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ПЕРЕДМОВА Представлена на розгляд читачів хрестоматія укладена викладачами кафедри теоретичної та прикладної психології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухом-линського у рамках виконання фундаментального досліджен-ня «Концептуальні засади розвитку особистості» (номер держ-реєстрації 0112U000481) і присвячується сторіччю університету.  У минулому столітті курс соціальної психології викладався лише у деяких вищих навчальних закладах. Статус загальнови-знаної соціальна психологія отримала лише восени 1962 року, коли у рамках відділення психології філософського факульте-ту Ленінградського (Санкт-Петербурзького) державного уні-верситету було створено лабораторію соціальної психології.  У наш час соціальна психологія досягла такого рівня роз-витку, що охоплює значну кількість курсів, які викладаються сьогоднішнім студентам – майбутнім психологам, соціальним педагогам, соціальним працівникам. Саме тому представлена хрестоматія надає можливість читачу ознайомитися з най-більш показовими публікаціями у галузі соціальної психології, що стосуються таких курсів, як: «Соціальна психологія», «Психологія малих груп», «Психологія сім’ї», «Юридична психо-логія», «Групова психотерапія» та «Соціально-психологічний тренінг». У хрестоматію включені уривки із монографій, статті з психологічних журналів та збірок наукових праць. Авторські назви статей збережені. Представлені у хрестоматії матеріали розподілені по шести розділах, починаючи з концепцій соці-альної психології і закінчуючи новою сучасною проблемати-кою. Кожен розділ містить вступ укладача. Структура хресто-матії і включені у неї матеріали відповідають навчальним про-грамам за спеціальностями «Психологія» та «Соціальна педаго-гіка». Наводячи фрагменти робіт, ми прагнули не розривати їх загальної логіки, наводячи у текстах найбільш важливий мате-ріал, необхідний для засвоєння студентами відповідних розді-лів навчальних програм.  
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Р О З Д І Л  I 
 

ПРЕДМЕТ ТА ІСТОРІЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 

Основні теми і поняття розділу 
− Розвиток соціальної психології. 
− Проблеми психології народів: мова, міфи та звичаї.  
− Психологія мас. 
− Соціальні відносини, соціальні стереотипи. 
− Когнітивний дисонанс.  
− Соціально-психологічне дослідження конфлікту. У розділі простежується історія і розвиток поглядів на предмет соціальної психології. Розглядаються тексти зару-біжних і вітчизняних психологів, які є базовими при вивчен-ні цієї дисципліни. Соціальна психологія – це галузь психо-логії, яка займається вивченням закономірностей діяльнос-ті людини в умовах взаємодії у соціальних групах. Основні проблеми соціальної психології: закономірності спілкуван-ня та взаємодії людей, діяльність великих (нації, класи) і малих соціальних груп, соціалізація особистості та розвиток соціальних установок. Серед перших соціально-психологіч-них теорій, що виникли на Заході у середині ХІХ ст., виокре-млюють концепції «психологія народів», «психологія мас» і теорію інстинктів соціальної поведінки. Курс соціальної психології є одним з основних при підготовці широкого ко-ла фахівців. Крім студентів-психологів, його слухають май-бутні економісти, менеджери, фахівці у галузі реклами і за-собів масової комунікації. У більшості випадків ця підготов-ка спирається на відомий підручник «Соціальна психологія» професора Г. М. Андрєєвої, що багатократно видавався у на-шій країні і за кордоном. Хрестоматія надає можливість де-тальніше ознайомитися з основними проблемами сучасної 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  соціальної психології. У представленому розділі хрестоматії включено статті та витримки зі статей і монографій, що ві-дображають наукові позиції відомих зарубіжних та радянсь-ких вітчизняних психологів, які розробляли той чи інший аспект досліджень соціальної психології.  При підготовці розділу ми спиралися на необхідність використання укладеного видання у процесі проведення семінарських занять з курсу соціальної психології. Посібник підготовлено відповідно до програми курсу, тексти хресто-матії у цілому відображають теми типової програми з дис-ципліни. Використання матеріалів запропонованої хресто-матії дасть змогу викладачам ефективно організовувати такі форми самостійної роботи студентів, як анотування і конспектування першоджерел. Ці форми роботи спрямовані на забезпечення більш глибокого і свідомого засвоєння ін-формації з тієї чи іншої теми та проблеми курсу. Самостійне опрацювання першоджерел забезпечує більш ґрунтовне орієнтування студентів у теоретичних позиціях авторів різ-них психологічних шкіл та концепцій щодо соціальної пси-хології, сприяє розвитку психологічного мислення майбут-ніх фахівців, формуванню сучасних професійних поглядів. Представлені у хрестоматії тексти дають можливість оціни-ти теоретичні позиції різних дослідників, схожість і відмін-ність їхніх поглядів щодо інтерпретації різних психологіч-них феноменів.  
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології 
Г. М. Андреева 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ  <...> Спецификой российской истории социальной пси-хологии является, по-видимому, то, что многие ее пробле-мы оказывались вкрапленными в идейные построения об-щественных движений и принимались на вооружение раз-личными общественными силами. Отчасти, именно поэто-му возникла традиция своеобразного «ангажирования» со-циальной психологии идеологией.  Одно из первых и систематических употреблений тер-мина «коллективная (социальная) психология» предложено в работе М. М. Ковалевского «Социология», представляю-щей собой курс лекций, прочитанных в Петербурге в Психо-неврологическом институте. Выясняя взаимоотношения социологии с другими науками, Ковалевский уделяет спе-циальное внимание ее отношению к психологии и в этой связи достаточно подробно анализирует концепцию Г. Тар-да: он именует ее «психологией коллективной, или группо-вой», хотя замечает при этом, что сам Тард предпочитает термин «социальная, или коллективная, психология». Поле-мизируя с Тардом по поводу ряда отдельных положений его концепции, Ковалевский согласен с ним в общем определе-нии предмета этой дисциплины и ее несомненной важно-сти: «...единственное средство познать... психологию масс – это изучить всю совокупность их верований, убеждений, нравов, обычаев и привычек». Употребляя современное по-нятие, Ковалевский говорит там же и о «методах» этой дис-циплины: анализ народных сказок, былин, пословиц, пого-ворок, юридических формул, писаных и неписаных законов. «Этим-то длинным путем, а не прямым анализом, хотя бы и очень остроумным, чувств и душевных движений посетите-лей того или иного салона или клуба, и будут положены прочные основания коллективной психологии».  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  В рамках социологической традиции упоминания о со-циальной психологии или обсуждения ее отдельных про-блем имели место в трудах правоведа Л. И. Петражицкого, основателя психологической школы права, с точки зрения которого истинными мотивами, «двигателями человече-ского поведения» являются эмоции, а социально-истори-ческие образования есть лишь их проекции – «эмоциональ-ные фантазмы». Хотя методологическая основа такого под-хода представляется уязвимой, сам факт апелляции к пси-хологической реальности общественного процесса заслужи-вает внимания.  Ряд интересных идей содержался и в работах Л. Войто-ловского, П. А. Сорокина и др. Так, в работе А. Копельмана уже в 1908 г. была поставлена проблема границ коллектив-ной психологии, которую автор считал новой областью пси-хологии – психологией народного духа, проявлением кото-рого являются деятельность и переживания групп людей и коллективов.  Как уже отмечалось, наряду с обозначением коллектив-ной психологии в ряду академических дисциплин, ее вопро-сы начинают активно разрабатываться в публицистике в связи с идейной борьбой тех лет. В данном случае необхо-димо, прежде всего, упомянуть имя Н. К. Михайловского, работа которого «Герой и толпа», опубликованная в 1896 г., дала толчок длительной дискуссии, которую повели с Ми-хайловским революционные марксисты, и в наиболее ост-рой форме – В. И. Ленин. Интерес Михайловского к социаль-ной психологии был обусловлен стремлением обосновать взгляды народничества. Именно в этой связи он подчерки-вает необходимость выделения этой области в специаль-ную ветвь науки, поскольку ни одна из существующих изу-чением массовых движений как таковых не занимается. Коллективная, массовая психология, с точки зрения Михай-ловского, еще только начинает разрабатываться, и «сама 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології история может ждать от нее огромных услуг». Для станов-ления этой области исследования важен анализ механиз-мов изменения психического состояния и поведения боль-ших социальных групп. Эти и другие рассуждения были ис-пользованы автором для утверждения определенной обще-ственной и политической позиции, и, возможно, именно это обстоятельство стимулировало и в дальнейшем стремление к ангажированности российской социальной психологии в политическую борьбу.  Хотя нельзя полностью отрицать связи нарождающейся социальной психологии с общественно-политическими те-чениями современности и внутри «психологической тради-ции» развития этой дисциплины, все же здесь эта связь просматривается значительно слабее. Самым крупным яв-лением в рамках этой традиции, несомненно, были работы В. М. Бехтерева. Уже до революции вышло два фундамен-тальных его труда – «Общественная психология» и «Внуше-ние в общественной жизни». Если в первой работе преиму-щественно обсуждался вопрос о предмете новой области науки («психическая жизнь не только индивидов, но и «групп лиц» – толпы, общества, народов»), то во второй все-сторонне анализировался важнейший механизм воздейст-вия – внушение, причем рассмотренное не только на инди-видуальном, но и на «коллективном» уровне. И в том, и в другом случае были заложены идеи будущей, всесторонне разработанной концепции «коллективной рефлексологии», сделана наметка экспериментального исследования отно-шений между личностью и коллективом, влияния общения на общественные процессы, зависимости развития лично-сти от организации различных типов коллективов. В. М. Бехтереву же принадлежит заслуга организации пер-вого университетского курса по социологии в Психоневро-логическом институте (в отличие от Петербургского уни-верситета), где в лекциях по этой дисциплине также впер-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  вые в высшей школе были поставлены проблемы соотно-шения социологии и социальной психологии.  В целом же развитие социально-психологических идей в дореволюционной России осуществлялось преимущест-венно не в недрах психологии как таковой, а, напротив, в рамках более широкого спектра общественных дисциплин, будучи включенным в общий социальный контекст. Здесь следует искать корни той трансформации в истории соци-альной психологии, которая произошла после революции.  
Послереволюционная ситуация:  

дискуссия 20-х годов  Вскоре после революции 1917 г. во всей системе обще-ственных наук в России развернулась широкая дискуссия относительно философских предпосылок научного знания. Особенно сложный комплекс проблем, связанных с приро-дой марксистского обществоведения, возник, естественно, в социологии. Может быть, именно поэтому более частный вопрос о специфике социальной психологии здесь практи-чески не обсуждался. В психологии же, напротив, эти про-блемы оказались в центре полемики. Основанием послужи-ла более широкая дискуссия о необходимости перестраива-ния психологической науки на основах марксистско-ленинской философии. <...>  Особое место в дискуссии занял Г. И. Челпанов. Не воз-ражая прямо против «соединения» марксизма с психологи-ей, Челпанов сделал акцент на необходимость разделения психологии на две части: эмпирическую, выступающую в качестве естественнонаучной дисциплины, и социальную, базирующуюся на социокультурной традиции. Основания для такого разделения действительно существовали, и Чел-панов видел их, в частности, в трудах Русского Географиче-ского общества, где уже давно были обозначены предпо-сылки для построения «коллективной» или «социальной психологии». Челпанов отмечал также, что в свое время 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології Спенсер выражал сожаление, что незнание русского языка мешало ему использовать материалы русской этнографии для целей социальной психологии. Другая же сторона про-граммы Челпанова о выделении социальной психологии из психологии как таковой заключалась в его критическом подходе к необходимости перевода всей психологии на рельсы марксизма. Именно социальная психология была обозначена как такая «часть» психологии, которая должна базироваться на принципах нового мировоззрения, в то время как «эмпирическая» психология, оставаясь естест-веннонаучной дисциплиной, вообще не связана с каким-либо философским обоснованием сущности человека, в том числе марксистским.  Позиция Челпанова встретила сопротивление со сторо-ны целого ряда психологов, выступающих за полную пере-стройку всей системы психологического знания. Возраже-ния Челпанову были многообразны. В наиболее общей фор-ме они были сформулированы В. А. Артемовыми и своди-лись к тому, что нецелесообразно выделение особой соци-альной психологии, коль скоро вся психология будет опи-раться на философию марксизма; усвоение идеи социаль-ной детерминации психики означает, что вся психология становится «социальной»: «существует единая социальная психология, распадающаяся по предмету своего изучения на социальную психологию индивида и на социальную пси-хологию коллектива».  Другой подход был предложен с точки зрения получив-шей в те годы популярность реактологии, методология ко-торой была развита К. Н. Корниловым. Вопреки Челпанову, здесь также предлагалось сохранение единства психологии, но в данном случае путем распространения на поведение человека в коллективе принципа коллективных реакций. Именно на этом пути виделось Корнилову построение мар-ксистской психологии. Как и в случае с идеями В. А. Артемо-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ва, здесь полемика против Челпанова оборачивалась отри-цанием необходимости «особой» социальной психологии, поскольку постулировалось единство новой психологиче-ской науки, построенной на принципах реактологии, что для Корнилова и было синонимом марксизма в психологии. Ограниченность такого рода аналогии проявилась особен-но очевидно при проведении конкретных исследований, когда в качестве критерия объединения индивидов в кол-лектив рассматривались общие для всех раздражители и общие для всех реакции. Хотя при этом декларировалось важное положение о том, что поведение коллектива не есть простая сумма «поведений» его членов (то есть, по сущест-ву, один из принципов социально-психологического зна-ния), его интерпретация Корниловым не оставляла для со-циальной психологии особого предмета исследования, коль скоро требовала унификации любых объяснений в психоло-гии с позиций реактологии.  В дискуссии была специфичной позиция П. П. Блонско-го, который одним из первых поставил вопрос о необходи-мости анализа роли социальной среды при характеристике психики человека: «Традиционная общая психология была наукой о человеке как индивидууме. Но поведение индиви-дуума нельзя рассматривать вне его социальной жизни». При этом понимание социальной психологии во многом отождествлялось с признанием социальной обусловленно-сти психики. Отсюда призыв к тому, чтобы психология ста-ла социальной, так как «поведение индивидуума есть функ-ция поведения окружающего его общества». Но в этом при-зыве не было ничего общего с предложением Челпанова: там акцент на отделение социальной психологии от общей, здесь – вновь мотив о том, что вся психология должна стать социальной. Правда, Блонский вместе с тем полагал, что поскольку в прошлом социальная психология влачила «самое жалкое существование», постольку речь должна ид-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології ти о какой-то иной социальной психологии. Поэтому в даль-нейшей эволюции взглядов Блонского проступает новый аспект: он апеллирует к биологическим основам поведения. «Социальность» как связь с другими характерна не только для людей, но и для животных. Поэтому психологию как биологическую науку, тем не менее, нужно включить в круг социальных проблем.  Особое место в дискуссии 20-х гг. занимает В. М. Бехте-рев, создавший в своих работах, пожалуй, больше всего предпосылок для последующего развития социальной пси-хологии в качестве самостоятельной науки, хотя путь к это-му и в его концепции был отнюдь не прямолинейным. Именно на первые послереволюционные годы приходится дальнейшая разработка Бехтеревым его идей, изложенных в дореволюционной работе «Общественная психология». Теперь его взгляды на социальную психологию включают-ся в контекст рефлексологии.  Предметом рефлексологии Бехтерев полагал человече-скую личность, изучаемую строго объективными метода-ми – так, что понятие психики при этом практически устра-нялось и его заменяла «соотносительная деятельность» как форма связи между реакциями организма и внешними раз-дражителями. Предполагалось, что только такой подход дает последовательно материалистическое объяснение по-ведения человека и, следовательно, соответствует фунда-ментальным принципам марксизма. Распространив подход рефлексологии на понимание социально-психологических явлений, В. М. Бехтерев пришел к построению «коллектив-ной рефлексологии». Он считал, что ее предметом является поведение коллективов, личности в коллективе, условия возникновения социальных объединений, особенности их деятельности, взаимоотношения их членов. Такое понима-ние представлялось преодолением субъективистской соци-альной психологии, поскольку все проблемы коллективов 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  толковались как соотношение внешних влияний с двига-тельными и мимико-соматическими реакциями их членов. Социально-психологический подход должен был быть обес-печен соединением принципов рефлексологии (механизмы объединения людей в коллективы) и социологии (особен-ности коллективов и их отношения с обществом). Предмет коллективной рефлексологии определяется так: «...изуче-ние возникновения, развития и деятельности собраний и сборищ... проявляющих свою соборную соотносительную деятельность как целое, благодаря взаимному общению друг с другом входящих в них индивидов». Хотя, по сущест-ву, это было определение предмета социальной психоло-гии, сам Бехтерев настаивал на термине «коллективная рефлексология», «вместо обычно употребляемого термина общественной или социальной, иначе коллективной психо-логии».  В предложенной концепции содержалась весьма полез-ная, хотя и не проведенная последовательно, идея, утвер-ждающая, что коллектив есть нечто целое, в котором возни-кают новые качества и свойства, возможные лишь при взаимодействии людей. Вопреки замыслу, эти особые каче-ства и свойства развивались по тем же законам, что и каче-ства индивидов. Соединение же социального и биологиче-ского в самом индивиде трактовалось достаточно механи-стически: хотя личность и объявлялась продуктом общест-ва, в основу ее развития были положены биологические особенности и, прежде всего, социальные инстинкты; при анализе социальных связей личности для их объяснения привлекались законы неорганического мира (тяготения, сохранения энергии и пр.). В то же время сама идея биоло-гической редукции подвергалась критике. Тем не менее, заслуга Бехтерева для последующего развития социальной психологии была огромна. В русле же дискуссии 20-х гг. его позиция противостояла позиции Челпанова, в том числе и 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології по вопросу о необходимости самостоятельного существова-ния социальной психологии.  Участие в дискуссии приняли и представители других общественных дисциплин. Здесь, прежде всего, следует на-звать М. Л. Рейснера, занимавшегося вопросами государства и права. М. А. Рейснер принимает вызов построить маркси-стскую социальную психологию. Способом ее построения является прямое соотнесение с историческим материализ-мом физиологического учения И. П. Павлова, при котором социальная психология должна стать наукой о социальных раздражителях разного типа и вида, а также об их соотно-шениях с действиями человека. Привнося в дискуссию ба-гаж общих идей марксистского обществоведения, Рейснер оперирует соответствующими терминами и понятиями: «производство», «надстройка», «идеология» и проч. С этой точки зрения в рамках дискуссии Рейснер не включался не-посредственно в полемику с Г. И. Челпановым.  Свой вклад в развитие социальной психологии со сторо-ны «смежных» дисциплин внес и журналист Д. Войтолов-ский. С его точки зрения, предметом коллективной психо-логии является психология масс. Он прослеживает ряд пси-хологических механизмов, которые реализуются в толпе и обеспечивают особый тип эмоционального напряжения, возникающего между участниками массового действия. Войтоловский предлагает использовать в качестве метода исследования этих явлений сбор отчетов непосредствен-ных участников, а также наблюдения свидетелей. Публици-стический пафос работ Войтоловского проявляется в при-зывах анализировать психологию масс в тесной связи с об-щественными движениями политических партий.  В целом же итоги дискуссии оказались для социальной психологии достаточно драматичными.  <...> Поиск некоторого позитивного решения вопроса о судьбе социальной психологии был обречен на неуспех, что 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  в значительной мере обусловлено было принципиальными различиями в понимании предмета социальной психоло-гии. С одной стороны, она отождествлялась с учением о со-циальной детерминации психических процессов; с другой – предполагалось исследование особого класса явлений, по-рожденных совместной деятельностью людей, прежде все-го – явлений, связанных с коллективом. Те, кто принимал первую трактовку (и только ее), справедливо утверждали, что результатом перестройки всей психологии на марксист-ской, материалистической основе должно быть превраще-ние всей психологии в социальную. Тогда никакая особая социальная психология не требуется. Это решение хорошо согласовывалось и с критикой позиции Г. И. Челпанова. Те же, кто видел вторую задачу социальной психологии – ис-следование поведения личности в коллективе и поведения самих коллективов, не смогли предложить адекватное ре-шение проблем.  Итогом этой борьбы явилось утверждение права граж-данства лишь первой из обозначенных трактовок предмета социальной психологии. Дискуссия приобрела политиче-скую окраску, что и способствовало ее свертыванию: под сомнение была поставлена принципиальная возможность существования социальной психологии в социалистиче-ском обществе.  
«Перерыв» в развитии социальной психологии  <...> Нарастающая изоляция советской науки от миро-вой особенно сказывалась в отраслях, связанных с идеоло-гией и политикой. Неудача дискуссии, вместе с указанным обстоятельством, способствовала полному прекращению обсуждения статуса социальной психологии, и период этот получил впоследствии название «перерыв».  Вместе с тем термин «перерыв» в развитии советской социальной психологии может быть употреблен лишь в от-носительном значении: перерыв действительно имел ме-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології сто, но лишь в «самостоятельном» существовании дисцип-лины, в то время как отдельные исследования – по своему предмету социально-психологические – продолжались. Нужно назвать, по крайней мере, три области науки, где этот процесс имел место.  Прежде всего, это философия. Социологическое знание как таковое в то время находилось под запретом, и отдель-ные проблемы социологии разрабатывались под «крышей» исторического материализма. Это, в свою очередь, означало разработку с определенных методологических позиций и ряда проблем социальной психологии. Здесь характерна апелляция к ряду марксистских работ, в частности Г. В. Пле-ханова. Плеханов выделял в своей известной «пятичленной формуле» структуры общественного сознания «обществен-ную психологию», что позволяло исследовать некоторые характеристики психологической стороны общественных явлений. Он, в частности, утверждал, что для Маркса про-блема истории была также психологической проблемой. Это относится к описаниям психологии классов, анализу структуры массовых побуждений людей – таких, как обще-ственные настроения, иллюзии, заблуждения. Особое вни-мание уделялось характеристике массового сознания в пе-риод больших исторических сдвигов, в частности тому, как в эти периоды взаимодействуют идеология и обыденное сознание. Аналогично рассматриваются и другие проблемы, имеющие отношение к социальной психологии: взаимоот-ношения личности и общества, личности и малой группы (микросреды ее формирования), способы общения, меха-низмы социально-психологического воздействия. <...>  Другой отраслью знания, которая помогла сберечь ин-терес к определенным разделам социальной психологии, была педагогика. Здесь, в основном, были сконцентрирова-ны исследования коллектива, главным образом, в трудах А. С. Макаренко, А. С. Залужного и др.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Чисто педагогические проблемы коллектива соотноси-лись с идеями В. М. Бехтерева, высказанными в «Коллектив-ной рефлексологии», хотя позиция по отношению к ним была различной. Принималась идея В. М. Бехтерева о том, что коллектив есть всегда определенная система взаимо-действий индивидуальных членов. Что же касается приро-ды этого взаимодействия, она трактовалась по-разному. У самого Бехтерева взаимодействие определялось как меха-низм возникновения «коллективных рефлексов». В работах же педагогов больший акцент делался на различные сторо-ны взаимодействия. У А. С. Залужного интерпретация взаи-модействия была близка к оригинальному пониманию Бех-терева: «Коллективом мы будем называть группу взаимо-действующих лиц, совокупно реагирующих на те или иные раздражители». Вслед за Бехтеревым, Залужный не анали-зировал содержательные характеристики этой совместной деятельности и ее соотношение с внешними социальными условиями. Это дало повод А. С. Макаренко не только всту-пить в полемику с Залужным, но и заняться обоснованием различных признаков коллектива.  Отвергая «взаимодействие и совокупное реагирование» как «что-то даже не социальное», А. С. Макаренко, гораздо более строго придерживаясь марксистской парадигмы, ут-верждает, что «коллектив есть контактная совокупность, основанная на социалистическом принципе объединения, и возможен только при условии, если он объединяет людей на задачах деятельности, явно полезной для общества». Ес-ли отбросить жесткую идеологическую схему, прямо апел-лирующую к определению коллектива Марксом (что в зна-чительной степени «задало» дальнейшую разработку про-блемы коллектива в советской социальной психологии), то в конкретном анализе психологических проявлений кол-лектива у Макаренко можно найти много весьма интерес-ных и полезных подходов. К ним относится, например, ха-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології рактеристика особой природы отношений в коллективе: «...вопрос об отношении товарища к товарищу – это не во-прос дружбы, не вопрос любви, не вопрос соседства, а это вопрос ответственной зависимости». В современной терми-нологии эта мысль означает не что иное, как признание важнейшей роли совместной деятельности, как фактора, образующего коллектив и опосредующего всю систему от-ношений между его членами. Другой важной идеей являет-ся концепция развития коллектива, неизбежность ряда ста-дий, которые он проходит в своем существовании, и описа-ние самих этих стадий, или ступеней. Красной нитью в рас-суждениях Макаренко проходит мысль о том, что внутрен-ние процессы, происходящие в коллективе, строятся на ос-нове соответствия их более широкой системе социальных отношений, что, по-видимому, может быть рассмотрено как прообраз идеи «социального контекста». <...>  Наконец, третьим «пространством» латентного сущест-вования социальной психологии в период «перерыва» была, конечно, общая психология и некоторые ее ответвления. Особое место здесь занимают работы Л. С. Выготского, по-лучившие всемирное признание. Из всего богатства идей культурно-исторической школы в психологии, созданной Выготским, две имеют непосредственное отношение к раз-витию социальной психологии. С одной стороны, это уче-ние Л. С. Выготского о высших психических функциях, кото-рое реализовало задачу выявления социальной детермина-ции психики (т. е., выражаясь языком дискуссии 20-х гг., «делало всю психологию социальной»). С другой стороны, в работах Л. С. Выготского и в более непосредственной форме обсуждались вопросы социальной психологии, в частно-сти – ее предмета. Полемизируя с Бехтеревым, Выготский не соглашается с тем, что дело социальной психологии – изучать психику собирательной личности. С его точки зре-ния, психика отдельного человека тоже социальна, поэтому 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  она и составляет предмет социальной психологии. В то же время коллективная психология изучает личную психоло-гию в условиях коллективного проявления (например, вой-ска, церкви). Несмотря на отличие такого понимания от со-временных взглядов на социальную психологию, обуслов-ленного предшествующей дискуссией, в ней много рацио-нального.  В рамках психологии были и другие, довольно неожи-данные «приближения» к социально-психологической про-блематике. Достаточно упомянуть два из них. Прежде всего, это разработка проблем психотехники (И. Н. Шпильрейн, С. Г. Геллерштейн, И. Н. Розанов). Ее судьба сама по себе складывалась непросто, в частности, из-за «связей» с педо-логией (распространенной в то время), но в период относи-тельно благополучного существования психотехника в оп-ределенном смысле смыкалась с социально-психологичес-кими исследованиями. Разрабатывая проблемы повышения производительности труда, психологической и физиологи-ческой основ трудовой деятельности, психотехники широ-ко использовали тот арсенал методических приемов, кото-рый был свойствен и социальной психологии: тестирова-ние, анкетные опросы и т. п. Довольно близко к психотехни-ческим исследованиям стояли и работы Центрального Ин-ститута труда (А. К. Гастев), сделавшие акцент на трактовке труда как творчества, в процессе которого вырабатывается особая «трудовая установка». Все это подводило к необхо-димости учета социально-психологических факторов.  Потребность в социально-психологическом знании бы-ла настолько сильна, что даже популярный в начале этого периода психоанализ иногда трактовался как своеобразная ветвь социальной психологии.  Все это позволяет заключить, что «абсолютного» пере-рыва в развитии социальной психологии в СССР даже и в годы ее запрета не было. <...>  
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Второе рождение:  

дискуссия конца 50-х – начала 60-х годов  В конце 50-х – начале 60-х гг. развернулся второй этап дискуссии о предмете социальной психологии и вообще о ее судьбе в советском обществе. <...>  Характерно, что дискуссия вновь началась в рамках пси-хологии, хотя в ней приняли участие и социологи. Опять сыграл роль такой фактор, как большая защищенность пси-хологии от идеологического давления по сравнению с со-циологией. <...>  Дискуссия началась в 1959 г. статьей А. Г. Ковалева, опубликованной в журнале «Вестник ЛГУ», после чего была продолжена на II Всесоюзном съезде психологов в 1963 г. Почти одновременно дискуссия шла и на страницах журна-ла «Вопросы философии». Основная полемика касалась не только кардинального вопроса «быть или не быть» соци-альной психологии, но и более конкретных – о предмете социальной психологии и ее «границах» с психологией и социологией. Несмотря на обилие точек зрения, все они мо-гут быть сгруппированы в несколько основных подходов. <...>  Первый, получивший преимущественное распростране-ние среди социологов, утверждал социальную психологию как науку о «массовидных явлениях психики». В рамках это-го подхода разные исследователи выделяли разные явле-ния, подходящие под определение. Иногда больший акцент делался на изучение психологии классов, других больших социальных общностей, и в этой связи – на отдельные эле-менты общественной психологии больших социальных групп (традиции, нравы, обычаи). В других случаях больше внимания уделялось формированию общественного мне-ния, таким специфическим массовым явлениям, как мода и пр. В рамках этого же подхода говорилось о необходимости изучения коллективов. Плехановский термин «обществен-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ная психология» был интерпретирован как определенный уровень общественного сознания, в то время как термин «социальная психология» был закреплен за названием науки.  Второй подход, представленный преимущественно пси-хологами, видел главным предметом исследования в соци-альной психологии личность. Оттенки проявлялись здесь в толковании контекста исследования личности – то ли с точ-ки зрения типологий личности, ее особенностей, положе-ния в коллективе, то ли, главным образом, в системе меж-личностных отношений и общения. Часто в защиту этого подхода приводился довод, что он более «психологичен», что и дает большие основания рассматривать социальную психологию как часть психологии.  Наконец, в ходе дискуссии обозначился и третий, «син-тезирующий», подход к проблеме. Социальная психология была рассмотрена здесь как наука, изучающая и массовые 
психические процессы, и положение личности в группе. В этом случае проблематика социальной психологии пред-ставлялась достаточно широкой: практически весь круг во-просов, исследуемых в различных школах социальной пси-хологии, включался в ее предмет. По-видимому, такое пони-мание более всего отвечало реально складывающейся прак-тике исследований, а значит, и практическим потребностям общества, поэтому оказалось наиболее укоренившимся.  Но согласие в понимании круга задач социальной пси-хологии еще не означало согласия в понимании ее соотно-шения с социологией и психологией. Что касается первой, то, поскольку в социологии шла довольно острая дискуссия относительно предмета, сколь-нибудь однозначного ответа на вопрос о границах найдено не было. Эти границы, впро-чем, довольно рыхлы до сих пор, как в мировой, так и в оте-чественной социальной психологии. На протяжении дли-тельного времени несколько проблемных областей просто пересекались: например, социология личности и психоло-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології гия личности, социология малой группы и социальная пси-хология малой группы и т. п. Вместе с тем, если сегодня эта ситуация не кажется драматичной, то в дискуссии 50–60-х гг. ей придавалось порою именно такое значение. Вопрос о границах социальной психологии и общей психологии так-же не был разрешен полностью, хотя какие-то ориентиры и были выстроены; в частности, предполагалось, что основ-ной водораздел проходит по линии личность – личность в группе, хотя конкретное содержание этой оппозиции тол-ковалось по-разному, в зависимости от приверженности автора к той или иной психологической школе. (В отличие от социологии, про которую в ее марксистском варианте вообще не принято было говорить как про науку, обладаю-щую «школами», в психологии проблема решалась более спокойно и принималось, например, деление на «москов-скую» и «ленинградскую» школы.)  Дискуссия на втором ее этапе имела огромное значение для дальнейшего существования и развития социальной психологии. В целом она означала конституирование соци-альной психологии как относительно самостоятельной дис-циплины, на первых порах утвердившейся в качестве тако-вой в составе психологической науки. Такое решение имело два следствия: оно определяло специфику институциона-
лизации советской социальной психологии и специфику ре-шения ее методологических проблем. Первое следствие да-ло знать о себе по тому, где и как были созданы первые на-учные и учебные «единицы» этой дисциплины. Социальная психология отныне заняла прочное место в структуре науч-ных конгрессов по психологии (начиная с 1963 г.). В 1962 г. в Ленинградском университете образуется первая в стране лаборатория социальной психологии, а в 1968 г. – кафедру с таким названием возглавил Е. С. Кузьмин (в МГУ такая ка-федра была создана позже, в 1972 г., под руководством Г. М. Андреевой). Обе кафедры возникают на факультетах 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  психологии по той простой причине, что социологических факультетов тогда просто не было. В то же время создаются многочисленные социально-психологические лаборатории и центры, также тяготеющие к психологическим учрежде-ниям или непосредственно «в практике», например, на про-мышленных предприятиях. В 1972 г. создается сектор соци-альной психологии в системе Академии Наук СССР, т. е. по целой совокупности причин психология институционали-зируется как психологическая дисциплина. (Более далеким отзвуком этой ситуации явилось и то, что в перечне профес-сий, по которым присваивались ученые степени кандидата и доктора наук ВАК СССР, социальная психология остава-лась в рубрике «психологические специальности», и лишь много позже она была уравнена в правах – в 1987 г. в социо-логии появилась специальность «социальная психология».)  Второе следствие касалось решения методологических проблем социальной психологии. Коль скоро она «проходи-ла» по рубрике психологических дисциплин, ее взаимоотно-шения с марксизмом строились по иной модели, чем в со-циологии. Марксистский подход не выступает здесь в каче-стве прямого идеологического диктата, но заявляет о себе преимущественно как преломленный в общепсихологиче-ской теории некоторый философский принцип. Это не осво-бождало от идеологических «вкраплений» в проблематику социальной психологии. Наиболее ярко они проявлялись в оценке западных школ социальной психологии, хотя и здесь довольно редко в форме прямых политических «обличений», но скорее как критика «ложной методоло-гии» (впрочем, пропорции того и другого варьировали у разных авторов). Апелляции к идеологии присутствовали и в освещении некоторых конкретных проблем, например, коллектива, «психологии социалистического соревнова-ния» и пр. «Идеологический диктат» не насаждался извне или каким-нибудь прямым вмешательством со стороны го-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології сударственных органов или партии – скорее, он проявлялся как «внутренняя цензура», поскольку основная масса про-фессионалов была воспитана в традициях марксистской идеологии.  Гораздо важнее опосредованное «влияние» марксизма на социальную психологию через философские основания общей психологии. В данном случае необходимо назвать, прежде всего, психологическую теорию деятельности, раз-работанную на основе учения Л. С. Выготского о культурно-исторической детерминации психики. Теория деятельно-сти, развитая в трудах С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурия, была принята большинством представителей психологической науки в СССР, хотя и в различных ее вари-антах. Наиболее полно она была интернализована социаль-ной психологией московской школы, на психологическом факультете МГУ (где деканом был А. Н. Леонтьев). Карди-нальная идея теории, заключающаяся в том, что в ходе дея-тельности человек не только преобразует мир, но и разви-вает себя как личность, как субъект деятельности, была воспроизведена в социальной психологии и «адаптирова-на» в исследованиях группы. Содержание названного прин-ципа раскрывается здесь в понимании деятельности как 
совместной, а группы как субъекта, что позволяет изучать ее характеристики в качестве атрибутов субъекта деятель-ности. Это, в свою очередь, позволяет трактовать отноше-ния совместной деятельности как фактор интеграции груп-пы. Наиболее полное выражение этот принцип получил позже в психологической теории коллектива.  Принятие принципа деятельности фундаментальным в значительной степени обусловило весь «образ» социальной психологии как науки. Во-первых, это предполагало акцент не на лабораторные, но на реальные социальные группы, поскольку лишь в них присутствуют действительные соци-альные связи и отношения; во-вторых, принятый принцип 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  определил логику построения предмета социальной психо-логии. <...>  Некоторые следствия из приложений теории деятель-ности оказываются весьма близкими современным поис-кам, особенно европейской социально-психологической мысли с ее акцентом на необходимость учета «социального контекста». Определенную роль в таком содержательном оформлении социальной психологии сыграла и общекуль-турная традиция российской мысли, задавшая большую, чем, например, в американской социальной психологии, ориентацию на гуманитарный характер знания или, как минимум, на примирение сциентистских и гуманистиче-ских принципов (например, наследие М. М. Бахтина).  
Современное состояние: области исследований  70–80-е гг. – это период весьма бурного развития соци-альной психологии в СССР. Ее институционализация к это-му времени завершена, и основная форма дальнейшего раз-вития – экстенсивное («вширь») и интенсивное («вглубь») развертывание двух типов исследований. Последнее отно-сится, прежде всего, к совершенствованию методического и методологического арсенала науки. И в том, и в другом слу-чае большую роль сыграло расширение сферы международ-ных контактов советских социальных психологов – от уча-стия в международных конгрессах и конференциях, между-народных организациях (в 1975 г. были избраны членами Европейской Ассоциации Экспериментальной Социальной Психологии первые четыре советских ученых: Г. М. Андреева, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев и В. А. Ядов) до участия в совместных исследованиях и публикаций в международных журналах.  Обозначаются достаточно четко две сферы социальной психологии и, соответственно, два типа исследований: фун-даментальные и прикладные. Последние получают широ-кое развитие в таких отраслях общественной жизни, как промышленное производство (с попытками создания здесь 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології социально-психологической службы), деятельность СМИ, школа (с утверждением должности «школьного психолога», выполняющего преимущественно социально-психологичес-кую работу), армия, «служба семьи» и пр. Судьба этой облас-ти социальной психологии в дальнейшем значительно из-меняется, отчасти в связи с дальнейшей специализацией и отпочкованием так называемой «практической социальной психологии» (экспертиза, консультирование, тренинг), от-части – в связи с радикальными социальными преобразова-ниями после 1985 г.  Что же касается «академической» ветви социальной психологии, реализующейся в системе фундаментальных исследований, то здесь получают широкое развитие прак-тически все основные проблемы науки. <...>  Мера представленности основных проблем вполне со-поставима с объемом их исследования в других странах.  Естественно, что отчетливо обозначились магистраль-ные направления: психология малых групп (В. Б. Ольшан-ский, Я. Л. Коломинский, Р. Л. Кричевский, Ю. П. Волков), психология межгрупповых отношений (B. C. Агеев), психо-логия конфликта (А. И. Донцов, Ю. М. Бородкин), этнопсихо-логия (Т. Г. Стефаненко), социализация (Н. В. Андреенкова, Е. М. Дубовская) и пр. Столь же широкое распространение получили прикладные исследования почти во всех сферах общественной жизни: управления (А. Л. Свенцицкий, А. Л. Жу-равлев), средств массовой информации (А. А. Леонтьев, Н. Н. Богомолова, Ю. А. Шерковин), науки (М. Г. Ярошев-ский – автор концепции «программно-ролевого подхода», М. А. Иванов), организации (Ю. М. Жуков, Т. Ю. Базаров, Е. Н. Емельянов), политики (Л. Я. Гозман).  В последние годы заявило о себе особое направление – 
практическая социальная психология, которая частично по-прежнему сосредоточена в высших учебных заведениях и научно-исследовательских институтах, но в значительной 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  мере реализует себя в специальных организациях типа кон-сультационных центров, рекламных бюро и т. п. Практиче-ская социальная психология сделала ряд обобщающих тру-дов методологического характера. Так, получившей широ-кое распространение практике социально-психологичес-кого тренинга предшествовали работы Л. А. Петровской. Психологи практики объединены в несколько обществ и ассоциаций, среди которых можно назвать Ассоциацию практической психологии, Ассоциацию психотерапии (где заметное звено – групповая психотерапия) и др. Предметом дискуссии остается вопрос о взаимоотношениях академиче-ской социальной психологии и различных видов ее практи-ческого воплощения. К сожалению, специальных учрежде-ний для подготовки кадров в этой области не существует, и университетские курсы вынуждены выполнять не свойст-венные им функции.  Что же касается социально-психологического образова-ния в целом, статус его сейчас достаточно прочен. Ранее всего такое образование было сосредоточено на психологи-ческих факультетах и отделениях университетов, где в ряде случаев были созданы специальные кафедры социальной психологии (кроме Москвы и Санкт-Петербурга – в Ярослав-ле, Ростове-на-Дону, а также в университетах Украины и Грузии – в Киеве и Тбилиси). На возникших позже социоло-гических факультетах специальных кафедр нет, но курсы социальной психологии читаются повсюду. Более того, та-кие курсы с недавних пор введены и во всех педагогических университетах и институтах, а также и в некоторых высших технических учебных заведениях. Эпизодически курсы со-циальной психологии читаются на ряде «смежных» факуль-тетов в университетах: юридическом, экономическом, жур-налистики и др. Как уже отмечалось, специальность «социальная психология» присутствует в перечне специаль-ностей государственной аттестационной системы.  
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Уроки и перспективы  С таким багажом советская социальная психология при-шла к моменту начала радикальных социальных преобразо-ваний, получивших импульс вместе с «перестройкой»: по-добно тому, как в истории этой науки на Западе обществен-ные потрясения 1968 г. дали основания для ее глубокой рефлексии, социальные изменения в СССР не могли не за-ставить советскую социальную психологию также переос-мыслить и путь своего развития, и свои реальные возмож-ности, причины успехов и слабостей. Коренные преобразо-вания в экономической структуре общества, характере по-литической власти, во взаимоотношениях общества и лич-ности сказались на изменениях в самом предмете исследо-ваний и должны были быть осмыслены в терминах науки. Еще рано говорить о подлинном осмыслении социальной психологией новой реальности, но кое-какие выводы можно сделать и в этой связи обрисовать некоторые перспективы.  Как отмечалось, накопленный советской социальной психологией опыт, ее теоретические и экспериментальные разработки, несмотря на то, что создавались в марксист-ской парадигме, не выводили отечественную социальную психологию из русла развития мировой науки. Во всяком случае, одна общая черта, несомненно, присутствует: соци-альная психология любой школы на любом отрезке ее исто-рии всегда апеллировала к стабильному обществу. Собст-венно, такая переменная, как «стабильность – нестабиль-ность», практически не фигурировала в исследованиях. В этом смысле социальная психология значительно отлича-ется от социологии, где проблема социальных изменений давно включена в общий контекст науки. В социальной пси-хологии, во многом за счет того, что эталоны ей на между-народной арене задавала американская традиция с ее пози-тивистски-эмпирическим креном, эта проблема явно возни-кает лишь в последние годы в рамках зарождения европей-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ской «оппозиции» американскому образцу. Так, в работах А. Тэшфела был остро поставлен вопрос о недопустимости игнорирования в социально-психологических исследовани-ях социальных изменений, происходящих в обществе. В со-ветской традиции эта идея присутствовала в лучшем случае на уровне деклараций, в исследовательской же практике она оказалась безоружной перед лицом глобальных обще-ственных трансформаций, и одна из причин этого – доми-нирование не социологической, а психологической версии предмета. Аппарат социально-психологического исследова-ния, его средства не адаптированы к изучению феноменов изменяющегося мира. Поэтому, если социальной психоло-гии приходится существовать в этом мире, ее первая зада-ча – осознать характер происходящих преобразований, по-строить собственную программу трансформирования сло-жившихся подходов в связи с новыми объектами исследова-ний, новыми типами отношений в обществе, новой ситуа-цией.  Радикализм преобразований, осуществляемых в России, настолько глубок, что многие из их проявлений просто не могут быть «схвачены» в рамках разработанных социально-психологических схем: самая существенная черта современ-ного российского общества – нестабильность – исключает его анализ методами и средствами, приспособленными для анализа стабильных ситуаций. Соображение о том, что со-циальная психология изучает «сквозные» проблемы чело-веческих взаимоотношений, их общие, универсальные ме-ханизмы, не может поправить дело. Хотя идея включения в социально-психологические исследования социального контекста принципиально давно принята наукой (что на-шло отражение в работах С. Московиси, А. Тэшфела, Р. Харре и др.), теперь в нашей стране «контекст» этот настолько сложен, что требует специального осмысления. Уже сегодня можно обозначить те процессы, с которыми сталкивается 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології массовое сознание в ситуации нестабильности и которые требуют пристального внимания социальных психологов.  К ним можно отнести глобальную ломку социальных 
стереотипов, обладавших глубокой спецификой в нашем обществе: исключительная «длительность» их утвержде-ния (практически в течение всего периода существования советского общества), широта их распространенности (внедрение в сознание самых разнообразных социальных групп, хотя и с разной степенью интенсивности), наконец, поддержка их не только силой господствующей идеологии, но и институтами государства.  

Изменение системы ценностей – второй блок социально-психологических феноменов, требующих внимания исследо-вателей. Это касается соотношения групповых (прежде все-го, классовых) и общечеловеческих ценностей. Воздействие идеологических нормативов было настолько велико, что идея приоритета классовых ценностей принималась в мас-совом сознании как сама собой разумеющаяся, и напротив, общечеловеческие ценности трактовались как проявления «абстрактного гуманизма». Неготовность к их принятию обернулась в новых условиях возникновением вакуума, ко-гда старые ценности оказались отброшенными, а новые – не воспринятыми.  С этим связан и третий блок проблем, сопряженных с 
кризисом идентичности. Инструмент формирования соци-альной идентичности – процесс категоризации в значи-тельной мере модифицируется в нестабильном обществе: категории, фиксирующие в познании устоявшееся, есть по-рождения стабильного мира. Когда же этот мир разрушает-ся, разрушаются и социальные категории, в частности те, которые обозначают социальные или этнические группы (как быть сегодня, например, с такой категорией, как «советский человек»?). Последствия этого для многих лю-дей довольно драматичны.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Перечень такого рода проблем может быть продолжен, однако вывод уже напрашивается: социальная психология сталкивается с новой социальной реальностью и должна ее осмыслить. Мало просто обновить проблематику (напри-мер, исключить тему «психологические проблемы социали-стического соревнования»); недостаточно также просто за-фиксировать изменения в психологии больших и малых со-циальных групп и личностей (в той, например, области, как они строят образ социального мира в условиях его неста-бильности), хотя и это надо сделать. Вместе с тем кое-какие шаги в этом направлении уже делаются, например, в иссле-дованиях ломки стереотипов, кризиса идентичности и др. Необходим поиск принципиально новых подходов к анали-зу социально-психологических явлений в изменяющемся мире, новой стратегии социально-психологического иссле-дования.  Возможно, они приведут к совершенно новой постанов-ке вопроса об общественных функциях социальной психо-логии. Хотя, в принципе, такие функции определены и изу-чены, их содержание может существенно изменяться, если социальная психология сумеет избавиться от нормативного характера, который был присущ ей в предшествующий пе-риод, то есть в меньшей степени будет считать своей функ-цией предписание должного и, напротив, в большей степе-ни предоставлять человеку информацию, оставляющую за ним право на самостоятельный выбор решения. <...>  
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В. Вундт 

ЗАДАЧИ  И  МЕТОДЫ   
ПСИХОЛОГИИ  НАРОДОВ  

1. Задачи психологии народов  <...> Единственная точка зрения, с которой можно рас-сматривать все психические явления, связанные с совмест-ной жизнью людей, – психологическая. А так как задачей психологии является описание данных состояний индиви-дуального сознания и объяснение связи его элементов и стадий развития, то и аналогичное генетическое и причин-ное исследование фактов, предполагающих для своего раз-вития духовные взаимоотношения, существующие в чело-веческом обществе, несомненно, также должно рассматри-ваться как объект психологического исследования.  Действительно, Лацарус и Штейнталь противопостави-ли в этом смысле индивидуальной психологии – психологию 
народов. Присмотримся, прежде всего, поближе к програм-ме, предпосланной Лацарусом и Штейнталем, к их специ-ально психологии народов посвященному журналу: «Zeitschrift für Volkerpsychologie und Sprachwissenschaft».  В самом деле, программа так обширна, как только мож-но: объектом этой будущей науки должны служить не толь-ко язык, мифы, религия и нравы, но также искусство и нау-ка, развитие культуры в общем и в ее отдельных разветвле-ниях, даже исторические судьбы и гибель отдельных наро-дов, равно как и история всего человечества. Но вся область исследования должна разделяться на две части: абстракт-ную, которая пытается разъяснить общие условия и законы «национального духа» (Volksgeist), оставляя в стороне от-дельные народы и их историю, и конкретную, задача кото-рой – дать характеристику духа отдельных народов и их особые формы развития. Вся область психологии народов 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  распадается, таким образом, на «историческую психологию 
народов» (Vollergeschichtlische Psychologic) и «психологичес-
кую этнологию» (Psychologische Ethnologic). <...>  Лацарус и Штейнталь отнюдь не просмотрели тех воз-ражений, которые, прежде всего, могут прийти в голову по поводу этой программы. Прежде всего, они восстают про-тив утверждения, что проблемы, выставляемые психологи-ей народов, уже нашли свое разрешение в истории, ее от-дельных разветвлениях: хотя предмет психологии народов и истории в ее различных отраслях один и тот же, однако метод исследования различен. <...>  Едва ли представители истории и различных других наук о духе удовлетворятся уделенной им в подобном рас-суждении ролью. В сущности, она сведена к тому, что исто-рики должны служить будущей психологии народов и рабо-тать на нее. <...>  Но здесь сейчас же приходит на ум возражение, что столь различные по своему характеру области, в сущности, совсем не допускают сравнения между собой, так как возни-кают и развиваются они в совершенно различных условиях.  В особенности ясно проявляется это, в данном случае, в несравненно более тесной связи общих дисциплин со спе-циальными в науках о духе. <...> В развитии душевной жиз-ни частное, единичное несравненно более непосредствен-ным образом является составной частью целого, чем в при-роде. <...>  Общая задача всюду заключается не просто в описании фактов, но в то же время и в указании их связи и, насколько это в каждом данном случае возможно, в их психологиче-ской интерпретации. К какой бы области, следовательно, ни приступила со своими исследованиями психология наро-дов, всюду она находит, что ее функции уже выполняются отдельными дисциплинами. <...>  
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2. Программа исторической науки о принципах  Но должны ли мы ввиду вышеизложенных сомнений вообще отрицать право психологии народов на существова-ние?  <...> Различение между душой и духом, которое и без того уже перенесло понятие души из психологии в метафи-зику или даже в натурфилософию, в психологии совершен-но лишено объекта. Если она и называет, согласно традици-онному словоупотреблению, объект своего исследования душой, то под этим словом подразумевается лишь совокуп-ность всех внутренних переживаний. Многие из этих пере-живаний, несомненно, общи большому числу индивидуу-мов; мало того, для многих продуктов душевной жизни, на-пример языка, мифических представлений, эта общность является прямо-таки жизненным условием их существова-ния. Почему бы в таком случае не рассматривать с точки зрения актуального понятия о душе эти общие образования представлений, чувствования и стремления как содержание 

души народа, почему этой «душе народа» мы должны припи-сывать меньшую реальность, чем нашей собственной душе?  <...> Реальность души народа для нашего наблюдения является столь же изначальной, как и реальность индиви-дуальных душ, так как индивидуум не только принимает участие в функциях общества, но в еще большей, может быть, степени зависит от развития той среды, к которой он принадлежит.  <...> Душевная жизнь в сознании человека иная, чем в сознании высших животных, отчасти даже психика куль-турного человека отличается от психики дикаря. И совер-шенно тщетны были бы надежды на то, что когда-нибудь нам удастся вполне подвести душевные явления высшей ступени развития под те же «законы», которым подчинена психика на низшей ступени эволюции. Тем не менее, между обеими ступенями развития существует тесная связь, кото-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  рая и помимо всяких допущений генеалогического характе-ра ставит перед нами задачу рассмотрения законов высшей ступени развития душевной жизни в известном смысле как продукта эволюции низшей ступени. Все духовные явления втянуты в тот поток исторической эволюции, в котором прошлое хотя и содержит в себе задатки развития законов, пригодных для будущего, однако эти законы никогда не могут быть исчерпывающим образом предопределены про-шлым. Поэтому в каждый данный момент можно, в крайнем случае, предсказать направление будущего развития, но ни-когда не самое развитие. <...>  Индивидуум не менее, чем какая-либо группа или обще-ство, зависит от внешних влияний и от процесса историче-ского развития; поэтому одной из главных задач психоло-гии навсегда останется исследование взаимодействия ин-дивидуумов со средой и выяснение процесса развития. <...>  
3. Главные области психологии народов  Остаются, в конце концов, три большие области, тре-бующие, по-видимому, специального психологического ис-следования, три области, которые – ввиду того, что их со-держание превышает объем индивидуального сознания, – в то же время обнимают три основные проблемы психологии народов: язык, мифы и обычаи. <...>  От истории в собственном смысле слова эти три облас-ти отличаются общезначимым характером определенных духовных процессов развития, проявляющихся в них. Они подчиняются, в отличие от продуктов исторического разви-тия в тесном смысле этого слова, общим духовным законам 

