролевой элемент группы, организации или 
общества, характеризуется совокупностью определенных требований, функ-
циональных нормативов, ролевых ожиданий к субъекту ее занимающему.  

Ролевая психотерапия – система методов психотерапии, базирующихся 
на парадигме и методологии ролевой игры.  

Ролевая рефлексия – компонент ролевой компетентности, способность 
смотреть на себя и свое ролевое поведение «со стороны», глазами других 
людей, оценивать как мы и наши роли выглядят в глазах окружающих.  

Ролевая самореализация – полноценной самораскрытие человека в раз-
нообразных жизненных ролях, развитие ролевых качеств личности, ролевой 
идентичности, ролевой компетентности, формирование репертуара психо-
логических ролей.  

Ролевая ситуация – совокупность обстоятельств, сопровождающих испол-
нение роли (роль плюс ролевой окружение), включающие место действия, вре-
мя исполнения, роль, исполнителя роли и людей, для которых она исполняется.  

Ролевая социализация – усвоение человеком социальных нормативов, 
общественного опыта, через роли под воздействием социальных ролевых эк-
спектаций, развития ролевого поведения посредством формирования репер-
туара психологических ролей.  

Ролевая субличность – совокупность стереотипов и поведения ролевых пере-
живаний, обусловленных исполнением одной из жизненных ролей личности; как 
правило, сопровождается определенным изменением сознания и самосознания.  

Ролевая типология личности – типология людей, обусловленная харак-
теристиками жизненных ролей, а также типология жизненных ролей, опре-
деляющих индивидуальные различия между людьми.  
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Ролевая эмпатия – компонент ролевой компетентности, способность 
понимать роли других людей, сопереживать их ролевым переживаниям, по-
нимать их ролевые притязания и адекватно оценивать их ролевые ожидания.  

Ролевая Я-концепция – представление человека о себе, как о субъекте 
психологической роли, осознание потенциальных жизненных ролей челове-
ка, понимание и адекватная оценка своих ролевых ресурсов.  

Ролевое взаимодействие – исполнение ролей двумя или несколькими пар-
тнерами, при котором взаимно учитываются или воздействуют друг на друга 
ролевые притязания и ролевые ожидания; состоит из 3-х подструктур: роле-
вых ожиданий, ролевого поведения и ролевой Я-концепции личности.  

Ролевое научение – составная часть ролевой социализации, усвоение норм 
и навыков ролевого поведения, освоение необходимых человеку для жизни в 
обществе социальных ролей.  

Ролевое переживание – совокупность чувств и эмоций, чувственный 
опыт, сопровождающие исполнение ролей, как реальных, так и вообража-
емых, например, возникающих при идентификации с героем художествен-
ного произведения; последние являются одной из составных частей эстети-
ческих чувств и переживаний.  

Ролевое поведение – реализация психологических ролей во внешнем 
плане, с помощью действий, вербальной и невербальной коммуникации, вза-
имодействия с другими людьми; осуществление ролевых притязаний, удов-
летворение ролевых потребностей личности.  

Ролевое развитие – развитие ролевых качеств личности, ролевой иден-
тичности, ролевой компетентности, раскрытие ролевого потенциала в про-
цессе ролевой самореализации.  

Ролевой имидж – совокупность внешних физических и поведенческих 
характеристик, обусловленных исполнением роли; предъявление презента-
ция психологической роли социальному окружению.  

Ролевой импринтинг – быстрое формирование ролевых ожиданий к че-
ловеку и других характеристик его ролевого образа при первом предъявле-
нии им своей роли окружающим.  

Ролевой инфантилизм – неразвитость жизненных ролей, несоответствие 
жизненной роли возрастной стадии развития, актуализация инфантильных 
ролей в ситуациях, требующих большей ролевой зрелости.  

Ролевой конфликт – противоречие в сфере психологических ролей, не-
соответствие друг другу компонентов ролевого взаимодействия, создающие 
трудности для его участников. Р. к. бывают разных видов и типов, которые 
можно условно разделить на две большие группы: внешние, протекающие в 
межличностной коммуникации, и внутренние, относящиеся к внутриличнос-
тной сфере человека.  

Ролевой креативный тренинг – групповой психологический тренинг, на-
правленный на развитие спонтанности и более полное раскрытие творческого 
потенциала личности посредством ролевой игры.  