развития. <...>  Психология народов, со своей стороны, является частью общей психологии, и результаты ее часто приводят к цен-ным выводам и в индивидуальной психологии, так как язык, мифы и обычаи, эти продукты духа народов, в то же время дают материал для заключений также и о душевной 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології жизни индивидуумов. Так, например, строй языка, который, сам по себе взятый, является продуктом духа народа, про-ливает свет на психологическую закономерность индивиду-ального мышления. Эволюция мифологических представле-ний дает образец для анализа созданий индивидуальной фантазии, а история обычаев освещает развитие индивиду-альных мотивов воли.  Итак, психология народов – самостоятельная наука на-ряду с индивидуальной психологией, и хотя она и пользует-ся услугами последней, однако и сама оказывает индивиду-альной психологии значительную помощь.  <...> В этих областях искомый характер общей законо-мерности сочетается с выражающимся в жизни как индиви-дуума, так и народов характером исторического развития. 
Язык содержит в себе общую форму живущих в духе народа представлений и законы их связи. Мифы таят в себе перво-начальное содержание этих представлений в их обуслов-ленности чувствованиями и влечениями. Наконец, обычаи представляют собой возникшие из этих представлений и влечений общие направления воли. Мы понимаем здесь тер-мины миф и обычаи в широком смысле, так что термин 
«мифология» охватывает все первобытное миросозерцание, как оно под влиянием общих задатков человеческой приро-ды возникло при самом зарождении научного мышления; понятие же «обычаи» обнимает собой одновременно и все те зачатки правового порядка, которые предшествуют пла-номерному развитию системы права как историческому процессу.  Таким образом, в языке, мифах и обычаях повторяются, как бы на высшей ступени развития, те же элементы, из ко-торых состоят данные, наличные состояния индивидуаль-ного сознания. Однако духовное взаимодействие индиви-дуумов, из общих представлений и влечений которых скла-дывается дух народа, привносит новые условия. Именно эти 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  новые условия и заставляют народный дух проявиться в двух различных направлениях, относящихся друг к другу приблизительно как форма и материя, – в языке и в мифах. Язык дает духовному содержанию жизни ту внешнюю фор-му, которая впервые дает ему возможность стать общим достоянием. Наконец, в обычаях это общее содержание вы-ливается в форму сходных мотивов воли. Но подобно тому как при анализе индивидуального сознания представления, чувствования и воля должны рассматриваться не как изо-лированные силы или способности, но как неотделимые друг от друга составные части одного и того же потока ду-шевных переживаний, точно так же и язык, мифы и обычаи представляют собой общие духовные явления, настолько тесно сросшиеся друг с другом, что одно из них немыслимо без другого. Язык не только служит вспомогательным сред-ством для объединения духовных сил индивидуумов, но принимает сверх того живейшее участие в находящем себе в речи выражение содержании; язык сам сплошь проникнут тем мифологическим мышлением, которое первоначально бывает его содержанием. Равным образом и мифы, и обы-чаи всюду тесно связаны друг с другом. Они относятся друг к другу так же, как мотив и поступок: обычаи выражают в поступках те же жизненные воззрения, которые таятся в мифах и делаются общим достоянием благодаря языку. И эти действия в свою очередь делают более прочными и раз-вивают дальше представления, из которых они проистека-ют. Исследование такого взаимодействия является поэто-му, наряду с исследованием отдельных функций души наро-да, важной задачей психологии народов. <...>  Если поэтому на первый взгляд и может показаться странным, что именно язык, мифы и обычаи признаются нами за основные проблемы психологии народов, то чувст-во это, по моему мнению, исчезнет, если читатель взвесит то обстоятельство, что характер общезначимости основных 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології форм явлений наблюдается преимущественно в указанных областях, в остальных же – лишь поскольку они сводятся к указанным трем. Предметом психологического исследова-ния, которое имеет своим содержанием народное сознание в том же смысле, в каком индивидуальная психология име-ет содержанием индивидуальное сознание, может быть по-этому, естественным образом, лишь то, что для народного сознания обладает таким же общим значением, какое для индивидуального сознания имеют исследуемые в индиви-дуальной психологии факты. В действительности, следова-тельно, язык, мифы и обычаи представляют собой не какие-либо фрагменты творчества народного духа, но самый этот дух народа в его относительно еще не затронутом индиви-дуальными влияниями отдельных процессов историческо-го развития виде.  
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Г. Лебон  

ДУША  ТОЛПЫ  

I. Общая характеристика толпы.  
Психологический закон ее духовного единства  <...> С психологической точки зрения слово «толпа» по-лучает совершенно другое значение. Сознательная лич-ность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных еди-ниц, образующих целое, именуемое толпой, принимают од-но и то же направление. Образуется коллективная душа, имеющая, конечно, временный характер, но и очень опреде-ленные черты. Собрание в таких случаях становится орга-низованной толпой или толпой одухотворенной, состав-ляющей единое существо и подчиняющейся закону духовно-

го единства толпы.  Одного факта случайного нахождения вместе многих индивидов недостаточно для того, чтобы они приобрели характер организованной толпы.  Тысячи индивидов, отделенных друг от друга, могут в известные моменты подпадать одновременно под влияние некоторых сильных эмоций или какого-нибудь великого национального события и приобретать, таким образом, все черты одухотворенной толпы. Стоит какой-нибудь случай-ности свести этих индивидов вместе, чтобы все их действия и поступки немедленно приобрели характер действий и по-ступков толпы. <...>  Не имея возможности изучить здесь все степени орга-низации толпы, мы ограничимся преимущественно толпой, уже совершенно организованной. Таким образом, из нашего изложения будет видно лишь то, чем может быть толпа, но не то, чем она всегда бывает. Только в этой позднейшей фа-зе организации толпы среди неизменных и преобладающих основных черт расы выделяются новые специальные чер-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології ты, и происходит ориентирование чувств и мыслей собра-ния в одном и том же направлении, и только тогда обнару-живает свою силу вышеназванный психологический закон 
духовного единства толпы. <...>  Самый поразительный факт, наблюдающийся в одухо-творенной толпе, следующий: каковы бы ни были индиви-ды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, за-нятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллек-тивной души, заставляющей их чувствовать, думать и дей-ствовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. <...>  Не трудно заметить, насколько изолированный инди-вид отличается от индивида в толпе, но гораздо труднее определить причины этой разницы. Для того чтобы хоть несколько разъяснить себе эти причины, мы должны вспомнить одно из положений современной психологии, а именно то, что явления бессознательного играют выдаю-щуюся роль не только в органической жизни, но и в отправ-лениях ума. Наши сознательные поступки вытекают из суб-страта бессознательного, создаваемого в особенности влия-ниями наследственности. В этом субстрате заключаются бесчисленные наследственные остатки, составляющие соб-ственно душу расы. <...>  Элементы бессознательного, образующие душу расы, именно и являются причиной сходства индивидов этой расы.  Эти общие качества характера, управляемые бессозна-тельным и существующие в почти одинаковой степени у большинства нормальных индивидов расы, соединяются вместе в толпе. В коллективной душе интеллектуальные способности индивидов и, следовательно, их индивидуаль-ность исчезают; разнородное утопает в однородном, и бе-рут верх бессознательные качества.  Такое именно соединение заурядных качеств в толпе и объясняет нам, почему толпа никогда не может выполнить 



44 

С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  действия, требующие возвышенного ума. Решения, касаю-щиеся общих интересов, принятые собранием даже знаме-нитых людей в области разных специальностей, мало все-таки отличаются от решений, принятых собранием глупцов, так как и в том и в другом случае соединяются не какие-нибудь выдающиеся качества, а только заурядные, встре-чающиеся у всех. В толпе может происходить накопление только глупости, а не ума. <...>  Появление этих новых специальных черт, характерных для толпы и притом не встречающихся у отдельных инди-видов, входящих в ее состав, обусловливается различными причинами. Первая из них заключается в том, что индивид в толпе приобретает, благодаря только численности, созна-ние непреодолимой силы, и это сознание дозволяет ему поддаваться таким инстинктам, которым он никогда не да-ет волю, когда бывает один. В толпе же он менее склонен обуздывать эти инстинкты, потому что толпа анонимна и не несет на себе ответственности. Чувство ответственности, сдерживающее всегда отдельных индивидов, совершенно исчезает в толпе.  Вторая причина – заразительность – также способству-ет образованию в толпе специальных свойств и определяет их направление. Заразительность представляет собой такое явление, которое легко указать, но не объяснить; ее надо причислить к разряду гипнотических явлений, к которым мы сейчас перейдем. В толпе всякое чувство, всякое дейст-вие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы ин-тересу коллективному. Подобное поведение, однако, проти-воречит человеческой природе, и потому человек способен на него лишь тогда, когда он составляет частицу толпы.  Третья причина, и притом самая главная, обусловли-вающая появление у индивидов в толпе таких специальных свойств, которые могут не встречаться у них в изолирован-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології ном положении, – это восприимчивость к внушению; зара-зительность, о которой мы только что говорили, служит лишь следствием этой восприимчивости. <...> Он уже не соз-нает своих поступков, и у него, как у загипнотизированного, одни способности исчезают, другие же доходят до крайней степени напряжения. Под влиянием внушения такой субъ-ект будет совершать известные действия с неудержимой стремительностью; в толпе же эта неудержимая стреми-тельность проявляется с еще большей силой, так как влия-ние внушения, одинаковое для всех, увеличивается путем взаимности. Люди, обладающие достаточно сильной инди-видуальностью, чтобы противиться внушению, в толпе слишком малочисленны и потому не в состоянии бороться с течением. Самое большее, что они могут сделать, – это от-влечь толпу посредством какого-нибудь нового внушения. Так, например, удачное слово, какой-нибудь образ, вызван-ный, кстати, в воображении толпы, отвлекали ее иной раз от самых кровожадных поступков.  Итак, исчезновение сознательной личности, преоблада-ние личности бессознательной, одинаковое направление чувств и идей, определяемое внушением, и стремление пре-вратить немедленно в действия внушенные идеи – вот главные черты, характеризующие индивида в толпе.  Таким образом, становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. В изолированном положении он, быть может, был бы культурным человеком; в толпе – это варвар, т. е. существо инстинктивное. У него обнаруживает-ся склонность к произволу, буйству, свирепости, но также и к энтузиазму и героизму, свойственным первобытному че-ловеку, сходство с которым еще более усиливается тем, что человек в толпе чрезвычайно легко подчиняется словам и представлениям, не оказавшим бы на него в изолирован-ном положении никакого влияния, и совершает поступки, 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  явно противоречащие и его интересам, и его привычкам. <...>  Толпа в интеллектуальном отношении всегда стоит ни-же изолированного индивида, но с точки зрения чувств и поступков, вызываемых этими чувствами, она может быть лучше или хуже его, смотря по обстоятельствам. Все зави-сит от того, какому внушению повинуется толпа. Именно это обстоятельство упускали совершенно из виду все писа-тели, изучавшие толпу лишь с точки зрения ее преступно-сти. Толпа часто бывает преступна – это правда, но часто также она бывает героична. Толпа пойдет на смерть ради торжества какого-нибудь верования или идеи; в толпе мож-но пробудить энтузиазм и заставить ее, ради славы и чести, идти без хлеба и оружия, как во времена крестовых похо-дов, освобождать Гроб Господен из рук неверных или же, как в 93-м году, защищать родную землю. Это героизм, не-сколько бессознательный, конечно, но именно при его-то помощи и делается история. Если бы на счет народам стави-лись только одни великие дела, хладнокровно обдуманные, то в мировых списках их значилось бы весьма немного.  
II. Чувства и нравственность толпы <...> В числе специальных свойств, характеризующих толпу, мы встречаем, например, такие: импульсивность, раздражительность, неспособность обдумывать, отсутствие рассуждения и критики, преувеличенную чувственность и т. п., которые наблюдаются у существ, принадлежащих к низшим формам эволюции, как то: у женщин, дикарей и де-тей.  

1. Импульсивность, изменчивость  
и раздражительность толпы  <...> Так как возбудители, действующие на толпу, весь-ма разнообразны и толпа всегда им повинуется, то отсюда вытекает ее чрезвычайная изменчивость. <...>  
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології Из-за этой изменчивости толпой очень трудно руково-дить, особенно если часть общественной власти находится в ее руках.  Толпа не только импульсивна и изменчива: как и ди-карь, она не допускает, чтобы что-нибудь становилось меж-ду ее желанием и реализацией этого желания. Толпа, тем не менее, способна допустить это, если численность создаст в ней чувство непреодолимого могущества. Для индивида в толпе понятия о невозможности не существует. Изолиро-ванный индивид сознает, что он не может один поджечь дворец, разграбить магазин, а если даже он почувствует влечение сделать это, то легко устоит против него. В толпе же у него является сознание могущества, доставляемого ему численностью, и достаточно лишь внушить ему идеи убийства и грабежа, чтобы он тотчас же поддался искуше-нию. <...>  
2. Податливость внушению и легковерие толпы  <...> Как бы ни была нейтральна толпа, она все-таки на-ходится чаще всего в состоянии выжидательного внимания, которое облегчает всякое внушение. Первое формулирован-ное внушение тотчас же передается вследствие заразитель-ности всем умам, и немедленно возникает соответствующее настроение. Как у всех существ, находящихся под влиянием внушения, идея, овладевшая умом, стремится выразиться в действии.  Блуждая всегда на границе бессознательного, легко подчиняясь всяким внушениям и обладая буйными чувст-вами, свойственными тем существам, которые не могут подчиняться влиянию рассудка, толпа, лишенная всяких критических способностей, должна быть чрезвычайно лег-коверна. Невероятное для нее не существует, и это надо помнить, так как этим объясняется та необычная легкость, с которой создаются и распространяются легенды и самые неправдоподобные рассказы. <...>  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Толпа мыслит образами, и вызванный в ее воображе-нии образ в свою очередь вызывает другие, не имеющие никакой логической связи с первым. <...>  Казалось бы, что искажения, которые претерпевает ка-кое-нибудь событие в глазах толпы, должны иметь весьма разнообразный характер, потому что индивиды, составляю-щие толпу, обладают весьма различными темпераментами. Но ничуть не бывало. Под влиянием заразительности эти искажения имеют всегда одинаковый характер для всех ин-дивидов. Первое искажение, созданное воображением одно-го из индивидов собрания, служит ядром заразительного внушения. Прежде чем изображение св. Георгия было заме-чено всеми на стенах Иерусалима и на всех окнах, его уви-дел сначала только один из присутствующих, и путем вну-шения и заразительности чудо, указанное им, было тотчас же принято на веру всеми остальными.  Таков всегда механизм всех коллективных галлюцина-ций, о которых часто говорится в истории и достоверность которых подтверждается тысячами человек. <...>  Самые сомнительные события – это именно те, которые наблюдались наибольшим числом людей. Говорить, что ка-кой-нибудь факт единовременно подтверждается тысячами свидетелей, – это значит сказать в большинстве случаев, что действительный факт совершенно не похож на сущест-вующие о нем рассказы.  Из всего вышесказанного явственно следует, что к исто-рическим сочинениям надо относиться как к произведени-ям чистой фантазии, фантастическим рассказам о фактах, наблюдавшихся плохо и сопровождаемых объяснениями, сделанными позднее. <...> Разве мы знаем хоть одно слово правды о жизни великих людей, игравших выдающуюся роль в истории человечества, например, о Геркулесе, Будде и Магомете?  



49 

Розділ I. Предмет та історія соціальної психології Не нужно даже, чтобы прошли столетия после смерти героев, для того чтобы воображение толпы совершенно ви-доизменило их легенду. Превращение легенды совершается иногда в несколько лет. Мы видели, как менялась несколь-ко раз, менее чем в пятьдесят лет, легенда об одном из ве-личайших героев истории. При Бурбонах Наполеон изобра-жался каким-то идиллическим филантропом и либералом, другом униженных, воспоминание о котором, по словам по-этов, должно жить долго под кровлей хижин. Тридцать лет спустя добродушный герой превратился в кровожадного деспота, который, завладев властью и свободой, погубил три миллиона человек единственно только для удовлетво-рения своего тщеславия. <...>  
3. Преувеличение и односторонность  

чувств толпы  Каковы бы ни были толпы, хорошие или дурные, харак-терными их чертами являются односторонность и преуве-личение. В этом отношении, как и во многих других, инди-вид в толпе приближается к примитивным существам. <...>  Односторонность и преувеличение чувств толпы ведут к тому, что она не ведает ни сомнений, ни колебаний. Как женщина, толпа всегда впадает в крайности. <...>  Сила чувств толпы еще более увеличивается отсутстви-ем ответственности, особенно в толпе разнокалиберной.  <...> Обладая преувеличенными чувствами, толпа спо-собна подчиняться влиянию только таких же преувеличен-ных чувств. Оратор, желающий увлечь ее, должен злоупот-реблять сильными выражениями. Преувеличивать, утвер-ждать, повторять и никогда не пробовать доказывать что-нибудь рассуждениями – вот способы аргументации, хоро-шо известные всем ораторам публичных собраний. Толпа желает видеть и в своих героях такое же преувеличение чувств; их кажущиеся качества и добродетели всегда долж-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ны быть увеличены в размерах. Искусство говорить толпе, без сомнения, принадлежит к искусствам низшего разряда, но, тем не менее, требует специальных способностей.  
4. Нетерпимость, авторитетность  

и консерватизм толпы  Толпе знакомы только простые и крайние чувства; вся-кое мнение, идею или верование, внушенные ей, толпа при-нимает или отвергает целиком и относится к ним или как к абсолютным истинам, или же как к столь же абсолютным заблуждениям. <...>  Толпа выражает такую же авторитетность в своих суж-дениях, как и нетерпимость. Индивид может перенести про-тиворечие и оспаривание, толпа же никогда их не перено-сит. В публичных собраниях малейшее прекословие со сто-роны какого-нибудь оратора немедленно вызывает ярост-ные крики и бурные ругательства в толпе, за которыми сле-дуют действия и изгнание оратора, если он будет настаи-вать на своем. <...>  Авторитетность и нетерпимость представляют собой такие определенные чувства, которые легко понимаются и усваиваются толпой и так же легко применяются ею на практике, как только они будут ей навязаны. Массы уважа-ют только силу, и доброта их мало трогает, так как они смотрят на нее как на одну из форм слабости. Симпатии толпы всегда были на стороне тиранов, подчиняющих ее себе, а не на стороне добрых властителей, и самые высокие статуи толпа всегда воздвигает первым, а не последним. Если толпа охотно топчет ногами повергнутого деспота, то это происходит лишь оттого, что, потеряв свою силу, деспот этот уже попадает в категорию слабых, которых презирают, потому что их не боятся. Тип героя, дорогого сердцу толпы, всегда будет напоминать Цезаря, шлем которого прельщает толпу, власть внушает ей уважение, а меч заставляет боять-ся. <...>  
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології Верить в преобладание революционных инстинктов в толпе – это значит не знать ее психологии. Толпа слишком управляется бессознательным и поэтому слишком подчи-няется влиянию вековой наследственности, чтобы не быть на самом деле чрезвычайно консервативной. Предоставлен-ная самой себе, толпа скоро утомляется своими собствен-ными беспорядками и инстинктивно стремится к рабству. <...> Она питает самое священное уважение к традициям и бессознательный ужас, очень глубокий, ко всякого рода новшествам, способным изменить реальные условия ее су-ществования. Если бы демократия обладала таким же могу-ществом, как теперь, в ту эпоху, когда было изобретено ма-шинное производство, пар и железные дороги, то реализа-ция этих изобретений была бы невозможна или же она осу-ществилась бы ценой повторных революций и побоищ. Большое счастье для прогресса цивилизации, что власть толпы начала зарождаться уже тогда, когда были выполне-ны великие открытия в промышленности и науке.  
5. Нравственность толпы  <...> Толпа может выказать иногда очень высокую нрав-ственность.  Действуя на индивида в толпе и вызывая у него чувство славы, чести, религии и патриотизма, легко можно заста-вить его пожертвовать даже своей жизнью. История богата примерами, подобными крестовым походам и волонтерам 93-го года. Только толпа способна к проявлению величай-шего бескорыстия и величайшей преданности. Как много раз толпа героически умирала за какое-нибудь верование, слова или идеи, которые она сама едва понимала! Толпа, устраивающая стачки, делает это не столько для того, что-бы добиться увеличения своего скудного заработка, кото-рым она удовлетворяется, сколько для того, чтобы повино-ваться приказанию. Личный интерес очень редко бывает 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  могущественным двигателем в толпе, тогда как у отдельно-го индивида он занимает первое место. Никак не интерес, конечно, руководил толпой во многих войнах, всего чаще недоступных ее понятиям, но она шла на смерть и так же легко принимала ее, как легко дают себя убивать ласточки, загипнотизированные зеркалом охотника.  <...> Если считать нравственными качествами бескоры-стие, покорность и абсолютную преданность химерическо-му или реальному идеалу, то надо признать, что толпа очень часто обладает этими качествами в такой степени, в какой они редко встречаются даже у самого мудрого из фи-лософов. Эти качества толпа прилагает к делу бессозна-тельно, но что за беда! Не будем слишком сетовать о том, что толпа главным образом управляется бессознательными инстинктами и совсем не рассуждает. Если бы она рассуж-дала иногда и справлялась бы со своими непосредственны-ми интересами, то, быть может, никакая цивилизация не развилась бы на поверхности нашей планеты и человечест-во не имело бы истории.  
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології 
М. Г. Ярошевский  

СОЦИАЛЬНАЯ   
И  КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ   

ПСИХОЛОГИЯ  Философские идеи о социальной сущности человека, его связях с исторически развивающейся жизнью народа получили в XIX в. конкретно-научное воплощение в различ-ных областях знания. Потребность филологии, этнографии, истории и других общественных дисциплин в том, чтобы определить факторы, от которых зависит формирование продуктов культуры, побудила обратиться к области психи-ческого. Это внесло новый момент в исследования психиче-ской деятельности и открыло перспективу для соотноше-ния этих исследований с исторически развивающимся ми-ром культуры. Начало этого направления связано с попыт-ками немецких ученых (Вейц, Штейнталь) приложить схему Гербарта к умственному развитию не отдельного индивида, а целого народа.  Реальный состав знания свидетельствовал о том, что культура каждого народа своеобразна. Это своеобразие бы-ло объяснено первичными психическими связями «духа на-рода», выражающегося в языке, а затем в мифах, обычаях, религии, народной поэзии. Возникает план создания специ-альной науки, объединяющей историко-филологические исследования с психологическими. Она получила наимено-вание «психология народов». Первоначальный замысел был изложен в редакционной статье первого номера «Журнала сравнительного исследования языка» (1852), а через не-сколько лет гербартианцы Штейнталь и Лазарус начали издавать специальный журнал «Психология народов и язы-кознание» (первый том вышел в 1860 г., издание продолжа-лось до 1890 г.). <...> 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Сторонником «психологии народов» как самостоятель-ной отрасли выступил в России А. А. Потебня. «Психология народов, – писал он в книге «Мысль и язык», – должна пока-зать возможность различия национальных особенностей и строения языков как следствие общих законов народной жизни». Потебня не принял ни гербартовской, ни штейнта-левской схемы. В своих исследованиях («Из записок по рус-ской грамматике», 1874) он преодолевает психологизм и становится на позиции историзма: история мышления рус-ского народа характеризуется исходя из смены объектив-ных структур языка, а не из эволюции гипотетических ду-шевных элементов. Этот исторический подход был утрачен последователями Потебни, ставшими на путь психологиза-ции, а тем самым и субъективизации явлений языкового и художественного творчества.  В Англии Спенсер, придерживаясь кантовского учения о том, что общество является коллективным организмом, представил этот организм развивающимся не по законам разума, как полагал Конт, а по универсальному закону эво-люции. Позитивизм Конта и Спенсера оказал влияние на широко развернувшееся в преддверии эпохи империализма изучение этнопсихологических особенностей, так называе-мых нецивилизованных, или «первобытных», народов. В сочинениях самого Спенсера («Принципы социологии») со-держался подробный обзор религиозных представлений, обрядов, нравов, обычаев, семейных отношений и различ-ных общественных учреждений этих народов. Что касается интерпретации фактов, то эволюционно-биологический подход к культуре вскоре обнаружил свою несостоятель-ность как в плане социально-историческом, так и в плане психологическом.  Другое направление в изучении зависимости индивиду-альной психики от социальных влияний связано с развити-ем неврологии. В частности, хотя и в необычном виде, эле-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології мент социально-психологических отношений выступил в феноменах гипноза и внушаемости. Эти феномены показы-вали не только зависимость психической регуляции пове-дения одного индивида от управляющих воздействий со стороны другого, но и наличие у этого другого установки, без которой внушение не может состояться. Установка за-хватывала сферу мотивации. Так, изучение гипнотизма под-готавливало существенные для психологии представления. Их разработка велась во Франции двумя психоневрологиче-скими школами – нансийской и парижской.  Клиникой в Нанси руководил Льебо, а затем Бернгейм. Нансийская школа, сосредоточившись на психологическом аспекте гипнотических состояний, вызывала их путем вну-шения и связывала с деятельностью воображения. Занима-ясь лечением истерии, представители этой школы объясня-ли симптомы этого заболевания (паралич чувствительно-сти или движений без органических поражений) внушени-ем со стороны другого лица (суггестия) или самого пациен-та (автосуггестия), полагая, что и внушение, и самовнуше-ние могут происходить бессознательно. Гипноз – специаль-ный случай обычного внушения.  Парижскую школу возглавлял Шарко (1825–1893), ут-верждавший, что гипнозу подвержены только лица, пред-расположенные к истерии. Поскольку истерия, как полагал Шарко, – это нервно-соматическое заболевание, постольку и гипноз, будучи с ней связан, представляет патофизиоло-гическое явление.  Спор между Нанси и Парижем история решила в пользу первого. Вместе с тем обсуждение ставших предметом спо-ра феноменов оказалось плодотворным не только для ме-дицины, но и для психологии. Понятие о бессознательной психике, абсурдное с точки зрения интроспекционизма, отождествлявшего психику и сознание, формировалось (помимо влияния философских систем Лейбница, Гербарта, 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Шопенгауэра и др.) на основе эмпирического изучения пси-хической деятельности. Его порождала медицинская прак-тика.  Вопросы структуры личности, соотношения сознания и бессознательного, мотивов и убеждений, индивидуальных различий, роли социального и биологического в детерми-нации поведения подвергались анализу на патопсихологи-ческом материале в работах французских ученых П. Жане (преемника Шарко), Т. Рибо, Т. Бинэ и др.  Под влиянием представлений о роли внушения в соци-альной детерминации поведения складывалась концепция Г. Тарда (1843–1904). В книге «Законы подражания» (1893) он, исходя из логического анализа различных форм соци-ального взаимодействия, доказывал, что их основу состав-ляет ассимиляция индивидом установок, верований, чувств других людей. Внушенные извне мысли и эмоции определя-ют характер душевной деятельности, как в состоянии сна, так и при бодрствовании. Это позволяет отличить социаль-ное от физиологического, указывал Тард в другой книге – «Социальная логика» (1895). Все, что человек умеет делать, не учась на чужом примере (ходить, есть, кричать), относит-ся к разряду физиологического, а обладать какой-либо по-ходкой, петь арии, предпочитать определенные блюда – все это социально. В обществе подражательность имеет такое же значение, как наследственность в биологии и молеку-лярное движение в физике. Как результат сложной комби-нации причин возникают «изобретения», которые распро-страняются в людских массах под действием законов под-ражания.  Под влиянием Тарда Болдуин становится одним из пер-вых пропагандистов идей социальной психологии в США. Он различал два вида наследственности – естественную и социальную. Чтобы быть пригодным для общественной жизни, человек должен родиться со способностью к обуче-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології нию, великий метод всякого обучения – подражание. Благо-даря подражанию происходит усвоение традиций, ценно-стей, обычаев, опыта, накопленных обществом и внушае-мых индивиду. «Социальная наследственность выдвигает на передний план подражание; гений... иллюстрирует изо-бретение».  В обществе непрерывно происходит «обмен внушения-ми». Вокруг индивида с момента рождения сплетаются «социальные внушения», и даже чувство своей собственной личности развивается у ребенка постепенно, посредством «подражательных реакций на окружающую его личную сре-ду».  Тард, Болдуин и другие сосредоточились на поиске спе-цифических психологических предпосылок жизни отдель-ной личности в социальном окружении, механизмов усвое-ния ею общественного опыта, понимания других людей и т. п. Во всех случаях в центре анализа находилась психология индивида, рассматриваемая с точки зрения тех ее особенно-стей, которые служат предпосылкой взаимодействия лю-дей, превращают организм в личность, обеспечивают усвое-ние социальных фактов. Иным путем пошел Э. Дюркгейм (1858–1917), выделивший в качестве главной задачи изуче-ние этих фактов как таковых.  В работах «Правила социологического метода» (1894), «Индивидуальные и коллективные представления» (1898) и других Дюркгейм исходил из того, что идеологические («нравственные») факты – это своего рода «вещи», которые ведут самостоятельную жизнь, независимую от индивиду-ального ума. Они существуют в общественном сознании в виде «коллективных представлений», навязываемых инди-видуальному уму.  Мысли Конта о первичности социальных феноменов, их несводимости к игре представлений внутри сознания от-дельного человека развились у Дюркгейма в программу со-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  циологических исследований, свободных от психологизма, заполонившего общественные науки – филологию, этногра-фию, историю культуры и др. Ценная сторона программы Дюркгейма состояла в очищении от психологизма, в уста-новке на позитивное изучение идеологических явлений и продуктов в различных общественно-исторических услови-ях. Под ее влиянием развернулась работа в новом направле-нии, принесшая важные конкретно-научные плоды.  Однако эта программа страдала существенными мето-дологическими изъянами, что, естественно, не могло не сказаться и на частных исследованиях. Дюркгеймовские «коллективные представления» выступали в виде своего рода самостоятельного бытия, тогда как в действительно-сти любые идеологические продукты детерминированы материальной жизнью общества. Что касается трактовки отношений социального факта к психологическому, то и здесь позиция Дюркгейма наряду с сильной стороной (отклонение от попыток искать корни общественных явле-ний в индивидуальном сознании) имела и слабую, отмечен-ную Тардом: «Какую пользу находят в том, чтобы под пред-логом очищения социологии лишить ее всего ее психологи-ческого, живого содержания?» Дюркгейм, отвечая Тарду, указывал, что он вовсе не возражает против механизмов подражания, однако эти ме-ханизмы слишком общи и потому не могут дать ключ к со-держательному объяснению «коллективных представле-ний». Тем не менее, противопоставление индивидуальной жизни личности ее социальной детерминации, безусловно, оставалось коренным недостатком дюркгеймовской кон-цепции.  Эта ошибка определяла дуалистические тенденции ис-следований Блонделя, первых работ Пиаже и других психо-логов, испытавших влияние Дюркгейма. Выводя особенно-сти познания из характера общения, Дюркгейм и его после-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології дователи неизбежно вставали на путь игнорирования опре-деляющей роли объективной реальности, существующей независимо от сознания, как индивидуального, так и кол-лективного.  Вместе с тем анти-психологизм Дюркгейма имел поло-жительное значение для психологии. Он способствовал вне-дрению идеи первичности социального по отношению к индивидуальному, притом утверждаемой не умозрительно, а на почве тщательного описания конкретно-исторических явлений. Относительная прогрессивность взглядов Дюрк-гейма станет еще более очевидной, если их сопоставить с другими социально-психологическими концепциями, ти-пичными для рассматриваемого периода. Эти концепции отличались открытым иррационализмом и телеологизмом. Оба признака характерны для двух направлений конца XIX – начала XX в.: концепции ценностей и концепции ин-стинктов.  Ограниченность физиологического объяснения свойств личности побудила Г. Мюнстерберга отстаивать мнение, что изучение характера человека, его воли и мотивов долж-но осуществляться в особых категориях, главной из кото-рых является категория ценности, лежащая за пределами наук о природе, следовательно, и естественнонаучного изу-чения психики.  Философское оправдание идеи двух несовместимых «психологий» дали неокантианцы В. Виндельбанд и в осо-бенности Г. Риккерт, считавшие, что принятый естествозна-нием способ образования понятий хорош для ассоциатив-ной психологии, изображающей сознание как лишенную индивидуальных качеств механику «атомов», но не приго-ден для описания социально-исторической жизни, которая требует особых «идеографических» понятий, обозначаю-щих индивидуальное, неповторимое.  Успехи научно-психологического знания разрушали, как мы видели, механистический ассоцианизм, ведя к более 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  адекватным взглядам на детерминацию психического. Идеалистическая философия поддерживала его как единст-венно совместимую с науками о природе доктрину, рядом с которой должна возвыситься другая психология, объясняю-щая истинно человеческое в личности путем обращения к царству стоящих над ней вечных, духовных ценностей.  Если Мюнстерберг и Риккерт исходили из Канта, то другой немецкий философ, Дильтей (1833–1911), воспиты-вался на гегелевском учении об «объективном духе». В ста-тье «Идеи описательной психологии» (1894) он выступил с проектом создания наряду с психологией, которая ориенти-руется на науки о природе, особой дисциплины, способной стать основой наук о «духе». Дильтей назвал ее «описа-тельной и расчленяющей» психологией. Конечно, термины «описание» и «расчленение» сами по себе еще не раскрыва-ли смысла проекта. Это достигалось их включением в спе-цифический контекст. Описание противопоставлялось объ-яснению, построению гипотез о механизмах внутренней жизни, расчленение – конструированию схем из ограничен-ного числа однозначно определяемых элементов.  Взамен психических «атомов» новое направление пред-лагало изучать нераздельные, внутренне связанные струк-туры, на место механического движения поставить целесо-образное развитие. Так Дильтей подчеркивал специфику душевных проявлений. Как целостность, так и целесообраз-ность вовсе не были нововведением, появившимся впервые благодаря «описательной психологии». С обоими признака-ми мы сталкивались неоднократно в различных системах, стремившихся уловить своеобразие психических процессов сравнительно с физическими. Новой в концепции Дильтея явилась попытка вывести эти признаки не из органической, а из исторической жизни, из той чисто человеческой формы жизнедеятельности, которую отличает воплощение пере-живаний в творениях культуры.  
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології В центр человеческой истории ставилось переживание. Оно выступало не в виде элемента сознания в его традици-онно-индивидуалистической трактовке (сознание как вме-стилище непосредственно данных субъекту феноменов), а в виде внутренней связи, неотделимой от ее воплощения в духовном, надындивидуальном продукте. Тем самым инди-видуальное сознание соотносилось с миром социально-исторических ценностей. Этот мир, как и неразрывные свя-зи с ним человека, Дильтей трактовал сугубо идеалистиче-ски. Уникальный характер объекта исследования обуслов-ливает, по Дильтею, уникальность его метода. Им служит не объяснение явлений в принятом натуралистами смысле, а их понимание, постижение. «Природу мы объясняем, ду-шевную жизнь мы постигаем». Психология поэтому должна стать «понимающей» (verstehende) наукой.  Критикуя «объяснительную психологию», Дильтей объ-явил понятие о причинной связи вообще неприменимым к области психического (и исторического): здесь в принципе невозможно предсказать, что последует за достигнутым состоянием. Путь, на который он встал, неизбежно повел в сторону от магистральной линии психологического про-гресса, в тупик феноменологии и иррационализма. Союз психологии с науками о природе разрывался, а ее союз с науками об обществе не мог быть утвержден, поскольку и эти науки нуждались в причинном, а не в телеологическом объяснении явлений. «Понимающая психология» Дильтея была направлена, с одной стороны, против материалисти-ческой теории общественного развития, с другой – против детерминистских тенденций в экспериментальной психо-логии.  Вызов, брошенный Дильтеем «объяснительной психо-логии», не остался без ответа. С решительными возраже-ниями выступил Эббингауз. Он указал, что нарисованная Дильтеем картина состояния психологии целиком фиктив-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  на. Она напоминает лишь «мифологемы» Гербарта. Требо-вание отказаться от гипотез и ограничиться чистым описа-нием звучит особенно неубедительно в эпоху, когда экспе-римент и измерение резко расширили возможность точной проверки психологических гипотез. Источник раздоров ме-жду психологами, «войны всех против всех» не гипотезы, а первичные факты сознания. «Ненадежность психологии ни в коем случае не начинается впервые с ее объяснений и ги-потетических конструкций, но уже с простейших установле-ний фактов... Самое добросовестное спрашивание внутрен-него опыта одному сообщает одно, другому же совершенно другое».  В этих возражениях Эббингауз отмечал как недостатки интроспекции, так и бесперспективность дильтеевского взгляда на приобретение достоверного знания о «могучей действительности жизни» путем внутреннего восприятия, которое основано на «прямом усмотрении, на пережива-нии... того, что дано непосредственно». Программа объясни-тельной психологии свелась к интуитивному и телеологи-ческому истолкованию внутренней жизни, не имеющему объективных критериев и причинных оснований и тем са-мым неизбежно выпадающему из общей системы научного знания о человеке.  В то же время в концепции Дильтея содержался рацио-нальный момент. Она соотносила структуру отдельной лич-ности с духовными ценностями, создаваемыми народом, с формами культуры. На эту идею ориентировался ученик Дильтея – Шпрангер (1882–1963), автор книги «Формы жизни» (1914). В ней описывалось шесть типов человече-ского поведения в соответствии с основными областями культуры. В качестве идеальной характерологической мо-дели (Idealtypus) выступал человек (личность) – теоретиче-ский, экономический, эстетический, социальный, политиче-ский и религиозный. Переживания индивида рассматрива-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології лись в их связях с надындивидуальными сферами «объек-тивного духа». Феноменологический описательный подход, предложенный Дильтеем взамен причинно-аналитичес-кого, оказал влияние и на ряд немецких психологов-иде-алистов, например Пфендера (1870–1941), Крюгера (1874–1948) и др.  Другое социально-психологическое направление вы-двинуло в качестве основы общественных связей не куль-турные ценности, а примитивные, темные силы. Во Фран-ции Лебон (1841–1931) выступил с сочинением «Психоло-гия толпы», в котором доказывал, что в силу волевой нераз-витости и низкого умственного уровня больших масс лю-дей (толп) ими правят бессознательные инстинкты. В тол-пе самостоятельность личности утрачена, критичность ума и способность суждения резко снижены. Свою теорию Ле-бон использовал для нападок на социализм, объявленный им порождением инстинкта разрушения. Переехавший в США английский психолог Макдугалл в работе «Введение в социальную психологию» (1908) использовал понятие об инстинкте для объяснения социального поведения челове-ка. Его концепция носила воинственно-телеологический характер. Под инстинктами имелись в виду внутренние, прирожденные способности к целенаправленным действи-ям. Организм наделен витальной энергией, и не только об-щие ее запасы, но и пути ее «разрядки» предопределены ограниченным репертуаром инстинктов, превращенных Макдугаллом в единственный двигатель поступков челове-ка как социального существа. Ни одно представление, ни одна мысль не может появиться без мотивирующего влия-ния инстинкта. Все, что происходит в области сознания, на-ходится в прямой зависимости от этих бессознательных начал. Внутренним выражением инстинктов являются эмо-ции (так, ярость и страх соответствуют инстинкту борьбы, чувство самосохранения – инстинкту бегства и т. д.).  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Концепция Макдугалла приобрела огромную популяр-ность на Западе, в особенности в Соединенных Штатах. Ею руководствовались социологи, политики, экономисты. По книге «Введение в социальную психологию» обучались, как свидетельствует историк психологии Мерфи, сотни тысяч учащихся колледжей. В его теории видели воплощение «дарвиновского подхода» к проблемам социального поведе-ния. Но дарвиновский подход, строго научный в области биологии, сразу же приобретал реакционный, антиистори-ческий смысл, как только его пытались использовать для объяснения общественных явлений, в том числе и общест-венной психологии. К этому нужно добавить, что дарвинов-ский подход к инстинкту был несовместим с телеологией. Макдугалл считал спонтанное, независимое от материаль-ной детерминации стремление к цели определяющим при-знаком живого. Превращение инстинктов, иррациональ-ных, бессознательных влечений в движущую силу истории индивида и всего человечества типично для реакционных тенденций психологической мысли эпохи империализма.  Итак, на рубеже XX в. различные течения социальной психологии разрушали понятие об изолированном внесоци-альном индивиде. Свои методологические представления эти течения черпали либо в идеалистической философии Канта, Гегеля и Конта, либо в эволюционной биологии. <...> 



65 

Розділ I. Предмет та історія соціальної психології 
Л. А. Петровская 

О  ПОНЯТИЙНОЙ  СХЕМЕ   
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО   

АНАЛИЗА  КОНФЛИКТА  <...> Важным методологическим ориентиром всякого исследования служит адекватная понятийная схема изучае-мого явления. В данной статье предпринимается попытка вычленения круга понятий, важного для социально-психологического исследования конфликта. Упомянутый круг понятий мы рассмотрим в рамках четырех основных категориальных групп: структура конфликта, его динамика, функции и типология.  
Структура конфликта. Анализируя структуру кон-фликта, можно выделить следующие основные понятия: стороны (участники) конфликта, условия протекания кон-фликта, образы конфликтной ситуации, возможные дейст-вия участников конфликта, исходы конфликтных действий. Рассмотрим перечисленные понятия по порядку.  
Стороны конфликта. Участниками, или сторонами, кон-фликта могут быть отдельные индивиды, социальные груп-пы и организации, государства, коалиции государств и так далее. С точки зрения специальных интересов социальной психологии, исследующей внутриличностные (интраперсо-нальные), межличностные (интерперсональные) и меж-групповые (интергрупповые) конфликты, наиболее типич-ными сторонами конфликта являются, по-видимому, от-дельные аспекты личности, сами личности и социальные группы. В плане такой классификации сторон возможны конфликты типа: аспект личности – аспект личности, лич-ность – личность, личность – группа, группа – группа. Участ-ники конфликта характеризуются, вообще говоря, широким набором существенных в том или ином отношении призна-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ков. В социально-психологическом отношении участники конфликта характеризуются в первую очередь мотивами, целями, ценностями, установками и пр.  
Условия протекания конфликта. Помимо характеристик участников, конфликт существенно зависит от внешнего контекста, в котором он возникает и развивается. Важной составной частью этого контекста выступает социально-психологическая среда, представленная обычно различны-ми социальными группами с их специфической структурой, динамикой, нормами, ценностями и т. д. При этом важно подчеркнуть, что социально-групповую среду необходимо понимать достаточно широко, не ограничиваясь лишь бли-жайшим окружением личности. <...> Без учета влияния это-го более широкого контекста невозможно понять содержа-тельную сторону мотивов, ценностей, норм и других соци-ально-психологических аспектов социальных процессов вообще и конфликта в частности.  
Образы конфликтной ситуации. Характеристики участ-ников конфликта и особенности условий его протекания определяют конфликтное поведение сторон. Однако ука-занное определяющее влияние никогда не осуществляется непосредственно. Опосредствующим звеном выступают идеальные картины, образы конфликтной ситуации, имею-щиеся у каждого из участников конфликта. Эти внутренние картины ситуации включают представление участников о самих себе (своих мотивах, целях, ценностях, возможностях и т. п.), представление о противостоящих сторонах (их мо-тивах, целях, ценностях, возможностях и т. п.) и представле-ние о среде, в которой складываются конфликтные отноше-ния. Именно эти образы, идеальные картины конфликтной ситуации, а не сама реальность являются непосредственной детерминантой конфликтного поведения участников. По-следнее обстоятельство представляется принципиально важным с точки зрения социально-психологических иссле-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології дований конфликта. Оно обнаруживает, возможно, наибо-лее существенный срез социального конфликта как объек-та социально-психологического анализа.  В целом образы, внутренние картины конфликтной си-туации порождаются и обусловливаются объективной ре-альностью. Однако отношения образов и реальности весьма сложны, и они допускают, в частности, случаи серьезного расхождения.  
Возможные действия участников конфликта. Образы конфликтной ситуации, имеющиеся у ее участников, опре-деляют набор возможных действий, предпринимаемых сто-ронами. Поскольку действия противостоящих сторон в большой степени влияют друг на друга, взаимообуславли-ваются, в любом конфликте они приобретают характер взаимодействия. Заметим, кстати, что в теории игр, иссле-дующей формальные модели конфликта, существует специ-альный термин для описания действия, учитывающего все возможные ответные реакции противостоящей стороны. Мы имеем в виду термин «стратегия», играющий ключевую роль в случае матричного представления конфликта. Суще-ственно отметить, что помимо своей непосредственной функции, например, способствовать достижению своих це-лей, препятствовать достижению целей противостоящей стороны и т. п., действия включают также моменты обще-ния сторон и играют в этой связи важную информационную функцию.  Как отмечает Т. Шеллинг, имея в виду конфликтную ситуацию, слова часто дешевы, участники предпочитают судить о намерениях, ценностях, возможностях противо-стоящих сторон в первую очередь не по их словам, а по их действиям. Аналогичным образом они часто обращаются к действиям для того, чтобы передать противостоящей сто-роне свои намерения, оценки и демонстрировать свои воз-можности.  
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Исходы конфликтных действий. Исходы (или, иными словами, последствия, результаты конфликтных действий) не представляют собой нечто, лежащее за пределами само-го конфликта. Напротив, они органично вплетены в самый конфликт. Во-первых, они включаются в конфликт на иде-альном уровне: участники конфликта с самого начала име-ют некоторый образ возможных исходов и в соответствии с этим образом выбирают свое поведение. Не менее сущест-венно, однако, что и сами реальные последствия конфликт-ных действий оказываются составным элементом процесса конфликтного взаимодействия. Как правило, в конфликте действия предпринимаются по частям и поэтому перемежа-ются с их результатами. Осознание этих результатов, кор-рекция участниками своих представлений о конфликтной ситуации на основе такого осознания – важный момент конфликтного взаимодействия.  
Динамика конфликта. Всякий реальный конфликт представляет собой процесс. Рассмотрение конфликта в ди-намике предполагает вычленение стадий конфликта. К их числу можно отнести следующие: а) возникновение объек-тивной конфликтной ситуации; б) осознание объективной конфликтной ситуации; в) переход к конфликтному поведе-нию; г) разрешение конфликта.  
Возникновение объективной конфликтной ситуации. В большинстве случаев конфликт порождается определенной объективной конфликтной ситуацией. Существо последней в общем и схематичном виде можно представить следую-щим образом. Стороны А и Б оказываются участниками объективной конфликтной ситуации, если стремление сто-роны А к достижению некоторого желаемого для нее со-стояния С объективно препятствует достижению стороной Б некоторого желаемого для нее состояния Д. И наоборот. В частных случаях С и Д могут совпадать. Это, например, име-ет место, когда оба участника, А и Б, стремятся к одной и 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології той же цели, но при этом достижение этой цели одним из них исключает достижение ее другим. Кроме того, А и В мо-гут оказаться сторонами одной и той же личности, в этом случае мы имеем дело с внутриличностным конфликтом.  Какое-то время объективная конфликтность ситуации не осознается сторонами. Эту стадию можно назвать стади-ей потенциального конфликта, ибо подлинным конфлик-том он становится лишь после восприятия, осознания объ-ективной ситуации ее участниками.  
Осознание объективной конфликтной ситуации. Чтобы конфликт стал реальным, участники его должны осознать сложившуюся ситуацию как конфликтную. Именно воспри-ятие, понимание реальности как конфликтной порождает конфликтное поведение. Обычно понимание ситуации в качестве конфликтной является результатом осмысления реально сложившегося объективного противоречия инте-ресов, стремлений. Однако нередко конфликтность образов возникает в случае, когда объективная основа конфликта отсутствует. Более детально возможны следующие вариан-ты отношений между идеальными картинами и реально-стью:  1. Объективная конфликтная ситуация существует, и сто-роны считают, что структура их целей, интересов кон-фликтна, и правильно понимают существо реального конфликта, т. е. правильно оценивают себя, друг друга и ситуацию в целом. В этом случае перед нами адекват-но понятый конфликт.  2. Объективная конфликтная ситуация существует, и сто-роны воспринимают ситуацию как конфликтную, одна-ко с теми или иными существенными отклонениями от действительности. Это случай неадекватно понятого конфликта.  3. Объективная конфликтная ситуация существует, но она не осознается сторонами. В этом случае мы, по сути, не имеем дело с конфликтом как социально-психоло-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  гическим явлением, поскольку психологически он не существует для сторон, и они конфликтным образом не взаимодействуют.  4. Объективная конфликтная ситуация отсутствует, но, тем не менее, отношения сторон ошибочно восприни-маются ими как конфликтные. В этом случае мы имеем дело с так называемым ложным конфликтом.  5. Конфликтность отсутствует и объективно, и на уровне осознания.  Для социально-психологического анализа, по-видимо-му, особенно интересны случаи неадекватно понятого и ложного конфликта. Поскольку именно внутренняя карти-на ситуации, имеющаяся у участников, определяет их непо-средственное поведение в конфликте, важно тщательно исследовать, с одной стороны, факторы, определяющие ее отклонение от реальности (например, уровень информиро-ванности участников, структура их коммуникаций и т. д.), и, с другой – механизм влияния самих этих отклонений на те-чение конфликта (его продолжительность, интенсивность, характер разрешения и т. п.).  Кроме того, осознание ситуации как конфликтной все-гда сопровождается эмоциональным окрашиванием. Возни-кающие эмоциональные состояния оказываются включен-ными в динамику любого конфликта, активно влияя на его течение и исход. Механизм возникновения и влияния эмо-циональных состояний участников конфликта на его разви-тие также является специфической проблемой социально-психологического анализа.  
Переход к конфликтному поведению. Помимо эмоцио-нального окрашивания, осознание конфликтной ситуации может сопровождаться переходом к конфликтному поведе-нию сторон. Конфликтное поведение можно определить как действия, направленные на то, чтобы прямо или кос-венно блокировать достижение противостоящей стороной ее целей, намерений и так далее. Заметим, что необходи-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології мым условием, необходимым признаком конфликтного по-ведения является его осознание сторонами в качестве именно конфликтного. Если, например, сторона А предпри-нимает действия, блокирующие достижение стороной Б ее целей, но при этом ни А, ни Б не сознают, что эти действия препятствуют Б, то поведение А нельзя назвать конфликт-ным.  Конфликтное поведение одной стороны по отношению к другой не обязательно является результатом осознания конфликтной ситуации между этими сторонами. Конфликт-ное поведение А по отношению к Б может быть, например, формой снятия внутренних напряжений А. В этом случае мы обычно имеем дело с переходом внутреннего конфлик-та во внешний.  Конфликтные действия резко обостряют эмоциональ-ный фон протекания конфликта, эмоции же, в свою оче-редь, стимулируют конфликтное поведение. Вообще суще-ственно, что взаимные конфликтные действия способны видоизменять, усложнять первоначальную конфликтную структуру, привнося новые стимулы для дальнейших дей-ствий. Таким образом, стадия конфликтного поведения по-рождает тенденции к эскалированию, дестабилизации кон-фликта.  Вместе с тем этой же стадии свойственны и тенденции противоположного характера. Дело в том, что конфликтные действия выполняют в известном смысле познавательную функцию. Стороны вступают в конфликт с некоторыми ги-потетическими, априорными картинами своих интересов, возможностей и т. п., намерений, ценностей другой стороны и определенными предположительными оценками среды. В ходе конфликтных действий стороны сталкиваются с самой действительностью, которая корректирует их первоначаль-ные априорные картины. Эта коррекция приводит к более адекватному пониманию сторонами имеющейся ситуации, 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  что, в свою очередь, обычно способствует разрешению кон-фликта, по крайней мере, в форме прекращения конфликт-ных действий.  Нередко конфликт отождествляют со стадией кон-фликтного поведения. Такое отождествление представля-ется ошибочным: конфликт – значительно более сложное многогранное явление. Однако справедливо, что переход к конфликтному поведению означает вступление конфликта в свою открытую, явную и обычно наиболее острую стадию. И поэтому естественно, что в первую очередь на устранение конфликтного поведения бывают направлены различные способы разрешения конфликта.  
Разрешение конфликта. Разрешение – заключительная стадия эволюции конфликта. Разрешение конфликта воз-можно, во-первых, за счет преобразования самой объектив-ной конфликтной ситуации и, во-вторых, за счет преобразо-вания образов ситуации, имеющихся у сторон. Вместе с тем и в том и в другом случае возможно двоякое разрешение конфликта: частичное, когда исключается только кон-фликтное поведение, но не исключается внутреннее сдер-живаемое побуждение к конфликту у сторон, и полное, ко-гда конфликт устраняется и на уровне фактического пове-дения, и на внутреннем уровне. Полное устранение кон-фликта за счет преобразования объективной конфликтной ситуации мы имеем, например, когда посредством разведе-ния сторон они лишаются возможности и необходимости контакта и, следовательно, конфликтного взаимодействия (перевод одного из конфликтующих сотрудников в другое подразделение). К тому же типу относится разрешение кон-фликта, состоящего в борьбе сторон за некоторые ограни-ченные ресурсы, посредством изыскания дополнительных ресурсов и полного удовлетворения ими обеих сторон. (Покупка второго телевизора в семье, если два ее члена же-лают одновременно смотреть разные программы).  
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології Частичное разрешение конфликта на объективном уровне имеет место, когда посредством соответствующей модификации реальных условий среды конфликтная ситуа-ция преобразуется таким образом, что стороны оказывают-ся не заинтересованными в продолжении конфликтных действий, хотя стремление достичь первоначальной цели у сторон остается. К этому типу относятся, например, многие чисто административные решения конфликта, вводящие определенные запреты и санкции на случай их нарушения.  Разрешение конфликта посредством изменения обра-зов, имеющихся у сторон, – особенно интересный для соци-ального психолога случай. Подобное разрешение конфлик-та (полное или частичное) предполагает, прежде всего, пе-реструктурирование имеющихся ценностей, мотивов, уста-новок, а также принятие новых, и поэтому здесь уместен весь арсенал средств, разрабатываемых социальной психо-логией для этих целей.  Заключая рассмотрение динамики конфликта, уместно отметить также следующее. Во-первых, все сказанное выше относительно динамики конфликта не следует понимать в том смысле, что всякий конфликт непременно проходит каждую из перечисленных стадий. Например, сложившаяся объективная конфликтная ситуация может остаться неза-меченной, не воспринятой сторонами. В этом случае кон-фликт ограничится своей первой стадией и останется на уровне потенциального. С другой стороны, стадия воспри-ятия ситуации как конфликтной может наступить в услови-ях, когда объективная конфликтная ситуация отсутствует. Далее, разрешение конфликта может последовать непо-средственно за его восприятием, прежде чем стороны пред-примут какие-то конфликтные действия в отношении друг друга. Исследования социально-психологических факторов, влияющих на тот или иной вариант течения конфликта, – одна из задач социального психолога.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Во-вторых, важным моментом динамики конфликта являются его возможные переходы из одних форм в другие. Диапазон таких переходов весьма широк. Например, внут-ренний конфликт (внутриличностный, внутригрупповой) может переходить во внешний (межличностный, межгруп-повой) и внешний – во внутренний. Последнее, в частности, имеет место в случае частичного разрешения конфликтов, когда тем или иным образом пресекается конфликтное по-ведение, направленное вовне (на противостоящую сторо-ну), но внутреннее стремление к этому конфликтному пове-дению не исчезает, а лишь сдерживается, порождая тем са-мым внутреннее напряжение, внутренний конфликт. Далее, упоминавшийся нами ложный конфликт, т. е. конфликт, возникающий при отсутствии объективной конфликтной ситуации в силу ошибочного взаимного восприятия сторон, может трансформироваться в истинный, подлинный. Ана-логичным образом истинный (ложный) конфликт по одно-му поводу может перейти в истинный (ложный) конфликт по другому поводу и т. д. Последнее, например, происходит, когда конфликт, возникший на личной почве, перерастает в деловой, и обратно.  При исследовании взаимоотношений в различных груп-пах социальному психологу довольно часто также прихо-дится сталкиваться с серией частных, на первый взгляд не-оправданных, конфликтов, которые на самом деле репре-зентируют какой-то глубокий, серьезный конфликт. По-следний, являясь базовым, иррадиирует, обрастая совокуп-ностью внешних, более мелких конфликтов.  
Функции конфликта. Если исходить из большого числа социально-психологических исследований, направленных на поиски путей устранения конфликта из внутриличност-ной сферы, сферы межличностных, внутригрупповых и межгрупповых отношений, то легко прийти к ошибочному выводу, что конфликт играет лишь негативную роль, вы-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології полняет лишь деструктивную функцию. В действительно-сти, однако, социальный конфликт, будучи одним из наибо-лее ярких проявлений противоречия, сам внутренне проти-воречив, выполняет не только деструктивную, но и конст-руктивную функцию. При выяснении роли конфликта принципиально важен конкретный подход. Один и тот же конфликт может быть деструктивным в одном отношении и конструктивным в другом, играть негативную роль на одном этапе развития, в одних конкретных обстоятельст-вах и позитивную – на другом этапе, в другой конкретной ситуации.  
Деструктивная функция конфликта. Проявления дест-руктивных функций конфликта крайне разнообразны. Внутриличностный конфликт, например, порождает со-стояние психологического дискомфорта, который влечет, в свою очередь, серию различных негативных последствий и в крайних случаях может привести к разрушению личности. На уровне группы конфликт может нарушать систему ком-муникаций, взаимосвязей, ослаблять ценностно-ориента-ционное единство, снижать групповую сплоченность и в итоге понижать эффективность функционирования группы в целом. Аналогичным образом деструктивные функции конфликта проявляются и в межгрупповых взаимоотноше-ниях. Заметим, что деструктивное влияние конфликта мо-жет иметь место на каждом из этапов его эволюции: этапе объективной конфликтной ситуации, этапе ее осознания сторонами, этапе конфликтного поведения, а также на ста-дии разрешения конфликта. Особенно остро деструктив-ные воздействия конфликта обнаруживаются обычно на стадии конфликтного поведения, конфликтных действий.  
Конструктивная функция конфликта. Конструктивные воздействия конфликта также весьма многообразны. Так, общеизвестно, что внутриличностный конфликт не только способен оказывать негативное влияние на личность, но и 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  часто служит мощным источником развития личности, ее совершенствования (например, в виде чувства неудовле-творенности собой). В групповых и межгрупповых отноше-ниях конфликт может способствовать предотвращению за-стоя (стагнации), служит источником нововведений, разви-тия (появление новых целей, норм, ценностей и т. п.). Кон-фликт, особенно на стадии конфликтного поведения, игра-ет познавательную роль, роль практической проверки и коррекции имеющихся у сторон образов ситуации. Кроме того, обнаруживая, обнажая объективные противоречия, существующие между членами группы (группами), и устра-няя их на стадии разрешения, конфликт освобождает груп-пу от подтачивающих ее факторов и тем самым способству-ет ее стабилизации. Общеизвестно также, что внешний кон-фликт может выполнять интегративную функцию, сплачи-вая группу перед лицом внешней опасности, внешних про-блем. Как это видно отчасти из вышесказанного, конструк-тивные функции конфликта, подобно его деструктивным функциям, могут проявлять себя на всех этапах эволюции конфликта. <...>  
Типология конфликта. Как уже отмечалось, социальные конфликты исследуются целым рядом дисциплин, и в каж-дой из них существует множество различных типологий конфликта. Последнее справедливо и в отношении социаль-ной психологии. В зарубежной литературе, например, раз-личные классификации конфликта представлены в работах М. Дойча, А. Рапопорта, Д. Бернард, Л. Козера, Л. Понди, Р. Мака и Р. Снайдера и т. д.  Подобное разнообразие типологий конфликта неизбеж-но и оправданно. Изучая конфликт с самых различных то-чек зрения, исследователи могут выделять самые разные, существенные для их частных целей основания классифи-кации и соответственно получать различные виды типоло-гии. Ввиду этого любые попытки предлагать какую-либо 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології единственную, так сказать, истинную классификацию кон-фликта представляются заведомо неоправданными. По-скольку настоящая статья преследует методологические цели, мы ограничимся в рассмотрении проблемы типоло-гии некоторыми методологическими замечаниями.  Типологизация конфликта играет важную методологи-ческую роль. Она служит не только средством охвата и упо-рядочения накопленных знаний, что уже само по себе весь-ма существенно, но и часто играет заметную эвристическую роль в процессе получения новых знаний. Попытки проана-лизировать имеющиеся конкретные примеры конфликт-ных ситуаций с точки зрения выбранного основания клас-сификации нередко обнаруживают совершенно новые ас-пекты конфликтов, ускользавшие ранее от внимания иссле-дователя.  В полной мере, однако, методологическая роль типоло-гизации конфликта может сказаться лишь при выполнении основных логических требований, предъявляемых к науч-ной классификации. В частности, основание классификации должно быть четко выделено и последовательно проведе-но, в результате чего классификация должна оказаться пол-ной (по выделенному основанию) и непересекающейся.  Упомянутые логические требования, однако, весьма часто нарушаются. В качестве характерного примера можно привести типологию конфликтов, предлагаемую М. Дойчем. Дойч выделяет следующие шесть типов конфликта:  1. «Подлинный конфликт». Это конфликт, «который суще-ствует объективно и воспринимается адекватно». (Если жена хочет использовать свободную комнату в доме для занятия живописью, а муж – в качестве кабинета, они вступают в «истинный» конфликт.)  2. «Случайный, или условный, конфликт». Существование этого типа конфликта «зависит от легко изменяемых обстоятельств, что, однако, не осознается сторонами». («Подлинный конфликт» предыдущего примера пре-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  вращается в «случайный», если допустить, что жена и муж не замечают, что имеется еще мансарда, гараж или какое-то другое помещение, которое легко может быть преобразовано в кабинет или студию.)  3. «Смещенный конфликт». В этом случае имеется в виду «явный конфликт», за которым скрывается некоторый другой, скрытый конфликт, лежащий в основе явного. (Предыдущий пример модифицируется в пример «сме-щенного конфликта», если энергичный спор по поводу свободной комнаты происходит в условиях, когда муж и жена фактически мало или совсем не заинтересованы в студии или кабинете, а возникшее столкновение служит проявлением какого-то другого, более серьезного, воз-можно, даже неосознаваемого конфликта.)  4. «Неверно приписанный конфликт». Это конфликт «меж-ду ошибочно понятыми сторонами и как результат – по поводу ошибочно истолкованных проблем». (Когда, например, порицают ребенка за что-то, что он был вы-нужден сделать, исполняя предписание родителей.)  5. «Латентный конфликт». Это конфликт, «который дол-жен был бы произойти, но которого нет», поскольку он по тем или иным причинам не осознается сторонами.  6. «Ложный конфликт». Это случай, когда отсутствуют «объективные основания» для конфликта, и последний существует только в силу ошибок восприятия, понима-ния.  В качестве основания для классификации Дойч называ-ет «отношение между объективным состоянием дел и со-стоянием дел, как оно воспринимается конфликтующими сторонами». Подобная формулировка, однако, не может вы-ступать в роли действительного основания, поскольку она крайне неопределенна. Знакомство с самой классификаци-ей и примерами позволяет предположить, что фактически в качестве основания используется наличие или отсутствие у конфликтов, по крайней мере, следующих трех признаков: существование объективной конфликтной ситуации, факт осознания этой ситуации и адекватность этого осознания. 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології Поскольку основание классификации сколько-нибудь четко не сформулировано, полученные Дойчем типы конфликта часто пересекаются. Например, пятый тип конфликта не ис-ключает третьего, четвертого и шестого, шестой не исключа-ет третьего и четвертого, что, впрочем, признает и сам ав-тор. Наконец, отсутствие четкого основания не позволяет выяснить, является ли приведенная классификация полной (по соответствующему основанию) или же она неполна.  Помимо затронутых выше аспектов: структуры, дина-мики, функций и типологии конфликта, – имеется еще одна весьма существенная сторона рассматриваемой проблемы, заключающаяся в практическом отношении к конфликту. В рамках этого аспекта можно выделить целый рад важных понятий: помимо упоминавшегося ранее разрешения кон-фликта, можно, например, назвать предотвращение кон-фликта, его профилактику, ослабление и т. п. Однако, как уже отмечалось, конфликт не является безусловно негатив-ным и нежелательным, названные понятия являются част-ным случаем более общей позиции по отношению к кон-фликту, а именно позиции управления им. В плане управле-ния конфликтом наряду с его разрешением, предотвраще-нием, ослаблением и т. д. следует также назвать симптома-тику, диагностику, прогнозирование и контролирование конфликта. Рассмотрение этого круга категорий, относя-щихся уже не к самому исследованию конфликта, а к прак-тическому использованию результатов такого исследова-ния, является большой самостоятельной проблемой и выхо-дит за рамки настоящей статьи. Тем не менее, хотелось бы подчеркнуть в заключение огромную значимость только что затронутого круга вопросов, поскольку именно практи-ческим целям управления конфликтом во всех его аспектах служит собственно исследование конфликта, выявление его социально-психологических механизмов и закономер-ностей. 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
Т. Г. Стефаненко  

СОЦИАЛЬНЫЕ  СТЕРЕОТИПЫ   
И  МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ  ОТНОШЕНИЯ  Естественно, что к их числу относятся и национальные 

отношения – вид социальных отношений, в которые всту-пают этнические группы (нации, народности, племена) и отдельные индивиды как представители этих групп. Безус-ловно, задача социальной психологии – изучение не столь-ко реальных социальных отношений самих по себе, сколько их отражения в сознании людей. Однако, поскольку на уровне больших групп социальные факторы более непо-средственным образом детерминируют процесс психиче-ского отражения, проводя социально-психологический ана-лиз взаимодействия между большими группами, необходи-мо учитывать реальные социальные (национальные) отно-шения.  Из большого числа проблем взаимовлияния коммуни-кативных процессов и социальных отношений выберем лишь один пример, связанный с национальными отноше-ниями.  <...> Впервые термин «социальный стереотип» ввел в употребление У. Липпман в 1922 г. в книге «Общественное мнение». Вслед за Липпманом, который считал одной из основных характеристик стереотипов неточность, а часто и ложность содержания, в 20–30-е годы они чаще всего ин-терпретировались как прямая «дезинформация», «сово-купность мифических представлений» и т. д. Ложность на-столько прочно стала ассоциироваться с понятием «стерео-тип», что был даже предложен новый термин «социотип» для обозначения стандартного, но истинного знания о со-циальной группе. Лишь начиная с 50-х годов получила рас-пространение гипотеза О. Клайнберга о наличии в стерео-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології типах некоего «зерна истины». Затем особенно большое внимание стало уделяться так называемым «гипотезам контакта», согласно которым чем при более благоприятных условиях протекает контакт между группами, чем дольше и глубже они взаимодействуют и шире обмениваются инди-видами, тем выше удельный вес реальных черт в содержа-нии стереотипов.  Хотя проблема истинности содержания стереотипов остается до сих пор, по существу, нерешенной, не вызывает сомнения, что социальные стереотипы вовсе не сводятся к «совокупности мифических представлений» – они всегда отражают некоторую объективную реальность, пусть и в искаженном или трансформированном виде. Как отмечал А. Н. Леонтьев, образ может быть более адекватным или менее адекватным, более или менее полным, иногда даже ложным, но мы всегда его «вычерпываем» из объективной реальности. Большинство отечественных авторов в отли-чие от точек зрения, преобладающих за рубежом, определя-ют социальный стереотип именно как образ социального объекта, а не просто как мнение об этом объекте, никак не обусловленное объективными характеристиками последне-го и всецело зависящее от воспринимающего «стереоти-пизирующего» субъекта.  Тем не менее, проблема соотношения субъективных и объективных детерминант содержательной стороны сте-реотипа по-прежнему остается одной из самых актуальных и требующих дальнейшего исследования. Но и сейчас мож-но сказать, что детерминанты содержательной стороны стереотипов кроются в фактах социального, а не психологи-ческого порядка: в реальных особенностях стереотипизи-руемой и стереотипизирующей групп и в отношениях меж-ду группами (например, в межэтнических отношениях внутри многонационального государства).  То, что реальные межэтнические отношения оказывают воздействие на содержание стереотипов, не требует особых 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  доказательств. Сила этого воздействия может быть нагляд-но продемонстрирована на примере неоднократно описан-ного феномена «зеркального образа». Он заключается в том, что члены двух конфликтующих групп (причем изуча-лись именно этнические группы) приписывают идентич-ные положительные черты себе, а идентичные пороки – противникам. В настоящее время даже в западной социаль-ной психологии все большее распространение получает точка зрения, согласно которой «содержание стереотипов скорее результат, чем причина существующих межгруппо-вых отношений».  Однако содержание – далеко не единственное «изме-рение» стереотипов. В социальной психологии выделены и другие их характеристики: согласованность – степень един-ства представлений членов одной группы о другой группе; 
направленность – общее измерение благоприятности сте-реотипов; степень их благоприятности (или неблагоприят-ности). Предпринимались попытки выделения и целого ряда других параметров (например, отчетливость, сложность), частично пересекающихся с уже перечисленными. Встает во-прос: какое воздействие оказывают межэтнические отно-шения на эти характеристики стереотипов? Это, во-первых. А во-вторых, какие именно аспекты межэтнических отно-шений влияют на них? Ответы на эти вопросы помогут бо-лее детальному выявлению роли «обратного» воздействия стереотипов на характер межэтнических отношений.  В западной социальной психологии в основном исследу-ются такие компоненты межэтнических отношений, кото-рые связаны с «глубиной», «продолжительностью» и т. п. контактов между группами. В многочисленных эмпириче-ских исследованиях было доказано, например, что контак-ты ведут к изменению стереотипов, причем не столько в направленности стереотипа, сколько в степени его благо-приятности или неблагоприятности. Предпринимаются по-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології пытки установить зависимости и связи между отдельными «измерениями» стереотипов и переменной, получившей наименование «информированность» (осведомленность) о стереотипизируемой группе, хотя полученные результаты и оказались не столь однозначными, как предполагалось. В какой-то мере это связано с тем, что сама информирован-ность понимается то как наличие межличностных контак-тов между представителями различных групп, то как кос-венные контакты через средства массовой коммуникации. Главная же причина неоднозначности полученных резуль-татов состоит, на наш взгляд, в том, что западным исследо-вателям свойственна переоценка влияния межличностных контактов на основные характеристики стереотипов, в то время как социальные межэтнические отношения ими не учитываются или психологизируются. <...>  Роль межэтнических отношений в формировании и функционировании стереотипов можно понять лишь с уче-том характера этих отношений, их социально обусловлен-ных форм: сотрудничества или соперничества, доминирова-ния или подчинения. Именно от характера отношений зави-сит направленность и степень благоприятности стереоти-пов, а при значительном изменении характера отношений эти параметры меняются вплоть до полного слома прежних стереотипов. Примеров такого воздействия можно привес-ти множество и на основании результатов зарубежных ис-следований. У студентов из Принстона, стереотипы кото-рых по отношению к десяти этническим группам исследо-вались в 1932 и в 1950 гг., после Второй мировой войны наиболее значительно изменились (в негативную сторону) стереотипы немцев и японцев. В ряде исследований было обнаружено, что автостереотипы, как правило, более благо-приятны, чем гетеростереотипы. Однако на фоне общей, а, по мнению многих зарубежных авторов, единственно воз-можной и неизбежной тенденции встречаются и обратные 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  явления: тенденция воспринимать собственную группу ме-нее благоприятно, чем другие группы. Значительное коли-чество исследований показало, что одним из главных фак-торов возникновения такой тенденции является различие в социальном статусе групп, а именно их неравенство в поли-тическом, экономическом и других отношениях. Именно низкостатусные группы, угнетаемые этнические меньшин-ства в ряде капиталистических стран склонны развивать негативные автостереотипы и позитивные гетеростереоти-пы. Все это свидетельствует об обусловленности самого ме-ханизма стереотипизации более широким «социальным контекстом».  Эта закономерность проявляется и при исследовании воздействия характера межэтнических отношений и на другие параметры стереотипов. Представляется очевид-ным, что наиболее высокими будут согласованность и от-четливость взаимных стереотипов соперничающих групп, так как в этом случае внутри каждой группы проявится по-требность размежеваться с «врагами». Наоборот, если груп-пы сотрудничают между собой, стереотипы будут менее согласованны и менее отчетливы, ведь при подобном ха-рактере отношений внутригрупповой фаворитизм нивели-руется и не столь явно проявляется одна из основных функ-ций стереотипов – функция защиты групповых ценностей. <...>  Хотя здесь затронуты лишь некоторые «измерения» стереотипов, но очевиден общий вывод о том, что на все параметры стереотипов самым непосредственным образом влияет именно объективный характер социальных межэт-нических отношений, которые строятся на основе положе-ния групп в обществе. Это касается и содержания стереоти-пов, хотя, как уже отмечалось, вопрос о соотношении воз-действия на содержание стереотипов характера межэтниче-ских отношений, а также особенностей стереотипизируе-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології мых и стереотипизирующих групп остается открытым. Из этого следует, что при социально-психологическом анализе этнических, как и любых других, социальных стереотипов необходим учет социальных факторов, прежде всего соци-альных отношений общества. Мы уже указывали на то, что и на Западе в настоящее время все более широкое распро-странение получает точка зрения о прямом воздействии межгрупповых отношений, по крайней мере, на содержание стереотипов. Особенно большое значение социальным фак-торам в возникновении и распространении стереотипов придавал английский психолог А. Тэшфел. В одной из своих последних работ он интерпретировал стереотипизацию как категоризацию социальных объектов, которая отличается от категоризации объектов физического мира именно воз-действием на нее отношений между группами. При этом Тэшфел попытался выделить социальные функции стерео-типов, в число которых, кроме социальной дифференциа-ции, т. е. установления различий между группами, ввел: 1) объяснение существующих отношений между группами, в том числе поиск причин сложных и «обычно печальных» социальных событий; 2) оправдание наличных межгруппо-вых отношений, например, акций, совершенных или плани-руемых по отношению к «чужим» группам. К социальным функциям стереотипов, предложенным А. Тэшфелом, ло-гично, на наш взгляд, добавить еще одну – функцию сохра-
нения существующих отношений, ведь объяснение и тем более оправдание отношений между группами с помощью стереотипов необходимо, прежде всего, для сохранения этих отношений. Не случайно психологический механизм стереотипизации во все времена использовался в различ-ных реакционных политических доктринах, санкционирую-щих захват и угнетение других народов, сохранение господ-ства поработителей путем насаждения негативных пред-ставлений о побежденных и порабощенных.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Анализ влияния межэтнических отношений на припи-сываемые этническим группам и их отдельным представи-телям стереотипы позволяет вернуться к другой стороне проблемы: воздействуют ли стереотипы на межэтнические отношения? Если под воздействием понимать не только изменение межэтнических отношений, но и их сохранение, то признание за стереотипами функции сохранения отно-шений между группами фактически утвердительно отвеча-ет на этот вопрос. Действительно, наличие стереотипов, особенно стереотипов согласованных, отчетливых и эмо-ционально окрашенных, в какой-то мере способствует ста-бильности существующих отношений (в том числе межэт-нических). Однако было бы ошибкой поддерживать психо-логизаторскую по своей сути точку зрения о том, что соот-ношение между стереотипами и межгрупповыми отноше-ниями находится в состоянии «циркулярного взаимовлия-ния». В истории социальных наук уже были попытки дока-зать активную роль стереотипов в воздействии на межэт-нические отношения и даже решить при помощи их «улучшения» самые широкие международные проблемы. Например, исследование, проведенное в 1947 г. в девяти странах под эгидой ЮНЕСКО, было основано на совершенно утопической идее, что если люди будут лучше осведомлены о стереотипах как часто об ошибочных и всегда неполных образах собственной и других наций и эти образы будут заменены на более точное знание о народах, то это, в свою очередь, приведет к ослаблению международной напряжен-ности. Этой программой ЮНЕСКО и в дальнейшем было стимулировано значительное количество исследований, ни одно из которых, естественно, к ослаблению международ-ной напряженности не привело. <...> В действительности очевидным является воздействие стереотипов не на межэт-нические отношения как разновидность социальных отно-шений, а на межличностные отношения представителей 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології различных этнических групп и, в конечном счете, на их со-вместную деятельность в малых группах и коллективах. В этих условиях многие стереотипы при перенесении на кон-кретных партнеров по совместной деятельности оказыва-ют на нее негативное влияние. Также и разрушение нега-тивного стереотипа может в определенной мере «улуч-шить» отношение к конкретному представителю другой группы у его партнеров по совместной деятельности. Одна-ко такие локальные изменения стереотипов не определяют изменения характера межэтнических отношений общества в целом.  Сложность изучения стереотипов во многом проистека-ет как раз из-за того, что функционируют они на двух уров-нях отношений: и на межгрупповом, и на межличностном. Стереотипы находятся в сложной диалектической взаимо-связи, с одной стороны, с социальными межэтническими отношениями, а с другой – с межличностными отношения-ми представителей этнических групп. Поэтому перспекти-вой дальнейших исследований должно стать отнесение двух подходов к анализу этнических стереотипов с учетом как воздействия на них характера межэтнических отноше-ний, так и их воздействия на межличностные отношения в многонациональных малых группах.  
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Л. Фестингер 

ВВЕДЕНИЕ  В  ТЕОРИЮ  ДИССОНАНСА  Давно замечено, что любой человек стремится к сохра-нению достигнутой им внутренней гармонии. Его взгляды и установки имеют свойство объединяться в систему, ха-рактеризующуюся согласованностью входящих в нее эле-ментов. Конечно, не трудно найти исключения из этого правила. Так, некий человек может полагать, что черноко-жие американцы ничем не хуже белых сограждан, однако этот же человек предпочел бы, чтобы они не жили с ним в ближайшем соседстве. Или другой пример: некто может считать, что дети должны вести себя тихо и скромно, одна-ко он же испытывает явную гордость, когда его любимое чадо энергично привлекает внимание взрослых гостей. По-добные факты несоответствия между убеждениями и акту-альным поведением (а оно порой может принимать доста-точно драматичные формы) представляют научный инте-рес главным образом потому, что они резко контрастируют с распространенным мнением о тенденции к внутренней согласованности между когнитивными элементами. Тем не менее – и это достаточно твердо установленный самыми разными исследованиями факт – связанные между собой установки человека стремятся именно к согласованности.  Существует согласованность также между тем, что че-ловек знает и чему он верит, и тем, что он делает.  Например, человек, убежденный в том, что универси-тетское образование – это образец наиболее качественного образования, будет всячески побуждать своих детей посту-пать в университет. Ребенок, который знает, что вслед за проступком неминуемо последует наказание, будет ста-раться не совершать его или, по крайней мере, попытается скрыть содеянное. Все это настолько очевидно, что мы при-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології нимаем примеры такого поведения как должное. Наше вни-мание, прежде всего, привлекают различного рода исклю-чения из последовательного в целом поведения. Человек может сознавать вред курения для своего здоровья, но про-должать курить; многие люди совершают преступления, полностью отдавая себе отчет в том, что вероятность нака-зания за эти преступления весьма высока.  Принимая стремление индивида к внутренней согласо-ванности как данность, что же можно сказать о подобного рода исключениях? Очень редко случаи несогласованности признаются самим субъектом как противоречия в его сис-теме знаний. Гораздо чаще индивид предпринимает более или менее успешные попытки каким-либо образом рацио-нализировать подобное противоречие. Так, человек, кото-рый продолжает курить, зная, что это вредно для его здоро-вья, может рационализировать свое поведение нескольки-ми способами. Он может считать, что удовольствие, которое получает от курения, слишком велико, чтобы его лишиться, или, что изменения здоровья курильщика не столь фаталь-ны, как утверждают врачи, ибо он все еще жив и здоров. И, наконец, если он бросит курить, то может прибавить в весе, а это тоже плохо для здоровья. Таким образом, привычку к курению он вполне успешно согласует со своими убежде-ниями. Однако люди не всегда столь успешны в попытках рационализации своего поведения; по той или иной причи-не попытки обеспечить согласованность могут быть не-удачными. Здесь-то и возникает противоречие в системе знаний, что неизбежно ведет к появлению психологическо-го дискомфорта.  Итак, мы подошли к тому, чтобы сформулировать ос-новные положения теории. Однако, прежде чем сделать это, я хотел бы уточнить некоторые термины. Прежде всего, да-вайте заменим слово несоответствие термином меньшей логической коннотации, а именно: термином диссонанс.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Аналогичным образом вместо слова соответствие я буду употреблять более нейтральный термин консонанс. Формальное определение этих понятий будет дано ниже.  Итак, основные гипотезы я хочу сформулировать сле-дующим образом.  1. Возникновение диссонанса, порождающего психологи-ческий дискомфорт, будет мотивировать индивида к попытке уменьшить степень диссонанса и по возмож-ности достичь консонанса.  2. В случае возникновения диссонанса, помимо стремле-ния к его уменьшению, индивид будет активно избе-гать ситуаций и информации, которые могут вести к его возрастанию.  Прежде чем перейти к подробному анализу теории дис-сонанса, необходимо разъяснить природу диссонанса как психологического феномена, характер концепции, с ним связанной, а также возможности ее применения и развития. Сформулированные выше основные гипотезы являются хорошей отправной точкой для этого. Их трактовка имеет предельно общее значение, поэтому термин диссонанс мож-но свободно заменить на иное понятие сходного характера, например, на голод, фрустрацию или неравновесие. При этом сами гипотезы будут полностью сохранять свой смысл.  Я предполагаю, что диссонанс, то есть существование противоречивых отношений между отдельными элемента-ми в системе знаний, сам по себе является мотивирующим фактором. Когнитивный диссонанс может пониматься как условие, приводящее к действиям, направленным на его уменьшение (например, голод вызывает активность, на-правленную на его утоление). Это – совершенно иной вид мотивации, чем тот, с которым привыкли иметь дело психо-логи. Но, как мы увидим далее, это чрезвычайно сильный побудительный фактор.  
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології Под термином знание я буду понимать любое мнение или убеждение индивида относительно окружающего мира, самого себя, своего собственного поведения.  
Возникновение и устойчивость диссонанса Когда и почему возникает диссонанс? Почему люди со-вершают поступки, которые не соответствуют их мыслям, которые противоречат убеждениям, входящим в их систему ценностей? Ответ на этот вопрос может быть найден при анализе двух наиболее типичных ситуаций, в которых воз-никает хотя бы сиюминутный диссонанс со знанием, мне-нием или представлением человека относительно собст-венного поведения.  Во-первых, это ситуации, когда человек становится оче-видцем непредсказуемых событий или когда ему становит-ся известна какая-либо новая информация.  Например, некий субъект планирует поездку на пикник в полной уверенности, что погода будет теплой и солнеч-ной. Однако перед самым его выездом может начаться дождь. Так, знание о том, что идет дождь, будет противоре-чить его планам съездить за город.  Или другой пример. Представьте себе, что человек, со-вершенно уверенный в неэффективности автоматической коробки передач, случайно наталкивается на статью с убе-дительным описанием ее преимуществ. И снова в системе знаний индивида пусть на короткое мгновение, но возник-нет диссонанс.  Даже в отсутствие новых, непредвиденных событий или информации диссонанс, несомненно, является феноме-ном каждодневным. Очень мало на свете вещей полностью черных или полностью белых. Очень мало в жизни ситуа-ций настолько очевидных, чтобы мнения о них не были бы до некоторой степени смесью противоречий. Так, некий американский фермер-республиканец может быть не согла-сен с позицией его партии по поводу цен на сельскохозяйст-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  венную продукцию. Человек, покупающий новый автомо-биль, может отдать предпочтение экономичности одной модели и в то же время с вожделением смотреть на дизайн другой. Предприниматель, желающий выгодно вложить свободные денежные средства, хорошо знает, что результат его капиталовложения зависит от экономических условий, находящихся вне пределов его личного контроля. В любой ситуации, которая требует от человека сформулировать свое мнение или сделать какой-либо выбор, неизбежно соз-дается диссонанс между осознанием предпринимаемого действия и теми известными субъекту мнениями, которые свидетельствуют в пользу иного варианта развития собы-тий. Спектр ситуаций, в которых диссонанс является почти неизбежным, довольно широк, но наша задача состоит в том, чтобы исследовать обстоятельства, при которых диссо-нанс, однажды возникнув, сохраняется какое-то время, то есть ответить на вопрос, при каких условиях диссонанс пе-рестает быть мимолетным явлением. Для этого рассмотрим различные возможные способы, с помощью которых диссо-нанс может быть уменьшен. А в качестве примера использу-ем случай с заядлым курильщиком, который однажды столкнулся с информацией о вреде курения.  Возможно, он прочитал об этом в газете или журнале, услышал от друзей или от врача. Это новое знание будет, конечно, противоречить тому факту, что он продолжает ку-рить. Если гипотеза о стремлении уменьшить диссонанс верна, то каким в этом случае будет поведение нашего во-ображаемого курильщика?  Во-первых, он может изменить свое поведение, то есть бросить курить, и тогда его представление о своем новом поведении будет согласовано со знанием того, что курение вредно для здоровья.  Во-вторых, он может попытаться изменить свое знание относительно эффектов курения, что звучит достаточно 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології странно, но зато хорошо отражает суть происходящего. Он может просто перестать признавать то, что курение нано-сит ему вред, или же он может попытаться найти информа-цию, свидетельствующую о некоей пользе курения, тем са-мым уменьшая значимость информации о его негативных последствиях. Если этот индивид сумеет изменить свою систему знаний каким-либо из этих способов, он может уменьшить или даже полностью устранить диссонанс меж-ду тем, что он делает, и тем, что он знает.  Достаточно очевидно, что курильщик из приведенного выше примера может столкнуться с трудностями в попытке изменить свое поведение либо свое знание. И именно это является причиной того, что диссонанс, однажды возник-нув, может достаточно долго сохраняться. Нет никаких га-рантий того, что человек будет в состоянии уменьшить или устранить возникший диссонанс. Гипотетический куриль-щик может обнаружить, что процесс отказа от курения слишком болезнен для него, чтобы он мог это выдержать. Он может попытаться найти конкретные факты или мне-ния других людей о том, что курение не приносит такого уж большого вреда, однако эти поиски могут закончиться и неудачей. Тем самым этот индивид окажется в таком поло-жении, когда он будет продолжать курить, вместе с тем хо-рошо сознавая, что курение вредно. Если же подобная си-туация вызывает у индивида дискомфорт, то его усилия, направленные на уменьшение существующего диссонанса, не прекратятся.  
Определения понятий: диссонанс и консонанс  Оставшаяся часть этой главы будет посвящена более формальному представлению теории диссонанса. Я буду стараться формулировать положение этой теории в макси-мально точных и однозначных терминах. Но так как идеи, которые лежат в основе этой теории, до сих пор еще далеки 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  от окончательного определения, некоторые неясности бу-дут неизбежны.  Термины диссонанс и консонанс определяют тот тип от-ношений, которые существуют между парами «элементов». Следовательно, прежде чем мы определим характер этих отношений, необходимо точно определить сами элементы.  Эти элементы относятся к тому, что индивид знает от-носительно самого себя, относительно своего поведения и относительно своего окружения. Эти элементы, следова-тельно, являются знаниями. Некоторые из них относятся к знанию самого себя: что данный индивид делает, что он чувствует, каковы его потребности и желания, что он вооб-ще представляет собой и т. п. Другие элементы знания каса-ются мира, в котором он живет: что доставляет данному индивиду удовольствие, а что – страдания, что является несущественным, а что – важным и т. д.  Термин знание использовался до сих пор в очень широ-ком смысле и включал в себя явления, обычно не связывае-мые со значением этого слова, – например, мнения. Человек формирует какое-либо мнение только в том случае, если полагает, что оно истинно и, таким образом, чисто психоло-гически не отличается от «знания» как такового. То же са-мое можно сказать относительно убеждений, ценностей или установок, которые служат достижению определенных целей. Это ни в коем случае не означает, что между этими разнородными терминами и явлениями нет никаких важ-ных различий. Некоторые из таких различий будут приве-дены ниже. Но для целей формального определения все эти явления – суть «элементы знания», и между парами этих элементов могут существовать отношения консонанса и диссонанса.  Другими словами, элементы знания соответствуют по большей части тому, что человек фактически делает или чувствует, и тому, что реально существует в его окружении. 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології В случае мнений, убеждений и ценностей реальность может состоять в том, что думают или делают другие; в иных слу-чаях действительным может быть то, с чем человек сталки-вается на опыте, или то, что другие сообщают ему.  
Нерелевантные отношения Два элемента могут просто не иметь ничего общего ме-жду собой. Иными словами, при таких обстоятельствах, ко-гда один когнитивный элемент нигде не пересекается с другим элементом, эти два элемента являются нейтраль-ными, или нерелевантными, по отношению друг к другу.  В центре нашего внимания будут находиться только те пары элементов, между которыми возникают отношения консонанса или диссонанса.  

Релевантные отношения: диссонанс и консонанс  Два элемента являются диссонантными по отношению друг к другу, если по той или иной причине они не соответ-ствуют один другому.  Сейчас мы можем перейти к тому, чтобы сделать попыт-ку более формального концептуального определения.  Давайте рассмотрим два элемента, которые существуют в знании человека и релевантны по отношению друг к дру-гу. Теория диссонанса игнорирует существование всех дру-гих когнитивных элементов, которые являются релевант-ными к любому из двух анализируемых элементов, и рас-сматривает только эти два элемента отдельно. Два элемен-та, взятые по отдельности, находятся в диссонантном отно-шении, если отрицание одного элемента следует из друго-го. Можно сказать, что Х и Y находятся в диссонантном от-ношении, если не-Х следует из Y. Так, например, если чело-век знает, что в его окружении находятся только друзья, но, тем не менее, испытывает опасения или неуверенность, это означает, что между этими двумя когнитивными элемента-ми существует диссонантное отношение. Или другой при-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  мер: человек, имея крупные долги, приобретает новый ав-томобиль; в этом случае соответствующие когнитивные элементы будут диссонантными по отношению друг к дру-гу. Диссонанс может существовать вследствие приобретен-ного опыта или ожиданий, либо по причине того, что счита-ется приличествующим или принятым, либо по любой из множества других причин.  Побуждения и желания также могут быть факторами, определяющими, являются ли два элемента диссонантны-ми или нет. Например, человек, играя на деньги в карты, может продолжать играть и проигрывать, зная, что его партнеры являются профессиональными игроками. Это по-следнее знание было бы диссонантным с осознанием его собственного поведения, а именно того, что он продолжает играть. Но для того чтобы в данном примере определить эти элементы как диссонантные, необходимо принять с достаточной степенью вероятности, что данный индивид стремится выиграть. Если же по некоей странной причине этот человек хочет проиграть, то это отношение было бы консонантным.  Приведу ряд примеров, где диссонанс между двумя ког-нитивными элементами возникает по разным причинам.  1. Диссонанс может возникнуть по причине логической несовместимости. Если индивид полагает, что в бли-жайшем будущем человек высадится на Марс, но при этом считает, что люди до сих пор не в состоянии сде-лать космический корабль, пригодный для этой цели, то эти два знания являются диссонантными по отноше-нию друг к другу. Отрицание содержания одного эле-мента следует из содержания другого элемента на ос-новании элементарной логики.  2. Диссонанс может возникнуть по причине культурных обычаев. Если человек на официальном банкете берет рукой ножку цыпленка, знание того, что он делает, яв-ляется диссонантным по отношению к знанию, опреде-



97 

Розділ I. Предмет та історія соціальної психології ляющему правила формального этикета во время офи-циального банкета. Диссонанс возникает по той про-стой причине, что именно данная культура определяет, что прилично, а что нет. В другой культуре эти два эле-мента могут и не быть диссонантными.  3. Диссонанс может возникать тогда, когда одно конкрет-ное мнение входит в состав более общего мнения. Так, если человек – демократ, но на данных президентских выборах голосует за республиканского кандидата, ког-нитивные элементы, соответствующие этим двум набо-рам мнений, являются диссонантными по отношению друг к другу, потому что фраза «быть демократом» включает в себя, по определению, необходимость под-держания кандидатов демократической партии.  4. Диссонанс может возникать на основе прошлого опыта. Если человек попадает под дождь и, однако, надеется остаться сухим (не имея при себе зонта), то эти два зна-ния будут диссонантными по отношению друг к другу, поскольку он знает из прошлого опыта, что нельзя ос-таться сухим, стоя под дождем. Если бы можно было представить себе человека, который никогда не попа-дал под дождь, то указанные знания не были бы диссо-нантными.  Этих примеров достаточно для того, чтобы проиллюст-рировать, как концептуальное определение диссонанса мо-жет использоваться эмпирически, чтобы решить, являются ли два когнитивных элемента диссонантными или консо-нантными. Конечно, ясно, что в любой из этих ситуаций мо-гут существовать другие элементы знания, которые могут быть в консонантном отношении с любым из двух элемен-тов в рассматриваемой паре. Тем не менее, отношение меж-ду двумя элементами является диссонантным, если, игно-рируя все остальные элементы, один из элементов пары ведет к отрицанию значения другого.  
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Степень диссонанса Один очевидный фактор, определяющий степень диссо-нанса, – это характеристики тех элементов, между которы-ми возникает диссонантное отношение. Если два элемента являются диссонантными по отношению друг к другу, то степень диссонанса будет прямо пропорциональна важно-сти данных когнитивных элементов. Чем более значимы элементы для индивида, тем больше будет степень диссо-нантного отношения между ними. Так, например, если че-ловек дает десять центов нищему, хотя и видит, что этот нищий вряд ли по-настоящему нуждается в деньгах, диссо-нанс, возникающий между этими двумя элементами, до-вольно слаб. Ни один из этих двух когнитивных элементов не является достаточно важным для данного индивида. На-много больший диссонанс возникает, например, если сту-дент не стремится подготовиться к очень важному экзаме-ну, хоть и знает, что уровень его знаний является, несо-мненно, неадекватным для успешной сдачи экзамена. В этом случае элементы, которые являются диссонантными по отношению друг к другу, гораздо более важны для дан-ного индивида, и, соответственно, степень диссонанса бу-дет значительно большей.  Достаточно уверенно можно предположить, что в жиз-ни очень редко можно встретить какую-либо систему ког-нитивных элементов, в которой диссонанс полностью от-сутствует. Почти для любого действия, которое человек мог бы предпринять, или любого чувства, которое он мог бы испытывать, почти наверняка найдется, по крайней мере, один когнитивный элемент, находящийся в диссонантном отношении с этим «поведенческим» элементом.  Даже совершенно тривиальные знания, как, например, осознание необходимости воскресной прогулки, весьма ве-роятно, будут иметь некоторые элементы, диссонирующие с этим знанием. Человек, вышедший на прогулку, может 
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології сознавать, что дома его ждут какие-либо неотложные дела, или, например, во время прогулки он замечает, что собира-ется дождь, и так далее. Короче говоря, существует так мно-го других когнитивных элементов, релевантных по отноше-нию к любому данному элементу, что наличие некоторой степени диссонанса – самое обычное дело.  Давайте рассмотрим теперь ситуацию самого общего рода, в которой может возникнуть диссонанс или консо-нанс. Принимая на время в рабочих целях то, что все эле-менты, релевантные по отношению к рассматриваемому когнитивному элементу, одинаково важны, мы можем сформулировать общую гипотезу. Степень диссонанса меж-ду данным конкретным элементом и всеми остальными элементами когнитивной системы индивида будет прямо зависеть от количества тех релевантных элементов, кото-рые являются диссонантными по отношению к рассматри-ваемому элементу. Таким образом, если подавляющее боль-шинство релевантных элементов является консонантными по отношению к, скажем, поведенческому элементу когни-тивной системы, то степень диссонанса с этим поведенче-ским элементом будет небольшой. Если же доля элементов, консонантных по отношению к данному поведенческому элементу, будет гораздо меньшей, нежели доля элементов, находящихся в диссонантном отношении с данным элемен-том, то степень диссонанса будет значительно выше. Ко-нечно, степень общего диссонанса будет также зависеть от важности или ценности тех релевантных элементов, кото-рые имеют консонантные или диссонантные отношения с рассматриваемым элементом.  
Уменьшение диссонанса 

Существование диссонанса порождает стремление к 
тому, чтобы уменьшить, а если это возможно, то и полно-
стью устранить диссонанс. Интенсивность этого стремле-
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ния зависит от степени диссонанса. Другими словами, дис-сонанс действует ровно таким же образом, как мотив, по-требность или напряженность. Наличие диссонанса приво-дит к действиям, направленным на его уменьшение, точно так же, как, например, чувство голода ведет к действиям, направленным на то, чтобы устранить его. Чем больше сте-пень диссонанса, тем больше будет интенсивность дейст-вия, направленного на уменьшение диссонанса, и тем силь-нее будет выражена склонность к избежанию любых ситуа-ций, которые могли бы увеличить степень диссонанса.  Чтобы конкретизировать наши рассуждения относи-тельно того, каким образом может проявиться стремление к уменьшению диссонанса, необходимо проанализировать возможные способы, с помощью которых возникший диссо-нанс можно уменьшить или устранить. В общем смысле, если диссонанс возникает между двумя элементами, то этот диссонанс может быть устранен посредством изменения одного из этих элементов. Существенным является то, ка-ким образом эти изменения могли бы быть осуществлены. Существует множество возможных способов, с помощью которых этого можно достичь, что зависит от типа когни-тивных элементов, вовлеченных в данное отношение, и от общего когнитивного содержания данной ситуации.  

Изменение поведенческих когнитивных элементов Когда диссонанс возникает между когнитивным эле-ментом, относящимся к знанию относительно окружающей среды, и поведенческим когнитивным элементом, то он мо-жет быть устранен только посредством изменения поведен-ческого элемента таким образом, чтобы он стал консонант-ным с элементом среды. Самый простой и легкий способ добиться этого состоит в том, чтобы изменить действие или чувство, которое этот поведенческий элемент пред-ставляет. Принимая, что знание является отражением ре-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології альности, полагаем, что если поведение индивида изменя-ется, то когнитивный элемент (или элементы), соответст-вующий этому поведению, меняется аналогичным образом. Этот способ уменьшения или устранения диссонанса явля-ется очень распространенным. Наши поведение и чувства часто изменяются в соответствии с полученной новой ин-формацией. Если человек выехал за город на пикник и заме-тил, что начинается дождь, он вполне может просто вер-нуться домой. Существует достаточно много людей, беспо-воротно отказавшихся от табака, как только они узнали, что это очень вредно для здоровья.  Однако далеко не всегда бывает возможным устранить диссонанс или даже существенно его уменьшить, только изменяя соответствующее действие или чувство. Трудно-сти, связанные с изменением поведения, могут быть слиш-ком велики, либо же, например, само это изменение, совер-шенное с целью устранения некоего диссонанса, может, в свою очередь, породить целое множество новых противоре-чий. Эти вопросы ниже будут рассмотрены более подробно.  
Изменение когнитивных элементов  

окружающей среды Точно так же как можно изменить поведенческие ког-нитивные элементы, изменяя поведение, которое они отра-жают, иногда возможно изменить когнитивные элементы среды посредством изменения соответствующей им ситуа-ции. Конечно, этот процесс является более трудным, чем изменение поведения, по той простой причине, что для это-го нужно иметь достаточную степень контроля над окру-жающей средой, что встречается достаточно редко.  Изменить среду с целью уменьшения диссонанса гораз-до проще в том случае, когда диссонанс связан с социаль-ным окружением, чем тогда, когда он связан с физической средой.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Если изменяется когнитивный элемент, а некая реалия, которую он представляет в сознании индивида, остается неизменной, то должны использоваться средства игнориро-вания или противодействия реальной ситуации.  Например, человек может изменить свое мнение о не-ком политическом деятеле, даже если его поведение и по-литическая ситуация остаются неизменными. Обычно для того, чтобы это могло произойти, человеку бывает доста-точно найти людей, которые согласятся с ним и будут под-держивать его новое мнение. Вообще, для формирования представления о социальной реальности необходимы одоб-рение и поддержка со стороны других людей. Это один из основных способов, с помощью которого знание может быть изменено. Легко заметить, что в случаях, когда бывает необходима подобная социальная поддержка, наличие диссо-нанса и, как следствие, стремление изменить когнитивный элемент приводят к различным социальным процессам.  
Добавление новых когнитивных элементов Итак, мы установили, что для полного устранения дис-сонанса необходимо изменение определенных когнитив-ных элементов. Понятно, что это не всегда возможно. Но даже если полностью устранить диссонанс нельзя, всегда можно его уменьшить, добавляя новые когнитивные эле-менты в систему знаний индивида.  Например, если существует диссонанс между когнитив-ными элементами, касающимися вреда курения и отказа бросить курить, то общий диссонанс можно уменьшить до-бавлением новых когнитивных элементов, согласующихся с фактом курения. Тогда при наличии подобного диссонанса от человека можно ожидать активного поиска новой ин-формации, которая могла бы уменьшить общий диссонанс. При этом он будет избегать той информации, которая мог-ла бы увеличить существующий диссонанс. Легко догадать-
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Розділ I. Предмет та історія соціальної психології ся, что данный индивид получит удовлетворение от чтения любого материала, ставящего под сомнение вред курения. В то же время он критично воспримет любую информацию, подтверждающую негативное воздействие никотина на ор-ганизм.  
Сопротивление уменьшению диссонанса Если бы никакие когнитивные элементы системы зна-ний индивида не оказывали сопротивления изменению, то не было бы и оснований для возникновения диссонанса. Мог бы возникнуть кратковременный диссонанс, но если когнитивные элементы данной системы не сопротивляют-ся изменениям, то диссонанс будет немедленно устранен. Рассмотрим главные источники сопротивления уменьше-нию диссонанса.  

Пределы увеличения диссонанса Максимальный диссонанс, который может существо-вать между любыми двумя элементами, определяется вели-чиной сопротивления изменению наименее стойкого эле-мента. Как только степень диссонанса достигнет своего максимального значения, наименее стойкий когнитивный элемент изменится, тем самым устраняя диссонанс.  Это не означает, что степень диссонанса часто будет приближаться к этому максимально возможному значению. Когда возникает сильный диссонанс, степень которого меньше, чем величина сопротивления изменениям, свойст-венного любому из его элементов, уменьшение этого диссо-нанса для общей когнитивной системы вполне может быть достигнуто за счет добавления новых когнитивных элемен-тов. Таким образом, даже в случае наличия очень сильного сопротивления изменениям общий диссонанс в системе мо-жет сохраняться на довольно низком уровне.  Рассмотрим в качестве примера человека, который ист-ратил значительную сумму денег на приобретение нового 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  дорогого автомобиля. Представим себе, что после соверше-ния этой покупки он обнаруживает, что двигатель этого автомобиля работает плохо и что его ремонт обойдется очень дорого. Более того, оказывается, что эксплуатация этой модели гораздо дороже, чем эксплуатация других ав-томобилей, и, вдобавок ко всему, его друзья утверждают, что этот автомобиль просто безвкусен, если не сказать уродлив. Если степень диссонанса станет достаточно боль-шой, то есть соотносимой с величиной сопротивления из-менению наименее стойкого элемента (который в данной ситуации, скорее всего, будет элементом поведенческим), то этот индивид может, в конце концов, продать автомо-биль, несмотря на все неудобства и финансовые потери, связанные с этим.  Теперь давайте рассмотрим противоположную ситуа-цию, когда степень диссонанса для индивида, купившего новый автомобиль, была достаточно большой, но все-таки меньше, чем максимально возможный диссонанс (то есть меньше величины сопротивления изменению, свойственно-го наименее стойкому к изменениям когнитивному элемен-ту). Ни один из существующих когнитивных элементов, сле-довательно, не изменился бы, но этот индивид мог бы со-хранять степень общего диссонанса достаточно низкой по-средством добавления новых знаний, являющихся консо-нантными с фактом владения новым автомобилем. Этот индивид мог бы прийти к заключению, что мощность и хо-довые характеристики автомобиля более важны, нежели его экономичность и дизайн. Он начинает ездить быстрее, чем обычно, и совершенно убеждается в том, что способ-ность развивать высокую скорость является самой важной характеристикой автомобиля. С помощью подобных знаний этот индивид вполне мог бы преуспеть в поддерживании диссонанса на незначительном уровне.  
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Заключение Основная суть теории диссонанса, которую мы описали, довольно проста и в краткой форме состоит в следующем:  1. Могут существовать диссонантные отношения или от-ношения несоответствия между когнитивными элемен-тами.  2. Возникновение диссонанса вызывает стремление к то-му, чтобы его уменьшить и попытаться избежать его дальнейшего увеличения.  3. Проявления подобного стремления состоят в измене-нии поведения, изменении отношения или в намерен-ном поиске новой информации и новых мнений относи-тельно породившего диссонанс суждения или объекта.  
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ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ  
ТА ЇЇ ДЕФЕКТИ 

Основні теми і поняття розділу 
− Психологічний зміст уявлень про мораль і нормативну етику. 
− Поведінкові стандарти і норми. 
− Ціннісні орієнтації й установки особистості. 
− Концепція правової культури. 
− Правова соціалізація особистості та її дефекти. 
− Психологічні особливості деформації права і правосвідо-мості. 
− Ґенеза і чинники злочинної поведінки. Життя людини у суспільстві підлягає безлічі писаних і неписаних законів. Засвоєння цих законів, відповідних до них норм поведінки, правомірне поводження особистості є метою процесу правової соціалізації. Від успішності прохо-дження цього процесу залежить, наскільки держава буде правовою, а громадяни – правосвідомими, правослухняни-ми та правотворчими. Якщо у людини сформована правосві-домість, то вона ефективно реалізує правові норми, що від-повідає об’єктивним потребам суспільства, інтересам наро-ду та забезпечує соціальну і політичну стабільність держа-ви. Загальна повага до права, солідарність із правовими ви-могами, внутрішня переконаність у необхідності дотриман-ня правових норм, свідоме ставлення до них є основними чинниками становлення громадянської держави.  Однак у процесі правової соціалізації можливі соціально-негативні відхилення, що призводить до дефектів у струк-турі спілкування, соціальному контролі, формування в осо-бистості деформованої структури потреб. Такі наслідки призводять до девіантної поведінки, злочинної поведінки, проявів жорстокості, бродяжництва. Усе вищезазначене ро-зглянуто у цьому розділі хрестоматії.  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти 
А. Р. Ратинов, Г. X. Ефремова 

ПРАВОВАЯ  КУЛЬТУРА  И  ПОВЕДЕНИЕ  

1. Правовая культура: понятие и структура Преступное поведение и его социально-психологичес-кие источники могут быть адекватно поняты лишь в кон-тексте рассмотрения более широких научных категорий, отражающих эти и иные явления общественной жизни, в их генетической и функциональной зависимости.  Исходной общенаучной категорией, которая охватыва-ет всю совокупность таких взаимосвязанных, на наш взгляд, явлений, служит культура. Вследствие чрезвычайно боль-шого объема этого понятия в научной литературе бытуют самые различные значения культуры. Определений стало такое множество, что возникла самостоятельная проблема их классификации. Вообще за последнее десятилетие поя-вилась культурологическая литература преимущественно философского содержания. Значительно скромней оказа-лась разработанной эта категория применительно к право-вой сфере. Специальным исследованиям правовой культу-ры посвящено всего лишь несколько публикаций.  Под правовой культурой мы понимаем исторически сложившуюся систему овеществленных и идеальных явле-ний в сфере действия права и их отражение в сознании и поведении людей.  На наш взгляд, в состав правовой культуры входят сле-дующие наиболее крупные культурные комплексы: а) право как система норм, выражающих государственные веления; б) правоотношения, т. е. система общественных отноше-ний, регулируемых правом; в) правовые учреждения как система государственных органов и общественных организаций, обеспечивающих правовой контроль, регулирование и исполнение права; 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  г) правовое поведение, как правомерное, так и противо-правное (их соотношение и содержание освещается ни-же); д) правосознание, т. е. система духовного отражения пра-вовой действительности, и правовая психология.  Правовая культура состоит в сложном органическом единстве с остальными областями культуры. Правовое опо-средствование касается всех сторон общественной жизни. Правовым регулированием в большей или меньшей степе-ни охватываются и производственно-трудовые, и полити-ческие, и лично-имущественные, и семейно-родственные, и бытовые, и многие прочие отношения (пределы регулиро-вания – вопрос особый, он здесь не рассматривается).  
Культурные комплексы Политика как область культуры Правовая культура Этическая культура Эстетиче-ская культу-ра Социальные нормы Политиче-ские нормы Право Мораль как система норм Эстетиче-ские нормы Обществен-ные отно-шения Политиче-ские отно-шения Правовые отношения Нравствен-ные отно-шения Эстетиче-ские отно-шения Социальные учреждения (институты) Политиче-ские органы и учрежде-ния 

Правовые органы, уч-реждения Обществен-ные органи-зации и ин-ституты 
Художест-венно-про-светитель-ные учреж-дения и ор-ганизации Социальное поведение (деятель-ность) 

Политиче-ское поведе-ние (дея-тельность) 
Правовое поведение (деятель-ность) 

Нравствен-ное поведе-ние (дея-тельность) 
Эстетиче-ское поведе-ние (дея-тельность) Обществен-ное созна-ние. Обще-ственная психология 

Политиче-ское созна-ние. Поли-тическая психология 
Правосозна-ние. Право-вая психо-логия 

Нравствен-ное созна-ние. Нравст-венная пси-хология 
Эстетиче-ское созна-ние, Эстети-ческая пси-хология 