Приложения 273 

Ролевой фетишизм – приписывание вещам роли и свойств, которыми они 
физически не обладают, превращение предмета в символ придание вещам  
свойств психологических ролей.  

Ролевые атрибуты – вещи, необходимые для исполнения роли, все, что 
помогает воссоздавать ситуацию роли, например, грим и одежда у актера.  

Ролевые девиации – отклонения от нормативов психологических ролей, 
несоответствие ролей общепринятым образцам и формам ролевого поведения.  

Ролевые детерминанты – совокупность условий (внешних и внутрен-
них), влияющих на формирование ролей, на характер ролевого поведения, на 
ролевое развитие.  

Ролевые дисгармонии – внутриличностные проблемы человека, прино-
сящие ему дискомфорт, обусловленные противоречиями и другими пробле-
мами в сфере его психологических ролей и его ролевого развития.  

Ролевые ожидания (экспектации) – представления других о том, каким 
должно быть ролевое поведение исполнителя, существующее в форме актив-
ного требования соответствия исполнения этим представлениям.  

Ролевые притязания – представление исполнителя роли о собственном 
ролевом поведении, претензии на ролевое исполнение определенным образом.  

Роли дивергентные – несовместимые, взаимно-противоречащие роли, в 
которых оказываются несоответствующими друг другу ролевые ожидания и 
ролевые притязания партнеров по взаимодействию.  

Роли комплиментарные – совместимые роли партнеров по взаимодей-
ствию, в которых ролевые ожидания одного соответствуют ролевым притя-
заниям другого и наоборот.  

Роль – функциональная единица поведения, совокупность потребностей, 
представлений о себе, как о субъекте роли (ролевой Я-концепции), социаль-
ных условий, делающих реализацию этой роли возможной.  

Роль внутренняя (воображаемая) – роль, исполняемая без внешнего 
поведенческого компонента в воображении исполнителя, но сопровождаемая 
ролевыми переживаниями, как и реальная роль; это может быть еще нерас-
крытая, потенциальная роль, которая может перейти в реальные действия, как 
только будут созданы для этого необходимые условия, а может быть и фан-
тастическая роль, исполнение которой в реальности невозможно.  

Роль ключевая – роль, исполнение которой влечет за собой актуализа-
цию другой, более глубокой, но не активной в данный момент роли.  

Роль персонифицированная – роль конкретного персонажа, конкретной 
личности (исторической или вымышленной), которая несет на себе индиви-
дуальную неповторимость личности изображаемого человека.  

Роль теневая – психологическая роль, имеющаяся в потенции, но не полу-
чившая развития вследствие вытеснения определенных (запрещенных) форм 
поведения, чувств и т. д.; роль, заблокированная, вытесненная в теневую сфе-
ру личности.  
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Семейные игры – трансактные игры между супругами или между роди-
телями и детьми, имеющие целью поддерживать систему сценарных убежде-
ний, функционирующих в семье в форме семейных мифов.  

Семейные истории – информация, передаваемая от старших членов се-
мьи младшим (или от одного поколения другому), в форме рассказов; элемент 
группового (семейного или родового) сознания.  

Семейные тайны – информация, которую прямо не передают от одного 
поколения другому, ввиду того, что она либо слишком травматична, либо со-
пряжена с какими-то факторами, которые нужно скрывать; тем не менее, эта 
информация становится достоянием семейной системы, передаваясь в форме 
группового (семейного или родового) бессознательного.  

Симбиоз – совместное существование двух людей, когда ни один из них 
не может полноценно реализовать свои основные потребности без другого; 
форма психологической зависимости или созависимости.  

Скриптодрама – жанр или форма трансактной психодрамы, в фокусе 
внимания которой находится исследование психодраматическими средства-
ми жизненного сценария протагониста.  

Социальное поведение – поведение человека, направленное на удовле-
творение социальных (социализированных) потребностей личности. Виды С. п. 
связаны со специфическими видами социальных потребностей, а формы – со 
специфическими формами их реализации. Одной из важнейших форм С. п. 
является ролевое поведение.  

Социодрама – метод действия, заключающийся в решении межгруппо-
вых конфликтов и связанных с ними социальных проблем с помощью инсце-
нировки и драматического действия.  