Т а б л и ц а  1 . 1  
Структурные связи правовой культуры 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти Не имея дискретного характера, правовая культура взаимодействует с остальными областями культуры, и в ее специфическом содержании обязательно проявляются чер-ты и особенности, свойственные данной культуре в целом.  История права и анализ современных правовых систем показывают определяющее влияние социально-культур-ного развития и научно-технического прогресса на все ком-поненты правовой жизни общества. Культурная революция в нашей стране и последующий расцвет социалистической культуры естественно включали в себя правовую сферу, являлись предпосылками ее прогрессивного развития и од-новременно испытывали на себе ее стимулирующее воз-действие.  Можно утверждать, что взаимодействие правовой и других областей культуры происходит в результате взаи-мосвязи и взаимовлияния однотипных культурных ком-плексов, принадлежащих к разным культурным сферам (политической, хозяйственной, нравственной, правовой и др.). Элементы, образующие правовую культуру, одновре-менно включаются и в другие структуры. Так, право входит в систему социальных норм; правоотношения – в систему общественных отношений; правовые учреждения – в систе-му социальных институтов; правосознание – в систему об-щественного сознания; правовое поведение – в систему всей социальной деятельности людей (см. табл. 1.1).  Функциональные связи родственных элементов в этих системах обеспечивают соответствие друг другу и тех об-ластей культуры, в состав которых они одновременно вхо-дят. В случаях же несоответствия мы имеем дело с дезорга-низацией нормальной деятельности систем. Одним из про-явлений такой дезорганизации может выступать, напри-мер, преступность и иные виды социальной патологии в социалистическом обществе. Источником подобных явле-ний и причиной дисфункций служит наличие конфликтую-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  щих и остаточных классово неоднородных культурных эле-ментов.  Культурно-правовые особенности всякого общества складываются при участии как предшествующих, так и ак-туальных культурных влияний. В частности, необходимо учитывать устойчивость унаследованных элементов право-сознания и психологии людей. Это – результат закономер-ного отставания сознания от бытия. Конкретные исследо-вания показывают очень ясно, что целый ряд совершенно незыблемых достижений правовой культуры, закреплен-ных в правовой системе нашего общества (таких, например, как недопустимость объективного вменения), далеко не в полной мере усвоен массовым сознанием, в котором живут еще остаточные явления, унаследованные от предшествую-щих культур, и подчас даже сохраняются представления, свойственные предшествующим общественно-экономичес-ким формациям.  Чтобы понять содержание общественного сознания данного периода, нужно, как писал Г. В. Плеханов, ознако-миться с состоянием умов в предыдущую эпоху. Пережив свое время, идеи, традиции, привычки и иные элементы старой культуры не могли не сохраниться в некоторых бла-гоприятных для этого субкультурных сферах, что и выявля-ется при эмпирических исследованиях.  Рассмотрение правовой культуры и ее компонентов по-требовалось для определения места правового сознания и правовой психологии, их взаимосвязи с иными феноменами культуры. Правосознание (как и правовая психология) вхо-дит в состав правовой культуры разных слоев и групп лю-дей, где оно только и может быть познано. Это положение представляется важным для практической организации исследований. Если правосознание отражает правовую культуру и проявляется в ней, то его исследование возмож-но лишь путем анализа тех культурных элементов, в кото-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти рых оно объективируется, получает внешний осязаемый выход.  Являясь одним из компонентов правовой культуры, правосознание выполняет функции отражения и оценки всех ее остальных компонентов: права как совокупности норм, правовых институтов, правового поведения (соб-ственного и других людей), а также порождаемых юридиче-скими нормами правоотношений, которые реализуются в жизни не изолированно, а в системе остальных обществен-ных отношений и в тесной связи с ними.  Социалистический строй общественных отношений (политических, экономических, моральных и т. д.) составля-ет в своей совокупности систему социальных ценностей, охраняемых различными формами социального контроля, в том числе и правом, которое реализует свои охранительные функции с помощью фиксируемых им прав и обязанностей по отношению к охраняемым ценностям, т. е. через право-отношения.  Так, уголовное право охраняет социальные ценности социалистического общества путем системы запретов и уг-розы наказанием за их нарушение. Личность, ее честь и дос-тоинство, ее физическая неприкосновенность и имущество охраняются уголовным законом, и посягательство на эти ценности – совершение преступления – влечет возникнове-ние уголовно-правового отношения: право государства под-вергнуть виновного наказанию и его обязанность это нака-зание понести.  Тот же механизм действует в отношении любых соци-альных ценностей, охраняемых уголовным правом. Вся сис-тема предусмотренных уголовным правом мер охраны со-циальных ценностей нашего общества и их реализации в уголовных правоотношениях складывается в специфиче-скую область государственной деятельности – в уголовную политику. Ее направления и эффективность определяются 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  и оцениваются правосознанием трудящихся, их различных социальных образований (групп, категорий и т. д.).  В свою очередь, система норм уголовно-процессуаль-ного права обеспечивает необходимые средства изобличе-ния лиц, виновных в совершении преступлений, и охраны невиновных от необоснованного привлечения к уголовной ответственности и осуждения. Каждый гражданин, будучи участником уголовного процесса, является субъектом про-цессуальных отношений и носителем предусмотренных процессуальными нормами прав и обязанностей.  Процессуальные средства достижения целей уголовно-го процесса, в том числе и охраны личности от необосно-ванного вторжения правоохранительных органов в область их законных интересов, и характер реализации этих средств при осуществлении властных полномочий компе-тентными должностными лицами можно назвать уголовно-процессуальной политикой, которая тоже отражается в пра-восознании граждан. <...> 
4. Функциональные компоненты  

правового сознания (правовой психологии) Системный принцип исследования требует, прежде все-го, определения системообразующего признака того ядра, которое опосредует все иные компоненты, детерминирует функционирование системы в целом и максимально пре-зентует ее свойства.  Мы полагаем, что таким системообразующим свойст-вом, определяющим ценностно-нормативную природу пра-вовой психологии и правосознания в целом, является цен-ностность как социально-правовая пристрастность этих духовных образований.  Ранее мы были вынуждены неоднократно использовать понятие ценности как интуитивно самоочевидное, без его специальной расшифровки. Однако дело обстоит не так просто.  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти В психологическом исследовании ценность, с одной сто-роны, выступает как положительная (или отрицательная) значимость для исторически определенной общности или отдельной личности любых природных и социальных явле-ний, процессов и иных реальных или идеальных объектов оценки. С другой, внутренне субъективной стороны, ценно-стями являются взгляды, убеждения, идеи и идеалы, норма-тивы и образцы, интересы и жизненные планы, в соответст-вии с которыми и на основе которых эти объекты призна-ются ценными или вредными либо  безразлично-нейтраль-ными.  Роль ценностей определяется тем, что они служат моти-вообразующими факторами, участвуют в определении це-лей и средств, отвечающих тем или иным ценностям; явля-ются основой принятия решений и критерием того, к чему следует стремиться и чего следует избегать; служат арбит-ром в решении внутренних конфликтов, указывая на пред-почтительный выход; вносят устойчивость в поведение личности и общественную жизнь, обеспечивая возмож-ность их предвидения.  Ценности являются источником норм, направленных на их охрану, в том числе и права, защищающего интересы – ценности господствующего класса. В общественном, груп-повом, индивидуальном сознании ценности организованы в иерархическую структуру шкалы ценностей, признанных в данной общности и принятых индивидом. Несоответствие этих шкал друг другу – источник конфликтов и предпосыл-ка поведения, отклоняющегося с точки зрения той общно-сти, чья система ценностей и норм нарушена данным пове-дением.  В праве как нормативной системе иерархия ценностей предписана однозначно и заложена в самих нормах. Но в правосознании право и его применение сами рассматрива-ются как ценности, значимость и вес которых могут не сов-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  падать в различных группах и отклоняться от господствую-щих в обществе оценок.  Ценности, опосредованные правом (правовые ценно-сти), включены в ценностно-нормативную систему индиви-да, группы, общества. Практическое поведение зависит от того, какой системой предпочтений руководствуются люди и какое место занимает та или иная ценность в этой иерар-хической системе.  Структура правосознания может быть познана по ре-зультатам функционирования, конечным его продуктам. Соответственно трем уже упомянутым функциям правосоз-нания – познавательной, оценочной и регулятивной – опре-деляются основные функциональные компоненты правово-го сознания и правовой психологии.  Познавательной деятельности соответствует опреде-ленная сумма юридических знаний и умений, или правовая подготовка. Оценочной функции отвечает система оценок и мнений по юридическим вопросам, или оценочные отноше-ния к праву и практике его исполнения и применения. На-конец, регулятивная функция осуществляется за счет соци-ально-правовых установок и ценностных ориентаций.  Структура правосознания представлена на схеме, кото-рую необходимо сопроводить соответствующими поясне-ниями (табл. 1.2).  В основе социально-приспособительной деятельности людей лежит минимальная сумма знаний об объектах и объективных условиях такой деятельности. Это относится и к правовой сфере. Но правовая подготовка людей не ис-черпывается их формальными юридическими знаниями. Можно обладать знаниями, но не уметь ими пользоваться. Необходимо учитывать степень практического владения этими знаниями. Уровень правовых познаний и умение применять их на практике поддаются эмпирической про-верке с относительной степенью достоверности.  
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Познавая действительность, люди не остаются равно-душными к полученным знаниям. Они соотносят их с про-шлым опытом, потребностями, интересами, целями дея-тельности. Познанные свойства объектов определенным образом переживаются. Возникает новое, на этот раз уже интеллектуально-эмоциональное образование – психиче-ское отношение к объектам познания и практической дея-тельности (определение субъективной значимости объекта как хорошего или плохого, полезного или вредного, прием-лемого или неприемлемого и т. п.).  Таким образом, отношение выражается в оценке. Оцен-ка состоит в признании значимости чего-либо с точки зре-ния индивида, группы или общества. Оценка стоит между познанием Практикой. Это – всегда сравнение, в результате которого субъект выбирает как раз то, что соответствует потребностям и интересам, ценностям его сознания.  

Основные функции правосозна-ния 
Психические компоненты Результаты функциони-рования Эмпириче-ские пока-затели Количест-венные ха-рактерис-тики Познава-тельная Интеллекту-альный Правовая подготовка Юридиче-ские зна-ния и уме-ния 

Степень осведомле-ния Оценочная Интеллекту-ально-эмоциональ-ный 
Ценностные отношения к праву и прак-тике его при-менения 

Оценочные суждения (мнения) Степень солидарно-сти 
Регулятив-ная Интеллекту-ально-эмоциональ-но-волевой 

Правовые установки и ориентации Поведенче-ские пози-ции (решения) 
Степень устойчиво-сти 

Т а б л и ц а  1 . 2  
Функциональная структура правосознания  

правовой психологии 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Профильтрованные через личный опыт и правовую практику субъекта познаваемые им разные стороны и явле-ния правовой жизни точно так же вызывают к себе опреде-ленные отношения и, будучи значимыми для личности, приобретают известный смысл, квалифицируются как цен-ности.  Подобная оценка есть «знание значения» предмета, по-ступка, явления, деятельности, которая включает в себя представление об объективных свойствах оцениваемых предметов и явлений. Поэтому оценивающая деятельность невозможна без познающей.  В структуру правосознания, на наш взгляд, входит че-тыре основных типа оценочных отношений. Это, во-первых, отношения к праву (его принципам, институтам и нормам), во-вторых, оценочные отношения к правовому поведению людей, в-третьих, к правоохранительным органам и их дея-тельности и, в-четвертых, к собственному правовому пове-дению (правовая самооценка).  Отношения к правовым ценностям выражаются в оце-ночных суждениях, которые могут быть выявлены эмпири-ческим исследованием с большей или меньшей степенью соответствия подлинным оценкам обследуемых лиц. Разу-меется, нужно учитывать, что получаемые при этом оценки могут носить декларативный характер и контрастное, «черно-белое» изображение ценностных отношений, в тер-минах «за» или «против» есть только бледная абстракция действительных отношений, богатых красками и полутона-ми. Поэтому сфера правовых оценок по сравнению с право-выми знаниями труднее поддается эмпирическому выявле-нию, что требует более сложных методик.  Однако сами по себе ценностные отношения как интел-лектуально-эмоциональные образования без сил, играю-щих роль пусковых и движущих механизмов деятельности, еще не обладают способностью практической реализации. 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти Такую роль выполняет волевой компонент, формирующий готовность действовать в определенном направлении. Включение этого компонента приводит к новым, теперь уже интеллектуально-эмоционально-волевым образовани-ям, социальным установкам.  Понятие установки сначала было выработано в общей и экспериментальной психологии и гораздо позже – вошло в научный оборот социальной психологии, социологии и кри-минологии. При этом один и тот же термин понимался да-леко не однозначно.  Не останавливаясь подробно на анализе точек зрения, существующих на этот счет, отметим лишь совпадающие и наиболее характерные признаки понятия установки, важ-ные для нашего исследования.  1. Благоприобретенный характер установки. Своими кор-нями установка уходит в прошлый опыт личности, она приобретена в ходе взаимодействия человека с объек-тами природной и социальной среды, в практике обще-ния, в процессе деятельности. Этим установка отлича-ется от природных задатков и иных врожденных потен-ций.  2. Относительная устойчивость установки, зафиксирован-ной прошлым образом действий и способом реагирова-ния на ситуацию данного типа. Вместе с тем установки обладают известной изменчивостью и способны пере-страиваться, разрушаться, затухать в ходе и в результа-те деятельности.  3. Направленность установки на какой-то определенный объект (явление, ситуацию). Подобная соотнесенность с объектом, способным так или иначе служить удовле-творению какой-либо потребности (интереса, целей, деятельности), отличает установку от иных свойств личности, которые не носят предметно-ориентирован-ного характера.  4. Обобщенность и дифференцированность установок. Установки могут формироваться в отношении обшир-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ного множества объектов данного класса либо обла-дать большей или меньшей специфичностью, вплоть до индивидуально-определенного объекта, человека, яв-ления, ситуации.  5. Установки способны иррадиировать и переноситься на другие объекты за отсутствием соответствующей уста-новки на данный объект или класс объектов, в резуль-тате его идентификации с объектом, ранее сформиро-вавшим данную установку.  6. Сформированные и зафиксированные установки про-должают свое существование латентно, активируясь при возникновении соответствующей потребности и ситуации ее удовлетворения, при встрече с соответст-вующим объектом.  7. Установка как избирательная ориентированность и предрасположенность человека предполагает наличие набора поведенческих альтернатив, т. е. готовых к реа-лизации моделей или стереотипов внешнего поведе-ния, обеспечивающих удовлетворение потребности в той или иной ситуации.  8. Объект установки обладает определенным значением для субъекта, обусловленным прошлым опытом (систе-мой Ценностей) и содержанием актуальной деятельно-сти. Тем самым установка имеет ценностную природу (смысловую, целевую или инструментальную).  9. Множественность и вариабельность установок, кото-рые валентны вещественным и идеальным объектам природной и социальной среды во всем их чрезвычай-ном многообразии.  10. Двухмодальное строение установок, которое выражает-ся в тенденциях принятия или отвержения и реализу-ется в активности двоякого рода: влечении и избега-нии.  Отмечая биполярный характер установок, Ш. Надира-швили указывает на содержащиеся в них отношения приня-тия и отклонения. Стимулы, отобранные из действительно-сти и выделенные из нее в виде ситуации, являются для 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти индивида разнообразными ценностями. Если одни потреб-ности удовлетворяются посредством уклонения от опреде-ленных объектов, то другие, напротив, путем приобрете-ния, овладения ими.  Проявляясь в стереотипных реакциях на определенные воздействия, установки нацеливают на тот или иной тип поведения. Фиксированным установкам соответствуют со-циальные стереотипы восприятия и поведения.  Понятие стереотипа (буквальный перевод с греческо-го – «твердый отпечаток») проникло в социальную психо-логию из психофизиологии, где оно означает устойчивую систему связей в коре головного мозга, возникшую в ре-зультате неоднократного повторения определенных раз-дражителей и условно-рефлекторных реакций на них, кото-рые носят автоматизированный характер, проявляясь в привычках и навыках поведения. Этот так называемый «динамический стереотип» является физиологической ос-новой возникновения и функционирования различных со-циальных стереотипов.  В современной литературе социальный стереотип трак-туется как схематичный стандартизированный образ или представление о социальном явлении или объекте, обычно эмоционально окрашенные, обладающие значительной ус-тойчивостью, выражающие привычное отношение, сложив-шееся под влиянием предшествующего, как правило, огра-ниченного и неполного опыта.  Зачастую это понятие используется в качестве синони-ма предвзятых искаженных представлений, ходячего мне-ния, классовых и этнических предрассудков, связанных пре-имущественно с процессом познания людьми друг друга. Подобное понимание определилось на основе многочислен-ных исследований в зарубежной психологии, подтвержда-ясь таким, например, фактом, когда полицейский в одних слоях населения воспринимается как уважаемый страж по-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  рядка – полисмен, в других же – как «мусор», «фараон», об-щение с которым не предвещает ничего хорошего и являет-ся предосудительным.  Сложившееся в литературе представление о социаль-ных стереотипах нам кажется не вполне точным. Прежде всего, вряд ли правильно рассматривать стереотип как пре-имущественно ложное, одностороннее знание, играющее отрицательную роль в социальной жизни, ибо подавляю-щее большинство стереотипов имеет просоциальный ха-рактер. Стандартизация социально одобряемого образа по-ведения служит механизмом перевода осознанных дейст-вий в привычные автоматизированные способы реагирова-ния, высвобождая человеческое сознание для творческой деятельности.  Нельзя согласиться с ограничительной трактовкой со-циальных стереотипов, связывая их только с социальной перцепцией, с процессом восприятия и познания человека человеком. Во-первых, стереотипизации подвергаются лю-бые объекты и явления, а не только люди. Во-вторых, в об-щественном и индивидуальном сознании возникают и дей-ствуют не только стереотипы восприятия (мышления), но и стереотипы поведения. В вербальном поведении – это рече-вые штампы и клише, в реальном – конвенциональные дей-ствия, шаблоны и образцы, более или менее распространен-ные в обществе и усвоенные индивидом.  Итак, под установкой мы понимаем сформированную на основе прошлого опыта предрасположенность восприни-мать и оценивать какой-либо объект определенным обра-зом и готовность действовать в отношении его в соответст-вии с этой оценкой.  Динамический энергетический характер отличает уста-новку от оценочного отношения, которое само по себе оста-ется созерцательно-эмоциональным. Когда объектом уста-новки служат различные правовые ценности, мы говорим о правовых установках.  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти В своей совокупности установки организуются в систе-му ценностных ориентаций. Ценностные ориентации – это устойчивая система установок, определенным образом ори-ентированная на социальные ценности и направляющая поведение людей по отношению к этим ценностям в усло-виях их сложного взаимодействия. Доминирующие уста-новки образуют направленность личности, определяют ее жизненную позицию и характеризуют содержательную сто-рону ценностных ориентаций.  Правовая ориентация есть интегрированная совокуп-ность правовых установок индивида или общности, непо-средственно формирующая внутренний план, программу деятельности в юридически значимых ситуациях. Таким образом, регулятивная функция правосознания осуществ-ляется посредством правовых установок и ориентаций, син-тезирующих и стабилизирующих все иные источники пра-вовой активности.  Если ценностные отношения с большей или меньшей достоверностью, но все же могут быть выявлены на основе оценочных суждений «в статике», то степень их действен-ности, включенности в непосредственные стимулы волево-го поведения таким путем усмотреть невозможно. Эмпири-ческое исследование требует изучения самого поведения в реальной или экспериментальной ситуации. При этом экс-перимент должен с достаточным приближением воспроиз-водить объективные и субъективные факторы, имеющие место в реальной жизни. Этой цели служит, в частности, ме-тод вербального эксперимента, в котором испытуемые осу-ществляют оценку и выбор различных вариантов правово-го поведения, принимают решение и обосновывают свою программу действий в динамически развивающейся ситуа-ции, конфликте различных ценностей, в набор которых включаются правовые ценности.  Разумеется, реальное поведение в аналогичных ситуа-циях может существенно отличаться от эксперименталь-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ных результатов, которые характеризуют лишь правовой потенциал личности. Реальное же поведение есть результат действия также многих других переменных, к числу кото-рых относятся конкретное содержание жизненной ситуа-ции и индивидуальные особенности участвующих в ней лиц.  Исходя из принципа единства сознания и деятельности, можно утверждать взаимное соответствие правового пове-дения и особенностей правового сознания, а отправляясь от уже известного поведения различных категорий лиц и вы-являя устойчивые особенности правосознания изучаемых групп, можно судить о влиянии этих особенностей на меха-низм поведения. В дальнейшем, зная особенности правосоз-нания и правовой психологии, можно с известной вероятно-стью прогнозировать поведение людей, правосознание ко-торых обладает теми или иными особенностями.  В генезисе социального поведения, в том числе право-мерного и противоправного, взаимодействует множество факторов. Определенное место среди них занимают харак-терологические особенности, которые создают индивиду-альный стиль поведения, но не определяют его социальной направленности.  Поскольку же разные виды деятельности требуют уча-стия тех или иных психических свойств, а разные психиче-ские свойства наиболее успешно реализуются в соответст-вующих им видах деятельности, значит, и различным ви-дам правового поведения соответствует определенный комплекс психических особенностей людей.  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти 
Ю. В. Кудрявцев 

ДЕЙСТВИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  НОРМЫ  1. Вряд ли можно с успехом исследовать причины, усло-вия и природу социальных отклонений, не пытаясь глубоко понять взаимосвязь и взаимодействие социальных норм и личности или коллектива как субъектов (адресатов) этих норм. В литературе уже более или менее освещены такие вопросы, как ценностное содержание норм, механизм их действия (юридический и отчасти психологический), их информационное содержание и функции, правосознание и правовая культура населения и т. п. В работах последних лет внимание все больше обращается на позитивно-регулирующее воздействие социальных (чаще – правовых) норм. В известной степени такой «уклон» – результат раз-вившегося в 1970-х годах стремления преодолеть господ-ствовавший прежде, тоже односторонний, «негативный» подход, при котором если и анализировались социальные нормы, то главным образом в аспекте их сдерживающего воздействия и юридических санкций; а если изучалась лич-ность, то прежде всего личность правонарушителя (чаще – преступника).  Тот и другой подходы принесли свои плоды, и в настоя-щее время многие пробелы восполнены. Намечается до-вольно цельная картина соотношения и взаимодействия норм и личности, в которой нормы и конкретные ситуации рассматриваются одновременно, параллельно, в системе. Однако все еще остается много нерешенных вопросов, осо-бенно применительно к механизму мотивации правомерно-го и противоправного поведения у разных групп населения.  Рассмотрим вкратце самый общий путь воздействия социальной нормы на поведение. Как отмечено выше, нор-ма всегда содержит описание эталона, образца того или иного поведения (поступка, деятельности). Этот образец 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  включает и оценочные моменты: поддерживающая норму социальная общность характеризует поступок, предусмот-ренный нормой, как полезный, необходимый, желательный и т. п. Такие оценки даются всеми социальными нормами. Норма обобщает и как бы схематизирует огромное число частных случаев (поступков, отношений, событий), содер-жит модель того общего, что свойственно всем этим част-ным случаям.  Нормы – не просто средство навязывания воли власт-вующих воле подвластных. Их содержание и роль гораздо богаче: они несут существенную интеллектуальную нагруз-ку, при социализме они являются в большинстве своем ре-зультатом научного познания законов развития природы, общества и человека, содержат в себе эмоциональный за-ряд, утверждая, поощряя и защищая основные ценности как всего общества, так и его членов. Однако наиболее тесно регулирующая функция норм связана с их информацион-ной природой.  Применительно к индивиду и коллективу норма выпол-няет три основные информационные функции: ориенти-рующую, программную и прогностическую, которые вместе «обслуживают» предстоящий поступок человека (или дей-ствия коллектива): выбор цели и средств, принятие реше-ния и планирование поступка, предвидение и оценка его объективных и субъективных последствий. Говоря кон-кретнее, норма: 
− позволяет ставить цели или изменять уже поставлен-ные; 
− сообщает об оптимальных в данных условиях способах достижения позитивных целей; 
− содержит сведения о вариантах поведения, не извест-ных ранее субъекту; 
− информирует о возможном (вероятном) поведении дру-гих лиц (коллективов) в самых различных областях жизни; 
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− сообщает о возможных последствиях (позитивных и негативных) различных действий субъекта; 
− содержит оценку, которую государство, общество или группа людей дадут поступку; 
− информирует о возможной ответственности, ее характе-ре, размере и вероятности наступления.  Как видим, нормы информационно насыщенны и мно-гофункциональны. С информационной точки зрения норма выглядит как даваемое субъекту описание взаимосвязи си-туации, действий, последствий и ответственности. В этом смысле вычленение информационно-ценностного аспекта норм более плодотворно, чем описание их только в терми-нах воли, воздействия и принуждения. Человек – активный субъект общественной жизни, способный выбирать для се-бя и цели, и средства их достижения, и собственную судьбу. Нормы же (со всеми перечисленными выше функциями и сторонами) – лишь одно звено в цепи факторов, приводя-щих к решению «за» или «против» конкретного поступка.  Всем социальным нормам свойственны три основных способа регулирования, наиболее отчетливо видимых в праве: дозволение, предписание, запрет.  Дозволение – указание на варианты поведения, кото-рые не запрещены, для общества часто желательны, но не обязательны. Дозволенные действия могут в зависимости от нормативной системы оцениваться положительно или нейтрально, поощряться или только допускаться.  Предписание – указание на требуемые от субъекта дей-ствия. В отличие от дозволения, где субъекту предоставля-ется свобода выбора вариантов, а также активного или пас-сивного поведения, предписание ограничивает его усмотре-ние. Нередко предписание (обязанность) рассматривается субъектом как «внешнее давление» под угрозой неблаго-приятных последствий. Тем не менее, в большинстве случа-ев при исполнении предписания преобладает слияние внешней обязанности с внутренним чувством долга.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Запрет – указание на действия, которые не следует со-вершать. В норме дается характеристика этих действий как общественно вредных, плохих, нечестных, несправедливых и др. Запрещающие нормы не указывают, как правило, ва-риантов позитивного поведения; они лишь очерчивают круг негативных поступков. Правовые, а нередко и нравст-венные запреты имеют санкции.  Сравнивая нормы различных видов, отметим, что, в об-щем, норма обычно имеет в себе элементы и запрета, и доз-воления, и предписания (обязанности) одновременно, что особенно отчетливо выражено в нормах морали, религиоз-ных нормах. В праве же, строго говоря, текстуально присут-ствует обычно какой-то один из элементов; нормы права в этом смысле более специализированы.  Говоря о нормативном регулировании, нельзя видеть в нем только ограничение свободы индивида, навязывание ему чьей-то воли, «сковывание рамками», воздействие и т. п. Все это в определенном смысле имеет место, но глав-ное – функция позитивного регулирования общественных отношений. Недооценка данной функции способна привес-ти к представлению о каждом члене общества как о «по-тенциальном нарушителе» норм. В действительности дело обстоит иначе. Для огромной массы людей с позитивными социальными установками, с желанием выполнять требова-ния социальных норм последние являются важным факто-ром ориентации в общественной и государственной жизни, в отношениях между собой. Как бы ни желал человек безу-пречно водить автомашину, он не способен это сделать без знания правил дорожного движения, как бы обоснованны и законны ни были притязания лица к нарушителю его прав, оно ничего не добьется без знания процессуальных норм и процедур и т. д. Короче говоря, нормы всех трех видов – дозволяющие (управомочивающие), обязывающие и запре-щающие – ориентируют индивида, подсказывают ему ра-



127 

Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти зумные, оптимальные и одобряемые варианты поведения. Тем самым они предотвращают хаос и нерациональность многих чисто «инструментальных» действий людей, а в бо-лее широком масштабе – вводят все общественные отноше-ния в известное позитивное, социально полезное русло.  Вместе с тем здесь нельзя не заметить известного пара-докса. Да, нормы информируют, ориентируют людей, орга-низуют и стабилизируют социальные связи. Но если норма снабжена санкцией, то это значит, что она предполагает возможность нарушения в такой же степени, в какой и ее соблюдение. Более того, сам факт описания в норме прав и обязанностей различных лиц, а также существование осо-бых процессуальных норм, регулирующих помимо прочего порядок защиты права, оспаривания и притязания, склоня-ет к мысли о «конфликтном» предназначении нормы. Види-мо, именно эту сторону дела интуитивно уловил Н. Винер, когда отметил: «Проблемы права... представляют собой проблемы упорядоченного и повторяющегося управления известными критическими состояниями». Не было бы кри-тических состояний – не было бы и нужды в общеобяза-тельных правилах поведения.  2. Воздействие социальных норм на сознание и поведе-ние людей неодинаково и различается в зависимости от ряда факторов. Одним из них является классовое (социаль-ное) происхождение нормы, ее принадлежность к государ-ству, социальному слою, малой группе и т. п. Понятно, что отношение к нормам, установленным государственной вла-стью, и к нормам,  например, родственных отношений не может быть одинаковым.  Усвоение социальных норм происходит практически в течение всей жизни человека и различными путями. Но ес-ли система большинства «официальных» норм создается сознательно, нередко в результате научного анализа обще-ственных отношений, то личность формируется под влия-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  нием не столько норм, сколько реальных жизненных ситуа-ций, причем часто не выходящих на общесоциальный уро-вень.  Психологическими исследованиями доказано, что ус-воение индивидом социальных, например моральных, норм проходит ряд последовательных стадий. Моральное созна-ние развивается в ходе активного творческого взаимодей-ствия субъекта с социальной средой. Но при этом может и не быть достигнуто полное соответствие между норматив-ными позициями личности и требованиями социальных норм. Надо, в частности, учитывать, что нормы в целом от-носительно стабильны, а жизненные ситуации, опыт лично-сти и т. п. значительно изменчивей и разнообразней.  В итоге в сознании формирующейся или уже сформиро-вавшейся личности могут содержаться следующие дефек-ты: а) незнание некоторых норм (из-за отсутствия информа-ции, отсутствия ситуаций, которые бы требовали такого знания, изменения норм, за которым трудно уследить, и др.); б) несогласие с рядом норм (в силу несовпадения требова-ний нормы с личными интересами, моральными убеж-дениями или личным опытом); в) пренебрежение рядом норм (по тем же или иным при-чинам).  Перечисленные дефекты – это готовая почва для соци-альных отклонений. Склонному к ним субъекту могут быть гораздо ближе свои, индивидуальные интересы, чем благо всего общества; нормы же в первую очередь закрепляют второе, а не первое. Рассмотрим значение этих моментов несколько подробнее: а) известно, что далеко не все и не в полной мере знают содержание установленных государством норм. В ряде слу-чаев для такого знания нет необходимости (нормы могут быть адресованы избирательно), в других случаях это зна-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти ние трудно обеспечить даже при повседневном информиро-вании населения. Кроме того, для нормативного поведения иногда знание не является определяющим фактором. Суще-ствуют службы (например, юридическая консультация), которые информируют человека тогда, когда он сам обра-щается за помощью.  Хорошее знание нормы достигается путем интерпрета-ции ее содержания. Содержание нормы часто получает раз-личную интерпретацию. Это может быть связано с наличи-ем противоречивой информации или просто с неясностью нормы. Точная интерпретация нормы особенно существен-на при профессиональном применении права; б) если интерпретация имеет скорее информационную, логическую природу, то оценка нормы и отношение к ней больше связаны с аксиологической стороной вопроса, с цен-ностными ориентациями и взглядами личности, позициями коллектива. Здесь играют роль и качество нормы, и свое-временность ее принятия, и нравственная ценность, и ее индивидуальная значимость, и справедливость. В то же вре-мя здесь проявляются особенности коллектива или лично-сти (социальная установка, жизненный опыт, социальная роль, возраст, образование и т. п.). Эти элементы – оценка и отношение – весьма важны не только при мотивации от-дельного акта поведения, но и в процессе формирования всей линии поведения позитивного или негативного (отклоняющегося) характера; в) соотнесение требований норм с интересами общест-ва, малой группы, личными интересами и строгостью санк-ции – прагматический аспект влияния нормы на поведение лица. Он тесно связан с предыдущими, но в целом много шире. Как мы увидим дальше, именно соотнесение норм с указанными интересами является центральной ступенью принятия решения как в конфликтной, так и в нормальной ситуации при планировании поведения.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Существенна специфика действия тех норм, которые можно назвать «неофициальными». Она связана с тем, что эти нормы разнообразней, чем «официальные», гораздо бо-лее гибки, неоднозначны, порой расплывчаты и допускают разные толкования. Можно даже сказать, что они сами есть выражение определенного отношения населения не только к человеческим взаимосвязям и ценностям, но и к «офи-циальным» нормам. Пренебрежение «неофициальными» нормами значительно слабей (часто совсем отсутствует, например, в малой группе).  Историко-правовые, культурологические и антрополо-гические исследования показывают, что фактическое дей-ствие «неофициальных» норм – обычаев, традиций, нравст-венных правил поведения – нередко было гораздо более сильным и устойчивым, чем «официальных» норм, т. е. уста-новленных и санкционированных государственной вла-стью. К примеру, по Уложению царя Алексея (XVII в.), бег-лые крестьяне и бобыли закреплялись за землевладельца-ми навечно – «без урочных лет». Тем не менее, и после этого достаточно ясного закона «уцелевший местами «вольный» крестьянин... продолжал при царе Алексее «рядиться» со своим барином так же, как делал это при Грозном». В. А. Анучин отмечает, что «русские люди руководствовались больше здравым смыслом и учетом местных условий, а уж после этого законами царского правительства. К этому вы-нуждены были привыкать и царские чиновники, для кото-рых такое юридически не вполне определенное положение часто было даже выгодно, так как расширяло их власть на местах».  Конечно, не следует думать, что «неофициальные» нор-мы реже нарушаются (скорее, наоборот); просто эти нару-шения не так заметны и не вызывают такого сильного со-циального резонанса, как, скажем, правонарушения. К тому же отклонение от некоторых «неофициальных» норм есть 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти просто приверженность иным нормам, которые могут быть не менее обоснованны (пример – эстетические нормы).  Если субъект знает требования нормы и согласен с ни-ми, то он усваивает их в качестве собственных принципов. «Нормативные стандарты поведения закрепляются как в массовой и индивидуальной психике, привычках и созна-нии людей, так и в их взаимных отношениях». Норма осоз-нается человеком как целесообразное, выгодное, желаемое поведение и исполняется.  Воздействие социальных норм на поведение может быть и противоречивым, прежде всего потому, что многие из них принадлежат разным общностям (классам, социаль-ным группам, коллективам), которые не всегда находятся в гармоничном соответствии между собой. Между тем субъ-ект, как правило, одновременно входит во все эти общности или по мере во многие из них: он гражданин государства, член производственного коллектива, член семьи, живет в окружении соседей и т. п. Разнообразие и порой противопо-ложность требований, предъявляемых к разным социаль-ным ролям, могут явиться источником конфликтов, труд-ностей, а подчас и социальных отклонений, в том числе па-тологического характера.  Отклонение от социальной нормы есть несоблюдение ее требований, выбор иного варианта поведения в отличие от указанного в ней. При этом подразумевается, что норма предлагает наиболее оптимальный (потому и наиболее ти-пичный) вариант поведения в данной ситуации (хотя опти-мальное для общества не обязательно по содержанию сов-падает с оптимальным для конкретного лица в конкретных условиях).  В свете сказанного требует некоторого уточнения ин-формационная характеристика запрещающих норм. Заме-тим, что если дозволяющие и обязывающие нормы дают индивиду «программу поведения», которую он должен или 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  волен выполнить, то запрещающие нормы, как правило, позитивной программы не имеют. Это особенно заметно применительно к конфликтам. Известно, что часть драк, телесных повреждений, убийств, злоупотреблений спирт-ными напитками и т. п. совершается в стрессовых ситуаци-ях, в состоянии душевного волнения, в условиях глубокого конфликта личности со средой и внутреннего конфликта самой личности. Нормы запрещают человеку такого рода действия, но конкретно не указывают, как он должен посту-пить в той или иной ситуации.  С информационной и психологической точек зрения запрещающие нормы оставляют субъекта «наедине с кон-фликтом» и лишь указывают негативные последствия неза-конного пути решения такого конфликта. Угроза санкци-ей – пожалуй, единенное в данном случае связующее звено между запрещающей нормой и психикой индивида, имею-щее сдерживающее значение. Но в случае глубокого кон-фликта сдерживающая сила этой угрозы может оказаться недостаточной. Поэтому правовые запреты должны всегда дополняться воспитательными и профилактическими ме-рами.  Нормативное регулирование – исторически не единст-венная, возможно, не наилучшая, но, тем не менее, необхо-димая форма воздействия на поведение людей и упорядо-чения общественных отношений. В связи с этим нужно под-черкнуть важную роль ненормативных мер воздействия на сознание и поведение людей, – таких, как создание наибо-лее благоприятных условий жизни, труда и быта людей, повышение их благосостояния, развитие политической ак-тивности, воспитание уважительного отношения к лично-сти, обеспечение духовно насыщенного досуга и т. п.   
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти 
Н. О. Євдокимова 

ПРАВНИЧА  ДІЯЛЬНІСТЬ  У  СТРУКТУРІ   
СУЧАСНОГО  СПОСОБУ  ЖИТТЯ  В еколого-психологічному підході спосіб життя являє собою систему організаційних форм життєдіяльності люди-ни, групи людей, спільноти, суспільства у цілому. З цієї точ-ки зору юридична діяльність є однією з форм, яка задає під-ґрунтя організації соціальних взаємодій і регламентує їх.  Підставою організації та регламентації соціальних взає-модій є культурно-правові норми, котрі виникають у проце-сі історичного розвитку суспільства, концентрують досяг-нення цивілізації в організації суспільного буття, переда-ються з покоління у покоління і забезпечуються різними способами соціального впливу. Вони репрезентують ідеаль-ну модель суспільних відносин, надають еталони, стандар-ти, стереотипи поведінки, встановлюють заборони, табу, підґрунтям яких є здоровий глузд і суспільна мораль. Фікса-ція норм відбувається в указах, законах, приписах, що актуа-лізує забезпечення ефективної правотворчості.  Під впливом культурно-правових норм формується пра-восвідомість учасників соціальної взаємодії. Сформована правосвідомість стає механізмом управління соціальними взаємодіями та гарантом правопорядку.  Соціальна взаємодія, у свою чергу, визначає спосіб жит-тя її учасників, а також його відповідність культурно-правовим нормам, що і створює правовий контекст життє-діяльності людини. Правовий контекст життєдіяльності людини виникає у процесі її правової соціалізації й існує незалежно від того, чи усвідомлює людина його наявність.  Роль окремого індивіда як суб’єкта соціальної взаємодії посилюється у процесі реформування суспільства (констру-ювання соціальної реальності). С. Айвазян, П. Бергер однос-тайні у тому, що реалізація людини можлива тільки у соціу-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  мі, по «соціальних правилах» [1]. З цієї точки зору життя людини розгортається як процес її соціалізації, тобто «як процес засвоєння індивідом все нових правил соціальної взаємодії і послідовного включення у функціонування соці-альних інститутів» [9, с. 315]. «Водночас правова соціаліза-ція виступає складовою частиною складного процесу відт-ворення і подальшого розвитку правових інститутів і відно-син, суспільних якостей тих суб’єктів, які підтримують і реа-лізують ці відносини у своїй життєдіяльності» [6, с. 189].  Ефективність процесу правової соціалізації залежить від того, наскільки знання і норми стануть значущими для людини, тобто перетворяться у її свідомості в особисті цін-ності, особисті правові орієнтири та установки, «...внаслідок чого у людини формується правосвідомість, позиція, право-ва зрілість, тобто певний рівень правової культури в ціло-му» [6, с. 189].  Перетворення соціальних інститутів в об’єктивну соці-альну реальність сприймається індивідом як об’єктивно даний соціальний простір, що не існує поза межами життє-діяльності і спрямований на усвідомлену і цільову зміну умов існування людини, а значить, і способу її життя.  П. Бергер, розглядаючи структуру соціального просто-ру, виділяє три виміри простору та відповідні процеси, що їх утворюють (табл. 1). З нашої точки зору, структура соціаль-ного простору задає структуру способу життя людини у со-ціумі в цілому та правовому соціальному просторі зокрема.  Зобразимо зазначену структуру соціального простору схематично (рис. 1).  Зображена модель соціального простору дозволяє ви-явити взаємозв’язки між морфологічними елементами його структури, осягнути цілісність та системність соціального простору як єдиного смислового універсуму, інтегруючого начала цивілізаційного поступу. Структурно-змістова мо-дель соціального простору має п’ять рівнів:  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти 
№ з/п Вимір Базовий процес утворення  виміру Сутність базового  процесу 1 Соціальне сере-довище Екстерналізація Продукування уявлень та ідей щодо соцієталь-ності 2 Реальність соці-ального поряд-ку (інститути) Об’єктивація Екстерналізовані ре-зультати соціальної дія-льності набувають хара-ктеру об’єктивності 3 Людина як соці-альний продукт Інтерналізація Об’єктивований соціаль-ний простір перево-диться в індивідуальну свідомість 

Т а б л и ц я  1  
Структура соціального простору (за П. Бергером) 

Рис. 1. Структурно-змістова модель соціального простору 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  І рівень – соцієтальний;  ІІ рівень – нормативний; ІІІ рівень – суб’єктивний; ІV рівень – інноваційний; V рівень – легітимаційний.  Утворення соціального простору відбувається при про-ходженні вектора соціальних відносин через зазначені рів-ні, у результаті чого утворюється замкнена саморегульова-на система, що дозволяє встановити соціокультурну специ-фіку будь-якого суспільства. Поелементний аналіз рівнів соціального простору дає уявлення щодо етапів його інсти-туціоналізації, механізмів та чинників функціонування, ево-люції.  Перший рівень – соцієтальний – відповідає виміру «со-ціальне середовище», базовим процесом утворення котрого є екстерналізація, результуючий продукт екстерналізації – «соціальні норми». Соціальне середовище являє собою пев-ний соціальний порядок, який є механізмом утворення сис-теми соціальних інститутів. У процесі екстерналізації про-дукуються ідеї, значущі для розвитку соціуму, що й визнача-ють його соціокультурну специфіку. Соціальні норми – ком-плекс зразкових елементів соціальних очікувань, уявлення про цінності соціуму та правила поведінки людини у ньому, що мають певні рамки, вихід за котрі оберігається соціаль-ним контролем.  Другий рівень – нормативний – відповідає виміру «соці-альні інститути й інституції», базовими процесами утворен-ня якого є типізація та об’єктивація, результуючий продукт указаних процесів – «соціальний контроль». Інститути – це сукупність юридичних норм, які регулюють соціально-правові відносини соціальних суб’єктів. Інституції є втілен-ням соціально-правових норм, культурних зразків, забезпе-чують виконання і здійснення соціального контролю і само-контролю, що, у свою чергу, забезпечує стабільність соці-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти ального простору, а разом з ним і способу життя, регулюю-чи за допомогою санкцій соціально значущу поведінку су-б’єктів у межах існуючого простору. Завдяки типізації інсти-туції інтегруються у соціальний простір, встановлюючи нормативні зразки поведінки й утворюючи нормативні мо-делі способів дії та взаємодії. Об’єктивація перетворює ін-ституції в об’єктивну соціальну реальність, яка детермінує розвиток людини як соціального продукту.  Третій рівень – суб’єктивний – відповідає виміру «соці-альний суб’єкт», базовими процесами утворення котрого є інтерналізація і творення, результуючий продукт указаних процесів – «індивідуальна свідомість». Соціальний суб’єкт – індивідуальний чи колективний розум, що є творцем соці-альних цінностей, які забезпечують його внутрішню рівно-вагу, є завжди джерелом активності, спрямованої на задово-лення нужди, що переживається людиною як потреба. У процесі інтерналізації об’єктивований соціальний простір переводиться в індивідуальну свідомість, яка, включаючись у процес безперервного творення, гармонізує соціальні ін-ститути та інституції.  Четвертий рівень – інноваційний – відповідає вимірам «соціальний суб’єкт» та «соціальне середовище», базовим процесом взаємозв’язку між ними є хабітуалізація («зви-кання» дії), що вивільняє енергію соціального суб’єкта для інновацій, тобто «створення і впровадження різноманітних нововведень, які породжують значущі зміни у соціальній практиці» [8, с. 176]. Інноваційність стає здатністю і стилем мислення соціального суб’єкта.  П’ятий рівень – легітимаційний – утворюється при взає-мозв’язку результуючих продуктів «індивідуальна свідо-мість» та «соціальні норми». Базовим процесом зазначеного взаємозв’язку є соціальна рефлексія щодо існуючого соці-ального порядку, розуміння соціальної реальності (легіти-мація), пояснення когнітивних і нормативних інтерпрета-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  цій дій, що дозволяє інтегрувати всі елементи соціального простору в єдиний смисловий універсум, який задає певний спосіб життя.  Побудована нами модель соціального простору дозво-ляє встановити рівень його сформованості та побудувати вектор подальшого розвитку.  До сформованих соціальних просторів відносять: полі-тичний, правовий, технологічний, економічний, екологіч-ний, етнічний, інформаційний, культурний, освітній і фінан-совий. Ці простори перетинаються, певною мірою взаємопо-в’язані між собою, проте кожен з них має свою специфіку.  Правовий соціальний простір є багатошаровим. Перший шар, як ми зазначили вище, утворює правовий контекст життєдіяльності людини через включення її у процес пра-вової соціалізації: засвоєння нею культурно-правових норм, формування її правосвідомості та правової культури, вклю-чення у соціальну взаємодію (див. рис. 1).  Другий шар правового соціального простору охоплює пласт правовідносин. У цьому пласті правнича діяльність виступає необхідною умовою способу життя людини. Вона (правнича діяльність) створює соціальний простір для ак-тивної поведінки суб’єктів права, проте водночас спрямова-на на протидію свавіллю і безладу в суспільстві, узгодження поведінки людей з мораллю та справедливістю через регу-лювання правовідносин між суб’єктами. Правовідносини складаються між суб’єктами права для забезпечення певних інтересів чи привласнення соціальних благ. О. Ф. Скакун стверджує, що «правовідносини виступають як спосіб реалі-зації норм права, або навпаки: норми права втілюються у правовідносинах, відбувається їх індивідуалізація стосовно суб’єктів і реальних ситуацій» [7, с. 376].  Усвідомлення значущості правничої діяльності для се-бе, тобто на рівні буденної свідомості, відкриває людині но-ві ресурси і можливості організації життєдіяльності, тобто 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти перетворює правничу діяльність в умову, що визначає спо-сіб життя. Наприклад, зміни у податковому законодавстві призводять до скорочення малого бізнесу, фактичного зни-щення інституту фізичних осіб, що призводить до зміни способу життя людей, які представляли цей інститут.  Отже, усвідомлення значущості правничої діяльності у власному житті перетворює суб’єкта соціальної взаємодії у суб’єкта права, керуючого змінами власної життєдіяльності (рис. 2).  

Спосіб  життя 

ПД N права 
* * 

регулювання 
правовід-носини умова S права зміни S права зміни 

Рис. 2. Правнича діяльність як необхідна умова способу життя Мета правничої діяльності у цьому шарі правового соці-ального простору – правове регулювання суспільних відно-син, встановлення доцільних відносин між суб’єктами через надання їм певних юридичних прав, повноважень, обов’яз-ків і відповідальності. Суб’єкт права наділений правоздатні-стю, дієздатністю та деліктоздатністю. Правоздатність су-б’єкта виникає з моменту народження і зникає у момент смерті. «Правоздатність – це передбачена нормами права здат-ність (можливість) індивіда мати суб’єктивні юридичні права і виконувати суб’єктивні юридичні обов’язки» [7, с. 386]. 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Дієздатність, на відміну від правоздатності, залежить від віку, фізичного, психічного та розумового стану особи і на-стає з 18-ти років. Дієздатність – це передбачена нормами права здатність індивіда самостійно й усвідомлено здійсню-вати суб’єктивні юридичні права та обов’язки й нести від-повідальність за наслідки власних дій. Деліктоздатність – це здатність нести відповідальність за здійснені правопору-шення (за деякі види злочинів в Україні настає з 14-ти ро-ків). Зазначені характеристики суб’єкта права відображу-ються на способі його життя. Наприклад, навіть такі звичні речі, як укладання шлюбу, народження дитини, укладення трудового договору, шлюбного контракту, розірвання шлю-бу, трудового договору тощо змінюють спосіб життя індиві-дуального чи колективного суб’єкта права через регулю-вання правовідносин з метою підтримання правопорядку у суспільстві. Правнича діяльність, відповідно до певної жит-тєвої ситуації, вирішує життєву колізію чи конфлікт, забез-печуючи цілісність як суспільних відносин, так і способу життя громадян. Забезпечення цілісності та стабільності способу життя у суспільстві, з нашої точки зору, потребує не тільки правового регулювання, а й психологічного супрово-ду, метою котрого є формування позитивного образу права у свідомості громадян, їх правосвідомості та правової куль-тури. Ми цілком згодні з українським психологом і юристом І. І. Лановенком, який наголошує: «Головним же бачиться узгодження правової регуляції з соціально-психологічними реаліями життя суспільства, його гуманізація через ство-рення нормативних умов для задоволення таких специфіч-них людських потреб, як потреба в укоріненні, залученні, самореалізації і досягненні соціального успіху. Саме у цьому бачиться головна умова збереження і збільшення психоло-гічної енергії підтримки правопорядку» [5, с. 66].  Отже, правнича діяльність, виступаючи безпосередньою умовою способу життя, націлена не тільки на правове регу-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти лювання порядку і стабільності у державі, а й на забезпе-чення соціального успіху кожного суб’єкта права, котрий до цього прагне.  Третій (серцевинний) шар правового соціального прос-тору утворює власне професійна правнича діяльність, спря-мована на правовий захист населення. Залежно від ставлен-ня до виконання професійного обов’язку, правнича діяль-ність може бути способом життя професіонала, перетворив-ши його на суб’єкта правничої діяльності, а може бути засо-бом досягнення комфортного рівня життя, перетворивши правника на виконавця професійних функцій (рис. 3).  
N 

Правовий захист  населення 
* 

* Забезпечення власного  способу життя 
Правоохорона 

фіксація 
S ПД 

засіб 
Виконавець ПД Рис. 3. Способи життя правника У першому підході професійна правнича діяльність ви-ступає засобом реалізації сенсу життя (без здійснення прав-ничої діяльності немає сенсу життя), перетворюючи прав-ничу діяльність у спосіб життя. Безумовно, це – ідеальний варіант життєдіяльності професіонала. Життєва практика підказує, що варіант розподілу у свідомості на «Я-професій-не» і «Я-буденне» перетворює правничу діяльність на засіб забезпечення життєдіяльності, тобто у засіб створення і підтримки певного життєвого рівня, характерного для пев-ного (прийнятного) способу життя. Тоді ми констатуємо не-достатній рівень правосвідомості представників юридичної 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  професії, котрий при певному збігу обставин призводить до корупційних дій суб’єктів правничої діяльності, перевищен-ня владних повноважень, створення мафіозних структур, ско-єння злочинів проти окремих громадян і держави у цілому.  Звичайно, на практиці ми можемо спостерігати ще й «золоту середину» – поєднання суб’єктності з забезпечен-ням певної якості власного способу життя.  На основі авторської теорії суб’єкта професійної діяль-ності нами розроблена типологія, що включає вісім типів суб’єктів професійної діяльності. Зазначена типологія побу-дована нами через векторну модель, яка утворює цілісний психологічний простір професійної діяльності. Графічно цей простір можна зобразити у вигляді тримірної моделі, де осями координат виступають вектори: професійна актив-ність (ПА), професійна свідомість (ПС), професійні задачі (ПЗ) (рис. 4).  ПС лідер 

гальмо вічний адаптант 

дитина виконавець 

ПА Рис. 4. Векторна модель психологічного  простору професійної діяльності 

ментор 

новатор ПЗ 
майстер 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти Дамо коротку характеристику кожного вектора.  1. Вектор професійної  активності  характеризується такими показниками, як: ініціативність, креативність, адаптивність, що дозволяють проектувати перспективи розвитку професії.  2. Вектор професійної  свідомості  визначає: професій-ну ментальність, професійну самосвідомість, професій-ну «Я»-концепцію, що сприяють здійсненню професій-ної рефлексії у формі професійної методології з приво-ду власної професійної діяльності.  3. Вектор професійних задач включає у себе: цілепок-ладання, спрямованість, компетентність, що реалізують-ся у професійному досвіді особистості професіонала.  Побудована нами векторна модель обмежує психологіч-ний простір професійної діяльності кубом, вершини якого утворюють певні типи суб’єктів професійної діяльності.  Дамо коротку характеристику цих типів:  1. «Новатор» – визначається ініціативністю, прагнен-ням до інновацій, психологічною готовністю до їх вті-лення, створенням нових напрямків розвитку професії, втіленням новітніх технологій у власну професійну ді-яльність.  2. «Лідер» –  визначається готовністю до інноваційної діяльності, прийняттям на себе відповідальності за ре-зультати не тільки власної, а й колективної професійної діяльності, розвиток професійної спільноти.  3. «Ментор» – визначається готовністю до наставництва, створення методологічних розробок з приводу професій-ної діяльності, здійснення впливу на розвиток професій-ної спільноти, заснування нових традицій та ритуалів.  4. «Майстер» –  визначається готовністю до здійснення професійної діяльності на високому рівні, вирішення професійних задач будь-якої складності, адаптивністю до професійних ситуацій.  5. «Гальмо» – визначається беззаперечним дотриман-ням норм та інструкцій, неготовністю до втілення інно-вацій у власну професійну діяльність, гальмуванням 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ініціатив та інновацій у професійній діяльності співро-бітників включно до заборони таких форм професійної діяльності.  6. «Виконавець» – визначається беззаперечним дотри-манням наказів та розпоряджень вищих інстанцій, від-сутністю ініціативності та креативності, реагування на зміни професійної ситуації, зорієнтований на вирішен-ня ідентичних та однотипних професійних задач.  7. «Дитина» – визначається відмовою від власної ініціа-тиви та відповідальності, неготовністю до самостійного здійснення професійної діяльності.  8. «Вічний адаптант» –  визначається неадаптивністю до професійної діяльності, неготовністю до вирішення професійних задач, не ідентифікує себе з обраною про-фесією, перебуває у постійних роздумах про професійне самовизначення.  Між вказаними типами суб’єктів професійної діяльнос-ті, безумовно, прослідковуються певні зв’язки. Так, напри-клад, стиль «новатор» пов’язаний зі стилями: «лідер», «ментор», «майстер». Полярними є стилі, розташовані на протилежних кінцях внутрішніх діагоналей: «новатор» – «гальмо», «лідер» – «виконавець», «ментор» – «дитина», «майстер» – «вічний адаптант».  Описана типологія дозволяє будувати ефективну взає-модію суб’єктів професійної діяльності з урахуванням інди-відуальних особливостей кожного суб’єкта.  В основному професійна правнича діяльність є колекти-вно-розподіленою діяльністю і здійснюється через розподіл функцій між представниками професійної спільноти. Тоді йдеться про колективного суб’єкта правничої діяльності. Тому четвертий шар правового соціального простору утво-рює правнича діяльність професійної спільноти, спосіб жит-тя котрої певним чином протиставляється способу життя населення, оскільки професійна спільнота юристів – це елі-та суспільства, наділена владними повноваженнями і має експертний рівень правових знань. На рівні буденної свідо-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти мості це протиставлення закарбоване у прислів’ях: «Закон як дишло: куди повернеш, туди й вийшло», «Всі б закони потонули, та й суддів би перетопили», Де закон (або: закон-ники), там і образа», «Хто закони пише, той їх і ламає» та ін. Протиставлення способу життя професійної спільноти спо-собу життя інших громадян призводить до ентропії суспіль-ного життя, котру ми можемо безпосередньо спостерігати у повсякденному житті (рис. 5). Прикладом може слугувати відсутність юридичних механізмів соціальних виплат, що на практиці означає отримання таких виплат лише окремими громадянами, що мають «певні зв’язки». Ці процеси харак-терні для держави перехідного періоду, періоду розшару-вання і відсутності соціальних гарантій. Для професійної правничої спільноти діють норми корпоративні, котрі бага-то у чому суперечать нормам соціально-правовим. Для ін-ших громадян діють соціально-правові норми. Тому і спосо-би життя професійної правничої спільноти й інших грома-дян є полярними. Результатом ентропії суспільного життя може стати безлад, свавілля, відсутність правопорядку. До-казами прояву ентропійних процесів у суспільному житті в Україні є погіршення умов життя значної частини населен-ня, у першу чергу, людей пенсійного віку; відсутність соці-альної захищеності збіднілих верств населення; неможли-вість реалізації ними конституційних прав, таких як право на навчання, охорону здоров’я тощо. Результатом ентропії стало виникнення соціально-психологічного феномену – відчуження особистості від держави, котре, безумовно, по-в’язане з неможливістю задоволення людиною вищих соці-альних потреб (у свободі, волевиявленні, захищеності то-що). Люди сприймають державу як джерело небезпеки і обирають той спосіб життя, котрий дає можливість відчува-ти себе у безпеці – захищеним від держави. Саме тому зрос-тає кількість злочинів, існують такі явища, як корупція, ті-ньова економіка. Для більшості характерна зневіра у вико-навчій владі.  
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Спосіб життя професійної спільноти 
* N корпора-тивні 

Спосіб життя * N * 
 Інші 

професійна спільнота 
Рис. 5. Правнича діяльність як ентропійний чинник  організації суспільного життя Тому першочерговим завданням у правничій сфері вва-жаємо створення передумов мобілізації соціальних струк-тур на подолання кризових явищ у суспільному житті та побудову дійсно громадянського суспільства і правової дер-жави, що є вищим шаром правового соціального простору. Відомий український психолог Ю. М. Швалб переконаний, що «громадянське суспільство не можна встановити «ука-зом», «постановою» чи «рішенням» – воно повинно вирости як цінність та спосіб життя народу...» [10, с. 125]. Вчений переконаний, що розвиток громадянського суспільства мо-жливий лише за умови прийняття людиною держави, в якій вона живе, в усіх її конкретних щоденних проявах.  «Важливою ознакою правової держави, – як стверджує І. В. Патерило, – є... неухильне й повсюдне виконання зако-нів і підзаконних нормативних актів усіма учасниками сус-пільного життя, передусім державними і громадськими ор-ганами. Якщо відповідальність особи перед державою, як відомо, існує за будь-якого типу держави, то лише у право-вій державі можливою є відповідальність держави перед 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти особою у випадку порушення державою її прав, свобод, за-конних інтересів» [6, с. 160].  Головна мета правової держави – створення умов для повноцінного способу життя кожного громадянина, що по-лягає у самоактуалізації, самореалізації особистості і досяг-ненні нею соціального успіху. Головна мета громадянина правової держави – прогресивний розвиток суспільства, до-тримання державних інтересів як своїх власних.  Політолог О. К. Шевченко зазначає, що громадянське суспільство є ідеєю й ідеалізацією, а не вже втіленою фор-мою політичної організації соціального життя [11].  В ідеальному майбутньому побудова правової держави перетворює правничу діяльність у системоутворюючий чинник способу життя суспільства, в якому кожен громадя-нин керується у своїй життєдіяльності принципом верхо-венства права (так звана «сократівська» позиція). І тоді пра-вова система держави стає організаційною формою життє-діяльності її громадян, їхнім способом життя (рис. 6).  

* * 

Спосіб життя  у правовій державі 

N правова система держави 
регулювання  ПД правовий захист соц. взаємодія S права S ПД 

Рис. 6. Правнича діяльність як системоутворюючий чинник  правової держави і способу життя її громадян 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Зображена на рис. 6 дихотомія «суб’єкт права – суб’єкт правничої діяльності» не протиставляє зазначені позиції, а показує їх нерозривну єдність, метою якої є побудова дос-тойного способу життя кожного громадянина держави, га-рантія захищеності, безпеки, стабільності, порядку, гармоні-зація взаємин держави та її структур й особистості на ґрунті демократичного громадянського суспільства.  Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, які саме фун-кціональні місця правничої діяльності у структурі сучасно-го способу життя нами визначені (табл. 2).  Як видно з табл. 2, за правничою діяльністю у свідомос-ті і буденній, і професійній, в індивідуальній і колективній закріплюються різні функціональні місця у структурі сучас-ного способу життя. Вважаємо, це викликане такими проти-річчями: 1) неусвідомленістю впливу правничої діяльності на спо-сіб життя індивіда на рівні буденної свідомості; 2) низьким рівнем правосвідомості громадян, а також вла-сне правників; 3) відсутністю правових механізмів забезпечення соціаль-ного успіху особистості; 4) несформованістю у суспільній свідомості позитивного образу права; 5) протиставленістю цільових конструктів правничої ді-яльності у представників юридичних професій; 6) владною позицією професійної спільноти; 7) ентропією суспільного життя.  Вирішення цих протиріч приведе до зміцнення правової системи держави, підвищення рівня правосвідомості грома-дян, зменшення кількості скоєних злочинів. Шляхи вирі-шення названих суперечностей, безумовно, лежать не тіль-ки у психологічній площині, а виходять далеко за її межі.  Проте з точки зору психолого-педагогічного підходу необхідно забезпечити:  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  1) підвищення рівня правових знань населення;  2) формування духовно-морального правового імперати-ву, під яким ми розуміємо розвиток суб’єктом власної духовності через усвідомлення величі людини та цінно-сті її життя, духовного змісту юридичних законів, влас-них моральних помилок і шляхів їх виправлення, забез-печення правопорядку у суспільстві;  3) зростання правосвідомості громадян;  4) подолання освітньої кризи у системі професійної підго-товки правників через проектування системи вищої освіти як системи розвивальної освіти, основи якої за-кладені В. В. Давидовим, використовуючи СМД-підхід, розроблений Г. П. Щедровицьким; 5) реалізацію компетентнісно-задачного підходу до орга-нізації професійної підготовки через включення в орга-нізаційний проект підготовки правників психологічної компоненти.  
Список використаної літератури: 1. Бергер П. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания / П. Бергер, Т. Лукман. — М., 1995. — С. 86.  2. Євдокимова Н. О. Методологічні засади проектування психо-логічної компоненти професійної освіти правників / Н. О. Єв-докимова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка, Н. О. Євдокимової. — Т. 2. — Вип. 6. — Миколаїв : МДУ імені В. О. Сухомлинського, 2011. — С. 111—116. — (Серія «Психологічні науки»).  3. Євдокимова Н. О. Проектування психологічної складової ви-щої освіти правників / Н. О. Євдокимова // Матеріали Всеук-раїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Становлення особистості професіонала: перспективи та розвиток» (18 лютого 2011 р.). — Одеса : ОДУВС, 2011. — С. 18.  4. Євдокимова Н. О. Розвивальна освіта як технологія навчання у ВНЗ / Н. О. Євдокимова // Вісник Харківського національно-го університету. № 842. Серія «Психологія» : збірник науко-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
А. И. Долгова 

ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ  
И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ  Преступность представляет собой специфическую фор-му антиобщественных явлений. В сравнении с другими та-кими явлениями она характеризуется наивысшей общест-венной опасностью. В преступности представлены деяния только сознательно действующих вменяемых лиц, способ-ных отдавать себе отчет в своих поступках и руководить ими. Преступность не просто социальное, но и уголовно-правовое явление. Борьба с ней, включая и ее предупрежде-ние, регламентируется законом в большей мере, чем борьба с другими формами антиобщественного поведения, поэто-му проблемы преступности изучаются особой отраслью правовой науки – криминологией.  К предмету криминологии относятся: преступность в различных ее проявлениях; детерминация преступности с вычленением причинности; организация деятельности по борьбе с преступностью, в том числе по ее предупреждению как главному направлению этой борьбы. Для социалистиче-ской криминологии характерно исследование преступности во взаимосвязи с различными социальными явлениями и процессами.  Многоаспектность и сложность предмета криминоло-гии обусловливают, во-первых, ее тесную связь с рядом других отраслей общественных наук, важность проведения междисциплинарных и комплексных исследований; во-вто-рых, необходимость и в рамках непосредственно кримино-логических исследований учитывать разные аспекты про-блемы преступности (экономические, демографические, 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти социально-психологические и др.). Выделение соответст-вующих аспектов зависит от ряда обстоятельств, в том чис-ле от характера непосредственно решаемых задач; подхо-дов к пониманию причин преступности; степени проникно-вения в криминологию методов других наук, а также уров-ня разработанности ими значимых для изучения преступ-ности вопросов.  В криминологии, как в философии и естественных нау-ках, можно выделить четыре основных подхода к определе-нию причинно-следственных связей. «Кондиционалист-ский» (условный) подход понимает под причиной необхо-димые и достаточные условия данного следствия, совокуп-ность обстоятельств, при которых следствие имело место. В криминологии он прослеживается при «факторном» или «многофакторном» анализе в разных его вариантах; встре-чается и в работах советских авторов, особенно при анализе причин отдельных видов преступности (несовершеннолет-них, насильственной и т. п.) и на отдельных объектах, когда скрупулезно перечисляются все те обстоятельства, совокуп-ность которых обусловливает, судя по данным конкретных исследований, соответствующую преступность. Однако ме-тодологические посылки советских авторов, осуществляю-щих исследования прежде всего на социальном уровне, принципиально отличаются от посылок буржуазной школы множественности факторов. Ее представители смешивают факторы разного уровня: социальные и физические, эконо-мические и биологические, не учитывают первичности од-них и вторичности других.  «Кондиционалистский» подход в криминологии преоб-ладает в период накопления данных о существующей пре-ступности и связанных с нею обстоятельствах. Он позволя-ет вычленять моменты, играющие существенную роль в этиологии преступного поведения и требующие их учета в процессе борьбы с преступностью. Но при этом не раскры-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  вается механизм влияния выявленных обстоятельств на изучаемое явление.  Указанный механизм в какой-то мере принимается во внимание при «традиционном» подходе, когда причиной данного следствия считается внешнее силовое воздействие. Такое воздействие понимается в криминологии не только как физическое, но и как психическое в разных его вариан-тах. Преступления непосредственно связываются с ситуа-цией их совершения и поведением иных лиц, включая по-терпевших. В рамках этого подхода можно рассматривать оценку вовлечения подростков взрослыми в антиобщест-венную деятельность в качестве одной из причин преступ-ности несовершеннолетних, особенно когда под таким во-влечением понимается прежде всего применение разных способов физического и психического воздействия непо-средственно перед совершением преступного деяния или в момент его совершения, подстрекательство.  Применение в криминологии «традиционного» понима-ния причинности носит ограниченный характер и практи-чески никогда не используется как единственное, оно до-полняется иными подходами, поскольку социалистической криминологии чуждо рассмотрение субъекта преступления только в качестве пассивного объекта определенных соци-альных воздействий. Ей присущ подход к личности одно-временно как к объекту и к субъекту общественных связей и отношений, что в должной мере не учитывается ни «кондиционалистским», ни «традиционным» подходами. Соответственно, их реализация не требует выделения соци-ально-психологического аспекта проблемы. Он становится значимым в процессе применения других двух подходов: «традиционно-диалектического» и особенно «интеракци-онистского».  «Традиционно-диалектический» подход является наи-более распространенным и разработанным в советской криминологической литературе. В соответствии с ним, при-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти чина есть все то, что порождает или вызывает данное след-ствие. Под воздействием определенных внешних обстоя-тельств в объекте, испытывающем их влияние, могут про-исходить изменения, имеющие самостоятельное и весьма существенное значение. Не случайно, например, некоторые авторы считают «непосредственной», «ближайшей» причи-ной преступности и преступления негативные социально-психологические явления и процессы. А отсюда и вывод: «Причины преступности всегда имеют социально-психоло-гическую природу».  Критика указанной позиции порой основана на доказы-вании того, что первопричиной той или иной обществен-ной психологии «всегда было и остается общественное бы-тие, включая его главный компонент – экономическую сфе-ру жизни общества». Данное положение не отрицается со-ветскими авторами, рассматривающими социально-пси-хологические аспекты детерминации преступности. Нахо-дясь на материалистических позициях, они обращают вни-мание на сложность воздействия объективного фактора на преступность, его опосредование субъективным фактором. Однако при этом недостаточно учитывается то обстоятель-ство, что объективный фактор может оказывать влияние на преступность не только опосредованно – через неблагопри-ятное формирование личности, но и более непосредствен-но, определяя соответствующие ситуации совершения пре-ступления. «Традиционно-диалектический» подход отража-ет, таким образом, возможность разделения воздействую-щих на преступность факторов на внешние и внутренние, первичные и производные, позволяет принимать во внима-ние целенаправленность и определенную самостоятельную роль человеческой деятельности. В то же время он не охва-тывает всей сложности механизма взаимовлияния объек-тивного и субъективного факторов, упрощает и расклады-вает его на односторонние действия.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Весьма существенно в указанном плане понятие причи-ны как конкретного взаимодействия. Такой подход носит название «интеракционистского» и основан на известном положении Ф. Энгельса о том, что окончательным объясне-нием всего существующего может быть только универсаль-ное взаимодействие. Как отмечает Г. А. Свечников, «все-общее универсальное взаимодействие представляет собой совокупность различных парных взаимодействий вещей, явлений. Каждое такое взаимодействие представляет собой частицу всеобщего универсального взаимодействия... Есте-ственно взаимное воздействие рассматривать как причину и вызываемое этим взаимным воздействием изменение ве-щей рассматривать как следствие». Данное положение при-обретает для криминолога особую актуальность, ибо он имеет дело с самоуправляемыми системами, каковыми яв-ляются и общество, и человек. В процессах самоуправления «фактическое поведение внешнего фактора, действия, кото-рое не просто преломляется через внутренние свойства ма-териального носителя следствия, а планомерно и направ-ленно контролируется и изменяется согласно имманент-ным законам самоуправляемой системы, сочетается с внут-ренним производящим началом. Внутренние причины, как и внешние, являются производящими, действующими». Это диктует необходимость рассмотрения преступности в каче-стве определенного взаимодействия объективного и субъ-ективного факторов при признании первого ведущим. Сле-дует иметь в виду взаимодействие различных факторов как между собой, так и отдельных их сторон, характеристик внутри каждого из них, а также связь обоих указанных ви-дов взаимодействий – внешнего и внутренних.  Понимание причины преступности как взаимодействия определенных факторов, в том числе объективного и субъ-ективного, приобретает особое значение, когда речь идет о преступности и ее причинах в конкретных временно-про-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти странственных границах – на данном этапе развития чело-веческого общества, общественно-экономической форма-ции, государства, региона государства, объекта. Указание В. И. Ленина о том, что «коренная социальная причина эксцес-сов, состоящих в нарушении правил общежития, есть экс-плуатация масс, нужда и нищета их», продолжает быть для криминолога общеметодологическим, раскрывающим про-исхождение преступности как социального явления. Объяс-нение же конкретных характеристик и тенденций преступ-ности в определенных условиях места и времени требует точной оценки существующего и прогнозируемого состоя-ния объективного, а также субъективного факторов, их взаимосвязи. В данном случае самостоятельное значение приобретают социально-психоло-гические характеристики общественного сознания, распространенность различных социальных типов личности, то влияние, которое оказыва-ют они на социальные условия и их изменения. «Интеракционистский» подход в советской криминоло-гии стал широко распространяться со второй половины 1960-х гг., когда был накоплен значительный объем знаний об изучаемых явлениях. Значительно активизировались в указанный период и социально-психологические исследо-вания в целом.  Вопрос о круге социально-психологических проблем в криминологии, как и в социальной психологии, решается неоднозначно. До сих пор по существу нет единого понятия «социальная психология». Все авторы работ, в которых ос-вещаются социально-психологические вопросы, считают исходным пунктом исследования кооперацию людей, а его объектом – социальное взаимодействие. Однако одни ис-следователи сосредоточивают внимание на самом процессе взаимодействия и его закономерностях, другие же преиму-щественно анализируют содержание участвующих в нем сторон и его результаты. Отмечается наличие разных точек 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  зрения и на основании такого критерия, как изучение лич-ности, коллектива или «массовидных» явлений психики. Соответственно этому интерпретируется и предмет соци-альной психологии. Кроме того, поскольку социальная пси-хология возникла как самостоятельная область научной деятельности на стыке социологии и психологии, их мето-ды и подходы разными авторами используются не одинако-во. В результате на сегодняшнем этапе развития социаль-ной психологии констатируется наличие двух социальных психологий: «социологической» и «психологической».  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти 
Е. Г. Самовичев 

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ  МОТИВЫ   
ПРЕСТУПНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  1. Бессознательные мотивы преступного поведения мы рассматриваем как призванные обеспечивать целостность и самоидентичность личности. Ее поведение мы ставим в зависимость от специфики ее психологической структуры. Конечно, эта зависимость характерна не только для пре-ступников, но и для людей, не совершающих преступлений. Отсюда, казалось бы, следует неспецифичность указанного принципа как характерного только для преступного пове-дения. И это справедливо. Мы полагаем, что специфики пре-ступления на уровне общего принципа мотивации не суще-ствует, т. е., как правило, не существует специфических мо-тивов именно преступлений. Поэтому не следует смеши-вать термин «бессознательный» с термином «специфически преступный». Все зависит от социального содержания, в котором будет реализован указанный выше фундаменталь-ный принцип мотивации личности.  Последнее соображение является не только следствием теоретических рассуждений, но и возникает в связи с некото-рыми результатами наших эмпирических исследований. На-помним, что речь идет о мотивах и формах их проявления.  Проведенные нами исследования личности двух катего-рий преступников – убийц (ст. 102, 103 УК РСФСР) и воров (ст. 89, 144 УК РСФСР) – привели, казалось бы, к противоре-чивым результатам. Как для убийц, так и для воров выяви-лось противоречие между ведущими характерологически-ми особенностями их личности и содержанием преступного поведения. Так, для личности убийц, как показали резуль-таты применения тестовых методик, ведущими оказались комплексы черт, объединяемых понятиями «склонность к 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  чувству вины» (по методике Р. Кэттела) и «эмотив-ность» (по методике К. Леонгарда – X. Шмишека); для лич-ности воров – «эмоциональная нестабильность» (по Р. Кэт-телу) и «циклотимичность» (по К. Леонгарду – X. Шмише-ку). Как видно, убийцы характерологически обладают мак-симальной выделенностыо наиболее социализированных качеств (чувство вины и эмотивность), но, с другой сторо-ны, в своем поведении демонстрируют наименее социали-зированные его формы – убийство. У воров картина проти-воположная: характерологически у них преобладают наи-менее социализированные особенности (эмоциональная нестабильность и циклотимичность), которые в этом смыс-ле зависят прежде всего от биологической конституции ин-дивида, но характер преступного поведения максимально «социализирован» как по предмету, так и по способам (кража).  Указанные противоречия между личностью и характе-ром ее преступного поведения, на наш взгляд, делают оче-видным отсутствие прямой связи между ними и заставляют еще больше заострить вопрос об индивидуально-лич-ностных предпосылках преступного поведения, и прежде всего о его мотивах. Необходимо, вероятно, понимать мотив как личностную предпосылку, субъективную тенденцию и не смешивать его с теми или иными формами поведения. Известно, что по одним и тем же мотивам могут совершать-ся различные действия (преступные или непреступные), как и одни и те же поступки могут совершаться но разным мотивам. Во всяком случае ясно, что нельзя отождествлять личность с ее деяниями, поступками, поведением в целом.  Указанный факт рассогласования личности и ее поведе-ния, как правило, смутно ощущается. Поэтому у многих пре-ступников вызывает активный протест оценка их личности в терминах «убийца» или «вор», т. е. протест вызывает ото-ждествление личности с ее поведением (что нередко, к со-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти жалению, делается работниками следствия, суда, исправи-тельно-трудовых учреждений). Однако совершенно не осоз-нается преступниками связь между их субъективно-психологическими особенностями и уже реализованными преступными формами поведения. Но очевидно, что эта связь и является содержанием мотивации преступления.  Рассматривая ниже некоторые из мотивов, которые нам удалось выявить при анализе разных форм преступного поведения и личности преступников, мы не стремились вы-членить эти мотивы как нечто существующее наряду с лич-ностью. Исходя из изложенных выше теоретических пред-ставлений о личности и целостном опосредовании ее пове-дения, мы полагаем малопродуктивным и, вообще говоря, довольно искусственным стремление связывать с некото-рым действием (преступлением) какую-либо отдельно взя-тую особенность личности (назвав ее мотивом). При бли-жайшем рассмотрении ни одно действие не может быть од-нозначно идентифицировано с какой-то отдельной чертой личности, но обязательно оказывается связанным со всей личностью. Рассмотрение бессознательной мотивации как целостного опосредования преступного поведения неиз-бежно ведет к формулировке его мотивов как своего рода модусов личности, т. е. системы свойств, проявляемых ею в определенных состояниях.  Такой подход несколько противостоит традиционно установившейся в психологии и криминологии практике поиска однозначных мотивов преступления. Мы полагаем, что такая практика уже не отвечает ни целям точной уго-ловно-правовой квалификации преступлений, ни задачам исправления и перевоспитания осужденных, для решения которых знание мотивации преступления является основой всей работы. Иначе говоря, однозначное определение в ка-честве мотивов преступлений таких явлений, как корысть, месть, ревность, хулиганские побуждения и др., является 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  грубым упрощением, а нередко и искажением истинной природы преступного деяния. Более адекватным нужно считать определение мотива как модуса личности, учиты-вая это как при квалификации деяния, так и при назначе-нии и исполнении наказания.  2. Общий принцип мотивации реализует себя в разных формах: субъективно-личностной и поведенческой.  На субъективно-личностном уровне общий принцип мотивации проявляет себя в форме психологического типа личности. Это, если можно так сказать, структурная (стати-стическая) реализация принципа мотивации. Его же опаль-ная (динамическая) реализация представлена на поведен-ческом уровне. Последний формируется как результат «встреч» личности с различными ситуациями. Таким обра-зом, поведенческие характеристики личности зависят как от субъективно-личностных, так и от предметно-ситуаци-онных составляющих.  Субъективно-личностные и поведенческие характери-стики тесно связаны между собой (хотя, как было сказано, и тождественны друг другу). Мы приведем здесь некоторые явления неосознаваемого мотивационного опосредования поведения и их возможные криминальные корреляты.  Первая категория таких мотивов преступного поведе-ния связана с типом личности.  У лиц первого типа наблюдаются спонтанные повыше-ния напряженности агрессивного аффекта, что может выра-жаться в более или менее агрессивных действиях. Эти дей-ствия часто внешне осознаются и рационализируются в форме реакции «справедливого негодования».  Представители второго типа отличаются частой сменой настроения, психической активности, склонны к острым эмоциональным впечатлениям. Последнее может прояв-ляться в кражах, дерзком хулиганстве, бродяжничестве, проституции, а также в социально приемлемых формах, на-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти пример занятиях спортом, сопряженных с высокой степе-нью риска для жизни.  Для представителей третьего типа со свойственной им переоценкой значимости собственной личности характерна агрессивная концепция окружающей социальной среды и различные формы защиты от этой мнимой агрессии. Осо-бенности именно этого типа, как оказалось, часто мотиви-руют совершение тяжких насильственных преступлений против личности.  В указанных типах неосознаваемой детерминантой яв-ляется сама психологическая структура личности. Как было сказано, она в качестве целостности не осознаваема прин-ципиально. Надо заметить, что указанные субъективно-личностные структуры «срабатывают» не только в деком-пенсирующих ситуациях, т. е. в неадекватных для них усло-виях. Они могут порождать соответствующие их содержа-нию ситуации и условия. Так, лицо эпитимного типа всегда найдет, к чему можно придраться, лицо паранойяльного типа создает повод для ревности и подозрений. Вероятно, это закономерность функционирования типа, которая, од-нако, не ведет неизбежно к криминальным формам поведе-ния.  Несколько особым типом личности, который нам при-шлось изучать, являются лица с так называемой негатив-ной социальной аутоидентичностью. Основная их тенден-ция выражается в неосознаваемом избегании социальной идентификации и социального контроля. Это, как правило, лица, ведущие бездомный, паразитический образ жизни, о чем подробнее будет сказано ниже.  Необходимо заметить, что человек в принципе может осознать типологические особенности своей личности, что дает ему определенную возможность управлять своими со-стояниями. Об этом, в частности, свидетельствует опыт ус-пешной психотерапии.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Вторая категория неосознаваемых мотивов поведения связана с блокированием возможности проявления своей личности в определенном поведении при наличии высокой субъективной необходимости таких проявлений. Здесь воз-никают так называемые смещенные по объекту формы по-ведения.  Прежде всего это может быть связано с развившимся комплексом неполноценности, неадекватности, ущемлен-ности личности. Поведение в данном случае может носить компенсаторный или гиперкомпенсаторный характер. По-следнее нередко приводит к браваде, необдуманным, рис-кованным поступкам. Примером может быть проявление физического насилия в форме особой жестокости лицом с психологическим комплексом своей физической неполно-ценности.  В других случаях в ситуациях блокирования потребно-стей или стремлений возникают смещения реакции с адек-ватного на замещающий объект.  Третья категория неосознаваемых мотивов связана с отсроченным во времени действием закрепившегося в дет-стве по механизму импринтинга («впечатывания») травма-тического опыта.  Унижения, несправедливое, жестокое обращение могут оставлять свой отпечаток в эмоциональной структуре лич-ности и при определенных условиях порождать соответст-вующие формы поведения. Однако в сознании личности эта связь, как правило, не отражается, хотя соответствующий травматический опыт и может осознаваться. Указанный механизм является частным случаем более общего бессоз-нательного процесса отсроченного во времени «сраба-тывания» прошлого опыта. Наиболее ярко это проявляется в выборе друзей, подруг, жен, сожительниц, мужей. Здесь зафиксировавшееся в психике ребенка, прежде всего в его эмоциональной сфере, общение, ассоциированное с кон-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти кретными лицами, является как бы моделью для последую-щего выбора или создания ситуаций и круга общения. При-чем, как было сказано выше, чем сильнее эти ранние фикса-ции, тем жестче модель определяет выбор и поведение, вплоть до полной зависимости лица от ситуации или от другого человека. Нередко тот, от кого лицо находится в такой жесткой зависимости, становится его жертвой.  Четвертую категорию бессознательных мотивов пре-ступного поведения составляют различные патологические (не исключающие вменяемости) особенности личности.  Нарушение процессов формирования мотивов с задерж-кой на стадии амбивалентности (двойственности желания) может проявляться в виде навязчивого стремления к реа-лизации негативного влечения. В этих случаях у субъекта возникает сильнейшее стремление совершить поступок, который он сам расценивает как совершенно недопусти-мый. Такое нарушение влечения может проявиться как в форме безобидного озорства, лишь незначительно нару-шающего общественный порядок, так и в виде самых жес-токих преступлений против личности.  Названные мотивы могут выступать и в качестве отдель-ных звеньев механизма преступного поведения (например, проецирование агрессии на среду, блокирование возможно-сти адекватной реакции на те или иные события и т. д.).  Прежде чем подробнее рассмотреть некоторые из при-веденных мотивов, поясним, что они выявлялись нами пу-тем монографического изучения личности отдельных пре-ступников и обстоятельств совершенных ими преступле-ний. Изучение включало в себя беседы, которые были весь-ма продолжительны и строились по определенному плану, а также применение теста X. Шмишека и методики много-стороннего исследования личности. Данные, которые были получены нами в результате применения теста X. Шмишека, затем обработаны на ЭВМ.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Заранее оговоримся, что большинство осужденных об-следовано нами через несколько лет после совершения ими преступлений. Разумеется, за это время могут измениться ценностные ориентации, взгляды, знания, накапливается жизненный опыт, что не может не сказаться на поведении человека. Однако наряду с этим продолжают функциониро-вать бессознательные явления, обладающие устойчиво-стью и образующие основу самоидентичности личности. Воспитательное воздействие, новые нравственные установ-ки корректируют формы проявления бессознательного в поведении. Поэтому принципиально важно анализировать бессознательное только в определенном социальном кон-тексте. Следовательно, и исследования бессознательного подтверждают основополагающую концепцию о социаль-ном происхождении и характере преступного поведения.  Оговоримся также, что мы изучали только лиц, вменяе-мость которых была признана судебно-психиатрической экспертизой. Никаких сомнений в обоснованности ее выво-дов не возникало ни у нас, ни у администрации и врачей исправительно-трудовых учреждений.  3. Исследование показало, что одним из наиболее рас-пространенных мотивов совершения убийств и нанесения тяжких телесных повреждений является защита от возмож-ной, чаще всего несуществующей агрессии со стороны окру-жающих, хотя следователь и суд подобные преступления обычно квалифицируют как совершенные из хулиганских или низменных побуждений, мести и т. д. Такого рода пре-ступники постоянно или очень часто ощущают враждеб-ность среды, и их преступные действия имеют субъектив-ный смысл защиты от нее. Отсюда – постоянное напряже-ние, подозрительность, конфликтность, поиск «врагов», часто провоцирование конфликтов и бурная реакция на ими же созданные острые ситуации. Эти особенности, со-ставляющие основу их личности, не осознаются ими в каче-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти стве таковых, равно как не осознается личностный смысл их по сути псевдозащитных действий. Представляется, что подобные личностные черты объясняют субъективные причины ряда насильственных преступлений, совершен-ных по внешне, казалось бы, малозначительным, ничтож-ным поводам.  Многие обследованные нами насильственные преступ-ники, защищавшие себя от несуществовавшей, плохо осоз-наваемой, но ощущавшейся ими угрозы, от ущемления сво-его «Я», в то же время не в состоянии объяснить, в чем со-стоит эта угроза и почему нужно постоянно защищаться.  Существование концепции враждебной среды среди насильственных преступников подтверждается некоторы-ми эмпирическими исследованиями. Так, проведенный на-ми выборочный опрос лиц, виновных в хулиганстве, пока-зал, что 30,3% на поставленные вопросы ответили, что «люди равнодушны к нуждам друг друга, помогают лишь, когда выгодно», 43,6% ответили, что «каждый живет для себя», 15,0% заявили, что «люди ненавидят друг друга», и лишь 30,0% сказали, что люди доброжелательно относятся друг к другу. На наш взгляд, эти данные в определенной степени свидетельствуют о том, что у большинства хулига-нов сформировано субъективное ощущение враждебности среды. Это ощущение является бессознательным, посколь-ку они осознают среду только на уровне «формальных», а не субъективных значений, не связывая свои оценки ее с собственным поведением. Личностным смыслом соверше-ния ими хулиганских действий может быть защита своего «Я» от такого окружения.  Наличие названного мотива насильственных преступ-ных действий подтверждается также и тем, что для винов-ных в совершении таких действий весьма характерен ком-плекс черт их личности, обозначаемый как эмотивность. Подобный вывод получен нами на основе репрезентативно-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  го психологического исследования личности убийц. Эмо-тивность их заключается в повышенной чувствительности, уязвимости и даже ранимости в сфере межличностных от-ношений, но эти качества проявляются не в сопереживани-ях, а развиваются по эгоцентрическому типу, т. е. обращены на себя. Их эмоциям свойственна застреваемость и мало-подвижность, они слабо зависят от внешних провоцирую-щих обстоятельств и функционируют больше по внутрен-ним, субъективно-психологическим законам.  Эмоциональные реакции могут возникать у них по внешне незначительному поводу, что повышает вероят-ность совершения преступных действий.  Неосознаваемое ощущение своей неполноценности или ущемленности может мотивировать многие преступления, обычно относимые к тем, которые совершаются из ревно-сти. Указанное ощущение связано с тем, что лицо, вызываю-щее ревность, демонстрирует другому его неполноцен-ность, недостаточность как мужчины (женщины), предпо-читая ему какого-либо иного человека. Эта демонстрация может быть чрезвычайно травматичной и невыносимой, а мотивом преступления выступает защита своего «Я», сво-его социального и биологического статуса. Так, мотивом действий Карандышева («Бесприданница» А. Н. Островско-го) является, на наш «взгляд, не ревность, а стремление за-щитить свой социальный и биологический статус. Он уби-вает Ларису не просто потому, что она ушла к другому, а потому, что этим она продемонстрировала ему его ничто-жество как мужчины и мелкого чиновника, предпочтя ему блестящего Паратова.  Тот же мотив можно наблюдать и в следующем случае.  Л. был осужден за убийство ножом своей сожительницы Я., совершенное, по определению суда, из ревности. Между тем наше изучение данного случая позволяет предполо-жить другой мотив. Л. и раньше несколько раз заставал Я. 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти наедине с другими мужчинами во время распития ими спиртных напитков, что давало основания заподозрить ее в неверности. Убийство же Я. было совершено Л. лишь после того, как она во время ссоры сказала ему: «У меня есть муж-чины получше тебя».  Мотивы, связанные с перенесенными в детстве и закре-пленными в психике по механизму импринтинга унижения, жестокого обращения и т. д., часто приводят к совершению исключительных по своей жестокости преступлений про-тив личности.  Так, Л., 25 лет, осужден за убийство при следующих об-стоятельствах. Он жил в незарегистрированном браке с А. и ее восьмилетним сыном. А. постоянно изменяла ему, о чем ему было известно достоверно. С мальчиком он был в хоро-ших отношениях, и тот называл его «папой». В день совер-шения преступления Л., вернувшись с работы и не застав А. дома, пошел ее искать, но не нашел. Возвратился домой око-ло 23 часов. А. все еще не было, ребенок спал.  Л. взял в подвале бензин, облил им комнату, поджег и, заперев снаружи, ушел, выбросив ключ. Ребенок, несмотря на усилия соседей, которые не смогли взломать дверь, сго-рел. Л. был задержан в тот же день у своей матери. Убийст-во квалифицировано как совершенное из ревности; наказа-ние – 15 лет лишения свободы.  Анализ биографии Л., однако, дает возможность пред-положить существование другого мотива, неосознаваемого и «действовавшего» в глубине психики, который и предо-пределил его преступное поведение. Сам он говорил: «Я не знаю, что со мной случилось. Не могу объяснить. Был в лег-кой степени опьянения».  Из рассказа Л. следует, что его детство складывалось очень тяжело. Отец постоянно унижал и оскорблял его, от-вергая как сына («издевался он надо мной морально, сло-весно»). Это отношение еще более ухудшилось, когда в се-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  мье родилась дочь. Л. тогда было 4 года, т. е. он был в воз-расте, когда ребенок, особенно мальчик, очень стремится к отцу и нуждается в его любви, понимании и поддержке. Отец же стал еще больше отвергать его именно в связи с рождением сестры. Как известно, появление другого ребен-ка в семье, на которого зачастую переключается внимание и забота родителей, может быть очень травматичным для старшего.  Отвергал Л. и его дедушка. Л. характеризует его как «зверюгу»: «Он замахивался топором на свою жену, сжег ей волосы и избил ее». Отец разошелся с матерью, когда Л.  было 6 лет, после чего дед переселил его, мать и сестру из большой комнаты в «трехметровую каморку, за ширму».  В 7 лет Л. был отдан на учебу в интернат.  Рассказ Л. о своей жизни отличается тем, что все собы-тия и впечатления своего раннего детства он излагает очень четко и ясно, как будто все это случилось недавно. Эмоциональность рассказа убеждает в том, что эти воспо-минания и сейчас еще очень болезненны для него.  Все сказанное дает основания считать мотивом данного убийства уничтожение чрезвычайно психотравматичных для Л. воспоминаний и переживаний детства. Обратим при этом внимание на то, что способ совершения преступления – поджог ребенка – имел аналог в детстве Л.: его дед поджег волосы своей жене. Мы не исключаем у Л. мотив ревности, но он был, по-видимому, второстепенным, тем более что об изменах А. он знал давно. Ее поведение скорее дало повод к убийству, чем было его мотивом.  Уничтожение непереносимой психологической зависи-мости от другого человека как мотив насильственных пре-ступных действий нередко можно обнаружить при совер-шении убийств на семейной и бытовой почве, в том числе когда потерпевшими бывают жены или сожительницы. Сле-дующий пример может быть иллюстрацией к сказанному.  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти Н., 32 лет, осужден за то, что во время распития спирт-ных напитков с М. облил ее ацетоном и затем поджег. М. че-рез несколько дней скончалась от ожогов. Суд квалифициро-вал действия Н. как убийство из хулиганских побуждений.  Анализ личности Н. и его жизненного пути показывает, что он постоянно стремился к перемене обстановки, искал новые знакомства, часто менял места работы, в том числе, проживая в Москве, несколько раз уезжал работать в Сред-нюю Азию. Он говорил: «Мне было очень тяжело все время видеть людей. Я иногда уезжал на два-три дня за город, что-бы побыть одному, но долго так не выдерживал и возвра-щался назад. Потом опять уезжал». Был женат, но через че-тыре года, несмотря на рождение дочери, с женой разо-шлись, причем это не сопровождалось конфликтом, разо-шлись безболезненно. Вскоре сошелся с другой женщиной, прожил с ней несколько месяцев и тоже разошелся. Факти-ческие брачные отношения с М. поддерживал около двух лет. М. часто выпивала, нигде не работала, и на этой почве между ними происходили скандалы, в результате которых он выгонял ее из дома, и она некоторое время жила одна в своей квартире. Но каждый раз Н. не выдерживал и сам воз-вращал ее, чего он никогда не делал в отношении других женщин. Порвать связь с М. он был не в состоянии.  В свете сказанного мотивом убийства является избавле-ние от непереносимой и необычной для Н. психологической зависимости от потерпевшей.  4. Другую категорию преступных действий, в основе которых достаточно четко вырисовываются бессознатель-ные мотивы, составляют те действия, которые в плане уго-ловно-правовой оценки квалифицируются как совершае-мые на базе «паразитических наклонностей». Речь идет о весьма распространенной форме противоправного поведе-ния – бродяжничестве. «Паразитические наклонности» обычно рассматриваются как мотивы бродяжничества.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Одной из наиболее часто встречающихся ситуаций, с которых начинается это преступление, в литературе счита-ется распад семьи. Он повышенно травматичен для жен-щин, и особенно для тех, кто имеет детей. Многие из жен-щин чрезвычайно тяжело переносят такие семейные драмы и в первую очередь уход мужа, что позволило некоторым криминологам считать, что к числу главных причин бро-дяжничества (и женщин в том числе) относится распад се-мьи. Однако наши эмпирические исследования, и прежде всего анализ и оценка конкретных случаев и конкретных лиц, дают основание усомниться в обоснованности подоб-ных выводов.  Распад семьи не является специфической причиной то-го, что человек перестает функционировать в системе нор-мальных связей и отношений, обрывает их, прекращает трудовую деятельность и ведет бездомное, паразитическое существование. Очевидно, существуют другие выходы из данной ситуации.  Распад семьи предоставляет достаточно широкий веер возможностей выхода из ситуации, причем эти возможно-сти могут реализовываться в совокупности: например, уси-ленное внимание детям и активная работа либо, напротив, пьянство и бродяжничество. Многие формы выхода не име-ют ничего общего с отклоняющимся поведением и в подав-ляющем большинстве случаев антиобщественных послед-ствий не порождают. Наконец, один супруг может быть по-просту удовлетворен уходом из семьи другого. Распад се-мьи не является, таким образом, специфической субъектив-ной причиной бродяжничества, т. е. событием, вызываю-щим именно такое поведение. Все это позволило нам предпо-ложить, что у личности есть решение, часто неосознаваемое, но наиболее приемлемое, нередко единственное для нее.  Для того чтобы понять, почему у данного индивида сформировались особенности, предопределившие именно 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти такую его реакцию на возникающие жизненные ситуации, мы опирались на принцип, высказанный Л. С. Выготским. Этот принцип состоит в том, что каждая психическая функ-ция, прежде чем стать интрапсихической, первоначально в своем развитии является функцией интерпсихической.  Этот принцип лег в основу одной из центральных гипо-тез исследования: те индивидуально-психологические осо-бенности, которые оказываются включенными в преступ-ное поведение, имеют свои аналоги в характере ранних внутрисемейных отношений преступника, о чем мы уже говорили выше.  Известно, что основной особенностью образа жизни бродяг является отсутствие определенного места житель-ства и работы, при этом смена места жительства и работы не носит характера мотивированного ухода. Изучение био-графического материала показывает, что переход с места на место не связан для них с получением какой-то личной вы-годы (например, увеличением зарплаты, улучшением жи-лищных условий и т. п.), а скорее бывает наоборот – пере-ход связан с потерей, обычно полной, жилья и зарплаты. Но наиболее характерен для злостных бродяг уход с работы без определенной цели и намерения устроиться в другое место. Их опрос показывает, что чаще всего сами они не осознают мотивов перемены места жительства и работы, хотя и приводят различные мотивировки, которые почти всегда противоречат их же собственным высказываниям. При этом они никогда не настаивают на приводимых ими мотивировках своего образа жизни, и создается впечатле-ние, что они и сами не уверены в том, что приводят в каче-стве мотивов ухода с работы, и не особенно думают о том, насколько их объяснения убедительны.  Интерпретируя эти факты в свете высказанной выше гипотезы, мы полагаем, что постоянные, внешне не мотиви-рованные смены работы и жительства имеют в основе не-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  осознаваемое стремление избежать идентификации в груп-пе. Дело в том, что более или менее длительное участие в группах, трудовых коллективах, в совместной деятельности необходимо связывает индивида с другими людьми посред-ством совместной деятельности и общения. Индивид обре-тает свою определенность, самоидентичность через иден-тификацию его с другими людьми. К. Маркс писал: «...че-ловек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, че-ловек Петр начинает относиться к самому себе как к чело-веку». Но эта возможность приобретения самоидентично-сти вступает в противоречие с основной тенденцией дан-ных людей к дезидентификации в группе. Возникает кон-фликт между собственной бессознательной субъективно-психологической потребностью и результатами участия в совместной групповой деятельности. Смену места работы и жительства поэтому нужно рассматривать как способ раз-решения указанного конфликта.  Таким образом, основным мотивом и личностным смыслом смены данными лицами места своего нахождения является неосознаваемое ими стремление к сохранению своей как субъективно-личностной, так и социальной дези-дентифицированности, стремление избежать «опредмечи-вания» себя в устойчивых продуктах своей деятельности и своего общения с другими людьми.  Это бессознательное стремление открывается только при социальном анализе, поскольку оно коренится в глу-бинных структурах личности этих людей, их «Я», их инди-видуального самосознания.  Наше исследование также позволило выявить некото-рые существенные черты ранней семейной ситуации буду-щих бродяг, определившие особенности их личности и об-раза жизни. Именно эти особенности при сохранении в дальнейшем неблагоприятных условий жизни и воспита-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти ния индивидов выступают, по нашему мнению, причиной стремления к социальной дезидентификации, что выража-ется в бездомном паразитическом существовании. Именно в нахождении данной причины мы видим один из главных итогов нашего исследования.  В чем же состоят особенности ранней семейной ситуа-ции лиц, ставших впоследствии злостными бродягами? Семья как особая социальная группа психологически характеризуется определенной взаимосвязью между ее чле-нами, а именно – наличием взаимных идентификаций. Важ-нейшей функцией семьи, которую она выполняет в отноше-нии детей, является ее способность включить детей в структуру внутрисемейных отношений и тем самым – в структуру общества. Если семья не обеспечивает этого, ре-бенок отчуждается от нее, чем закладывает фундамент его весьма вероятного отчуждения в будущем и от общества. Таким образом, дефекты первичной социализации, если не будут обеспечены иные условия жизни и воспитания, а во многих случаях и специальные воспитательно-профилак-тические мероприятия, могут явиться причиной антиобще-ственного образа жизни уже взрослого человека.  Проведенные нами исследования показывают, что в большинстве случаев дети, ставшие впоследствии злостны-ми бродягами, такой внутрисемейной идентификации не имели, т. е. не имели определенного положения (роли и зна-чения) в своей семье. Почти все они воспитывались в таких семьях, где их «членство» было сугубо формальным, эмо-циональная близость с родителями отсутствовала.  Отметим, что сказанное объясняет поведение не всех злостных бродяг, а только части из них. Другая часть систе-матически занимается бродяжничеством в силу отчуждения от нормальных связей и групп уже в зрелом возрасте из-за неблагоприятных семейных обстоятельств, неоказания им своевременной помощи в трудовом и бытовом устройстве 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  и, что самое главное, из-за постоянного пьянства и вполне осознанного нежелания трудиться.  5. Хорошо известно, что поведение человека полимоти-вированно. Это значит, что попытки искать и приписывать поступку человека один какой-то мотив являются следст-вием весьма упрощенного взгляда на личность. Обычно та-кое упрощение вытекает из одностороннего подхода к че-ловеку, диктуемого узким пониманием задач борьбы с пре-ступностью. Более пристальное внимание к личности все-гда способно обнаружить в каждом ее поступке более одно-го детерминирующего его фактора. Ниже мы рассмотрим один пример, иллюстрирующий полимотивированность преступления и значительную роль в нем несознаваемых мотивов.  Осужденный Б., 1945 г. рождения, не судим, рабочий, образование 8 классов, осужден в 1969 г. по ст. 102, п. «а», «б», 146, ч. II, п. «а», «б», «в», «д» УК РСФСР. Лидер группы и организатор разбойных нападений, сопровождавшихся жес-токим избиением жертв, убийством одной из них. У потер-певших были отняты копейки (буквально), не считая одеж-ды, обуви. Амбулаторная судебно-психиатрическая экспер-тиза аномалий не обнаружила.  Оценивая свое преступление как случайность, говорит, что «лишняя стопка меня подвела».  Из биографических данных удалось выяснить следую-щее. По оценке самого Б., их семья всегда была замкнута от контактов, но его самого «всегда тянуло в общество». Одна-ко до армии он, но его словам, «был стеснительный». В школьные годы также был замкнут.  Отношения между родителями были натянутыми, отец злоупотреблял алкоголем, в семье часто происходили скан-далы, драки, и все это на глазах Б. По словам Б., «родители за мной не смотрели, воспитывался неправильно, мать за меня всегда боялась, особенно за здоровье, мало общался с 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти детьми». Воспитание в семье было жестким, особенно со стороны матери, тепла и ласки от нее было мало.  Отмечает, что за время службы в армии приходилось видеть много смертей (выносил трупы жертв катастроф и аварий). После службы наметил для себя цель дальнейшей жизни, хотел «привести себя в порядок», нашел девушку. Характерным для Б., по его словам, является то, что его все-гда тянуло к более младшим по возрасту, к несовершенно-летним, среди сверстников друзей или товарищей не было.  Обследование Б. с помощью Тематического апперцеп-тивного теста (ТАТ) показало:  1) затрудненный внутрисемейный контакт; неспособ-ность предположить действия отца по отношению к себе (слабая либо нулевая внутрисемейная идентифи-кация);  2) склонность к подозрениям без достаточного осознания внешней причины; отсутствие способности к оценке собственных действий, к оценке их адекватности при-чине. Склонность к уничтожению объекта, демонстри-рующего его неадекватность в каком-либо отношении (полное отсутствие критичности к самому себе, неадек-ватная, ригидная самооценка); неуверенность в своей сексуальной полноценности; 3)  тенденция к осознанию своей «ненормальности», пато-логичности и склонность видеть источник ее в своем детстве; 4) выраженная тенденция к автономной мотивации дей-ствий, т. е. некорригируемость действий со стороны более общих мотивов или со стороны актуальной си-туации;  5) тенденция к отрицанию своей импульсивности, к ра-ционализации своих действий, к их планированию. Это свидетельствует о наличии аффективного комплекса, связанного с неуправляемостью собственным поведе-нием, и его диссоциации от ведущей мотивации лично-сти. Тенденция к импульсивным действия диссоцииро-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  вана от личности посредством механизма подавления (неподвижная невротическая защита);  6) недостаточная (неуверенная) сексуальная дифферен-циация;  7) сниженная эмоциональная идентификация.  Из приведенных материалов следует, что Б. – это чело-век с очень узкой и неадекватной самооценкой, сформиро-ванной в условиях глубокой внутрисемейной и в целом со-циальной отчужденности. Такая позиция формирует у Б. недостаточно осознаваемую определенность личностного статуса, т. е. неопределенность своей социальной, межлич-ностной позиции, неуверенную оценку отношения к себе со стороны окружающих. Эта неопределенность статуса поро-ждает неопределенность способов и средств адаптации в окружении.  Характерно, как было отмечено выше, что у Б. существу-ет постоянная готовность к провоцированию извне состоя-ния собственной неадекватности; причем акцентирована именно эта готовность, а не способы адаптации к ней. Пер-вым, автоматически актуализируемым способом адаптации к этому является тенденция к физическому уничтожению объекта, монстрирующего его неадекватность. Можно за-ключить, что ощущение собственной неадекватности связа-но, прежде всего, с аффективным комплексом своей физи-ческой неадекватности. Отсюда же следует, что у Б. имеет место переоценка своего физического статуса, т. е. его по-вышенная эмоциональная значимость. Последнее сформи-ровано матерью: «мать за меня всегда боялась, особенно за здоровье».  Это высказывание позволяет предположить, что такое отношение матери к Б. порождено ее тенденцией к прогно-зированию какой-то постоянной угрозы сыну, ее повышен-ной тревожностью в связи с его физическим состоянием. Можно заключить отсюда, что отношения с матерью стро-
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти ятся преимущественно по поводу соматического состояния, т. е. мать принимает ребенка в основном по поводам, свя-занным с его соматическим состоянием.  Таким образом, для Б. характерно сочетание соматиче-ской фиксации и социальной отчужденности.  В результате применения ТАТ ясно выступает тенден-ция к осознанию своей импульсивности, неуправляемости своих действий, которую Б. склонен компенсировать за счет рационализации своих действий, а также путем сознатель-ного их подавления.  Постоянное ожидание угрозы со стороны порождает агрессивную концепцию среды и постоянную неосознавае-мую готовность к нападению как защите от агрессии извне.  Преступление, совершенное Б., имеет смысл утвержде-ния своего физического и личностного статуса путем на-сильственного снижения физического и личностного стату-са других людей, снятия угрозы с их стороны.  Характерно здесь то, что Б. не предпринимает активных попыток повысить свой физический и личностный статус, хотя и планирует его (хотел «привести себя в порядок»). Как показывают биографические данные, сознательные намерения приводят к намечаемой цели. В поведении до-минирует бессознательная мотивация. И это понятно, так как для формирования социально адекватных адаптаций необходима адекватная самооценка, критичность, что обу-словливает возможность самокоррекции поведения. Одна-ко результаты ТАТ свидетельствуют об отсутствии этих качеств.  Адаптации формируются Б. иначе: он привлекает к себе людей, младших по возрасту, и организует разбойные напа-дения. Такие формы поведения для него психологически оправданы, так как позволяют ему компенсировать дефект-ный личностный статус и усиливают физический статус.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Проецирование угрозы вовне возникает как результат усвоения Б. отношения к нему со стороны матери.  Как было отмечено выше, для матери Б. характерно тревожно-мнительное отношение к своему сыну. Это отно-шение усваивается и Б., однако, в отличие от матери, для Б. оно не имеет своего предмета и, по существу, является «иррациональной тревогой». Можно предположить, что од-ним из элементов мотивации преступного действия Б. явля-ется мате-риализация, объективация его тревожной уста-новки, что позволяет ему преодолеть субъективно-психо-логическое дискомфортное эмоциональное состояние.  Последнее заключение может быть обосновано также и фактами биографии Б. Преступление совершено им спустя очень незначительное время после демобилизации из ар-мии. С другой стороны, характеристика в ИТК весьма поло-жительно рекомендует Б. Эти факты свидетельствуют о том, что, находясь в ситуации с жестко определенными функциями и ограничениями поведения, Б. не демонстри-рует отклоняющегося поведения, более того, достаточно полно идентифицируется с определенной ему ролью, «включает» свое «Я» в выполнение ролевых функции.  Однако как только он оказывается вне ситуации жест-кого ролевого функционирования, в ситуации неопределен-ного личностного и социального статуса, он попадает в си-туацию декомпенсации, актуализирующую тревожно-мни-тельные черты его личности. Взятое с этой стороны престу-пление, совершенное Б., выступает как способ компенсации дискомфортного состояния, порожденного акцентуацией указанных выше черт.  Исходя из сказанного, мы полагаем, что мотивация пре-ступного действия Б. включает в себя следующие элемен-ты: 1) тревожно-мнительная личностная установка, исход-но не имеющая никакой материализации; 2) неопределен-ный личностный статус; 3) повышенная значимость своего 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти «телесного «Я»; 4) объективация, проецирование вовне ис-точника декомпенсации тревожно-мнительной установки; 5) неспособность к свободному самоопределению; 6) тен-денция к физическому подчинению других людей как фор-ме объективации своего физического статуса.  Таким образом, содержанием действий Б. является жес-токое избиение людей, а в структуру мотивации входит компенсация эмоционального комплекса физической не-достаточности, утверждения своего «Я» путем сколачива-ния группы подростков-грабителей, в которой он играл роль лидера. Корысть также входит в структуру мотивации его поведения, но не имеет решающего значения.  Напомним, что на практике встречается значительное число совершенных подростками и молодыми людьми раз-бойных нападений, сопровождающихся жестоким избиени-ем жертв и гибелью вследствие этого многих из них. Вот почему весьма актуально познание не только корыстных мотивов совершения подобных преступлений.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
В. Н. Кудрявцев 