Сценарные убеждения – совокупность представление человека о себе, о 
других людях и о мире в целом, а также о том, как следует поступать в раз-
личных ситуациях; формируются в раннем детстве под влиянием родите-
льских предписаний. В силу С. у. человек склонен поступать определенным 
образом не в силу требований ситуации (т. е., гибко), а в силу этих пред-
ставлений, без учета ситуации, шаблонно, часто во вред себе.  

Трансактная психодрама – синтез психодрамы и трансактного анализа, 
метод психотерапии, основывающийся на интеграции трансактной теории лич-
ности и личностной психопатологии с практическими техниками психодрамы.  

Трансактный анализ (в разных источниках – транзактный, трансакцион-
ный) – метод психотерапии, основанный на модели эго-состояний личности 
и заключающийся в достижении личностной автономности путем освобож-
дения от ограничений жизненного сценария и отказа от психологических игр.  

Эго-состояние – особое состояние я, включающее определенную сово-
купность чувств, мыслей, реакций, действий и форм поведения, связанных с 
реальностью (Взрослое Э.-с.), с ранним детским опытом (Детское Э.-с.) или 
с предписаниями авторитетных родительских фигур (Родительское Э.-с.).  
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Summary 

This book is dedicated to making a place for the application of the role approach 
in the social psychology of personality, within the framework of which the author 
develops a number of role conceptions of personality. 

The first chapter presents a comprehensive analysis of the concept of “role” 
from the position of the various humanities: philosophy, culture science, sociolo-
gy, social psychology, psychology of personality, psychodiagnostics, psychothera-
py. From the author’s point of view “role” is the combination of different charac-
teristics: the behavioral model of social position, norm, function, symbol, value,  
mental condition, personal modus, attitude, resource and defense mechanism. Roles 
are classified on the basis of their personal-social, life-temporal, behavioral and 
normative-functional dimensions. The author examines different forms and types 
of psychological roles, but life roles are considered to be the most important ones 
in the context of the social psychology of personality. 

In the second chapter the structure of role interaction, consisting of such 
substructures, as the system of role expectations, role behavior and role self-
concept of personality is analyzed. Role behavior is the most important substructure 
and one of the basic forms of social behavior. Interaction of these substructures 
creates many configurations of role behavior; it can provoke role conflicts as the 
contradictions between different elements of role. The author examines both the 
visible roles and internal (imagined) roles, and also shady roles; he analyzes the va-
lue of social expectations for role behavior and development of personality. Among 
different types of role conflicts special attention is given to “one-sided” role 
conflicts. Different types of role games are described, and the connection between 
roles and altered states of consciousness is analyzed. 

The third chapter is dedicated to the group aspects of the psychology of ro-
les: the study of the role structure of groups, the mechanism of role perception, the 
phenomena of group identification and their values in the process of socialization 
of personality, the concepts of social and role identity. Much attention is given to 
the dynamic processes in large and small groups and to group conflicts, which 
relate to group roles, group identity, particularly occurring in ethnic groups. 

The second part of the book (chapters 4–8) is dedicated to psychological concep-
tions, which are elements in the role theory of personality. In the fourth chapter 
the theories of personality, which are the theoretical basis for the author’s researches, 
are described. These are, first of all, the theory of symbolic interactionism, the theory 
of psychodrama, the theory of transactional analysis, and also separate points of 
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other theories. In this chapter the general characteristics of theories of personality, and 
their component parts, concerning the structure of personality, its development, psy-
chopathology and personal changes, are presented. The need to develop a role theory 
of personality is argued; its importance for understanding the nature of human bein-
gness as well as its great theoretical and methodological potential, are emphasized. 

In the fifth chapter the conception of motivating forces in the development of 
personality is presented from the position of role approach. The tendency to mini-
mize role conflict, which develops in the process of role socialization, and to ma-
ximize the satisfaction of the needs for role self-realization, is shown to be at the 
basis of personality development. Specific personalities differ from each other in 
terms of various strategies of behavior under the conditions of role conflict, which 
is determined by new personal characteristic, which the author proposes to call the 
“locus of role conflict”. To substantiate this position the author has developed a 
psychodiagnostic technique for its measurement. The author pays much attention 
to the role characteristics of personality, among which are role identity and “role 
competence” – a term, proposed by the author. To measure role competence and 
its structure a comprehensive test technique is also developed. The author thoro-
ughly analyzes the psychology of sexual and gender roles, of gender-role identity 
and contradictions, which emerge in the process of gender development. 