МЕХАНИЗМ  ПРЕСТУПНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  1. Под механизмом преступного поведения мы понима-ем связь и взаимодействие внешних факторов объективной действительности и внутренних, психических процессов и состояний, детерминирующих решение совершить преступ-ление, направляющих и контролирующих его исполнение.  В криминологической литературе понятие механизма преступного поведения раскрыто еще недостаточно. Отме-чено, что механизм преступного поведения представляет собой динамическое явление, определенное взаимодейст-вием составляющих его элементов. В самом общем виде он характеризуется как «переработка личностью воздействий внешней среды на основе социальной и генетической ин-формации, формирование отношения к деятельности и дея-тельность, определяемая психологическими процессами и воспрещенная уголовным законом». Как видно, элементы механизма преступного поведения – это психические про-цессы и состояния, рассматриваемые не в статике, а в дина-мике, и притом не изолированно, а во взаимодействии с факторами внешней среды, детерминирующими это пове-дение.  2. Из сказанного также вытекает, что следует различать уголовно-правовое понятие преступления и криминологи-ческое понятие преступного поведения.  Преступление в уголовно-правовой системе определено в законе (ст. 7 Основ уголовного законодательства). Оно состоит во внешне выраженном акте человека – действии или бездействии, осуществляющем как объективную, так и субъективную сторону соответствующего состава. Это – об-щественно опасное, виновное и наказуемое деяние, призна-ки которого точно предусмотрены в уголовном законе.  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти Преступное поведение – понятие более широкое. Иссле-дователя, изучающего преступное поведение, интересует не только внешнее общественно опасное и противоправное действие, но и его истоки: возникновение мотивов, поста-новка целей, выбор средств, принятие субъектом будущего преступления различных решений и т. д. Содержание дан-ного термина – криминологическое. Это значит, что указан-ное понятие используется не для определения оснований ответственности за содеянное, а главным образом для рас-крытия причин индивидуального преступного акта.  Никакой внешний акт совершения сознательного по-ступка, в том числе и преступления, не происходит спонтан-но; он почти всегда подготовлен более или менее длитель-ным периодом формирования мотивов, планирования и принятия решения о его осуществлении. Ему предшествует ряд этапов психической деятельности субъекта, которые постепенно формируют направленность поступка и его фактическое выполнение. Преступное поведение человека есть процесс, развертывающийся как в пространстве, так и во времени и включающий не только сами действия, изме-няющие внешнюю среду, но и предшествующие им психо-логические явления и процессы, которые и определяют ге-незис противоправного поступка.  Как известно, преступления по своим субъективным свойствам делятся на умышленные и неосторожные. В свою очередь, среди умышленных преступлений выделяются со-вершенные в состоянии аффекта. Механизм преступного поведения во всех этих случаях имеет свою специфику. Наи-более полно и развернуто он выступает в группе так назы-ваемых предумышленных преступлений, т. е. тех, соверше-ние которых сознательно планировалось субъектом еще до наступления ситуации, в которой осуществилось его пре-ступное намерение.  Механизм предумышленного преступления, как наибо-лее полный, включает три основных звена: 1) мотивацию 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  преступления; 2) планирование преступных действий; 3) исполнение преступления и наступление общественно опасных последствий.  В первое звено входят потребности личности, ее планы, интересы, которые во взаимодействии с системой ценност-ных ориентаций личности порождают мотивы преступного поведения.  Во втором звене механизма преступного поведения мо-тивация уже конкретизируется в план противоправного поступка. Субъект определяет непосредственные цели и объекты своих действий, а также средства, место и время совершения преступления, принимая соответствующие ре-шения.  Третье звено – непосредственное совершение преступ-ления. Оно охватывает как преступные действия (бездей-ствие) субъекта, так и наступление преступного результата. По сути дела, здесь преступное поведение совпадает с пре-ступлением как внешним актом общественно опасного и противоправного поведения.  3. Во всех этих звеньях поведения субъективное взаи-модействует с объективным, личность – с социальной сре-дой.  Собственно, еще до формирования первого звена меха-низма преступного поведения – мотивации во взаимодейст-вии личности и внешней среды – можно в ряде случаев ус-мотреть предпосылки будущего антиобщественного по-ступка. Как отмечено выше, антиобщественной мотивации часто предшествует неблагоприятное с социальной точки зрения формирование человеческой личности. Те потреб-ности, социальные установки, ценностные ориентации, ко-торые сложились у личности, в решающей степени опреде-ляют ее дальнейшее поведение в различных жизненных ситуациях. Это относится и к преступному поведению.  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти Тем не менее, для действия механизма преступного по-ведения формирование личности – всего лишь предвари-тельный этап. Советская криминология отвергает концеп-цию преступной личности. Как бы ни были искажены соци-альные установки или ценностные ориентации человека, нельзя рассматривать его как преступника, если он ничего противоправного, наказуемого в уголовном порядке не со-вершил. Криминологически значимое поведение, анализи-руемое с самых его истоков, приобретает юридическое зна-чение лишь на последнем, третьем этапе – в процессе ис-полнения задуманного.  Процесс формирования личности хотя и интересует право и криминологию, но, строго говоря, не является пред-метом их изучения: это дело педагогики, психологии, со-циологии и других наук о человеке. Что же касается форми-рования и принятия решения о совершении преступления, то это уже предмет криминологического исследования, и в дальнейшем мы уделим ему основное внимание.  Возникновение этого решения, конечно, не является неизбежным следствием неблагоприятного формирования личности. Это формирование может не окончиться ничем; возможны также переориентация и исправление субъекта. Связь между неблагоприятным формированием личности и решением совершить преступление – статистическая, веро-ятностная, наблюдаемая лишь в массе лиц и событий. Неко-торая часть лиц, имеющих антиобщественную ориентацию, совершает затем преступления.  С другой стороны, их могут совершать и люди, в форми-ровании личности которых трудно усмотреть отрицатель-ные моменты. Отсутствие жесткой взаимосвязи между не-благоприятным формированием личности и противоправ-ным поступком – важный факт, который разрушает реакци-онные представления о неизбежности преступного поведе-ния лиц, выросших в неблагоприятной среде, об их якобы фатальной предрасположенности к преступлениям.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Когда же начинается та деформация генезиса поведе-ния, которую можно рассматривать как первые шаги к реа-лизации преступного акта? Исследования свидетельствуют о том, что большей частью она берет свои истоки в дефек-тах мотивации поведения, за которой следует более или менее детальное планирование и принятие решения о со-вершении преступления, а затем уже и само исполнение преступного намерения. В соответствии с этой схемой мы и считаем мотивацию поступка первым звеном рассматри-ваемого механизма, а наступление преступного результа-та – его последним звеном.  4. Механизм преступного поведения, как будет видно из дальнейшего изложения, содержит по форме те же психоло-гические элементы – процессы и состояния, что и механизм правомерного поступка, но наполненные другим социаль-ным (и идеологическим) содержанием. В нем, как и при со-вершении общественно полезных действий, отражается внешняя среда, в которой действует человек, но это отра-жение, как правило, дефектно. Механизм преступления, функционируя в развернутом или свернутом (сжатом) виде, включает различные эмоциональные состояния, реализует волю и сознание субъекта, однако и эмоции, и воля, и созна-ние преступника направлены на достижение антиобщест-венных целей, и их содержание противоречит объективным закономерностям социального развития.  Анализ механизма преступного поведения, проводимый в дальнейшем изложении, показывает, что поведение ста-новится антиобщественным и противоправным вовсе не в одной какой-то точке причинной цепи, ведущей к преступ-ному акту. Здесь уместно отметить два обстоятельства: во-первых, как правило, антиобщественный характер поступка складывается постепенно, начиная с незначительных от-клонений от социально одобряемых норм; во-вторых, «критическая точка» развития, после которой поведение 
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти явно приобретает антиобщественную направленность, мо-жет быть расположена в самых различных местах причин-ной цепочки, образующей это поведение.  Так, подчас нейтральные в социальном отношении по-требности сознаются лицом в виде таких интересов, кото-рые уже имеют сомнительную нравственную направлен-ность; затем эти интересы приходят в противоречие с за-конными возможностями, приводят к появлению явно ан-тиобщественных целей и, наконец, будучи закреплены в решении, осуществляются в преступном поведении. Этот процесс может развиваться и по-другому: например, анти-общественные элементы поведения (цели, средства их дос-тижения и др.) могут быть нейтрализованы внешними или внутренними факторами. В результате поступок будет не преступным или аморальным, а нейтральным с точки зре-ния права и нравственности, либо же лицо откажется от его совершения.  Анализ содержания и особенностей функционирования механизма преступного поведения весьма важен как с тео-ретической, так и с практической точки зрения. В научном отношении он важен потому, что раскрывает свойства лич-ности преступника и те стороны внешней социальной сре-ды, которые образуют причины и условия, способствующие совершению преступлений. В практическом – потому, что помогает определить меры, способные предотвратить пре-ступление, изменить направленность личности правонару-шителя. С этой точки зрения необходимо подчеркнуть, что антиобщественное поведение формируется на базе возник-новения и постепенного развития противоречий и кон-фликтов в разных звеньях психологического процесса. При-рода этих противоречий может быть различной.  Одна группа противоречий, наблюдаемых в генезисе противоправного поведения, имеет психологическую при-роду. Одни из них являются индивидуальными, другие же 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  относятся к области социальной психологии. Индивидуаль-ный характер имеют, например, внутренние противоречия между различными потребностями и интересами одного и того же лица, между разными целями и мотивами его пове-дения (борьба мотивов и т. п.).  Противоречия в системе нравственных, правовых и иных социальных ценностей могут отражать и более общие явления, характерные для группы лиц или имеющие рас-пространение в определенных слоях общества. Таковы, на-пример, вредные традиции и привычки, противоречащие нормам поведения в социалистическом обществе (пьян-ство, пережитки местных обычаев и др.). В этом случае складываются социально-психологические противоречия между привычками данного человека и нравственными нормами общества в целом, между низким уровнем правосоз-нания индивида и принципами социалистического права.  Другая группа – это противоречия между психологией личности и реальностью, в том числе между воображаемым и действительным. Расхождение между этими категориями, отрыв от объективных требований жизни – характерная особенность лиц, совершающих антиобщественные дейст-вия. Эти противоречия могут иметь место между потребно-стями и возможностями, интересами и образом жизни, це-лями и средствами их достижения, мотивами поведения и его фактическими последствиями. Реальной стороной тако-го противоречия будут требования объективной действи-тельности, которые «мстят» за себя при попытках не счи-таться с ними.  Наконец, противоречия третьей группы имеют объек-тивную социальную природу. Многие из них определяют возникновение двух предыдущих групп противоречий. Сю-да следует отнести объективно складывающиеся противо-речия в общественных отношениях, будь то микросреда или общество в целом.  
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Розділ II. Правова соціалізація та її дефекти Закономерностью нашего общества является ликвида-ция классовых противоречий, полное устранение антаго-низмов, имеющих политическую, расовую, национальную или социальную основу. В противоположность капитализ-му, природа которого неразрывно связана с индивидуализ-мом, а следовательно, с неизбежными противоречиями ме-жду людьми, сущность социалистического строя – это кол-лективизм. Поэтому объективные противоречия, которые могут в конкретном случае встретиться и при социализме (например, противоречия в производственном коллективе или семье), не имеют под собой классовой основы и могут быть преодолены.  Анализ механизма преступного поведения приводит к выводу о том, что, как правило, имеются большие возмож-ности для предотвращения нежелательного развития собы-тий. Так как оно обычно начинается не с конфликтов и про-тиворечий, а с более или менее заметных различий в пози-циях, нормах поведения, потребностях и возможностях лю-дей, во многих случаях можно вовремя заметить, умень-шить и устранить эти различия, а если это не удалось, то во всяком случае воспрепятствовать их дальнейшему разви-тию и превращению в противоречия и конфликты, ведущие к преступлению.  Дальнейшее совершенствование методов и форм борь-бы с антиобщественным поведением людей предполагает проведение интенсивных криминологических, социологи-ческих, психологических и правовых исследований, исполь-зование достижений всего комплекса общественных и есте-ственных наук. На это направлено и изучение механизма преступного поведения.  
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Р О З Д І Л  I I I 
 

ПСИХОЛОГІЯ МАЛИХ ГРУП 

Основні поняття і теми розділу 
− Поняття малої групи та її головні ознаки. 
− Класифікація груп. 
− Групова згуртованість. Чинники, що впливають на про-цес згуртованості групи. 
− Дослідження нормативного впливу групової більшості. 
− Поняття про інтеракціоністську модель групового впли-ву. Умови впливу меншості на групу та її тактичні засоби. 
− Прийняття групового рішення. 
− Лідерство як соціальне явище. Проблема групи як найважливішої форми соціального об’єднання людей у процесі спільної діяльності і спілкуван-ня – одна з центральних у соціальній психології. Інтерес до дослідження малих груп виник дуже давно й обумовлений рядом принципових моментів. З одного боку, особистість, її самосвідомість, прийняті нею цінності і норми, система уяв-лень про світ формуються у процесі включення людини впродовж її життя у діяльність різноманітних малих груп. Психічний склад особистості, її моральні, ділові якості фор-муються на перетині різних групових впливів. Отже, немож-ливо зрозуміти людину, дослідити процес її розвитку, не звертаючись до аналізу тих груп, членом яких вона є. З ін-шого боку, мала група сама по собі не є простою сумою лю-дей, що увійшли до неї, а представляє з моменту свого пси-хологічного виникнення самостійне цілісне явище зі своїми власними характеристиками, що не зводяться до суми інди-відуальних характеристик її членів, власною історією роз-витку і закономірностями життєдіяльності.  Інтуїтивно кожним дослідником, який приступає до аналізу цієї проблеми, мала група береться як те первинне середовище, у якому особистість робить свої перші кроки і 



191 

Розділ III. Психологія малих груп продовжує далі свій шлях розвитку. Виявлення закономір-ності функціонування малих груп сприяє кращому розумін-ню процесів, що відбуваються у великих групах. Питання орга-нізації та управління людьми, ролі групових чинників у діяль-ності, регуляції міжособистісних стосунків є дуже важливим із практичної точки зору. Саме тому малі групи посідають особ-ливе місце у структурі соціально-психологічного знання.  Але з обставин, що феномен малої групи є очевидним, зовсім не виходить, що проблема малої групи відноситься до простих у соціальній психології. Насамперед подібно то-му, як це питання обговорюється щодо великих соціальних груп, тут також дуже гостро постає проблема, які ж групи слід розглядати як «малі».  Вивчення тих процесів, які відбуваються у житті групи, є головним завданням соціально-психологічного аналізу. Насамперед це процес утворення малих груп, процеси лі-дерства та прийняття групових рішень, ефективності гру-пової діяльності. Іншими словами, це питання про те, коли і як сформована за зовнішніми ознаками група набуває чітко визначених психологічних характеристик.  Важливим аспектом проблеми формування малої групи є феномен конформізму (пристосування). Конформна поведін-ка означає психологічну характеристику позиції індивіда що-до позиції групи, прийняття чи неприйняття ним певного ста-ндарту, думки, міру його підпорядкування груповому тиску.  Характеризуючи динамічні процеси у малій групі, не можна обійти питання її організації й управління. Проблема лідерства та керівництва є однією з кардинальних проблем соціальної психології. Хоча за походженням та соціальним статусом лідер і керівник суттєво відрізняються, все ж вони покликані разом стимулювати групу, спрямовувати її на вирішення певних завдань.  Отже, у даному розділі хрестоматії представлено роботи відомих психологів відповідно до зазначеної вище пробле-матики.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
А. И. Донцов 

О  ПОНЯТИИ  «ГРУППА»  
В  СОЦИАЛЬНОЙ  ПСИХОЛОГИИ  <...> Этимологически «группа» восходит к двум корням: «узел» и «круг». В XVII в. термин «группа» (от итальянского groppo, gruppo) использовался художниками и скульптора-ми для обозначения такого способа компоновки изобрази-тельного материала, при котором фигуры, образуя доступ-ное взору единство, производят целостное художественное впечатление. В XVIII в. это слово широко распространяется как указание на возможность объединения некоторого чис-ла однородных неодушевленных объектов и начинает упот-ребляться для наименования реальных человеческих общ-ностей, члены которых обладают каким-либо отличающим их общим признаком.  Однако потребовалось целое столетие, пока явление, обозначаемое словом «группа», стало предметом широкого и осознанного научно-психологического интереса. Психоло-гическое открытие социальной группы как особой реально-сти человеческих отношений произошло во второй полови-не XIX в. и послужило решающим стимулом развития новой «парадной» ветви психологического и социологического знания – социальной психологии. Именно в это время К. Д. Кавелин, П. Л. Лавров, Н. К. Михайловский, Н. Н. Надеж-дин, Г. В. Плеханов, А. А. Потебня и другие в России, В. Вундт, Г. Зиммель, Ф. Теннис в Германии, Д. С. Милль и Г. Спенсер в Англии, С. Сигеле в Италии, Э. Дюркгейм, Г. Ле-бон и Г. Тард во Франции, Ф. Гидцингс, Ч. Кули, Э. Росс, А. Смолл, У. Томас и Л. Уорд в США, пытаясь осмыслить об-щественно-исторические процессы своего времени (форми-рование государств, революции, войны, индустриализацию, урбанизацию, возросшую социальную и профессиональную мобильность населения пр.), обратились к анализу – пре-
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Розділ III. Психологія малих груп имущественно умозрительному – психологических особен-ностей народов, общества, масс, толпы, публики, полагая, что именно психология больших социальных общностей определяет ход истории. К концу XIX в. в понятийный аппа-рат социальной психологии прочно вошли такие понятия, как «национальный характер», «национальное сознание (самосознание)», «социальное мышление», «менталитет», «коллективные представления», «массовое поведение», «лидерство» и др.  Утверждение естественно-научной парадигмы в соци-альной психологии, ориентированной на идеал строгого объективного физического знания, а также запросы различ-ных сфер общественной практики послужили причиной то-го, что в 10–20-е гг. XX в. главным объектом эмпирического (прежде всего экспериментального) изучения постепенно становится малая группа – ближайшее социальное окруже-ние человека, среда его непосредственного общения. В. М. Бехтерев и М. В. Ланге, а вслед за ними Б. В. Беляев, А. С. Залужный и другие российские ученые, их американ-ские коллеги Ф. Олпорт, Ф. Трэшер, У. Макдугалл, переехав-ший к тому времени в США, немецкий исследователь В. Мё-де на основе разнообразных эмпирических данных прихо-дят к единому выводу, что взаимодействие с другими людь-ми и даже их присутствие – реальное, воображаемое или подразумеваемое – существенно влияет на мысли, чувства и поведение человека и, более того, сопровождается возник-новением «надындивидуальных» явлений, свойственных некоторой совокупности лиц как целому. В те же 20-е гг. пристальное внимание малой группе начали уделять психо-терапевты, педагоги, социальные работники, расценившие ее как важное условие и необходимый контекст эффектив-ного разнопланового воздействия на индивида.  С 30-х гг. интерес к психологической проблематике групп приобретает массовый и устойчивый характер, осо-бенно в США. Давно ставшие классическими исследования 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Э. Мэйо, Я. Морено, М. Шерифа, К. Левина, его первых амери-канских учеников Р. Липпита, Р. Уайта, Д. Картрайта, Л. Фес-тингера, к которым несколько позже примкнули А. Бейве-лас, Дж. Френч, М. Дойч, Дж. Тибо, Г. Келли, заложили основу современного понимания природы внутригрупповых про-цессов, равно как и продемонстрировали возможности ра-боты с группой как объектом и инструментом психотехни-ческого воздействия.  
Что именно стремились и стремятся понять психологи, 

изучая группы? Может показаться парадоксальным, но, не-смотря на без малого полуторавековую традицию социаль-но-психологического исследования человеческих общно-стей, проблемная область их анализа осознана авторами отнюдь не единодушно и не окончательно. В чем состоят те фундаментальные неясности, которые позволяют считать группу в полном смысле слова проблемой (от греч. «труд-ность, преграда») социально-психологического знания? По моему мнению, история и современное состояние психологического изучения социальных групп – это систе-матически возобновляющиеся попытки ответить на пять блоков фундаментальных вопросов: 1) Как первоначально номинальная общность некогда посторонних людей превращается в реальную психоло-гическую общность? Благодаря чему возникают и в чем состоят феномены и процессы, знаменующие рождение группы как целостного психологического образования? Как появляется и проявляется групповая сплочен-ность?  2) Каков цикл жизнедеятельности группы от момента возникновения до распада? Каковы предпосылки и ме-ханизмы ее перехода от одного качественного состоя-ния к другому? Какие факторы определяют длитель-ность существования группы?  3) Какие процессы обеспечивают стабильность и эффек-тивность функционирования группы как коллективно-го субъекта общей деятельности? Каковы способы сти-
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Розділ III. Психологія малих груп муляции ее продуктивности? Как возникает и реализу-ется руководящее начало групповой активности? Как происходит функционально-ролевая дифференциация членов группы либо ее подгрупп? Влияет ли структура взаимодействия людей в группе на характер их меж-личностных отношений?  4) Как зависит психологическая динамика группы от ее положения в обществе? В какой степени социальный статус группы предопределяет траекторию ее жизнен-ного пути? Как связаны внутригрупповые процессы и феномены с особенностями межгрупповых отношений данной группы?  5) Происходит ли что-либо с человеком, когда он стано-вится членом группы? Изменяются ли его взгляды, цен-ности, привычки, пристрастия? Если да, каковы меха-низмы воздействия группы на личность и насколько глубоки его последствия? Может ли и при каких усло-виях отдельная личность выступить фактором группо-вой динамики? Как сказываются на судьбе группы ин-дивидуально-психологические особенности ее участни-ков? Многообразие социальных объединений, выступавших объектами психологического анализа на протяжении полу-тора столетий, равно как и серьезные трансформации, кото-рые они претерпели за этот период, исключают однознач-ность встречающихся в литературе ответов на поставлен-ные вопросы. Однако направленность их решения просмат-ривается достаточно четко: она продиктована сложившим-ся пониманием сущности социальной группы как относи-тельно устойчивой совокупности людей, исторически свя-занных общностью ценностей, целей, средств либо условий социальной жизнедеятельности. Конечно, сама по себе эта дефиниция, впрочем, как и любая другая из многих десят-ков существующих в социальной психологии, не позволяет полностью и всесторонне охарактеризовать психологиче-ское своеобразие столь многопланового явления, как чело-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  веческая группа. Давно известно, что всякое явление всегда богаче собственной сущности. Многоликость, динамич-ность и изменчивость реальных социальных групп не могут быть сведены к остающимся неизменными их сущностным свойствам – стабильности, историчности, общности жизне-деятельности. Однако другого пути у нас нет, ибо дать оп-ределение какого-либо объекта – это значит сформулиро-вать критерии его отличия от других объектов, критерий же (от греч. «мерило, пробный камень») может быть только устойчивым, следовательно, сущностным отличительным признаком. Какими же качествами должна обладать неко-
торая совокупность людей, чтобы ее можно было отнести 
к разряду социальных групп? Детальный анализ социально-психологических пред-ставлений о природе социальной группы, сложившихся в русле различных теоретических ориентаций, к числу глав-ных отличительных признаков социальной группы позво-ляет отнести следующие:  1) включенность человеческой общности в более широ-кий социальный контекст, систему общественных от-ношений, определяющих возможность возникновения, смысл и пределы существования группы и задающих (прямо или от противного) модели, нормы или правила межиндивидуального и коллективного поведения и межгрупповых отношений;  2) наличие у членов группы значимого основания (при-чины) сообща находиться в ней, отвечающего интере-сам всех ее участников и способствующего реализации потребностей каждого;  3) сходство участи состоящих в группе людей, которые разделяют условия, события жизни и их последствия и в силу этого обладают общностью впечатлений и пере-живаний;  4) длительность существования, достаточная для возник-новения не только специфического языка и каналов 
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Розділ III. Психологія малих груп внутригрупповых коммуникаций, но и коллективных историй (традиций, воспоминаний, ритуалов) и культу-ры (представлений, ценностей, символов, памятников), оказывающих унифицирующее воздействие на миро-ощущение членов группы и тем самым сближающих их;  5) разделение и дифференциация функциональных ролей (позиций) между членами группы или ее подгруппами, обусловленные характером общих целей и задач, усло-вий и средств их реализации, составом, уровнем квали-фикации и склонностями образующих группу лиц, что предполагает кооперативную взаимозависимость уча-стников, комплементарность (взаимодополнитель-ность) внутригрупповых отношений;  6) наличие органов (инстанций) планирования, координа-ции, контроля групповой жизнедеятельности и инди-видуального поведения, которые персонифицированы в лице одного из членов группы, наделенного особым статусом (вождя, монарха, лидера, руководителя и т. п.), представлены подгруппой, обладающей специальными полномочиями (парламент, политбюро, дирекция, рек-торат и т. п.), либо распределены между членами груп-пы и обеспечивают целенаправленность, упорядочен-ность и стабильность ее существования;  7) осознание участниками своей принадлежности к груп-пе, самокатегоризация в качестве ее представителей, более сходных друг с другом, чем с членами иных объе-динений, возникновение на этой основе чувства «Мы» («Свои») и «Они» («Чужие») с тенденцией пере-оценивать достоинства первых и недостатки вторых, особенно в ситуации межгруппового конфликта, стиму-лирующего рост внутригрупповой солидарности за счет частичной деперсонификации самовосприятия членов группы, рассматривающих себя в ситуации уг-розы извне как ее равнозначных защитников, а не изо-лированных обладателей уникальных особенностей; 8) признание данной человеческой общности как группы ее социальным окружением, обусловленное участием группы в процессе межгрупповой дифференциации, 



198 

С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  способствующей становлению и обособлению отдель-ных общественных объединений и позволяющей со стороны различать их в сложной структуре социально-го целого и идентифицировать их представителей на основе разделяемых сообществом критериев, сколь бы схематичны, ригидны и пристрастны они ни были: сте-реотипизированность и эмоциональность межгруппо-вых представлений, возможно, позволяют сомневаться в их истинности, но отнюдь не препятствуют эффек-тивному опознанию и категоризации как самих групп, так и их участников.  
Каким образом ограниченная в социальном пространст-

ве совокупность людей приобретает названные признаки 
социальной группы? Благодаря чему исторически конкрет-
ное множество лиц становится коллективным субъектом 
социально-психологических феноменов? Г. М. Андреева, Л. П. Бу-ева, А. В. Петровский, ряд других отечественных исследова-телей, в том числе автор этих строк, считают главным сис-темообразующим и интегрирующим основанием группы социально обусловленную совместную предметную дея-тельность. В первом приближении она может быть понята как организованная система активности взаимодействую-щих индивидов, направленная на целесообразное произ-водство (воспроизводство) объектов материальной и ду-ховной культуры, т. е. совокупности ценностей, характери-зующих способ существования общества в данный истори-ческий период. Содержание и формы групповой жизнедея-тельности в итоге продиктованы палитрой общественных потребностей и возможностей. Социальный контекст опре-деляет материальные и организационные предпосылки об-разования группы, задает цели, средства и условия группо-вой активности, а во многом и состав реализующих ее инди-видов.  Говоря о психологии социальной группы, до сих пор мы пытались определить, какие свойства должна приобрести 
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Розділ III. Психологія малих груп некая совокупность людей, чтобы стать действительной человеческой общностью. Анализ социально-психологи-ческих трактовок группы к таким свойствам позволил отне-сти устойчивость существования, преобладание интегра-тивных тенденций, достаточную отчетливость групповых границ, возникновение чувства «Мы», близость норм и мо-делей поведения и другие, перечисленные выше. Попробу-ем теперь подойти к той же проблеме с иной стороны. Заду-маемся: чего должна быть лишена социальная группа, что-бы, утратив названные свойства, превратиться в номиналь-ную совокупность людей, не обладающую какой бы то ни было «коллективноной психологией»? В другой формули-ровке: чем отличается условная группа лиц, обычно выде-
ляемая в статистике, от реальной? Ответ не прост, но оче-виден – отсутствием взаимосвязи и взаимозависимости участников в образе жизни, определяющем возможность и способ удовлетворения значимых потребностей, интересов и целей.  Формы групповой взаимозависимости людей столь же многообразны, как сами человеческие объединения. Это язык, территория, одежда, каналы коммуникаций, обычаи, традиции, ритуалы, символы, убеждения, верования, объе-диняющие представителей этнических, политических, ре-лигиозных и других больших групп. Это общее зрелище, массовое действие или событие – концерт рок-звезды, де-монстрация, стихийное бедствие, временно сближающие порой значительное количество посторонних лиц. Это не-посредственно наблюдаемое взаимодействие нескольких лиц, активно помогающих друг другу достичь общей цели: вытащить невод, потушить пожар или сыграть спектакль. Это зачастую скрытые от беглого взгляда эмоциональные взаимоотношения членов футбольной команды, армейско-го взвода, педагогического коллектива и иных малых групп: любовь и ненависть, жертвенность и эгоизм – тоже 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  проявления созависимости. Это, наконец, сам способ повсе-дневного бытия человека, усердно воспроизводящего об-щественные – внутренне предполагающие наличие других людей – порядки даже на необитаемом острове. Можно, как известно, страдать одиночеством в толпе, но и незримая толпа способна отравить уединение.  Простые и сложные, прямые и опосредованные межин-дивидуальные связи порождены групповым характером человеческой жизнедеятельности и не могут быть адекват-но поняты в отрыве от ее содержательных и структурно-функциональных особенностей. Группа присяжных заседа-телей, выносящих решение о виновности подсудимого, и жюри музыкального конкурса, определяющее лауреата, мо-гут быть идентичны по численности, половозрастному со-ставу, длительности существования и иным признакам, но как же различна царящая в них психологическая атмосфе-ра! Впрочем, подобные различия можно обнаружить и при сравнении групп с более сопоставимыми целями деятель-ности. Хотя и членов королевской фамилии, и казацкий род объединяют отношения родства, способы их поддержания далеко не тождественны. Целостная система активности взаимодействующих индивидов выступает как способ реа-лизации определенного вида совместной деятельности, а сама группа – как ее совокупный субъект в исторически конкретном общественном контексте. Социально обуслов-ленные закономерности осуществления и воспроизводства совместной деятельности – материальной или духовной, производственной или семейной, созидательной или дест-руктивной, творческой или рутинной – и приводят к воз-никновению группы как реальной психологической общно-сти. Отомрет деятельность – прервется общность, а вместе с ней перестанет существовать группа.  Показательно, что содержание, способ возникновения, форма осуществления, длительность существования совме-
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Розділ III. Психологія малих груп стной деятельности, количество и характер взаимосвязей ее участников являются главными основаниями классифи-кации групп. По числу участников («размеру») различают малые и большие группы, по непосредственности взаимо-действия и взаимоотношений – первичные и вторичные, по способу образования – спонтанно возникшие, неформаль-ные (неофициальные, «естественные») и институциональ-но созданные, формальные (официальные) группы, по дли-тельности существования – временные и постоянные, по степени регламентации групповой жизнедеятельности – организованные и неорганизованные, по проницаемости границ – открытые и закрытые, по личностной значимости для участников – референтные группы и группы членства, по уровню развития – становящиеся (вновь созданные, «диффузные») и развитые группы (коллективы). Назван-ные основания классификации имеют эмпирический харак-тер и представляют собой совокупность взаимосвязанных дихотомических, точнее – псевдодихотомических делений, используемых для упорядоченного описания реальных групп, обычно противопоставляемых условным, искусст-венно сконструированным исследователем по определен-ному признаку.  Конечно, по-прежнему особое внимание социальных психологов привлекает малая группа – ограниченная сово-купность непосредственно («здесь и теперь») взаимодейст-вующих людей, которые:  1) относительно регулярно и продолжительно контакти-руют лицом к лицу, на минимальной дистанции, без посредников;  2) обладают общей целью или целями, реализация кото-рых позволяет удовлетворить значимые индивидуаль-ные потребности и устойчивые интересы; 3) участвуют в общей системе распределения функций и ролей в совместной жизнедеятельности, что предпола-гает в различной степени выраженную кооперативную 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  взаимозависимость участников, проявляющуюся как в конечном продукте совместной активности, так и в са-мом процессе его производства;  4) разделяют общие нормы и правила внутри- и межгруп-пового поведения, что способствует консолидации внутригрупповой активности и координации действий по отношению к среде;  5) расценивают преимущества от объединения как пре-восходящие издержки и большие, чем они могли бы получить в других доступных группах, а потому испы-тывают чувство солидарности друг с другом и призна-тельность группе;  6) обладают ясным и дифференцированным (индивиду-ализированным) представлением друг о друге;  7) связаны достаточно определенными и стабильными эмоциональными отношениями;  8) представляют себя как членов одной группы и анало-гично воспринимаются со стороны.  Вернемся к исходному вопросу: так что же произошло с группой в социальной психологии? По моему мнению, по меньшей мере три события. Во-первых, теоретическая де-
вальвация концепта «группа»: вопреки реальности он рас-сматривается как нечто уже известное и не требующее спе-циальных фундаментальных изысканий, хотя общей тео-рии группы в социальной психологии, увы, по сей день не существует. Во-вторых, диверсификация понятия группы, его распространение на новые предметные области и в то же время превращение в своего рода «фон» исследований организационных систем, социальной и, в частности, этни-ческой идентичности личности, процессов общения и т. п.  В-третьих, прагматизация анализа группы, неоправданное забвение общих проблем в угоду актуальным запросам биз-неса, политики, идеологии и пр. Насколько существенную роль сыграют эти события в дальнейшей судьбе проблема-тики группы, покажет будущее.  
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М. Ю. Токарева, А. И. Донцов 

МЕНЬШИНСТВО  КАК  ИСТОЧНИК   
СОЦИАЛЬНОГО  ВЛИЯНИЯ  Проблема социального влияния по праву может быть названа одной из центральных в социальной психологии: прошлое и настоящее этой дисциплины нераздельно связа-ны с изучением способов и последствий воздействия непо-средственного социального окружения на жизнедеятель-ность человека. С начала 50-х гг. благодаря блестящим экс-периментам С. Аша лидирующим по числу исследований феноменом влияния становится конформность – податли-вость человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в сближении его оценок и устано-вок с первоначально не разделявшейся позицией большин-ства.  Традиционно различают внешнюю (публичную) и внут-реннюю (личную) конформность. Первая представляет со-бой демонстративное подчинение навязываемому мнению группы с целью заслужить одобрение или избежать пори-цания входящих в группу лиц, вторая – действительное пре-образование индивидуальных установок в результате при-нятия позиции окружающих либо идентификации с ними.  В отличие от внутренней, внешняя конформность от-нюдь не предполагает личностного принятия норм боль-шинства: публично повинуясь при невозможности избе-жать давления и санкций ближайшего окружения, человек сохраняет неизменным собственное мнение. При сущест-венных различиях оба вида конформности близки в том, что служат специфическим способом разрешения конфлик-та между личным и доминирующим в группе мнением в пользу последнего: зависимость человека от группы выну-ждает искать подлинного или мнимого согласия с ней, под-страивать поведение под кажущиеся непривычными или 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ложными эталоны. Особой разновидностью той же зависи-мости является негативизм – стремление во что бы то ни стало поступать вопреки господствующему большинству, любой ценой утверждая противоположную точку зрения.  Свойственные современной общественной морали ро-мантизация независимости и отвержение послушания не должны обесценить важность конформности в жизни инди-вида и группы. Солидарность с группой позволяет человеку воспользоваться весомыми преимуществами принадлежно-сти к ней – функциональной и эмоциональной поддержкой, психологической защитой, иными значимыми для ком-фортного самочувствия видами групповой благодарности за верность. В то же время и группа не может сколько-нибудь устойчиво существовать, не сохраняя свои единство и целостность, не навязывая общих правил и норм поведе-ния. Конформность, способствующая униформизации пози-ций образующих группу лиц, является необходимым компо-нентом коллективной жизнедеятельности, обеспечиваю-щим ее упорядоченность, преемственность, стабильность.  Вопрос, следовательно, не в том, плох или хорош диктат большинства: как механизм социального контроля, он не-избежен. Проблематично другое: является ли «давление к единообразию», используя терминологию Л. Фестингера, единственным вектором «локомоции» группы? Может ли социальная общность полноценно функционировать и раз-виваться, подавляя и нивелируя отклоняющиеся от обще-принятых точки зрения либо изгоняя их носителей? Явля-ется ли численность приверженцев некоей позиции крите-рием ее законности и истинности? Если да, то как в таком случае происходит процесс нововведений? Исключают ли информационная, нормативная, статус-ная и прочие виды зависимости индивида от группы воз-можность его воздействия на нее? Могут ли, каким образом и при каких условиях инакомыслящие индивид или мень-шинство изменить взгляды членов большинства? 
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Розділ III. Психологія малих груп Именно эти вопросы определили проблемное поле се-рии экспериментальных исследований, начатых четверть века назад под руководством одного из лидеров европей-ской социальной психологии С. Московичи, выступившего «крестным отцом» концепции социального влияния актив-ного меньшинства. Меньшинство в этих исследованиях опе-рационально определялось как относительно небольшая (меньше половины) часть группы или отдельный индивид, разделяющие иные, чем представители большинства, нор-мы и ценности и не обладающие авторитетом, властью, престижем, которые позволили бы им распространить свои взгляды. В лабораторном эксперименте, являющемся глав-ным методом изучения влияния меньшинства, роль послед-него, как правило, исполняют один-два сообщника экспери-ментатора, якобы спонтанно демонстрирующие специфиче-ский, контрастирующий с изначальной позицией «наивного большинства» стиль поведения.  Представьте, уважаемый читатель, что Вы в группе из шести человек принимаете участие в эксперименте на вос-приятие цвета. Поначалу все проходят стандартный тест на цветоразличение, и Вы констатируете, что все члены груп-пы хорошо различают цвета. Экспериментатор объявляет, что сейчас он предъявит серию диапозитивов, а Вы должны громко назвать цвет (причем лишь простой, а не составной) и определить его интенсивность по шестибалльной шкале. Следует серия из 36 предъявлений диапозитива голубого, как Вы отчетливо видите, цвета, что подтверждается отве-тами трех других испытуемых. К Вашему удивлению, два человека на протяжении всего эксперимента настойчиво ут-верждают, что проецируемый диапозитив зеленого цвета.  Что происходит с Вами в подобной ситуации, смодели-рованной С. Московичи и его коллегами в одном из наибо-лее известных экспериментов? Вы не можете предполо-жить, что у этих двух человек дефекты цветового зрения: не позволяют результаты предварительного тестирования. 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Их настойчивость исключает гипотезу о случайной ошибке. Казалось бы, Вам ничто не мешает проигнорировать эти «странные» ответы: не только Вы сказали «голубой», а группу никто не обязывал прийти к согласию. И, тем не ме-нее, позиция этого непонятного меньшинства, столь ради-кально отличающаяся от взглядов остальных, не была бес-следной. Более трети «нормальных» испытуемых минимум четыре раза назвали проецируемый цвет зеленым; 8,42% всех ответов большинства составили ответы «зеленый», тогда как в контрольной ситуации было лишь 0,25% оши-бок. Когда после эксперимента испытуемые вновь проходи-ли тест на цветоразличение (нужно было назвать цвет каж-дого из серии диапозитивов, постепенно изменяющихся от голубого до зеленого), даже те, кто ни разу явно не поддал-ся на «провокацию» меньшинства, с излишней поспешно-стью – по сравнению с результатами выполнения того же задания людьми, не испытавшими воздействия меньшинст-ва, – определяли проецируемый цвет как зеленый. По вос-поминаниям одного из сообщников экспериментатора, ис-пытуемые узнавали и останавливали его в университетских коридорах много времени спустя, делились пережитыми сомнениями, иронизировали по поводу специфичности его цветового восприятия, словом, демонстрировали типичную амбивалентную реакцию на «инакомыслящего», который, как давно известно, эмоционально отторгается и даже под-вергается остракизму, но в то же время привлекает внима-ние, вызывает интерес, запоминается.  Результаты эксперимента позволяют сделать два вывода: 1) меньшинство способно повлиять на позицию членов группового большинства, причем это влияние имеет как явную, так и латентную формы; 2) предпосылкой воздействия меньшинства являются по-следовательность и настойчивость отстаивания им оп-позиционных большинству взглядов.  
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Розділ III. Психологія малих груп Важные сами по себе, эти выводы позволяют обозна-чить две главные проблемные области исследования влия-ния меньшинства:  1) изучение спектра факторов, определяющих возмож-ность влияния и его масштаб;  2) анализ внутренних механизмов воздействия, в частно-сти процесса трансформации мнений представителей большинства.  Рассмотрим основные итоги эмпирического изучения этих проблем.  
Факторы влияния меньшинства Решающим фактором влияния меньшинства чаще всего называют устойчивость его поведения, проявляющуюся в жесткой фиксированности исходной позиции и последова-тельности ее отстаивания во взаимодействии с большинст-вом. Так, в одном из первых посвященных этой теме экспе-риментов К. Фоше и С. Московичи устойчивость операцио-нально задавалась как повтор во времени ответов опреде-ленного типа. Группе испытуемых объясняли, что они бу-дут участниками эксперимента, в упрощенном виде воспро-изводящего ситуацию перцептивного выбора при контроле воздушной навигации. Им предъявлялась серия рисунков, различающихся по четырем параметрам: размеру (большо-му или маленькому), цвету (красному или зеленому), форме (овальной или угловатой), контуру (непрерывному или пунктирному). Необходимо было выбрать и назвать вслух тот параметр, который был бы наиболее значим в условиях быстрого реагирования. В контрольной ситуации, где уча-ствовали только «наивные» субъекты, четыре возможных ответа были равновероятными. В экспериментальной си-туации, где сообщник экспериментатора постоянно давал ответ, ориентируясь на один и тот же параметр «цвет», су-щественно возросло число аналогичных ответов «нормаль-ных» членов группы.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  В другом эксперименте тех же авторов устойчивость также была определена посредством повторов ответов од-ного типа. Но в этот раз от испытуемых требовалось ассо-циировать каждое из предъявленного списка существи-тельных либо с конкретным качеством (апельсин – круг-лый), либо с общим понятием (апельсин – фрукт). Сообщ-ник экспериментатора, постоянно ассоциируя существи-тельные с общим понятием, добивался заметного сдвига в пользу подобных ответов.  Итак, устойчивость собственной позиции – эффектив-ное средство изменения позиции окружающих. По данным С. Московичи, Е. Лаж и М. Наффрешу, социальное влияние в 
большей степени определяется устойчивостью, с которой 
участники дискуссии защищают свою точку зрения, чем при-
надлежностью их к меньшинству или к большинству. В экс-перименте была организована дискуссия между индивида-ми, которые оценивали уровень демократичности общест-ва, опираясь на два различных признака: свобода выборов; контроль со стороны государства. Одни испытуемые боль-шее значение в оценке степени демократии придавали пер-вому признаку, кроме того, их убедили, что связь между «свободой выборов» и «уровнем демократии» является ли-нейной: чем большее количество выборов в данном общест-ве были свободными, тем выше уровень его демократии. Этих испытуемых условно обозначили как обладающих «линейным когнитивным стилем». Благодаря прочности усвоения прямой зависимости между полученной информа-цией и суждением их система ответов характеризовалась высокой внутренней устойчивостью.  Вторая группа испытуемых, оценивая уровень демокра-тии, опиралась на второй признак – степень государствен-ного контроля, причем им было показано, что слишком вы-сокая или слишком низкая степень контроля ведет к пони-жению уровня демократичности общества. Таким образом, 
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Розділ III. Психологія малих груп эти испытуемые приобретали «нелинейный когнитивный стиль», который заключался в установлении непрямой связи между информацией о степени контроля и суждением о де-мократии. Их модель ответа характеризовалась большей из-менчивостью, а следовательно, и внутренней непрочностью.  Затем испытуемым с различными стилями ответов по-ручалось построить общий критерий уровня демократич-ности общества. Тем самым создавалась конфликтная си-туация, где «линейные» и «нелинейные» ответы служат ис-ключительно для определения объекта спора, но не доста-точны для выяснения правильности суждений сторон. Что-бы добиться консенсуса, необходим не только обмен ин-формацией, но и убеждение партнерами друг друга. Были сформированы группы из трех человек. В одних к двум «устойчивым» (с «линейным когнитивным стилем») был присоединен один «неустойчивый» (с «нелинейным когни-тивным стилем»), в других группах к двум «неустойчивым» присоединялся один «устойчивый». Таким образом, в пози-ции меньшинства оказывался в первом случае «неустой-чивый», а во втором – «устойчивый». Результаты экспери-мента показали, что «линейные» испытуемые, были ли они в позиции меньшинства или большинства, оказывали боль-шее влияние на других членов группы, чем «нелинейные». Таким образом, в ситуации социального влияния когнитив-ный стиль более значим, чем численность источника и объ-екта воздействия: «более устойчивые» индивиды влияют на «менее устойчивых» независимо от того, принадлежат они меньшинству или большинству.  Почему человек или подгруппа, демонстрирующие по-следовательный стиль поведения, исключающий двойст-венность и внутренние противоречия, более влиятельны? Отвечая на этот вопрос, большинство авторов подчеркива-ют, что социальное влияние – это процесс, осуществляю-щийся в ситуации конфликтного взаимодействия и посред-ством него. А «возникновение конфликта, – по мнению 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Ж. Пешлер, автора одной из наиболее интересных моногра-фий по проблеме социального влияния, – предполагает де-монстрацию специфического стиля поведения, который выражает желание повлиять на другого и в то же время – воспротивиться влиянию с его стороны». Стабильность и жесткость позиции, с одной стороны, позволяют «увидеть», «различить» его носителя и тем самым способствуют диф-ференциации и поляризации взаимодействующих сторон. С другой стороны, «последовательность, выступает ли она во внутренней интраиндивидуальной или в интериндивидуаль-ной формах, играет решающую роль в приобретении и орга-низации информации об окружающем». Демонстративная 
последовательность поведения заставляет окружающих 
задуматься о его причинах и – особенно если оно проявля-ется не одним, а подгруппой из двух человек – приписать эти причины не только личности, но и объекту. Соприсут-ствие интра- и интериндивидуальной форм консистентно-сти поведения позволяет предположить, что оно обусловле-но внутренними свойствами и подгруппы, и самого объекта оценки. Иными словами, фактором влияния выступает не столько само по себе повторение одного и того же «отклоняющегося» ответа, сколько образ стоящего за ним источника и самого предмета воздействия.  Зависимость степени влияния меньшинства от его об-раза в глазах большинства убедительно показана С. Папа-стаму. Для обозначения свойств, которыми окружающие наделяют представителей активного меньшинства, автор пользуется термином «психологизация». «Психологиза-ция» – личностная интерпретация людей, отстаивающих не принятую в группе позицию, – может распространяться на всех либо на часть членов меньшинства, но в любом случае выступает своеобразной «селективной сеткой» восприятия его поведения. Способствует или препятствует влиянию меньшинства его «психологизация»? Сходно или различно это влияние, когда «психологизации» подвергаются все 
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Розділ III. Психологія малих груп члены меньшинства или только его лидер? Для ответа на эти вопросы С. Папастаму распределил испытуемых – школьников старших классов, обсуждавших проблему за-грязнения окружающей среды, – на четыре подгруппы, по-лученные из пересечения двух независимых переменных: наличие/отсутствие «психологизации» меньшинства и присутствие/отсутствие лидера в нем. Исследование прово-дилось в два этапа, с недельным интервалом. На первом ис-пытуемые заполняли опросник, затрагивающий проблему ответственности за загрязнение окружающей среды. Как выяснилось, подавляющее большинство школьников от-ветственность за нарушение экологии возлагали на про-мышленные предприятия и лишь некоторые – на каждого отдельного человека. На втором этапе испытуемым предъ-являлась позиция меньшинства в виде письменного сооб-щения о виновности каждого члена общества в загрязнении среды. При этом в одном случае сообщалось, что текст со-ставлен официальным представителем (лидером) мень-шинства, в другом – совместно выработан всеми, кто разде-ляет эту точку зрения. В действительности в обоих случаях текст был идентичен и написан экспериментатором. Осно-вываясь на прослушанном тексте, испытуемые должны бы-ли «угадать» наиболее вероятные психологические харак-теристики авторов, а затем вновь заполнить опросник, предъявлявшийся на первом этапе.  Результаты в целом соответствовали гипотезе: «психо-логизация» усиливает влияние меньшинства, обладающего лидером, и блокирует его, если меньшинство воспринима-ется как деперсонифицированная общность. Лидеру как автору текста приписывались уверенность, компетент-ность, настойчивость, меньшинству – догматичность и уп-рямство. Таким образом, девиантная позиция лидера ин-терпретировалась как обусловленная знанием дела и стремлением действовать согласно своим принципам, что, по-видимому, и порождало когнитивный конфликт у пред-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ставителей большинства, вынуждавший пересмотреть справедливость собственных суждений. Аргументация же меньшинства как коллективного автора текста восприни-малась как продиктованная личностными особенностями, которые можно не брать в расчет.  Итак, «сила» меньшинства как источника социального 
влияния во многом предопределена тем, как оно восприни-
мается окружающими. Результаты ряда исследований по-зволяют предположить, что эта «сила» возрастает, если по-ведение меньшинства расценивается как автономное и не-зависимое. В одном из этих исследований пять человек, один из которых был сообщником экспериментатора, при-глашались обсудить за столом размер денежной компенса-ции работнику за полученную им производственную трав-му. Средняя сумма компенсации, называвшаяся испытуемы-ми до дискуссии, – 14,5 тыс. долларов из 25 тыс. максималь-но возможной компенсации. В ходе дискуссии сообщник неизменно называл сумму в 3 тыс. долларов, руководству-ясь заранее заготовленным перечнем аргументов. Таким образом, поведение сообщника было явно отклоняющимся и последовательным. Независимыми переменными были место сообщника за столом (во главе или сбоку) и способ выбора этого места (самостоятельный или по указанию экспериментатора). Оказалось, что сообщник влиял на по-зицию окружающих только в том случае, когда самостоя-тельно занимал место во главе стола; если же ему указыва-ли это место или он сам садился сбоку, трансформации мне-ний других членов группы не происходило. Независимость 
поведения меньшинства, использующего некоторые атрибу-
ты власти, например, свободный выбор главенствующего места за столом, существенно усиливает его влияние на представителей большинства.  Эффективность влияния меньшинства зависит не толь-ко от устойчивости и последовательности отстаивания им своей позиции и его образа, но и от того, принадлежит или 
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Розділ III. Психологія малих груп нет девиантное меньшинство самой группе. Меньшинство может выступать как внутригрупповой и как внегрупповой источник влияния. В каком случае эффективность влияния выше? Ряд авторов, отвечая на этот вопрос, опирается на модель социальной идентификации, основанную на резуль-татах исследований межгрупповых отношений, согласно которым испытуемые, как правило, позитивно оценивают группу, к которой принадлежат. С этих позиций резонно предположить, что люди заведомо более благосклонны к точке зрения того, кто принадлежит к их группе, чем к мне-нию постороннего. Идентифицироваться с внутригруппо-вым источником влияния, усвоив его манеру говорить и действовать, легче, чем с подверженным дискриминации внегрупповым. Исследования показали, что влияние есть функция подобия (сходства). Данные М. С. Малешиной под-твердили гипотезу М. К. Кабардова о том, что «инертные» лица достигают достаточного успеха при традиционном обучении. Однако во всех случаях коммуникативная актив-ность оказывается теснее связанной с реакцией правого полушария, будь то ЭЭГ-индикаторы или показатели меж-полушарной асимметрии (КПУ). Между субъектами и источ-ником влияния: чем меньше различия между ними, тем лег-че присваивается позиция источника. Согласно получен-ным данным, влияние меньшинства успешнее, когда оно принадлежит группе, чем находится вне нее.  Многочисленные исследования факторов динамики ус-тановок свидетельствуют, что внутригрупповое меньшин-ство более существенно влияет на высказываемые сужде-ния, чем внегрупповое. Однако авторы, различающие пря-мое и латентное воздействие, подчеркивают при этом, что внегрупповой источник также оказывает влияние, но не-прямое. Результаты ряда экспериментов показали, что ис-точник влияния, принадлежащий той же группе, что и ис-пытуемые, продуцирует прямое, извне наблюдаемое воз-действие, тогда как внегрупповое меньшинство оказывает 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  главным образом латентное влияние. Эти результаты со-гласуются с общепринятой идеей о том, что итоги социаль-ного влияния могут быть обнаружены по меньшей мере на двух уровнях: непосредственного восприятия объекта  и/или публичного суждения о нем, причем чаще всего эф-фект влияния проявляется лишь на одном из этих двух уровней. Наиболее известный методический прием сопос-тавления названных модальностей влияния позволяет за-фиксировать перцептивные изменения независимо от вы-сказанного суждения об объекте. Диапозитив голубого цве-та проецировали на белый экран. В момент, когда проек-цию прерывали, у испытуемых возникал послеобраз, кото-рый, как известно, в обычном случае окрашен в цвет, допол-нительный голубому. Меньшинство (сообщники экспери-ментатора) с устойчивостью определяли цвет предъявляе-мого диапозитива как «зеленый», но при этом не давали никакой информации относительно цвета послеобраза. Оказалось, что испытуемые, не подвергаясь влиянию мень-шинства на уровне публичного суждения о цвете диапози-тива и определяя его как «голубой», значительно сдвигали свои оценки цвета послеобраза в направлении пурпурного цвета, т. е. цвета, дополнительного зеленому. Иными слова-ми, давление меньшинства может не сказываться на пуб-личных оценках цвета предъявляемого диапозитива, но в то же время оказывать подспудное влияние на процесс вос-приятия цвета.  В рамках изучения межгруппового контекста социаль-ного влияния особый интерес представляет эксперимент Б. и М. Персоназ с использованием изложенной методики «послеобраза». В этой работе внутри- и внегрупповая при-надлежность источника влияния определялась совпадени-ем пола сообщника экспериментатора с полом испытуемых. В эксперименте участвовали 40 человек: 20 женщин и 20 мужчин. Сообщник экспериментатора был либо противопо-ложного, либо одного пола с группой испытуемых. Кроме 
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Розділ III. Психологія малих груп того, экспериментатор, давая инструкции, подчеркивал, что целью исследования является изучение различий цветово-го восприятия мужчин и женщин (в действительности по итогам предварительного тестирования такие различия не были зафиксированы). Задача испытуемых состояла в опре-делении цвета предъявляемого диапозитива.  На каждое предъявление стимульного материала испы-туемые и сообщник должны были: а) на шкале от 100% зе-леного до 100% голубого указать свое суждение о цвете диапозитива; б) на шкале из девяти пунктов от желтого до фиолетового указать цвет послеобраза. Первая фаза экспе-римента проводилась письменно. Во второй фазе испытуе-мые устно давали ответы исключительно о цвете диапози-тива. При этом сообщник отвечал первым и говорил, что цвет – «зеленый» на протяжении всех проб. Третья фаза была идентична первой: испытуемые письменно оценивали цвет диапозитива и цвет послеобраза. После этого сообщник, ссы-лаясь на важные дела, покидал комнату. Четвертая, заключи-тельная, фаза эксперимента была идентична первой и треть-ей фазам, но проводилась в отсутствие источника влияния.  Результаты эксперимента показали, что внутригруппо-вой источник влияния вызывает изменения только публич-ных суждений о цвете диапозитива и только в присутствии меньшинства, тогда как внегрупповой оказывает воздейст-вие как на публичные суждения, так и на сам процесс вос-приятия. Для объяснения полученных данных необходимо обратиться к более детальному анализу внутренних меха-низмов влияния, так как модель социальной идентифика-ции здесь не срабатывает.  
Механизмы социального влияния 

Влияние меньшинства и большинства осуществляется, 
если верить утвердившимся интерпретациям, посредством 
разных механизмов. Большинство актуализирует у инако-мыслящих процесс сравнения с собственной позицией, ко-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  торая оценивается как обусловленная нормами согласия и законности. Отклонение от доминантной позиции ставит под сомнение социальный статус «девианта», но не требует от него глубокой переоценки и когнитивной перестройки объекта своего мнения. Возможная трансформация этого мнения осуществляется за счет концентрации внимания на взаимоотношениях «отклонившегося» и других участников данной ситуации. Если сложившиеся взаимоотношения требуют от «девианта» немедленного и публичного ответа, это препятствует когнитивной перестройке, релевантной стимулу. Таким образом, давление большинства, защищаю-щего доминантную норму, вызывает модификацию публич-ного поведения в момент воздействия, но не латентные из-менения.  Напротив, позиция, отстаиваемая меньшинством, рас-ценивается чаще всего как незаконная, ошибочная, проти-воречащая общепринятым представлениям, а следователь-но, и самой действительности. Социальное сравнение в этом случае протекает без затруднений: меньшинство как источник влияния воспринимается как девиантное, находя-щееся вне нормы, и не вызывает стремления походить на него. Более того, в этой ситуации каждый сомневается в ис-тинности позиции меньшинства и отрицает ее. Вместе с тем, если меньшинство выглядит согласованным, уверенно 
настаивает на своей позиции, оно создает межличностный 
и когнитивный конфликт, которого трудно избежать. Лю-ди, испытывающие давление меньшинства, включаются в процесс валидизации – соотносят полученную информацию с источником этой информации. Если межличностный кон-фликт интенсивен, забота о «сохранении лица» посредст-вом предъявления собственного мнения может воспрепят-ствовать публичному изменению позиции в присутствии других. В результате, с одной стороны, происходят латент-ные изменения мнения, а с другой, – на явном, декларируе-
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Розділ III. Психологія малих груп мом уровне сохраняется прежняя позиция. Это рассогласо-вание С. Московичи назвал «конверсией», или переворачи-ванием. Если же межличностный конфликт угас – напри-мер, в отсутствие меньшинства как источника влияния, – вполне возможны содержательные изменения позиции за счет «включения» когнитивного конфликта. Таким обра-зом, динамика влияния меньшинства предполагает переход от конфликта публично заявленных ответов к пересмотру личной, внутренней позиции, что может привести к моди-фикации восприятия, представлений, установок к объекту, порой не осознаваемых субъектом.  Трансформация установок обусловливает, по мнению сторонников концепции, последующее проявление кон-фликта вовне. Когнитивный конфликт, изменив содержа-ние восприятия, может породить внешний: между собст-венной позицией субъекта и оставшимися неизменными мнениями других членов большинства, что может выну-дить человека публично изменить суждение. Таким обра-зом, влияние меньшинства основано на когнитивной цен-трации на стимуле, приводящей к реинтерпретации инфор-мации о нем, а в силу этого – к перцептивной модификации, валидизация которой приводит к преобразованию внешне-го поведения.  Сравнив механизмы влияния большинства и меньшин-ства, можно понять, почему диктат первого приводит к по-втору, воспроизводству его позиции, а давление второго – к появлению новых ответов, связанных с позицией меньшин-ства, но и отличающихся от нее и соответствующих харак-теру задачи. Сила большинства основана на процессе соци-
ального сравнения со всеми вытекающими последствиями, 
сила меньшинства – на процессе валидизации стимула по-
средством его когнитивной реконструкции. В свете сказан-ного вполне объяснимы результаты эксперимента супругов Персоназ, в котором сопоставлялись влияния вне- и внут-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ригруппового меньшинства. Напомним: по данным этих авторов, внутригрупповое меньшинство способствовало явным изменениям суждений в своем присутствии, но не продуцировало латентных модификаций, к которым приво-дил внегрупповой источник влияния наряду со стойкими, наблюдавшимися и в его отсутствие изменениями деклари-руемых позиций. Другими словами, внегрупповой источник влияния, расценивающийся как чужой и чуждый, как бы абстрагировался от позиции, носителем которой он являет-ся. Вызывая ориентировочную реакцию, эта позиция поро-ждала поначалу внутренний конфликт, а затем и устойчи-вую модификацию внешних суждений, рассматривающихся как самостоятельно принятые. Когда пропаганда нового, отличного от принятого в группе мнения исходит от внут-ригруппового меньшинства, она воспринимается как угроза единству группы, что препятствует беспристрастному ана-лизу содержания сообщения. Фиксация на социальных от-ношениях в группе усиливает процессы социального срав-нения и уменьшает процессы валидизации. При конфронта-ции с источником, принадлежащим собственной группе, велик риск быть идентифицированным с ним, здесь нет четкой границы между «мы» и «они». Близкая социальная дистанция затрудняет переход от межличностного кон-фликта к когнитивному. Подрывающие групповую сплочен-ность носители девиантного мнения отторгаются как тако-вые вместе с отстаиваемой ими позицией.  Предложенная С. Московичи «конфликтная модель» механизмов социального влияния была подвергнута специ-альной проверке в одном из относительно недавних экспе-риментов, выполненных совместно с Б. Персоназом. В этом эксперименте, где также использовалась методика «после-образа», предметом влияния было определение некоторой фигуры (яблоко, образ Ленина и т. д.), символически свя-занной с определенным цветом (соответственно, зеленый, 
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Розділ III. Психологія малих груп красный и т. д.). По мнению авторов, если влияние оказыва-ется на восприятие одной из составляющих образа, то изме-нения будут зарегистрированы и в восприятии других со-ставляющих.  Материалом изучения ассоциации фигура – цвет была избрана ассоциация «образ Ленина – красный». В каждой из четырех экспериментальных фаз испытуемым были после-довательно предъявлены четыре диапозитива. Первый диа-позитив содержал единственную черную черту на красном фоне, а на четвертом – совокупность этих черт складыва-лась в стилизованный контур изображения Ленина на крас-ном фоне. При предъявлении каждого из диапозитивов ис-пытуемые, студенты Парижского университета, должны были:  1) дать свое суждение о предъявленном изображении; 2) определить цвет диапозитива с помощью шкалы из 11 точек от 100% оранжевого и 0% пурпурного до 0% оранжевого и 100% пурпурного; 3) определить цвет послеобраза (шкала из 11 точек от 100% голубого и 0% зеленого к 0% голубого и 100% зеленого).  На первой фазе испытуемые письменно идентифициро-вали фигуру, цвет диапозитива и цвет послеобраза; на вто-рой – давали устные ответы о предъявленной фигуре. Со-общники экспериментатора отвечали первыми и определя-ли изображение четвертого диапозитива как «Ленин». Тре-тья фаза идентична первой: письменные ответы о фигуре, цвете и послеобразе. Перед четвертой фазой сообщники под благовидным предлогом покидали экспериментальную комнату, поэтому здесь испытуемые давали письменные ответы в отсутствие источника влияния. В одной экспери-ментальной ситуации сообщники экспериментатора, яв-ляющиеся источником влияния, занимали в группе пози-цию меньшинства, в другой – позицию большинства.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Согласно полученным результатам, на публично выска-зываемые суждения влияют и меньшинство, и большинст-во: давление и того, и другого вынудило многих испытуе-мых определить изображение четвертого диапозитива как образ Ленина. Однако на восприятие цвета меньшинство и большинство повлияли по-разному. Позиция большинства привела к изменению публичных суждений о цвете диапо-зитива, но не повлекла модификации цвета послеобраза. Авторы пришли к выводу, что большинство влияет на пер-цептивные ассоциации, но на поверхностном уровне декла-рируемых ответов. При этом испытуемые сохраняют собст-венное мнение, но скрывают его во время взаимодействия с большинством. Отсутствие воздействия большинства на сам процесс восприятия свидетельствует о наличии меха-низмов когнитивного сопротивления интериоризации по-зиции большинства. Влияние меньшинства оказалось более глубоким и проявлялось в том числе и при отсутствии меньшинства. Интересна последовательность вызванных его воздействием трансформаций: сначала изменения про-являются в определении цвета диапозитива, а затем – цвета послеобраза. Происходит своего рода интериоризация из-менений, обусловленных позицией меньшинства.  Другое исследование тех же авторов было посвящено роли эмоциональных факторов «перцептивного» воздейст-вия. Иными словами, наряду с традиционной для европей-ских исследований идеей о когнитивном конфликте как внутреннем механизме влияния здесь была предпринята попытка подключить к анализу, казалось бы, вполне естест-венное, но редко операционализируемое убеждение о суще-ствовании эмоциональных детерминантов динамики вос-приятия. Основная идея эксперимента заключалась в том, что изменения восприятия и нормативной оценки образа зависят от эмоциональных состояний, интенсивность кото-рых превышает обычные. Предполагалось, что приятный 
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Розділ III. Психологія малих груп эмоциональный контекст будет смягчать когнитивный кон-фликт, а следовательно, препятствовать когнитивной рекон-струкции образа. Стрессовый эмоциональный контекст, на-против, обострит конфликт и повлечет за собой хотя и мед-ленную, но глубокую когнитивную реконструкцию образа.  Для создания эмоционального фона были предвари-тельно отобраны восемь музыкальных произведений, одни из которых были оценены испытуемыми как спокойные, а другие – как тревожные. Испытуемые, студентки Парижско-го университета, располагались в экспериментальном зале и должны были определить цвет изображения и цвет по-слеобраза голубого диапозитива. Экспериментатор сооб-щал, что проводится эксперимент на цветовое восприятие, включал музыкальную аппаратуру, а затем просил у испы-туемых пять минут на приведение в порядок протоколов предыдущего эксперимента. На протяжении этого времени музыкальное сопровождение не прекращалось. По истече-нии пяти минут экспериментатор объявлял начало экспе-римента. На каждое предъявление стимульного материала испытуемый и сообщники должны были: 1) на шкале от 100% зеленого до 100% голубого указать свое суждение о цвете диапозитива; 2) на шкале из девяти пунктов от жел-того до фиолетового указать свое суждение о цвете после-образа.  Первая фаза проводилась письменно. Во второй фазе испытуемые давали устные ответы исключительно о цвете диапозитива. При этом сообщник отвечал первым и устой-чиво говорил «зеленый» на протяжении всех проб. Третья фаза была идентична первой: испытуемые письменно оце-нивали цвет диапозитива и цвет послеобраза. После этого сообщник, ссылаясь на важные дела, покидал комнату. Чет-вертая, заключительная, фаза эксперимента была идентич-на первой и третьей, но проводилась в отсутствие источни-ка влияния.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Результаты исследования показали, что эмоциональ-ный фон влияет на развитие когнитивного конфликта, при-чем характер этого влияния соответствовал гипотезам. Эмоционально тревожный контекст способствовал влия-нию меньшинства, тогда как при эмоционально спокойном контексте не только не обнаружено никакого эффекта на уровне послеобраза, но и установлена поляризация ответов большинства и меньшинства при отсутствии источника влияния. Можно предложить и другую интерпретацию ро-ли эмоционального контекста в процессе социального влияния меньшинства – большинства. Большинство чаще выступает источником влияния в группе, и поэтому такая ситуация является привычной для ее членов, отвечающих на это воздействие стандартным, часто повторяющимся поведением, устойчивым по отношению к поведенческим инновациям. Влияние меньшинства менее привычно, такая ситуация является необычной, требует более интенсивной эмоциональной реакции. В этом случае с большей вероят-ностью можно ожидать непривычные поведенческие акты, гибкость ответов или даже новую оценку информации. Ко-нечно, эта трактовка связи эмоционального контекста с влиянием меньшинства – большинства остается гипотезой, требующей экспериментальной проверки.  В целом предложенная С. Московичи концепция влия-ния активного меньшинства – продуктивный шаг вперед в понимании механизмов социального взаимодействия. Со-циальное влияние перестало рассматриваться как однона-правленный процесс давления группового большинства и было интерпретировано как обоюдоактивный процесс взаимодействия большинства и меньшинства в социальной группе. Конечно, эта концепция содержит значительный потенциал развития. Впрочем, как говорил К. Прутков: «Новые сапоги всегда жмут». Важно, что в них можно хо-дить дольше и пройти дальше.  
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Розділ III. Психологія малих груп 
Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская 

ПОНЯТИЕ  МАЛОЙ  ГРУППЫ  

Определение. За более чем 90-летнюю историю экспе-риментальной социальной психологии исследователи неод-нократно обращались к определению понятия «малая груп-па», сформулировав при этом огромное количество всевоз-можных, часто случайных, порой весьма различающихся между собой и даже противоречивых по смыслу дефини-ций. И это неудивительно: в своих попытках соответствую-щим образом определить малую группу авторы, как прави-ло, шли от собственного ее понимания, диктовавшего ак-центирование тех или иных сторон группового процесса, иногда выбираемых априори, чаще же выявляемых чисто эмпирическим путем. <...> Вероятно, наиболее демонстративно отмеченная тен-денция обнаруживает себя в работе М. Шоу. Рассмотрев бо-лее полутора десятков определений малой группы, он рас-классифицировал их по следующим шести категориям в зависимости от подчеркиваемых разными авторами момен-тов групповой жизни: 1) с точки зрения восприятия члена-ми группы отдельных партнеров и группы в целом, 2) с точ-ки зрения мотивации членов группы, 3) с точки зрения групповых целей, 4) с точки зрения организационных (структурных) характеристик группы, 5) с точки зрения взаимозависимости и 6) взаимодействия членов группы.  Интересно, что сам М. Шоу, основывающийся в трактов-ке группы на последнем из выделенных им моментов, опре-деляет группу как «двое или более лиц, которые взаимо-действуют друг с другом таким образом, что каждое лицо влияет и подвергается влиянию каждого другого лица». Вместе с тем он считает, что, хотя взаимодействие есть су-щественный признак, отличающий группу от простого ско-пления людей, тем не менее, важен и ряд других ее характе-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ристик, а именно: 1) некоторая продолжительность сущест-вования, 2) наличие общей цели или целей, 3) развитие хо-тя бы рудиментарной групповой структуры. К ним следует добавить и такое отличительное свойство группы, как осоз-нание входящими в нее индивидами себя как «мы» или сво-его членства в группе. <...> Конечно, если рассматривать малую группу, так ска-зать, perse, как некую изолированную от мира данность, функционирующую по особым, только ей присущим зако-нам, в таком случае изложенные выше представления о ней следует признать вполне оправданными. Если же, однако, исходить из иного понимания малой группы, трактуя ее прежде всего как малую социальную группу, т. е. как эле-ментарное звено структуры социальных отношений, как своеобразную функциональную единицу в системе общест-венного разделения труда, в этом случае речь должна идти о принципиально ином определении. Наиболее лапидар-ный и вместе с тем точный и емкий его вариант предложен, на наш взгляд, Г. М. Андреевой: «Малая группа – это группа, в которой общественные отношения выступают в форме непосредственных личных контактов». <...> Поэтому здесь мы считаем целесообразным подчеркнуть лишь следующее. Любые социально-психологические характеристики груп-пы (структурные, динамические, собственно феноменоло-гические) должны преимущественно отражать именно при-знаки группы как целостной микросистемы социальных и психологических отношений. В особенности это относится к характеристикам сложившейся группы как «совокупного субъекта». Но даже и в тех случаях, когда речь идет всего лишь о первичных этапах становления группы, разворачи-вающегося посредством взаимодействия отдельных ее чле-нов, сопряжения их индивидуально-психологических осо-бенностей, акцент в анализе должен быть сделан на поиске и раскрытии собственно группового начала.  
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Розділ III. Психологія малих груп 
Размеры малой группы. Выбор определения малой группы связан с вопросом о ее размерах, традиционно обсу-ждаемым многими авторами. Принято говорить о нижнем и верхнем количественных пределах группы. Согласно разде-ляемому нами мнению большинства исследователей, малая группа «начинается» с диады, хотя при этом в литературе справедливо обращается внимание на несколько «усечен-ный» характер внутригрупповых отношений в такого рода микрообщности. <...> Что же касается верхнего количественного предела ма-лой группы, т. е. максимально возможного ее объема, то мнения специалистов на этот счет значительно расходятся.  На наш взгляд, абсолютно правы те исследователи, ко-торые при рассмотрении обсуждаемого вопроса делают ак-цент на функциональной целесообразности величины ма-лой группы в различных сферах социальной практики, т. е. на соответствии объема группы требованиям реализации ее основной общественной функции, справедливо полагая, что если группа задана в системе общественных отношений в каком-то конкретном размере и если он достаточен для выполнения конкретной деятельности, то именно этот пре-дел и можно принять в исследовании как «верхний». Не-трудно заметить, что подобное рассуждение отражает изло-женное выше понимание малой группы, исходя из ее базо-вой характеристики как целевого функционального звена социальной системы, своеобразной единицы предписанной ей деятельности.  

Малая группа и коллектив <...> Коллектив есть особое качественное состояние ма-лой группы, достигшее высокого, а по мнению отдельных авторов – наивысшего, уровня социально-психологической зрелости, имея в виду степень развития ее социальных и психологических характеристик.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Такое понимание коллектива ведет к формулированию ставшего почти трюизмом положения: всякий коллектив представляет собой малую группу, но не всякая группа мо-жет быть признана коллективом. <...> Правда, что касается эмпирической фиксации подобного движения [к коллекти-ву], то она сопряжена с целым рядом трудностей как теоре-тического, так и методического плана.  В теоретическом плане чрезвычайно сложным момен-том является операционализация многих называемых спе-циалистами признаков коллектива, перевод их с общеопи-сательного языка на язык собственно групповых значений, без чего неосуществима тонкая (не поверхностная, как это имеет место в настоящее время) градация форм групповой жизни в их движении к подлинно коллективистским прояв-лениям. Отмеченная трудность усугубляется еще и тем об-стоятельством, что между исследователями до сих пор име-ются расхождения, причем порой значительные, и в пони-мании сущности группового процесса, и в определении тех или иных групповых характеристик. Имеющиеся разночте-ния, несомненно, препятствуют продуктивности теорети-ческой работы и одновременно сказываются на конструи-ровании необходимого методического инструментария, ставя под сомнение адекватность предлагаемых измери-тельных средств. Неудивительно поэтому, что вопрос диаг-ностики уровней развития малой группы все еще относится к разряду критических, а исследователи коллективообразо-вания, пытаясь эмпирически представить дифференциро-ванную картину процесса, нередко вынуждены опериро-вать понятиями типа «высокий уровень развития коллек-тива», «низкий уровень развития коллектива» или «вы-сокий уровень группового развития», «низкий уровень группового развития» и т. п.  
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Розділ III. Психологія малих груп 
Г. Келли  

ДВЕ  ФУНКЦИИ  РЕФЕРЕНТНЫХ  ГРУПП  Значительное число социальных установок каждого человека имеет отношение к одной или нескольким соци-альным группам или тесно связано с ними. Характер этой связи вовсе не является простым и ясным. С одной стороны, очевидно, что социальные установки человека связаны с социальными установками, обычно проявляющимися в группах, к которым он принадлежит (в его членских груп-пах). С другой стороны, изучение влияния престижа, лидер-ства мнений, отвержение членских групп теми, кто занима-ет в них низкий статус, а также влияние внешних групп на уровень притязаний показывает, что социальные установ-ки часто бывают связаны с нечленскими группами.  Как признание этого факта, термин «референтная груп-
па», впервые употребленный Хайманом (1942), стал исполь-зоваться для обозначения любой группы, с которой инди-вид соотносит свои установки. Вместе с такого рода исполь-зованием данного термина стала развиваться общая теория референтных групп, главным образом в работах Шерифа (1948), Ньюкома (1950), Мэртона и Китт (1950), в которых учитывалась связь социальных установок как с членскими, так и с нечленскими группами. Хотя данная теория нахо-дится еще в начальной стадии развития, благодаря своей проблематике она обещает приобрести важнейшее значе-ние в социальной психологии. Она особенно важна для тех социальных психологов, которые хотят найти интерпрета-цию развития социальных установок, предсказывать их проявление в различных социальных условиях, понять со-циальную базу их стабильности или сопротивления изме-нению, выработать средства для усиления или преодоле-ния этого сопротивления.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Цель данной статьи – уяснить некоторые аспекты «теории референтной группы» путем выделения двух ос-новных функций, которые выполняют референтные груп-пы в формировании социальных установок. Выделение этих двух различных функций необходимо потому, что тер-мин «референтная группа» до сих пор использовался для обозначения двух достаточно различных феноменов, каж-дый из которых ставит свои собственные теоретические и исследовательские проблемы. Однако основная целесооб-разность такого выделения двух функций референтной группы должна заключаться в том, чтобы показать, что бо-лее полная теория референтной группы должна объеди-нять в одно целое ряд перцептивных и мотивационных фе-номенов, и, во-вторых, выделить те понятия и исследова-тельские проблемы, которые необходимы для анализа ре-ферентных групп.  Понятие «референтная группа» используется для обозна-чения двух видов отношений между индивидом и группой. Во-первых, это понятие используется для обозначения груп-пы, которая мотивирует индивида быть принятым в ней. Для этого он поддерживает свои социальные установки в соот-ветствии с тем, что, на его взгляд, считается общепринятым в группе. Здесь подразумевается, что члены референтной груп-пы наблюдают за этим индивидом и оценивают его.  Пример такого использования понятия «референтная группу» можно найти у Мертона в его новой интерпретации соответствующего материала, который содержится в двух томах исследования «Американский солдат», подготовленно-го исследовательским сектором отдела информации и обра-зования Военного департамента (Стауффер и др., 1949).  
Пример 1. Был проведен опрос трех выборок солдат, в ходе которого выяснилось их желание участвовать в бое-вых действиях. Первая группа состояла из новичков, слу-живших в подразделениях, целиком состоявших из ново-бранцев. Вторая группа состояла из новичков, явившихся 
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Розділ III. Психологія малих груп пополнением в подразделениях фронтовиков, уже участво-вавших в боевых действиях. Третью группу составляли са-ми фронтовики в вышеуказанных подразделениях. Соглас-но ранее полученным данным, фронтовики считали, что «бой – это ад», у них было ярко выражено групповое чувст-во против тенденции восхваления боя. При сравнении этих групп выяснилось, что если в первой группе подразделений новобранцев 45% всего состава были «готовы вступить в зону непосредственных боевых действий», то в группе фронтовиков таких людей насчитывалось лишь 15%. Важ-ным фактом для наших целей явилось то, что новобранцы, попавшие в подразделение фронтовиков, заняли промежу-точное положение между двумя вышеупомянутыми группа-ми. 28% из них выразили готовность участвовать в боевых действиях. Выяснилось, что в этом и других вопросах ново-бранцы восприняли в определенной мере социальные уста-новки фронтовиков. Мертон интерпретирует эти результа-ты следующим образом.  «Наша гипотеза, основанная на теории референтной группы, должна была сводиться к ожиданию того, что ново-бранцы, стремившиеся присоединиться к авторитетному и влиятельному слою фронтовиков, изменяют свои граждан-ские оценки в сторону приближения к более суровым цен-ностным установкам фронтовиков. Для новобранцев пред-полагаемая функция усвоения ими ценностных установок 
фронтовиков заключается в том, чтобы их с большей готов-ностью приняла группа с более высоким статусом в ситуа-ции, когда пополнение из новобранцев является подчинен-ной группой и не может претендовать на признанный пре-стиж» (Мертон и Китт, 1950, с. 76).  Использование понятия «референтная группа» у Нью-кома попадает под эту категорию. Считается, что другие люди составляют для индивида референтную группу, если на его установки воздействует набор норм, которые он вос-принимает от них. Мотивационные аспекты данного упот-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ребления термина «референтная группа» подчеркиваются тем, что Ньюком выделяет различие между позитивными и негативными референтными группами. Под позитивной референтной группой понимается такая группа, которая мотивирует индивида быть принятым в этой группе и до-биться к себе отношения как к члену группы. Негативной референтной группой называется такая группа, которая мотивирует индивида выступать против нее или в которой он не хочет отношения к себе как к члену группы. Шериф также использует термин «референтная группа» в этом смысле. Он подчеркивает стремление индивида сохранить свое положение в референтной группе и указывает, что нормы референтной группы превращаются в социальные установки индивида.  
Второе употребление термина «референтная группа» связано с обозначением группы, которую индивид исполь-зует как точку соотнесения (эталон) при оценке себя и дру-гих. Примеры такого употребления термина можно найти в работе Хаймана, посвященной «психологии статуса».  
Пример 2. Определяя статус как относительную пози-цию индивидов, Хайман указывает, что представление ин-дивида о своей собственной позиции зависит от того, с кем он себя при этом соотносит. Эти лица, с которыми индивид сравнивает себя, оценивая свой собственный статус, состав-ляют для него референтную группу. Хайман показывает, как изменения в оценке собственного статуса могут быть вызваны качественным изменением референтной группы, которую он использует. Например, испытуемых вначале про-сили назвать, какая часть всего взрослого населения США за-нимает более низкий экономический статус, чем испытуе-мые. Эта оценка была затем сравнена с оценкой тех же испы-туемых по вопросу, какая часть людей их профессии занимает более низкий экономический статус, чем испытуемые.  В подобного рода примерах любая оценка индивида са-мой референтной группой совершенно не имеет значения. 



231 

Розділ III. Психологія малих груп Группа может стать референтной потому, что другие лица сравнивают с ней индивида. Хайман приводит следующий пример.  
Пример 3. Если женщина идет работать манекенщицей и решающим является ее физическая привлекательность, то здесь не имеет значения, как воспринимают эту внеш-нюю привлекательность ее друзья, африканские женщины и т. д. Референтная группа в данной ситуации будет состо-ять из уже имеющихся манекенщиц. Иначе говоря, рефе-рентной группой в данном случае будет та группа, с кото-рой эту женщину будут сравнивать ее наниматели.  Если в предыдущих примерах референтная группа – это группа людей, к которой индивид принадлежит сам, то в одном из примеров Мертона дело обстоит по-другому.  
Пример 4. Опрос американских солдат, находившихся за границей, которые не участвовали в боях, показал более высокую удовлетворенность своей судьбой, чем это ожида-лось. В данном случае, вероятно, внешняя, нечленская, группа являлась референтной.  Как у Хаймана, так и у Мертона референтная группа ис-пользуется для самооценки. Однако, вероятно, нет основа-ний для того, чтобы не считать референтными группами и те группы, которые используются для оценки других лю-дей. Фактически, по всей вероятности, референтная группа, используемая для самооценки, будет часто использоваться и для оценки других.  Из вышесказанного становится ясным, что термин 

«референтная группа» используется для описания двух ти-пов совершенно различных групп. В первом случае (пример 1) группа может наградить индивида признанием или не признавать его. Во втором случае (пример 2, 3, 4) группа служит лишь эталоном, отправной точкой для сравнения, который индивид использует в формировании своих оце-нок. Это двойное использование термина говорит о том, что 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  референтная группа может выполнять различные функции в формировании социальных установок индивида.  Первая функция заключается в том, чтобы устанавли-вать и навязывать стандарты для индивида. Подобные стандарты обычно называют групповыми нормами, поэтому мы называем это нормативной функцией референтной груп-
пы. Группа может принять на себя эту функцию установле-ния и навязывания норм, если она в состоянии вознаграж-дать за конформность или наказывать за неконформность. Группа будет действовать как нормативная референтная группа в том случае, если ее оценки индивида основывают-ся на степени его соответствия некоторым стандартам по-ведения и установок и если от этого зависит вознагражде-ние или наказание со стороны группы. В примере 1, кото-рый приводился выше, ветераны в сражающихся подразде-лениях, вероятно, считая некоторые установки «правиль-ными», оценивали, насколько каждый человек из пополне-ния принимал эти стандарты, и, соответственно, либо воз-награждали его своим признанием, либо наказывали тем, что отказывали в нем.  Вторая функция референтной группы заключается в том, что она служит или является эталоном, стандартом или отправной точкой для сравнения, при помощи которой индивид может оценивать себя или других. Мы называем это функцией сравнения референтной группы. Группа будет действовать как референтная группа сравнения для инди-вида в том случае, если поведение, установки и другие ха-рактеристики ее членов служат индивиду стандартом, от-правной точкой для сравнения, которыми он пользуется в формировании своих оценок. В вышеприведенном примере 2 та конкретная группа сравнения, которую Хайман предло-жил своим испытуемым (например, все взрослое население США, лица одной профессии), была той отправной точкой для сравнения, которой они пользовались при определении собственного статуса. В примере 4 солдаты боевых подраз-
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Розділ III. Психологія малих груп делений служили референтной группой для тех солдат, кото-рые служили за границей и не принимали участия в боевых действиях, при оценке ими своего собственного положения.  Обе функции, нормативную и сравнительную, часто вы-полняет одна и та же группа. Так обычно обстоит дело с членскими группами. В примере 1 социальные установки боевых ветеранов служили новичкам отправной точкой для сравнения при формировании их самооценок (сравни-тельная функция). В то же время ветераны считали эти ус-тановки «правильными», и они одобряли новичков, если последние принимали эти установки (нормативная функ-ция). Данный пример хорошо иллюстрирует интегрирован-ный характер этих функций: социальные установки ветера-нов служили отправной точкой для сравнения, главным образом, потому, что ветераны выступали также в норма-тивной роли и могли применять соответствующие санкции. Обе эти функции часто осуществляют и те нечленские груп-пы, членом которых индивид хотел бы стать. Для студентов младших курсов, которые надеются быть принятыми в чле-ны студенческой организации старших курсов, данная груп-па является одновременно и эталоном, стандартом (пове-дение и установки членов организации служат примером для желающего стать ее членом), и источником санкций, имеющих отношение к соблюдению этих стандартов пове-дения (поскольку группа может пригласить вступить в чле-ны своей организации или отказать в этом). С другой сторо-ны, нормативные и сравнительные функции референтной группы не надо связывать лишь с одной и той же группой. Членская группа может выбрать внешнюю группу как эта-лон поведения (родители могут настаивать, чтобы их ребе-нок вел себя так же, как и другие дети, живущие по соседст-ву), или членская группа может подразделять своих членов таким образом, что одни и те же нормы не будут относить-ся ко всем членам группы (кандидаты в члены студенческой организации и члены организации с полными правами).  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Предлагаемое выделение двух функций референтной группы является важным, потому что это делает экспли-цитными два основных аспекта теории референтной груп-пы: мотивационный и перцептивный. Более полная теория референтной группы должна состоять, по крайней мере, из двух частей: одна должна быть посвящена референтной группе как источнику стандартов поведения и принудите-лю следования этим стандартам, другая – референтной группе, которая сама служит стандартом для сравнения. Эти две части теории референтной группы должны стать частными случаями более общих теорий об источниках и характере стандартов, которые в конечном итоге будут вы-ведены из фундаментальных теорий мотивации и перцеп-ции. Нормативные функции референтных групп могут стать частью общей теории целеобразования и мотивации.  Функции сравнения референтных групп станут частью общей теории перцепции и оценивания. Группы сравнения, в конце концов, являются лишь одной из отправных точек или стандартов для сравнений. Хайман обнаружил, что от-дельные индивиды (а также группы) часто служат стандар-том, с которыми люди сравнивают себя при оценке собст-венного статуса. В качестве других стандартов могут высту-пать неодушевленные предметы и меры измерений (на-пример, ребенок может использовать стол или палку для оценки собственного роста) и безличные описания желае-мого поведения (например, юридические определения групповых норм).  Наконец, выделение нормативной и сравнительной функций референтных групп ведет к выделению двух ос-новных областей исследования для тех, кто изучает воздей-ствие референтных групп на поведение. При изучении нор-мативной функции референтных групп выдвигаются сле-дующие проблемы: какова мотивационная зависимость ме-жду индивидом и каждой из его референтных групп? На-
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Розділ III. Психологія малих груп сколько он ценит свое членство в данной группе или на-сколько стремится стать членом группы, в состав которой еще не введен? Какого рода мотивы движут его стремлени-ем стать членом группы? Каковы последствия различных по характеру и степени мотивов? Какие факторы дают воз-можность члену группы сопротивляться давлению группы и в то же время не быть отвергнутым группой? По каким проблемам развиваются в группе нормы поведения? Какие конкретные стандарты и нормы связываются с различны-ми ролями и обязанностями внутри группы? Какие санкции применяются в группе для достижения конформности, и каковы различные последствия этого? Как эти санкции свя-заны с уровнем неконформности? Какие факторы в отноше-нии индивида к группе содействуют интериоризации груп-повых норм? Изучение сравнительной функции референтных групп должно включать различные вопросы, относящиеся глав-ным образом к процессам перцепции и оценивания. Вот не-которые из них: Каким стимулом для индивида является группа сравнения? Обеспечивает ли эта группа хорошо структурированный и определенный стандарт для сравне-ния, или это неясный стимул, допускающий различные ин-терпретации? Каковы последствия этих различных случа-ев? Какие факторы воздействуют в процессе самооценки на воспринимаемый индивидом уровень расхождения между ним и групповыми нормами? Как воздействуют чрезвычай-но высокие или чрезвычайно низкие стандарты? Каков ха-рактер тех шкал, по которым проводится сравнение? Теория референтных групп будет развиваться по мере получения ответов на эти и подобные вопросы. При помо-щи исследований и развития концепций, необходимых для нахождения ответов на эти вопросы, можно ожидать, что будут сделаны большие шаги в понимании социальной ос-новы установок личности.  
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А. И. Донцов 

ЛИЧНОСТЬ  В  ГРУППЕ :   
ПРОБЛЕМА  СПЛОЧЕННОСТИ  <...> Силы сплочения группы имеют две образующие:  во-первых, степень привлекательности собственной груп-пы, во-вторых, силу притяжения других доступных групп. Группу вследствие этого можно определить как совокуп-ность индивидов, связанных так, что каждый расценивает преимущества от объединения как большие, чем можно по-лучить вовне. Из этого, строго говоря, необходимо заклю-чить, что любая группа изначально сплочена. Однако даже если предположить исходную сплоченность, нельзя обойти вопрос, как она поддерживается во времени и от чего зави-сит ее постоянство. В попытках решить его исследователи поставили цель найти средства измерить наличный уро-вень групповой сплоченности и определить, каким спосо-бом его можно повысить.  Техника измерения групповой сплоченности включает два тесно соприкасающихся методических подхода. Пер-вый – измерение эмоциональной привлекательности чле-нов группы. Он строится на предположении: чем большее количество членов группы нравятся друг другу, тем при-влекательнее группа в целом, тем выше индекс групповой сплоченности. Методический аппарат представлен либо социометрической техникой в различных вариантах, либо специальными шкалами симпатии. Социометрический ко-эффициент групповой сплоченности – это, как правило, ча-стное от деления числа взаимных положительных выборов на теоретически возможное их количество. При использова-нии шкал испытуемые оценивают взаимную симпатию по континууму с полюсами от «очень нравится» до «очень не нравится». Итоговые индексы вычисляют как среднее арифметическое взаимооценок членов группы.  
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Розділ III. Психологія малих груп Второй методический подход – изучение эмоциональ-ной оценки группы в целом – представлен техникой шкал-вопросов. В одних случаях испытуемые дают общую оценку группы: «Насколько привлекательна для Вас эта группа?», «В какой степени Вы привязаны к членам данной группы?» В других – оценивают привлекательность собственного членства в ней: «Хотите ли Вы остаться членом данной группы?», «Будь у Вас возможность выполнять ту же самую работу и за ту же самую плату в другой группе, что бы Вы сказали насчет перехода?» Итоговые показатели определя-ются путем усреднения индивидуальных данных. Оценивая этот методический прием, можно присоединиться к оправ-данному мнению, что столь «лобовые» вопросы не позволя-ют надеяться на искренние ответы. <...> Нет автора, который не называл бы сплоченность свой-ством группы как целого, специфически групповым качест-вом и т. п. Придерживаясь схемы экспериментальных иссле-дований, приходишь, однако, к противоположному выводу: единственная форма «бытия» групповой сплоченности – индивидуальные эмоциональные предпочтения. «Надын-дивидуальность», «целостность» лишь приписываются сплоченности: главным способом ее эмпирического изучения во всех случаях остается оценка степени удовлетворенности отдельного индивида. Большинство экспериментаторов пы-тались выявить факторы и детерминанты сплочения.  Репертуар средств поддержания группового единства, предлагаемых западными авторами, особых неожиданно-стей не содержит. Эти средства включают, во-первых, все, что способствует повышению индивидуальных «выигры-шей» и позволяет членам группы достичь результата, необ-ходимого для удовлетворения их частных интересов.  Во-вторых, все, что уменьшает размер «издержек», затрачи-ваемых каждым в процессе реализации совместной цели.  В-третьих, все, что поддерживает у членов группы ожида-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ния получить дополнительные преимущества от пребыва-ния в ней (престиж группы, ясность целей, четкость средств, особые качества составляющих группу лиц и пр.).  Присмотримся к «трем китам», на которых покоятся благополучие и сохранность группы. Внешне их характери-стика традиционна: «выигрыши», «издержки», «удовлетво-ренность»... Но возникла и новая немаловажная деталь: ни «во-первых», ни «во-вторых» не могут быть реализованы вне перестройки функционального взаимодействия членов группы. Оба эти средства интеграции предполагают луч-шую организацию совместного труда, более эффективную кооперацию, требуют полно использовать умения и компе-тентность каждого, что исключит дублирование усилий, и т. п. Только такие меры приводят к радикальному улучше-нию в соотношении «выигрышей» и «издержек» и повыша-ют долю «прибыли» каждого (вследствие того, например, что уменьшается число лиц, необходимых для решения групповой задачи, либо более адекватно задействуются та-ланты и способности и т. д.).  Итак, хотя продуктивная сторона групповой жизнедея-тельности первоначально была вынесена за сферу детерми-нант группового сплочения, пусть сквозь призму индивиду-ального благополучия, исследователи вынуждены ее рас-сматривать в связи с проблемой интеграции. Иначе и не могло получиться: определив кооперацию как условие су-ществования группы и ее отличительный признак, нельзя проигнорировать, что самочувствие ее членов зависит от особенностей их совместной деятельности. Обращение к реальным условиям функционирования группы вновь за-ставляет западных авторов вносить коррективы в ими же созданный теоретический миф о группе как сугубо эмоцио-нальной общности. Таким образом, в число факторов, спо-собствующих интеграции, de facto попали явления, относя-щиеся к обеим внутригрупповым структурам: и внешней, и внутренней. <...> 
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Розділ III. Психологія малих груп Кооперативное поведение. Поскольку кооперация рас-сматривается как главный признак группы, обратимся для начала к исследованиям, выявляющим факторы коопера-тивного отношения к партнеру. Заметим сразу: кооперация в них понималась не столько как объективная взаимозави-симость участников совместной деятельности, сколько как особая форма мотивации. Задана она дилеммой: ориентиро-ваться на собственный выигрыш во что бы то ни стало, пусть и ценой чужого поражения, или учитывать запросы других членов группы, возможно, чем-то поступаясь при этом. Экспериментальная ситуация – игра в условиях лабо-ратории, как правило, для двух человек, один из которых – «сообщник» экспериментатора. В ответ на непосредствен-ные действия наивного испытуемого «сообщник» придер-живается какой-либо предписанной экспериментатором стратегии поведения. По заранее известным условиям игры партнеры могут действовать либо в жесткой, конкурентной манере – рискуя работать только на себя, либо кооператив-но – позволяя отчасти выигрывать другому, получать мень-ше максимально возможного.  Какая стратегия поведения побудит к кооперации парт-нера, поначалу не выказавшего подобного намерения? Так сформулирована главная задача обширной серии экспери-ментов М. Дойча. Отправным пунктом при ее решении, со-гласно М. Дойчу, служит сформулированный им «закон» межличностных отношений, которому автор присвоил соб-ственное имя. Вот что он гласит: «Характерные процессы и эффекты, обусловленные определенным типом социально-го отношения (кооперативным или конкурентным), имеют тенденцию усиливать вызвавший их тип социального отно-шения», иными словами, стратегия силы, тактика угрозы или обмана являются как результатом, так и предпосылкой конкурентных связей. Сходным образом стратегия общей проблемы и тактика убеждения порождаются кооператив-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ной ориентацией и акцентируют ее. «Кооперация вызывает кооперацию, конкуренция – конкуренцию», – упрощая, фор-мулирует автор свой закон.  Основываясь на этом законе, М. Дойч предложил по-мощнику придерживаться одной из четырех стратегий. Первая, названная стратегией «подставь другую щеку», за-ставляла во всех случаях демонстрировать кооперативное поведение, проявлять альтруизм даже в ответ на атаки или угрозы. Вторая – «некарательная» стратегия – требовала реагировать оборонительным образом на атаки соперника, действуя так, чтобы «позитивно» противопоставиться его поведению. Третья, именуемая «устрашительной», вынуж-дала сообщника отвечать угрозой на любое некооператив-ное действие, контратаковать, если нападали, но в ответ на кооперацию вести себя кооперативно. Четвертая стратегия отнесена к типу «раскаявшийся грешник»: первые 15 шагов соучастник играл в угрожающей и агрессивной манере, а на 16-м – «умиротворял» поведение, избрав одну из трех пре-дыдущих стратегий. Выбор этих стратегий обусловлен тем, что они представляют, по словам М. Дойча, «три основные позиции выявления кооперации». Стратегия «подставь дру-гую щеку» стимулирует кооперативное поведение путем воззвания к «совести» и «доброй воле» субъекта. Стратегия «устрашения» – посредством политики «кнута и пряника», вознаграждающей кооперацию и наказующей отступление от нее. «Некарательная» стратегия апеллирует к личному интересу субъекта через позитивные стимулы, позволяет избежать враждебности и тем самым вызывает коопера-цию.  Исходные предположения, в целом оправдавшиеся в результате исследования, состояли в следующем: стратегия «подставь другую щеку» вызовет желание «эксплуати-ровать» помощника экспериментатора и приведет к его проигрышу. «Некарательная» стратегия окажется наиболее 
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Розділ III. Психологія малих груп эффективным стимулом кооперативного поведения и при-ведет обоих партнеров к достаточно высоким результатам. Стратегия «устрашения» будет наименее действенной, коо-перативного поведения «наивного» субъекта не вызовет и, более того, спровоцирует низкие результаты игры обоих участников. По поводу стратегии «раскаявшийся грешник» М. Дойч отмечает, что представить способ поведения субъ-екта довольно трудно. Смена агрессивного поведения стра-тегией «подставь другую щеку» скорее всего вызовет жела-ние отомстить и приведет к «эксплуатации», причем боль-шей, нежели бы «сообщник» придерживался ее с самого на-чала. Не исключено, однако, что стратегия «раскаявшийся грешник» будет принята как подлинная и приведет к коо-перативному поведению с существенным выигрышем для обеих сторон.  Результаты эксперимента соответствовали гипотезам. Но оказалось, что эффективность той или иной стратегии как средства побудить субъекта к кооперации определяется не столько исходным типом действий «сообщника», сколь-ко характером ситуации взаимодействия. Так, например, «устрашительная» стратегия неэффективна в условиях коо-перации, а в конкурентной ситуации весьма действенна. В относительно кооперативной ситуации наиболее эффек-тивна «некарательная» стратегия. В целом же действовало правило: чем менее «устрашающим» было поведение «сообщника», тем охотнее «наивный» субъект прибегал к кооперативным действиям. <...> Кооперативная взаимозависимость и возникающие на ее основе социально-психологические феномены – главное условие, по мнению М. Дойча, предотвращения межличност-ного конфликта, а если он возник – его продуктивного разре-шения. Этому способствуют сопутствующие кооперации:  1) свобода и открытость коммуникативного обмена, кото-рые позволяют точнее сформулировать проблему, ис-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  пользовать знания другой стороны и тем самым расши-рить сферу способов решения конфликта;  2) взаимная поддержка действий, убеждение в их оправ-данности и правомерности, которые приводят к огра-ничению конфликтогенных интересов и умеряют по-требность отстаивать только собственную точку зре-ния; обоюдное осознание проблемы, использование талантов каждой стороны уменьшает необходимость дублировать усилия;  3) дружелюбие, доверие в отношениях сторон стимулиру-ют конвергенцию мнений и увеличивают «чувст-вительность» к сходству.  Будет ли человек вести себя кооперативно, т. е. учиты-вать интересы партнера по взаимодействию, во многом за-висит от того, как он воспринимает его намерения. <...> М. Дойч выдвигает серию гипотез об условиях восприятия намерений другого как альтруистических. По его мнению, «люди склонны интерпретировать намерения других как альтруистические (несущие им пользу), когда верят в лю-бовь с их стороны, и не склонны – если этой верой не обла-дают». Убежденность человека в симпатии другого опреде-ляется:  1) объемом «выгод», ранее предоставленных этим дру-гим;  2) частотой их получения в ситуации несходства устано-вок; 3) степенью уверенности в том, что действия другого, по-шедшие ему на пользу, не были вынужденными;  4) степенью уверенности в благоприятных последствиях действий другого еще до того, как эти действия произ-ведены;  5) убежденностью, что выгода, извлекаемая другим чело-веком из собственной «благотворительности», менее значительна, чем та, которую получает он;  6) уверенностью, что другое лицо, оказывая благодеяние, несет некоторые убытки.  
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Розділ III. Психологія малих груп Как правило, исследователи называют три условия, спо-собствующие взаимному доверию сторон. Первое – присут-ствие так называемых «третьих» (нейтральных) лиц. Их главная функция – облегчить участникам взаимодействия, особенно в ситуации конфликта, совершение взаимных ус-тупок, причем так, чтобы эти уступки не воспринимались как признак слабости и не повышали уровень притязания партнера. <...> Вторым условием доверительных отношений является характер коммуникативных связей взаимодействующих сторон. Если каждый из партнеров имеет возможность по-лучить предварительную информацию о действиях друго-го, взаимное доверие более вероятно.  Третье условие, от которого зависит степень взаимного доверия, – личностные особенности участников взаимодей-ствия. По-видимому, их влияние является наименее изучен-ным: полученные данные либо незначимы, либо противо-речивы. Самой существенной личностной детерминантой в исследованиях выступает так называемый «тип личности», под которым понимается приверженность человека к коо-перативным или конкурентным методам взаимодействия. Подчеркивается, что у людей, кооперативно или конкурент-но настроенных, формируются различные представления о причинах поведения другого человека: «конкурентный» убежден, что другой также конкурентен, «кооперативный» предполагает в партнере как те, так и другие мотивы. По вопросу о том, женщины или мужчины более кооператив-ны, треть исследований свидетельствует о большей склон-ности к кооперации у мужчин, треть результатов приводит к противоположному заключению, в оставшейся трети раз-личий не установлено. Однозначно определить соотноси-тельный вес личностных и ситуационных факторов в де-терминации поведения человека (в том числе и в установ-лении доверительных отношений) фактический материал не позволяет. <...> 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Подводя итоги изучения кооперативных тенденций в поведении членов группы, М. Дойч счел необходимым под-черкнуть, что кооперация сама по себе не является панаце-ей от конфликтов. В ряде случаев она может быть даже «преждевременна», и тогда нивелировка различий, акцен-тирование сходных позиций не только отрицательно ска-жутся на решении совместной проблемы, но и породят из-лишние трения. Несколько переиначив выражение М. Дой-ча, смысл этого предостережения можно выразить так: узы кооперации до тех пор хороши, пока результативны и не обременительны.  Цели группы. Хотя большинство авторов отмечают, что цели группы являются важным источником ее привлека-тельности, экспериментальные данные здесь малочислен-нее теоретических предположений. Важнейшим для пони-мания роли, которую цель играет в генезисе групповых процессов, является, как утвердилось в литературе послед-них лет, различение двух ее аспектов: операционального и символического.  Первый предопределен объективным характером цели, стоящей перед группой. Например, степенью ее сложности или простоты, что предполагает в разной мере разветвлен-ную и дифференцированную структуру операциональных (их называют еще функциональными или инструменталь-ными) взаимосвязей между членами группы. Одна цель мо-жет требовать большей специализации индивидуальных усилий, более тесной кооперации, чем другая. В этой связи основная направленность социально-психологических раз-работок состоит в том, чтобы, уточнив заданные свойства цели, определить оптимальную структуру внутригруппово-го взаимодействия, т. е. такую, которая была бы адекватна решаемой задаче. Подобный подход достаточно отчетливо зафиксирован в исследованиях так называемых коммуни-кативных сетей в группе. При какой структуре коммуника-
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Розділ III. Психологія малих груп тивного процесса группа наиболее эффективна в решении поставленной проблемы? Иначе говоря, как должна быть налажена циркуляция информации в группе (кем, кому и как часто должна передаваться), чтобы группа быстрее справи-лась с задачей? Еще в конце 40-х гг. А. Бейвелас попытался экспериментальным путем ответить на этот вопрос.  Пять человек рассаживаются вокруг круглого стола, разделенного перегородками на пять кабин, причем так, что люди не видят друг друга. Каждый из них получает кар-ту, на которой напечатаны пять символов из шести возмож-ных (круг, треугольник, звезда, квадрат, крест, ромб). Их задача – определить общий для всех символ. Общаться они могут лишь посредством записок, передаваемых через про-рези в стенках кабины. Задача считается решенной, когда каждый назовет общий символ. Открывая одни и закрывая другие прорези, экспериментатор регулирует циркуляцию информации в группе.  В эксперименте А. Бейвеласа использовались три вида коммуникативных сетей: круг (первый испытуемый пере-дает записку второму, второй – третьему, третий – четвер-тому, тот – пятому, а он – вновь первому; циркуляция воз-можна и в обратном направлении), цепь (то же, что и в пре-дыдущем варианте, но первый и пятый не связаны друг с другом) и крест (все записки передаются через одного ис-пытуемого, занимающего центральную позицию, осталь-ные между собой не связаны). В несколько позже проведен-ных экспериментах Г. Ливитта использовалась та же проце-дура, но были применены и некоторые другие варианты взаимосвязи.  Оба автора исходили из общей гипотезы, что объектив-но заданная структура коммуникации существенно влияет на поведение членов группы и способ решения поставлен-ных проблем. Позиция испытуемого в коммуникативной сети, предположили авторы, предопределяется количест-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  вом информации, которая к нему поступает, а также его возможностью влиять на коммуникативный обмен между другими членами группы. Человек, обладающий большим объемом информации и большей возможностью регулиро-вать ее циркуляцию, выполняет более значимую роль в ре-шении проблемы. Эта роль тем весомее, чем центральнее позиция, которую он занимает. В этом случае он становится главным субъектом окончательного решения. Использо-ванные виды коммуникативных сетей, таким образом, раз-личались по степени централизации (крест – максималь-ная, круг – минимальная), что, по гипотезе, скажется в эф-фективности решения задачи. Замерялись время решения, число записок, число ошибок.  В итоге экспериментов выяснилось, что коммуникатив-ная сеть типа крест обусловливает наиболее быстрое реше-ние задачи при общем наименьшем числе записок и оши-бочных решений. Кроме того, оказалось, что индивиды, за-нимавшие центральные позиции, получили большее удов-летворение от работы в группе, чем находившиеся на пери-ферии коммуникативной сети. Как предположили авторы, это связано с тем, что позиция определяет шансы человека выдвинуться в лидеры группы, т. е. влиять на поведение других, не подвергаясь влиянию с их стороны. Однако об-щая удовлетворенность членов группы выше при децентра-лизованных сетях. <...> Во всех ли случаях централизованная сеть наиболее эф-фективна? Обратимся к исследованиям французских психо-логов К. Фашо и С. Московичи, где этот вопрос выступил основным предметом изучения. Использованная авторами экспериментальная ситуация существенно отличалась от предыдущей: перед лицом поставленной проблемы группа была вольна структурировать коммуникативную сеть. Ни-каких ограничений на процесс циркуляции информации и ее вид (письменная или устная) не накладывалось. Прово-
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Розділ III. Психологія малих груп дилось тщательное наблюдение, которое позволяло отне-сти реально возникшую коммуникативную сеть к более или менее централизованным.  Авторы исходили из предположения, что между харак-тером задачи, структурой коммуникаций и способностью группы к решению проблемы существует прямая зависи-мость. Центральная роль отводилась задаче, которая, по гипотезе, обусловливает формирование той или иной сети коммуникаций. Испытуемым предлагалось два типа про-блем: одна требовала установить логическую последова-тельность предъявленных фигур и содержала единственно верное решение; другая предполагала активизацию творче-ских способностей испытуемых, которые из заданного чис-ла элементов составляли как можно больше различных фи-гур. Решение первой задачи предполагало выработку стро-гой стратегии, подчиняющейся единым правилам, и было невозможно вне тесной координации членов группы. Во второй задаче необходимость объединения индивидуаль-ных усилий отсутствовала, напротив, она требовала раскре-пощения индивидуальной фантазии.  В результате исследования оказалось, что при решении той и другой задачи вырабатывались как централизован-ные, так и децентрализованные сети. Но группы, решающие первую проблему, в два раза чаще приходили к централиза-ции коммуникативного обмена и в этом случае были эф-фективнее. В группах, обсуждающих вторую проблему, в три раза более продуктивной являлась децентрализован-ная сеть, и именно она формировалась в первую очередь. Исследователи пришли к оправданному выводу, что лучше функционирует группа, в которой структура коммуникаций и взаимодействий соответствует структуре поставленной задачи. Иначе говоря, когда реально сложившаяся комму-никативная сеть адекватна той, что оптимальна для дости-жения цели. Подобная оптимизация естественным образом 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  происходит в процессе развития группы. Последующие ис-следования четко подтвердили эту закономерность. <...> Один из фундаментальных принципов изучения опера-циональных аспектов цели – разделение их на две катего-рии: цели, где кооперация проявляется исключительно в конечном продукте деятельности, и такие, при которых она необходима в ее процессе. В первом случае индивидуаль-ные операции идентичны, осуществляются параллельно и не зависят от последовательности действий окружающих. Во втором – они взаимообусловлены: либо потому, что должны реализовываться одномоментно, составляя компо-ненты комплексной операции; либо потому, что важна их строгая последовательность, поскольку итог одной опера-ции служит условием начала другой, поставляя материал для дальнейшего преобразования. Такой подход – основа для расчета функциональной значимости каждой операции в производстве конечного продукта, а тем самым, по мысли западных авторов, размера вознаграждения, причитающе-гося отдельным членам группы. Критерием оптимальности полагается не технологическая целесообразность коопера-ции, а то, насколько она способствует позитивному балансу «выигрышей» и «проигрышей» каждого. Чем больше сумма «полезностей», предоставляемых ассоциацией входящим в нее индивидам, тем привлекательнее, а значит, сплоченнее группа. Четкие и определенные цели, показано в одном из исследований, давая ясное представление о способах их реализации, стимулируют тяготение человека к группе, усиливают доброжелательность межличностных взаимоот-ношений. Не случайно, как свидетельствуют исследования стиля руководства, начиная с классических опытов П. Лип-пита и Р. Уайта, демократический стиль, создающий друже-ственную эмоциональную атмосферу в группе, непременно предполагает участие каждого в определении путей дости-жения общей цели, ориентировку в перспективах совмест-
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Розділ III. Психологія малих груп ной деятельности. Интерпретируя эту закономерность, ис-следователи объясняют, что особая приверженность к груп-пе продиктована здесь возможностью дифференцирован-ной оценки «веса» каждого человека в решении общей зада-чи, повышающей справедливость распределения «выигры-шей». <...> Второй, символический, аспект групповой цели стал популярным предметом социально-психологических иссле-дований в последние 10 лет. В качестве центрального был выдвинут вопрос: какую роль играет субъективное воспри-ятие цели членами группы в детерминации совместной ак-тивности? Как ни странно, значение представлений о цели как факторе регуляции групповой деятельности относи-тельно недавно открыто западной социальной психологи-ей. Точнее, существуют два направления исследований. Од-но, достаточно традиционное, связано с изучением, соот-ветствует ли групповая цель индивидуальным намерениям и стремлениям. Общий вывод был весьма банальным: если цель группы отвечает желаниям и уровню притязаний че-ловека, группа для него более привлекательна. Другое на-правление исследований представлено относительно не-давними работами французских социальных психологов. Вопрос о цели был сформулирован в нетрадиционном клю-че: как зависит деятельность группы как целого от тех представлений, которые сложились об общей цели? Одна и та же экспериментальная задача представлялась членам собранных в лаборатории групп по-разному. В одном случае сообщалось, что исследование направлено на изучение про-цесса совместного решения проблемы в условиях группы, в другом – на анализ творческих возможностей мышления каждого испытуемого. И в том и в другом случае использо-вались задачи двух типов: требующие координации совме-стных усилий и не предполагающие ее, где кооперация за-трудняла оригинальность решений.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Исследователей интересовало: будет ли отличаться по-ведение членов группы в обеих ситуациях? Что окажет бо-лее сильное воздействие: задача как таковая или представ-ления о ней? Оказалось, более мощным влиянием на пове-дение членов группы обладают представления о цели груп-повой деятельности. В той ситуации, когда цель восприни-малась как общегрупповая проблема, испытуемые вели се-бя кооперативно, даже если кооперация объективно за-трудняла решение. Определение цели как теста на логиче-ское мышление препятствовало развитию взаимодействия между членами группы, даже если оно было необходимо-стью. Самым удивительным было то, что структура внутри-групповых взаимосвязей, возникающих в процессе реализа-ции цели, соответствовала не столько объективным харак-теристикам задачи, сколько ее восприятию членами груп-пы. «Возникающий у человека образ задачи, как и группы, к которой он принадлежит, может иметь большее влияние на его поведение, чем объективные условия ситуации», – к та-кому выводу пришли авторы. В рассмотренных экспери-ментах акцент сделан на содержании представлений о зада-че, при этом предполагалось, что эти представления иден-тичны либо сходны у всех членов группы. А если бы часть из них придерживалась иного мнения? <...> Какая группа более привлекательна для ее членов: та, мнения в которой близки и сходны, или та, где они различ-ны? Сходство ценностных ориентаций и взглядов. Мысль о том, что близость ценностей, установок, позиций может быть основой тяготения одного человека к другому или группе в целом, прочно утвердилась в современной соци-альной психологии. <...> Уточним, что представляет феномен, о котором идет речь. Исследователь, выявив систему ценностей и предпоч-тений человека, знакомит его с мнениями по тому же пово-
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Розділ III. Психологія малих груп ду, принадлежащими другим людям, и просит оценить воз-можное эмоциональное отношение к ним. Предъявленные мнения (показываются якобы заполненные другими иден-тичные вопросники) варьируют от полного совпадения с позицией испытуемого до абсолютного несоответствия с ней. Оказалось, чем ближе чужое мнение к собственному, тем симпатичнее высказавший его человек. Это правило имело и обратную сторону: чем привлекательнее некто, тем большего сходства взглядов от него ожидают. Убежден-ность в этом настолько высока, что разногласий и противо-речий с позицией привлекательного лица испытуемые по-просту не склонны замечать. Некоторые авторы подчерки-вают, что для межличностной привлекательности важно не столько действительное сходство ценностей, сколько его перцепция. Основным психологическим результатом сход-ства в ценностях, полагает большинство авторов, является облегчение и интенсификация процессов непосредственно-го взаимодействия и взаимоотношений. <...> По аналогии делается заключение и об отношении че-ловека к группе: он в большей степени тяготеет к общно-сти, ценности которой разделяет и где его собственные взгляды находят сочувствие и поддержку. Почему человек стремится к людям и группам, с установками и позициями которых он солидарен? Как правило, при объяснении этой закономерности западные психологи используют два рода аргументов. Первый апеллирует к индивидуально-психо-логическим особенностям личности, второй – к социально-психологическим особенностям группы.  В первом случае утверждается, что поиски согласия с мнением других людей обусловлены потребностью в соци-альном признании, обеспечивающем личности защищен-ность и эмоциональный комфорт. Такой позиции придер-живается, например, Т. Ньюком, в работах которого понятие «согласие» занимает особое место. «Под понятием «согла-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  сие», – пишет он, – я подразумеваю ни больше ни меньше, как существование у двух или более личностей сходных ориентаций по отношению к чему-нибудь». Несогласие, по-лагает автор, сопровождается эмоциональной напряженно-стью во взаимоотношениях, согласие же, напротив, умень-шает возможность ее возникновения. Согласие, сходство мнений, если следовать рассуждениям Т. Ньюкома и многих других авторов, – это прежде всего следствие взаимного приспособления во имя душевного равновесия. Близость ценностных ориентаций в данной схеме выступает не как итог личной убежденности каждого, а как внешнее «приноравливание» поведения к гарантирующим спокойст-вие ценностным стереотипам. Во втором случае необходи-мость согласия объясняется спецификой внутри группово-го «бытия» человека. Она состоит в том, что он по необхо-димости взаимосвязан с другими в процессе реализации цели и делит с ними как успех, так и неудачи. Поскольку удовлетворение потребностей каждого обусловлено совме-стным успехом, а тот, в свою очередь, зависит от согласо-ванности мнений о цели и средствах ее достижения, обеспе-чение согласованности становится предметом заботы всех членов группы. Продвижение группы к общей цели порож-дает, согласно данной концепции, своеобразное «давление к единообразию», состоящее из двух образующих. Первая определена силой индивидуальной мотивации: не соглас-ный с группой человек воспринимает себя как препятствие на пути достижения значимой для него общей цели, от ко-торой он ждет персонального удовлетворения. Вторая об-разующая «давления к единообразию» задана силой обще-групповой мотивации: чтобы достичь цели, члены группы постоянно должны предпринимать усилия, дабы вернуть любого «отклонившегося» в лоно большинства. <...> Итак, отказ от императива безусловного индивидуализ-ма как движущей силы поведения? По внешним признакам, 
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Розділ III. Психологія малих груп возможно, так; по сути, безусловно, нет. Принцип анализа остался тем же, сменилась разве что «вывеска»: на место индивидуального эгоизма подставлен групповой, источни-ком которого является все тот же прагматизм, но уже «совместный».  Корпоративный дух (называемый иногда в специаль-ной литературе «группоцентризмом») утверждается ре-шающей предпосылкой всех форм группового сплочения. И утверждение это отнюдь не случайно. Сплоченность, по мнению западных авторов, определена двумя основными факторами: степенью привлекательности собственной и иных групп. Группа сплочена лишь при условии, если при-верженность индивидов к ней сильнее тяготения к другим группам. Характерна закономерность, установленная мно-гими американскими и западноевропейскими исследовате-лями: внутригрупповая симпатия и сплоченность сопрово-ждаются антипатией и враждебностью к другим группам. Наличие подобной взаимосвязи практически никем из за-падных специалистов не оспаривается, дискуссия идет о том, что является причиной, а что – следствием: внутри-групповое согласие провоцирует межгрупповую враждеб-ность или наоборот.  Согласно первой из двух точек зрения, внутригруппо-вая сплоченность является причиной внегрупповой враж-дебности. Последовательность рассуждений приблизитель-но такова. Любая организованная группа неизбежно стал-кивается по ходу деятельности с разного рода трудностями и ограничениями. Они порождают напряженность и проти-воречия в отношениях членов группы, накапливаясь, могут вызывать стресс и агрессивность. Полного «выхода» внутри группы агрессивность не имеет: конфликтуя со «своими», можно оказаться «чужим», да и другие этого не позволят. «Выход» для негативных переживаний и агрессии, однако, должен быть найден. Здесь-то в качестве наиболее подхо-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  дящей и безопасной «жертвы» и возникает другая – чужая – группа. Противоречие, несогласие, напряженность как бы выталкиваются за пределы своей группы и приписываются другой, которая начинает восприниматься как истинный источник неприятностей. Этой другой группе отныне и су-ждено выполнять незавидную роль «козла отпущения». По данным Р. Левайна и Д. Кемпбелла, наиболее полно изло-живших рассмотренный подход, самыми ярыми сторонни-ками своей и противниками других групп являются те чле-ны группы, которые испытывают наибольшие ограничения и трудности.  Вторая точка зрения, как это нередко бывает, противо-положна первой: внутригрупповая сплоченность трактует-ся как следствие межгруппового конфликта. Межгрупповой конфликт, предполагающий угрозу извне, мобилизует за-щитные механизмы группы, отвечающей единством на опасность. Ослабление внешней угрозы увеличивает веро-ятность возникновения подгрупп, разрушающих внутри-групповую солидарность. Таковы, вкратце, группоинтегри-рующие последствия межгрупповых столкновений, отме-ченные одним из основателей американской «конфликто-логии» Л. Козером и согласующиеся с мнением многих дру-гих авторов. М. Дойч, в частности, установил, что ситуация межгруппового соревнования стимулирует внутригруппо-вую сплоченность.  
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Розділ III. Психологія малих груп 
В. Э. Чудновский 