The sixth chapter is dedicated to the conception of the role development of 
personality. Considering human life as an experience and as an action (role perfor-
ming), the author analyzes the dialectics of the processes of role socialization and 
role individualization, as a result of which a human being becomes an individua-
lity, the subject of his own life roles, an autonomous and self-realized personality. 
Special attention is given to gender-role socialization and to the gender develop-
ment of human beings. The author considers different periods of personality 
development as transits from on to another of the most important of life roles.  
Transition from one development period to another is accompanied by life crises, 
which are treated as role conflicts in the area of life roles. 

In the seventh chapter the conception of life roles and their connection with 
the life world of personality is presented. The author surveys the literature, in 
which different types and forms of life roles are analyzed, and also describes the 
technique of “life role repertory”, developed by him. The author proposes his own 
conception of the life world of personality from the positions of role approach, as 
a stage, on which life events are happening. Life world is considered consisting of 
two subsystems: an internal part, at the basis of which the repertory of life roles is 
located, and an external constituent, at the basis of which the life roles of Significant 
Others are placed, being part of the individual’s “social atom”. Psychological 
time of personality is an important characteristic of functioning in one’s life world. 
In the process of life crisis or in critical dramatic life moments a human being’s 
life world can be deformed or broken. Life roles that are destroyed in this case can 
be restored is possible by means of role psychotherapy. 
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The eighth chapter is dedicated to the problem of creativity, which is not 
examined traditionally as a cognitive process, but as an experience. The author 
develops the concept of the “role experience”, which arises during the perfor-
mance of diverse roles, and also examines the need for the role experience, which 
comes out as one of the motivating forces of personal development. He analyzes 
the interrelation between role behavior and experience, explains the psychothera-
peutic mechanisms of creativity from the positions of role approach, proves the 
significance of role expectations for the development of a human being’s create-
vity and for the formation of his/her abilities. 

In the ninth chapter the conception of personal psychopathology is presented 
from the position of role approach. Different forms of role disharmonies and devi-
ations, including those connected with sex and gender roles (e. g. transsexualism 
and transvestism) are examined. In this chapter the phenomenology of such frequ-
ent role disharmonies as role conflicts is described, and the professional experien-
ce of the author as a practicing psychologist and psychotherapist in the treatment 
of role conflicts and other disharmonies is presented. 

In the tenth chapter the leading practical methods of role approach – psy-
chodrama and transactional analysis – are described. Besides the description of 
basic genres and the techniques of psychodrama the author gives his own way of 
dealing with resource roles, along with cases from his own practice. The social as-
pects of using the sociodrama method are analyzed, as well as the transactional 
theory of games (in particular – the games, which are provoked in the process of 
psychotherapy) and the theory of life scripts and script injunctions. 

The eleventh chapter is dedicated to the integrative aspects of contemporary 
psychotherapy. Integration is examined from the positions of role approach. The 
author characterizes the different models of integration of psychotherapy; he gives 
many examples of integration among a variety of contemporary psychotherapy 
methods. One of the versions of this integration is the transactional psychodrama, 
in development of which the author takes an active part. System family therapy, the 
transgenerational approach, methods of art therapies, logotherapy are examined 
from the position of role approach. These offer great possibilities in the practice of 
psychological and psychotherapeutic aid. Integrative psychotherapy, in the opinion of 
the author, can be successfully used not only for treatment, but also for harmoniza-
tion of personality, for personal growth and for role self-realization of personality. 

Summing up, it is possible to assert that the role approach is very fruitful for 
studying social psychology of personality, since it makes possible the explanation 
of the complex mechanism of social behavior and development of personality, it 
enables the formation of an integral notion about human beingness, its characteristics, 
disharmonies, internal world, consciousness and unconsciousness. Role conceptions 
of personality are prerequisites for developing a role theory of personality, whose 
relevance is confirmed by the author’s theoretical analysis and empirical studies. 

Author’s e-mail addresses: gorn@univ.kiev.ua   pavelgorn@mail.ru 
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