О  НЕКОТОРЫХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ   
КОНФОРМИЗМА  В  ЗАРУБЕЖНОЙ   

ПСИХОЛОГИИ  <...> К настоящему времени исследования по конфор-мизму далеко вышли за рамки простого описания экспери-ментально полученных фактов, занимая промежуточное положение на стыке трех наук: психологии личности, соци-альной психологии и социологии. Многие исследователи в опытах Аша увидели отражение тех конфликтов и противо-речий, которые существуют в отношениях между людьми в современном капиталистическом обществе. Они исходят из определенной концепции, согласно которой общество под-разделяется на две резко противоположные группы людей: конформистов и неконформистов («нонконформистов»). Конформизм объявляется неизбежным результатом разви-тия общества. «Наш век может быть назван веком конфор-мизма», – заявляют Д. Крэч, Р. Кратчфилд и Е. Баллэчей, и дальше: «Есть свидетельства, что современные культуры различаются по степени внедрения склонности к конформ-ности своим членам». «Цена социального принятия есть конформизм и потеря независимости», – пишет Д. Генри в работе с красноречивым названием «Культура против чело-века». «Тенденция к конформности – фундаментальное свойство личности», – утверждает Р. Кратчфилд. <...> Мы имеем здесь упрощенное разделение людей на две категории, причем в одном случае абсолютизируется под-чинение людей диктату общества, в другом – превращается в абсолют эмансипация человека от общества. Анализируя указанные работы, можно прийти к выводу, что именно не-конформисты (как их описывают авторы) отличаются ус-тойчивостью личности: они характеризуются самостоя-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  тельностью, эмансипированностью во взглядах, суждениях, поступках от окружающей их общественной среды. Однако устойчивость личности неконформистов, мягко выражаясь, является своеобразной, ибо неконформисты противостоят обществу, которое враждебно им и стремится путем давле-ния на неконформную личность привести ее «к общему зна-менателю» – сделав такой же, как все остальные. <...> Едва ли справедливо говорить об устойчивости личности, «свободной от общества», об устойчивости, так сказать, «робинзоновского толка». Для многих из указанных выше работ характерно расширительное толкование результатов исследований по конформизму – стремление непосредст-венно перенести экспериментальную ситуацию Аша на ус-ловия общественной жизни, придать этой ситуации широ-кий социальный контекст. В этой связи существенное зна-чение имеет продолжение экспериментального исследова-ния данной проблемы. Наряду с этим необходимо, как нам представляется, возвращаться к результатам «классичес-ких» экспериментов по конформизму, анализируя их по возможности обстоятельно и всесторонне. <...> Обратимся теперь к изложению работ «классических» исследователей конформизма – Аша и Кратчфилда. Следует сказать, что результаты исследований по конформизму ин-тересны во многих отношениях. Отметим прежде всего, что указанные исследования путем сравнительно четкой мето-дики экспериментально показывают тот вообще-то извест-ный и теоретически обоснованный факт, что личность че-ловека, его поступки, мнения, оценки, взгляды существен-ным образом зависят от поступков, мнений, оценок, взгля-дов других людей.  С. Л. Рубинштейн писал: «...мое бытие как субъекта для меня самого опосредствовано, имеет своей необходимой предпосылкой, обусловлено моим бытием как объекта для другого. Значит, дело не только в том, что мое отношение к 
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Розділ III. Психологія малих груп себе опосредствовано моим отношением к другому (формула Маркса о Петре и Павле), но и в том, что мое отношение к са-мому себе опосредствовано отношением ко мне другого».  Далее, нельзя не отметить, что в указанных исследова-ниях получен ряд фактов, значимых для дальнейшего ис-следования данной проблемы. Так, например, Аш устанав-ливает зависимость количества ошибок испытуемого от размеров группы. <...> Если в опыте участвует, кроме испытуемого, лишь один человек, эффект внешнего «давления» почти не проявляет-ся; если испытуемому противостоит группа из двух чело-век – эффект незначителен; эффект проявляется в полной мере, если группа состоит из трех человек, дальнейшее же увеличение группы не ведет к усилению эффекта – факт несомненно интересный, заслуживающий изучения.  Указанные исследователи устанавливают зависимость влияния группы на испытуемого и от состава группы – от авторитета членов группы, их эрудиции, профессиональной принадлежности и пр.; показывают зависимость эффекта «давления» группы от ее единодушия, групповой согласо-ванности: если в группе находится хотя бы один «партнер», который высказывает то же мнение, что и испытуемый, это существенно снижает эффект «давления» группы. Интерес представляют и данные о возрастной динамике эффекта влияния группы.  <...> Если в группе колледжа 61% студентов сделали не больше двух ошибок, то в младшей группе таких испытуе-мых было лишь 36%. Среди младших детей наибольшее ко-личество ошибок: от 5 до 7 – допустили 42% испытуемых, а среди студентов – всего 12%. Эти результаты показывают, заключает Аш, что возраст членов группы дает значимые различия в их реакциях.  Склонность к конформизму зависит также от половых различий. Ряд исследователей, в том числе Аш и Кратч-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  филд, отмечают несколько большую податливость группо-вому влиянию у женщин по сравнению с мужчинами. При этом делается попытка объяснить это своеобразием роли, которую выполняют в семье мужчина и женщина. Заслужи-вает внимания стремление исследователей дать психологи-ческий анализ конформного поведения и наметить индиви-дуальные различия, в зависимости от своеобразия психоло-гических процессов, которые имеют место у различных ис-пытуемых при конформном поведении. Так, Кратчфилд и его коллеги отмечают, что в ходе эксперимента у испытуе-мых возникает когнитивный (познавательный) диссонанс; описываются различные пути, при помощи которых испы-туемый стремится устранить разногласия с группой: а) ис-пытуемый обвиняет самого себя в неверном выполнении задания, б) он обвиняет группу, в) испытуемый стремится примирить противоречивые суждения – свое и группы, ут-верждая, что задание может по-разному восприниматься с разных точек зрения либо что причиной диссонанса явля-ются индивидуальные различия в восприятии. <...> В результате экспериментов Аш пришел к выводу, что примерно треть испытуемых в экспериментальной группе подчинялась групповому «давлению» и, следовательно, об-наруживала конформное поведение. Это подтверждается и другими исследователями. Остановимся в связи с этим на экспериментах Кратчфилда, который усовершенствовал технику Аша и сделал ее более экономной. Кратчфилд так характеризует созданную им экспериментальную ситуа-цию: члены группы, состоящей из 5 человек, сидели в инди-видуальных кабинах перед установкой, состоящей из пяти смежных электрических панелей. Последние были располо-жены так, что испытуемый, сидя в кабине перед панелью, не видел панели другого испытуемого. Экспериментатор объяснял, что установка смонтирована таким образом, что каждый испытуемый может послать информацию всем дру-
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Розділ III. Психологія малих груп гим при помощи замыкания каких-либо из одиннадцати переключателей, установленных внизу его панели. Эта ин-формация должна была появляться в форме световых сиг-налов: 5 рядов по 11 сигналов в каждом ряду в соответст-вии с имеющимися 5 панелями. После того как испытуемые знакомились с работой аппаратуры, начинался экспери-мент. На стене перед испытуемым проецировались диапо-зитивы. Каждый диапозитив представлял собой вопрос-задание для испытуемого, последний отвечал, выбирая од-ну из нескольких альтернатив, замыкая соответствующие переключатели на панели. Порядок ответа данного испы-туемого зависел от указаний, посылаемых пятью красными сигналами, в форме 5 букв АВСДЕ на его панели. Если зажи-галась буква А, испытуемый отвечал первым, если В – вто-рым и т. д. Давались задания различного рода: определение длины линий, площади фигур, логические задачи, оценка мнений других, личного предпочтения и т. д. (о некоторых из этих заданий будет сказано ниже). Будучи в позиции Е, испытуемый видел, например, что испытуемые АВСДЕ отве-чают, что линия 5 равна стандартной, хотя он сам был убе-жден, что равна стандартной линия 4.  Суть эксперимента заключалась в том, что на самом де-ле экспериментальная ситуация была не такой, как пред-ставлял себе испытуемый в соответствии с инструкцией: информация, которую он получал, была иной, ибо кабины не были связаны между собой, а всю информацию (от име-ни подставной группы) подавал экспериментатор. Таким образом, все 5 испытуемых находились в равном положе-нии. «Более того, – пишет Кратчфилд, – указания на поря-док ответов от Л до Е также были идентичны для всех ис-пытуемых... все испытуемые переживали одну и ту же си-туацию: они все начинали с позиции С, затем сдвигались одновременно к позициям Д и А и, наконец, – к позиции Е». Контрольную группу составляли 40 испытуемых, которые 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  выполняли задание индивидуально без давления подстав-ной группы. Экспериментальная группа состояла из 50 че-ловек, средний возраст испытуемых – 34 года, образова-тельный уровень различный, но большинство обучалось в колледже. Кратчфилд подчеркивает, что все испытуемые принадлежали к профессиям, в которых руководство людь-ми играло существенную роль.  Характеризуя результаты эксперимента, Кратчфилд отмечает, что 15 испытуемых из 50, т. е. 30%, конформно следовали за неправильным мнением группы. Таким обра-зом, у Кратчфилда так же, как и у Аша, примерно треть ис-пытуемых обнаружила конформное поведение. Признавая, что факт такого постоянства в распределении испытуемых является весьма интересным и нуждается в дальнейшем изучении и интерпретации, остановимся на самом характе-ре этого распределения, ибо мы встречаемся с односторон-ним его толкованием: подчеркивается, что значительное число испытуемых (1/3) следует за большинством, но при этом, как это ни странно, упускается из виду (или во всяком случае недостаточно учитывается), что 2/3 группы (т. е. яв-ное большинство) не обнаруживают конформного поведе-ния. <...> Что можно сказать по этому поводу? Анализируя рабо-ты Аша за ряд лет, трудно отделаться от впечатления, что Аш – исследователь-экспериментатор и Аш – социальный психолог стоят на разных позициях. В более ранних рабо-тах, посвященных изложению полученных им эксперимен-тальных материалов, Аш достаточно объективен, весьма осторожен в выводах, неоднократно предупреждает о недо-пустимости их односторонней интерпретации. В частности (об этом уже упоминалось выше), анализируя эксперимен-тальные данные, он подчеркивает не только факты кон-формности, но и случаи независимого поведения испытуе-мых. В отличие от этого, Аш как социальный психолог боль-
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Розділ III. Психологія малих груп ше подчеркивает роль конформного поведения в жизни лю-дей.  Далее, публикуя экспериментальные материалы, Аш достаточно убедительно показывает, что величина кон-формных ошибок существенно зависит от трудностей, с ко-торыми сталкивается испытуемый, в частности от величи-ны разногласия с группой. Аш неоднократно возвращается к этому факту: «Частота ошибок изменялась позитивно с размером стандарта и негативно с влиянием противоре-чия». «...При предъявлении более толстых линий (т. е. с уменьшением трудности задания) количество ошибок уменьшалось». В другой работе, опубликованной в 1963 го-ду, но выполненной гораздо раньше, он пишет: «независи-мость, как и подчинение, зависит от характера стимулов...» Лишь в «Социальной психологии» мы находим утвержде-ние, не согласующееся с тем, о чем говорилось выше, а именно: Аш утверждает здесь, что увеличение противоре-чия с группой в несколько раз не влияет сколько-нибудь заметно на частоту ошибок. Это утверждение сделано после изложения данных одного эксперимента. Рассмотрим его более подробно.  Прежде всего обращает на себя внимание очень малое количество испытуемых в данном эксперименте (что отме-чает и сам Аш): если в основных опытах Аша участвовало 123 испытуемых, в приведенных выше опытах, где изуча-лась частота ошибок как функция величины противоречия, принимали участие 18 испытуемых, с которыми было про-ведено 56 проб, причем 24 пробы из них были критически-ми, то в данном эксперименте участвовало лишь 13 испы-туемых, с которыми было проведено всего 10 проб. <...> Едва ли стоит доказывать, что этого слишком мало по сравнению с 24 критическими пробами в опытах Аша, пока-завших зависимость частоты ошибок от величины разно-гласия с группой. Далее, следует отметить существенное различие в трудности заданий среди указанных 5 проб. Так, 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  в двух из них (4 и 10) стандартная линия в одном случае в 3, а в другом – в 3,3 раза превышает сопоставляемую линию. Но, вместе с тем, в 4-й пробе абсолютное различие между стандартной и сопоставляемой линиями находится в преде-лах «умеренного», ранее употреблявшегося в опытах Аша противоречия (1 дюйм), в то время как в 10-й пробе такое противоречие – крайнее (7 дюймов). В следующих трех про-бах (5, 7, 8) стандартная линия, соответственно, в 2,3 раза, в 2 раза и в 2,2 раза больше сопоставляемой, но при этой в 7-й пробе абсолютное различие лежит в пределах умеренной ошибки, в то время как в 5-й и 8-й пробах это различие крайнее (4 и 2,5 дюйма). Такое существенное различие в характере заданий следовало бы учесть при изложении и анализе результатов, однако Аш не делает этого. Следует отметить далее неоднородность экспериментальной груп-пы. Если, излагая результаты своих основных опытов, Аш специально оговаривает, что для участия в эксперименте была отобрана однородная по половому признаку группа (студенты-мужчины), то в описываемом эксперименте группа была смешанной – из 13 испытуемых было 9 жен-щин. Но, как уже упоминалось выше, имеются указания на несколько большую податливость женщин влиянию груп-пы по сравнению с мужчинами. И, наконец, что самое уди-вительное, получив эти «эффектные» данные, Аш подает их изолированно от ранее установленных им же и во многом противоречащих этим данным фактов без попытки сколько-нибудь обстоятельного сопоставления и анализа всех полу-ченных результатов. <...> Из сказанного можно заключить, что описанный выше эксперимент едва ли может служить основанием для дале-ко идущих выводов и что автору «Социальной психологии» в данном случае изменяет то стремление к объективности, четкости, обоснованности, которое было присуще Ашу – экспериментатору-исследователю. <...> 
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Розділ III. Психологія малих груп Перейдем теперь к вопросу о том, насколько правомер-но рассматривать данные методики как средство изучения личностных «образований», в частности устойчивости лич-ности. Мы видели, что «техника» Аша и Кратчфилда до-вольно четко дифференцирует испытуемых по характеру реагирования на «давление» группы. Кроме того, неверно было бы считать, что реакции испытуемых в экспериментах были лишены «личностного характера». Можно сослаться в этой связи на интересное наблюдение Аша, заключающееся в том, что испытуемые с большим количеством конформ-ных ошибок «не могли принять факт оппозиции группы без снижения чувства личной ценности». В другом месте Аш отмечает: «Насколько мы можем судить, не было ни одного испытуемого, который не чувствовал бы озабоченности по поводу группы, даже когда был убежден, что последняя бы-ла неправа». Тем не менее, если иметь в виду, что устойчи-вость личности, как отмечалось выше, обусловливается наиболее значимыми личностными факторами: убеждения-ми, направленностью и т. д., то придется признать, что эти факторы, по сути дела, оставались за пределами специально созданной экспериментальной ситуации. Следовательно, правомерность непосредственного распространения ре-зультатов экспериментов на поведение личности в целом сомнительна. Это понимал и сам Аш, когда писал, что «экс-периментальная ситуация была совершенно специальной, во многих отношениях нерепрезентативной для обычных и даже необычных социальных обстоятельств». И дальше: «Конечно, возможно, что реакции, наблюдавшиеся нами, были результатом кратковременных (momentary) обстоя-тельств и что индивид, который был независим в данных условиях, мог действовать совершенно по-другому в иных условиях или даже в сходных ситуациях в другое время...» Сам характер экспериментальной ситуации был таков, что кратковременные пробы, проведенные Ашем и Кратч-филдом, хотя и «задевали личность», тем не менее, не могли 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  вскрыть особенности наиболее значимых личностных обра-зований, определяющих поведение человека. Отсюда следу-ет, что на основании указанных экспериментов неправо-мерно говорить о конформизме как фундаментальном свойстве личности – необходимо дополнить и скорректиро-вать эти результаты данными других методик с тем, чтобы получить более глубокую и разностороннюю характеристи-ку личности. <...> Еще более неправомерно непосредственное перенесе-ние результатов экспериментальных ситуаций Аша и Кратчфилда на социальную жизнь. Виттакер и Мид провели экспериментальное исследование на представителях раз-личных культур. В эксперименте участвовали представите-ли Бразилии, Ливана, Родезии, Гонконга. Была в точности повторена методика Аша. Как и у Аша, испытуемыми были студенты колледжа в возрасте 18–25 лет. Эксперимент не показал значимых различий между испытуемыми, предста-вителями различных стран. Исключение составляют роде-зийцы, которые, как указывают авторы, до эксперимента находились в особых условиях, принадлежали к одному племени, и это, возможно, сказалось на результатах опыта. Как и другие исследователи, авторы отмечают, что кон-формные реакции увеличивались с увеличением двусмыс-ленности (неопределенности) стимулов, т. е. с ростом труд-ности задания. Далее, они подчеркивают, что по сравнению с этим фактором влияние культуры, к которой принадлежа-ли испытуемые, отодвигается на задний план. По нашему мнению, продолжают авторы, экстраполяция лаборатор-ных ситуаций, использованных Ашем, на другие ситуации сомнительна. В заключение исследователи весьма опреде-ленно подводят итог: «Мы можем прийти к выводу, что в то время как эксперименты типа Аша интересны сами по себе, они мало говорят нам о том, как люди могут вести себя в других социальных ситуациях». <...> 
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А. Г. Костинская 

ЗАРУБЕЖНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ   
ГРУППОВОГО  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЙ ,   

СВЯЗАННЫХ  С  РИСКОМ  <...> Одним из основных вопросов в данном направле-нии исследований является влияние групповой дискуссии на характер принимаемых решений. То, что групповая дис-куссия – эффективное средство изменения мнений и пове-дения ее участников, было установлено еще в работах под руководством К. Левина. Но лишь недавно было замечено, что направление этого изменения носит достаточно систе-матический характер и дискуссия, как правило, ведет к по-вышению экстремальности принимаемых решений (усиле-нию первоначальных индивидуальных предпочтений).  Впервые этот факт был отмечен Дж. Стоунером, когда он неожиданно для себя обнаружил, что групповое решение оказалось более рискованным по сравнению со средним от индивидуальных решений, принятых до проведения груп-повой дискуссии. Это явление получило название «сдвига к риску» (risky shift) и впоследствии было многократно прове-рено при помощи различных методик.  Среди множества вариантов процедуры эксперимента можно выделить три типа и, соответственно, три вида по-лучаемых «сдвигов к риску».  
Первый тип. Начальные индивидуальные решения от-носительно предложенной проблемы, связанной с риском, сравниваются с решениями, согласованными и принятыми в этой же группе после дискуссии (первичные индивиду-альные решения – согласованное групповое). В целом со-гласованные решения рискованнее начальных индивиду-альных.  
Второй тип. Испытуемых после вынесения согласован-ного решения просят дать окончательные индивидуальные 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  решения (первичные индивидуальные – согласованное групповое – вторичные индивидуальные решения). В этом случае вторичные индивидуальные решения в целом рис-кованнее, чем первоначальные.  
Третий тип. Испытуемым после вынесения начальных индивидуальных решений предлагают провести дискуссию без обязательного условия вынесения согласованного ре-шения, а затем повторно принять индивидуальные реше-ния (первичные индивидуальные решения – дискуссия без обязательного согласования – вторичные индивидуальные решения). Значения вторичных решений в целом рискован-нее, чем значения первоначальных индивидуальных реше-ний. <...> Методики, применявшиеся в исследованиях группового принятия решений, связанных с риском, можно разделить на три основные категории. К первой, наиболее распростра-ненной, относятся проективные методики, использующие набор гипотетических ситуаций и получившие название опросника выбора из дилемм (choisedillemas questionary, CDQ). Вторую категорию представляют методики, основан-ные на реальном для испытуемых риске в лабораторном эксперименте, например риске потери денег в случае неуда-чи. И, наконец, к третьей категории методик можно отнести полевые эксперименты.  Опросник выбора из дилемм был разработан М. Уоллэ-чем и Н. Коганом в 1959 г. для исследования различий в рискованности. В 1961 г. Дж. Стоунер приспособил эту ме-тодику для исследования группового принятия риска. В эксперимент была введена групповая дискуссия, в процессе которой испытуемые должны были принять совместное решение. Опросник состоял из 12 проблемных ситуаций. В каждой дилемме испытуемым предлагалось выбрать либо привлекательную и более рискованную альтернативу, либо менее привлекательную, но беспроигрышную.  
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Розділ III. Психологія малих груп В случае выбора рискованной альтернативы испытуе-мых просили указать, с какой наименьшей вероятностью принятие такого решения является приемлемым.  Было показано, что не все ситуации вызывали одинако-вый сдвиг к риску. Так, при обсуждении пунктов опросника, связанных с опасностью для здоровья или для жизни, ста-бильно наблюдался сдвиг к осторожности.  В некоторых исследованиях модифицировалось указа-ние, с кем должен идентифицировать себя испытуемый или группа (кому давать совет в проблемной ситуации). В пер-воначальном варианте инструкции, разработанной М. Уол-лэчем и Н. Коганом, испытуемому или группе надо было дать совет персонажу гипотетической ситуации. Г. Левинд-жер и Д. Шнайдер предложили испытуемым указать: как бы ответили они сами, как бы ответили другие члены группы, какой ответ, по мнению испытуемых, наиболее желатель-ный. Оказалось, что наиболее желательные ответы являют-ся самыми рискованными, ответы других лиц, по мнению испытуемых, должны были быть осторожнее, чем их собст-венные. Дж. Рэбоу с соавторами обнаружил, что, заменив анонимное лицо словами «ваш брат» или «ваш отец», обыч-но описывающиеся в методике, можно получить сдвиг к осторожности, а не к риску.  Среди методик, основанных на реальном риске в лабо-раторном эксперименте, наиболее значимый сдвиг к риску был получен при использовании методики решения задач, ранее предлагавшихся на экзаменах в колледжах. Она за-ключалась в следующем. Испытуемым, студентам старших курсов, предлагался ряд задач, которые составлялись по пяти разделам: математические задачи, нахождение анто-нимов, аналогий, специальных отношений и дополнения предложений. Задания подразделялись на 4 уровня трудно-сти: те, с которыми не могли справиться, соответственно, 10, 35, 60 и 85% экзаменующихся. Оплата за успешное вы-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  полнение зависела от степени трудности выбранного зада-ния.  В первой части эксперимента испытуемые индивиду-ально решали задачи, как им говорилось, для «тренировки», не получая денежного вознаграждения. На втором этапе эксперимента они приступали к решению с денежной опла-той при наличии одного из следующих условий: 1. Все члены группы в ходе дискуссии выбирали опреде-ленный уровень трудности задачи, а затем каждый ре-шал задачу этой трудности и индивидуально получал вознаграждение.  2. Выбирал трудность и решал задачи один из членов группы, определявшийся по жребию, а вознаграждение получали все.  3. Выбор трудности осуществлялся группой до того, как становилось известно, кто будет решать задачу.  4. Ответственный выбирался не по жребию, а по соглаше-нию партнеров.  5. Контрольные условия: испытуемые продолжали рабо-тать индивидуально.  Следует отметить, что само решение задач при всех ус-ловиях осуществлялось индивидуально.  К категории методик, включающих реальный риск в лаборатории, относится методика, по которой индивиды подвергаются риску получить болевое раздражение в слу-чае неудачи, а также методика, использующая ситуацию группового пари. В этом случае в специальных книжечках указывались вероятности выигрыша при данной ставке и плата за выигрыш по каждой ставке. Испытуемые отмечали индивидуально или по групповому соглашению желаемую ставку, а затем на колесе рулетки определялись действи-тельные выигрыши. Эта методика воспроизводит ситуацию при азартной игре.  Р. Зайонц с сотрудниками для изучения группового принятия риска разработал аппаратурную методику, осно-
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Розділ III. Психологія малих груп ванную на риске потери денег. Испытуемые в течение ин-тервала в 7 с должны были предсказать индивидуально и в группе, какая из двух лампочек, расположенных на табло перед ними, загорится. Если они угадывали правильно, то получали соответствующую плату. Одна из лампочек заго-ралась с меньшей вероятностью, но за правильное предска-зание, касающееся этой лампочки, назначалось большее денежное вознаграждение. Таким образом, и в данной мето-дике был выдержан принцип более рискованной и более привлекательной альтернативы. Сдвиг, вызванный группо-вым принятием решения, изучался также в условиях полево-го эксперимента. Объектом изучения были игроки, заклю-чающие пари на скачках индивидуально и в процессе группо-вой дискуссии, судьи, делающие выбор между поддержанием административных распоряжений и отказом от них, призна-нием их незаконности (рискованная альтернатива).  Следует отметить, что результаты, полученные при ис-пользовании вышеописанных методик, не идентичны. Наи-более устойчивый сдвиг к риску был получен в исследова-ниях, проводимых на материале прожективного опросника выбора из дилемм.  <...> К. Маккензи на основании ряда работ предполагает, что феномен сдвига к риску частично относится к природе опросника М. Уоллэча и Н. Когана. По мере увеличения ре-альности риска сдвиг к риску уменьшается, становится ме-нее значимым, часто сменяясь сдвигом к осторожности или экстремизации суждений.  Среди условий, влияющих на феномен сдвига к риску, исследовался характер обмена информацией (наличие или отсутствие групповой дискуссии, ее продолжительность), однородность и величина группы и др.  Ряд авторов отбрасывали условие групповой дискуссии, обязательное для рассмотренных выше исследований. При сравнении данных, полученных в условиях групповой дис-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  куссии и без нее, было показано, что обсуждение дает наи-больший сдвиг к риску или, как было установлено позд-нее, – сдвиг к экстремальности.  В условиях ограниченного невербального обмена ин-формацией (обмен зафиксированными на бумаге решения-ми с другими членами группы) сдвиг к риску либо не был получен вовсе, либо обнаружен, но меньший, чем в услови-ях групповой дискуссии.  В условиях неограниченного получения информации без непосредственного участия в групповой дискуссии (прослушивание магнитофонной записи или прослушива-ние дискуссии за перегородкой) отмечался сдвиг к риску больший, чем в условиях ограниченного обмена информа-цией, но все же меньший, чем в случае групповой. Однако Л. Лэмм показал, что испытуемые, которые одновременно на-блюдали и слушали дискуссию, показывали такой же сдвиг к риску, как и при условии участия в дискуссии.  Н. Белл и Б. Джемисон обнаружили статистически зна-чимый сдвиг к риску в трех условиях: публичном (в присут-ствии других членов группы) прослушивании записанной на магнитофон дискуссии, индивидуальном прослушива-нии дискуссии и публичной дискуссии. Причем максималь-ный сдвиг к риску наблюдался в последнем случае, а наи-меньший – при публичном прослушивании.  Одним из условий, влияющих на возникновение сдвига к риску, является продолжительность дискуссии. Ч. Бениет с соавторами установил, что группы, дискутировавшие в течение 3–5 мин и без ограничения времени, показывали сдвиг к риску, 9-минутный период дискуссии не приводил к появлению сдвига к риску.  При изучении влияния состава групп на феномен сдви-га к риску рассматривались такие факторы, как гомоген-ность и гетерогенность группы в зависимости от склонно-сти к риску. Сравнивая сдвиг к риску в группах, образован-
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Розділ III. Психологія малих груп ных из испытуемых с гомогенными и гетерогенными пред-почтениями риска, Г. Хойт и Дж. Стоунер обнаружили зна-чительный сдвиг к риску в гомогенных группах. Однако по величине он не отличался от сдвига, полученного в предше-ствующих исследованиях, в которых группы были сформи-рованы случайно и, следовательно, скорее были гетероген-ными. Н. Видмар, обнаружив сдвиг к риску в гомогенных группах, показал, что в гетерогенных группах сдвиг к риску более значительный. Е. Виллемс и Р. Кларк обнаружили ста-тистически значимый сдвиг к риску в гетерогенных груп-пах в условиях дискуссии и при обмене информацией, в то время как в гомогенных группах и в том и в другом случае не наблюдалось никакого сдвига вообще. Авторы заключи-ли, что разница мнений в группе является необходимым условием сдвига к риску.  На величину сдвига к риску оказывает влияние также и численность группы. А. Тиджер и Д. Пруит установили, что для групп из 3–5 человек минимальный сдвиг к риску на-блюдается в группе из трех человек, средний – в группе из четырех и наибольший – в группе из пяти.  По данным Беннета с соавторами, только группы из че-тырех членов, обсуждающие каждую проблему в течение 3 мин., демонстрировали сдвиг к риску, в то время как в груп-пах из восьми человек сдвиг к риску не был обнаружен. Та-ким образом, оптимальной для появления сдвига к риску является группа из четырех-пяти человек. В группах из трех членов наблюдается меньший сдвиг к риску, а группы из восьми человек не проявляют значимой тенденции к сдви-гу. Было также показано, что в группах, состоящих из муж-чин, наблюдается несколько больший сдвиг к риску, чем в женских группах.  Обобщая результаты исследований, полученных с помо-щью методики выбора из дилемм, Р. Кларк выделил сле-дующие устоявшиеся эмпирические данные: 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  1. Систематический сдвиг к риску.  2. Конвергенция предпочтений риска.  3. Эффект «потолка» (большинство окончательных груп-повых или индивидуальных предпочтений риска в среднем не превышает предпочтений наиболее рис-кующих в первоначальном выборе членов).  4. Преобладание в дискуссии высказываний в пользу рис-ка. На основании анализа литературы К. Кастор выде-лил необходимые условия для возникновения сдвига к риску: 1) индивидуальное решение; 2) релевантная содержанию групповая дискуссия; 3) инструкция, содержащая слова: «выберите наи-меньшую вероятность»; 4) последовательность «индивид – группа»; 5) гетерогенность группы.  <...> На основании анализа эмпирических данных была выделена общая закономерность, прослеживающаяся при использовании различных методик: группы после дискус-сии изменяют свои суждения в том направлении, к которо-му были первоначально склонны их члены, т. е. дискуссия усиливает, экстремизирует первоначальные индивидуаль-ные предпочтения.  Такая экстремизация суждений в процессе коллектив-ного принятия решений обычно обозначается термином «групповая поляризация». Согласно экспериментальным данным, чем более экстремально начальное значение выбо-ра, тем больше вероятность, что первоначальное отклоне-ние приведет к дальнейшей поляризации. В том случае, ес-ли первоначальные значения выборов в группе незначи-тельно отклоняются в сторону риска или осторожности, величина сдвига после групповой дискуссии значительно меньше.  Явление групповой поляризации противопоставляется конформизму, конвергенции мнений и суждений членов 
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Розділ III. Психологія малих груп группы. С. Московичи и М. Заваллони выделили условия, при которых результатом групповой дискуссии является конвергенция, а не поляризация мнений. Для этого необхо-димо: а) равенство в статусе и влиятельности членов, б) ма-лая значимость объекта обсуждения для членов группы, в) отсутствие чувства ответственности членов группы за занимаемые позиции.  Следует отметить, что при групповой поляризации сдвиг к риску и сдвиг к осторожности не симметричны, а существует определенная тенденция в пользу риска. Она выражается в сравнительной легкости получения сдвига к риску по сравнению со сдвигом к осторожности и, кроме того, в том, что сдвиг к осторожности редко бывает такой же величины, как сдвиг к риску. Этим можно объяснить тот факт, что акцент в предшествующих исследованиях ставил-ся именно на сдвиге к риску, хотя, как показано, он являет-ся лишь частным случаем групповой поляризации или «общего сдвига в выборе». <...> Для объяснения феномена сдвига к риску был предло-жен ряд гипотез. Первой из них была гипотеза распределе-ния (диффузии) ответственности. В первом ее варианте предполагалось, что принятие группой более рискованного решения, чем индивидуально каждым, – результат распро-странения или распределения ответственности между чле-нами, осознания испытуемыми того факта, что, когда дру-гие привлечены к решению, неудача переносится легче. Групповое принятие решения рассматривалось как глав-ный фактор, усиливающий риск. Даже ответственность, са-ма по себе приводящая к осторожности, в условиях группо-вого принятия решения ведет к усилению риска.  Однако эта гипотеза была отвергнута этими же автора-ми в связи с открытым ими феноменом сдвига к риску в ус-ловиях дискуссии, не приводящей к соглашению и, следова-тельно, не имеющей результатом групповое решение. В ка-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  честве решающего фактора, вызывающего сдвиг к риску, было выдвинуто влияние групповой дискуссии.  Согласно этой гипотезе, участие в групповой дискуссии создает аффективные связи, благодаря которым каждый член группы чувствует меньше личной вины в случае воз-можной неудачи вследствие его выбора. Сознание того, что другие несут долю ответственности за возможный неус-пешный результат, позволяет членам занимать более рис-кованные позиции.  Гипотеза распределения ответственности была под-вергнута критике со стороны американских социальных психологов. Р. Кларк выделил наиболее уязвимые места этой гипотезы. Во-первых, дискуссия не является необходи-мостью для возникновения риска. Во-вторых, гипотеза не объясняет противоположный сдвиг. В-третьих, она не со-гласуется с тем, что более высокий первоначальный инди-видуальный уровень риска при выборе сопровождается бо-лее значительным сдвигом к риску в группе. В-четвертых, гипотеза не объясняет, каким образом достижение эмоцио-нальных связей испытуемых делает их менее восприимчи-выми к возможным отрицательным последствиям. Р. Кларк заключает, что, по его мнению, скорее обмен соответствую-щей информацией, а не развитие эмоциональных связей ведет к возникновению сдвига к риску.  Наибольшее признание получили гипотезы, использую-щие для объяснения рассматриваемого явления понятие ценности. Первоначально связь этого явления с культурны-ми ценностями была отмечена Р. Брауном, который интер-претировал сдвиг к риску следующим образом. Предполага-ется, что в обществе существуют представления о том, что в некоторых ситуациях стоит рискнуть ради желаемого ре-зультата, т. е. риск в этом случае является ценностью. Кро-ме того, каждый считает себя способным на риск по край-ней мере не менее, чем другие. Когда же в ходе дискуссии 
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Розділ III. Психологія малих груп обнаруживается, что другие рискуют ничуть не меньше, а то и больше, индивид пересматривает свое решение с тем, чтобы сохранять свою позицию по отношению к ценностно-му стандарту.  Существенной модификацией гипотезы является кон-фликтно-компромиссная модель, предложенная Левиндже-ром и Шнайдером. В ней постулируется, что принятое реше-ние всегда есть компромисс между идеальным способом поведения и тем, который отвечает «реальности». Пред-ставления об идеальном способе поведения формируются исходя из общепринятых ценностей, а представления о реа-листическом образе действий складываются из наблюде-ний за поведением других людей. Далее, как и в гипотезе Брауна, утверждается, что индивид склонен рассматривать себя ближе к идеалу по сравнению со своими сверстниками и коллегами. В ходе обмена мнениями выясняется, что «реальность» несколько ближе к идеалу, чем предполага-лось первоначально, и, восстанавливая свою позицию, ин-дивид демонстрирует сдвиг в сторону идеального способа поведения. Авторы получили в ходе исследования данные, косвенным образом подтверждающие адекватность их мо-дели. Опрос показал, что в ситуациях, которые ведут к рис-кованному сдвигу, идеальный способ поведения более рис-кован, чем «реалистичный»; ситуации дилемм, постоянно вызывающих сдвиг в сторону осторожности, имеют обрат-ное соотношение – идеальный способ поведения менее рис-кован. Г. Шредер получил более прямые доказательства ре-левантности конфликтно-компромиссной модели. После опроса была проведена обычная экспериментальная проце-дура: индивидуальное решение – решение группы – повтор-ное индивидуальное решение. Было обнаружено, что толь-ко те лица, которые считали себя ближе к идеалу, проявили тенденцию к сдвигу.  И в гипотезе Брауна, и в модели Левинджера – Шнайде-ра функция групповой дискуссии сводится к обеспечению 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  возможности обмена информацией о выборе других. Но это не позволяет объяснить того факта, что один лишь обмен информацией о позициях других лиц либо совсем не приво-дит к сдвигу, либо наблюдаемый в этих условиях сдвиг су-щественно меньше того, который вызывается дискуссией.  Другой вариант ценностной интерпретации сдвига, предложенный А. Винокуром, делает акцент на характере возникающей в ходе дискуссии аргументации. Согласно этой гипотезе, предполагается, что при обсуждении про-блем преобладающей будет та аргументация, которая отве-чает ценностным стандартам, а изменение в решениях вы-зывается аргументацией в пользу способа поведения, кото-рый лучше согласуется с ценностями общества.  Еще одним вариантом объяснения сдвига к риску явля-ется гипотеза лидерства, согласно которой наиболее склон-ные к риску члены группы бывают одновременно самыми влиятельными. Сдвиг к риску объясняется влиянием рис-кующих лидеров. Как отмечают Г. Хойт и Дж. Стоунер, гипо-теза рискующего лидера имеет два главных компонента. Во-первых, существуют рискующие и осторожные индивиды (склонность к риску как черта личности). Во-вторых, рис-кующие индивиды более склонны влиять на других, таким образом, рискующие индивиды – лидеры, а осторожные ин-дивиды – ведомые. Это положение находится в противоре-чии с ситуационной концепцией лидерства.  Г. Хойт и Дж. Стоунер показали, что индивид, первона-чальная позиция которого ближе к окончательному группо-вому решению, вероятно, кажется более влиятельным, даже если группа соглашалась с ним по не зависимым от него причинам.  В русле гипотезы лидерства – исследования И. Рима. Его подход состоял в установлении корреляций между опреде-ленными личностными параметрами (шкалами потребно-сти достижения, интраверсии – экстраверсии, консерватиз-
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Розділ III. Психологія малих груп ма – радикализма, чувствительности тонкой и грубой) и показателем принятия риска по проблемам Уоллэча – Кога-на. Рим обнаружил связь между этими личностными свой-ствами и границами, в которых индивиды меняют свои личностные предпочтения в процессе групповой дискуссии.  Гипотеза лидерства проходила проверку в эксперимен-тах с гомогенными и гетерогенными группами. Предполага-лось, что в случае достоверности этой гипотезы гомогенная группа, лишенная относительно более рискующих и соот-ветственно более влиятельных членов, не должна показы-вать сдвига к риску. Хойт и Стоунер, как отмечалось выше, обнаружили в гомогенных группах такой же сдвиг к риску, как и в гетерогенных. На этом основании ими был сделан вывод о несостоятельности гипотезы лидерства.  В то же время Виллемс и Кларк не обнаружили сдвига к риску в гомогенных группах, подобранных более тщатель-но, чем в предыдущих исследованиях. Однако авторы связа-ли полученные результаты не с гипотезой лидерства, а ва-риантом гипотезы «риска как ценности». В настоящее вре-мя гипотеза лидерства не пользуется популярностью.  Согласно гипотезе ознакомления, сдвиг к риску не яв-ляется результатом взаимодействия членов, а рассматрива-ется как псевдогрупповой эффект. В исследованиях Н. Бей-тесона, Д. Флэндерса и Д. Зистнсвэйта было показано, что сдвиг к риску может наблюдаться без взаимодействия. По мнению этих авторов, для получения сдвига к риску доста-точно ознакомиться с заданием или дилеммой. Когда испы-туемого вынуждают принять решение, он занимает осто-рожную позицию. По мере ознакомления с ситуацией его первоначальная осторожность уменьшается, что позволяет ему принять более рискованное решение.  Впоследствии предпринимались попытки воспроизве-дения первоначально полученных данных, однако все они потерпели неудачу. Поскольку большинство данных гово-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  рит против этой гипотезы, нет оснований считать сдвиг к риску псевдогрупповым эффектом.  Все имеющиеся объяснительные гипотезы А. Винокур классифицировал в соответствии с теми процессами, кото-рые считаются лежащими в основе сдвига к риску. Были выделены четыре категории: аффективные, когнитивные, интеракционные и статистические.  К аффективным относятся гипотезы распределения от-ветственности, согласно которым изменения в решении происходят за счет влияния специфической обстановки, в которой происходит решение (при групповом или в присут-ствии других).  В число когнитивных входит ценностная гипотеза (влияние аргументов в процессе дискуссии) и гипотеза ра-циональности (группа имеет больше возможности, чем ин-дивид, извлекать информацию о вероятности и полезности исходов). Эти гипотезы предполагают, что изменение реше-ния происходит вследствие изменения суждений индивида об относительной полезности и вероятности осуществле-ния того или иного исхода.  К гипотезам взаимодействия относится теория рискую-щего лидера, согласно которой большее влияние, оказывае-мое некоторыми членами, – функция той или иной экстре-мальной позиции, которую они занимают.  В соответствии со статистическими гипотезами сдвиг к риску и к осторожности является артефактом. Существую-щие статистические модели, в частности модель правила большинства, предполагают сдвиг к риску при положитель-ном смещении (рискующем большинстве), сдвиг к осторож-ности – при негативном (осторожном большинстве). <...> 
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Розділ III. Психологія малих груп 
Г. Келли  

ЛИДЕРСТВО  Термины «лидер», «руководитель» обозначают челове-ка, руководящего группой и обладающего авторитетом для влияния на нее (Johnson & Johnson, 1975). В частности, в те-рапевтических группах предполагается, что квалификация, тренировка и опыт руководителя выше, чем других участ-ников. В группе назначенный руководитель имеет большое влияние. Стиль руководства зависит во многом от группы, но руководитель редко полностью выпускает власть из рук. Несмотря на борьбу за личную ответственность и автоно-мию каждого участника, профессиональная обязанность руководителя – гарантировать благополучие каждого чле-на группы. Во всех ролевых взаимоотношениях поведение руководителя является взаимодействующим, и степень оказываемого влияния зависит от желания или способно-сти участников принять его или следовать за ним (New-comb. Turner & Converse, 1965).  В любой эффективно взаимодействующей группе на-значенный руководитель – не единственный человек, осу-ществляющий руководство. Руководство могут осуществ-лять активные члены группы, влияющие на других ради целей группы или личных целей участников. Когда среди членов группы выдвигаются лидеры, некоторые участники частично отказываются от личной автономии и прерогати-вы принятия решений, позволяя другим принимать реше-ния за себя.  Некоторые виды групп с самого начала осуществляют самоуправление и не имеют руководителя. Примером групп без руководителя, основанных на прочных ритуализиро-ванных традициях, являются «Анонимные алкоголики». Многие группы встреч организовывались без присутствия 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  руководителя, которого иногда заменяли записанные уп-ражнения и инструкции (Berzon & Solomon, 1966).  В большинстве групп, начинающихся без назначенного руководителя, в ходе их развития появляются один или больше лидеров. Вопрос о том, кто именно возьмет на себя руководство, решается с учетом ролевых потребностей группы, индивидуальных качеств кандидата в лидеры и восприятия другими участниками его соответствия группо-вым ролевым требованиям. Лидеры по сравнению с други-ми членами группы стремятся к проявлению большей ак-тивности. Первые представления о потенциальных лидерах и их способности вносить свой вклад в развитие группы яв-ляются важными детерминантами завоевания лидерства.  По-видимому, ни одна отдельно взятая личностная чер-та не может служить предпосылкой признания человека лидером, хотя специфическими лидерскими чертами явля-ются энтузиазм, умение доминировать, уверенность в себе и ум. Славсон выделяет такие личностные качества лидера, как уравновешенность, рассудительность, зрелость, сила «Я», высокий порог возникновения тревоги, восприимчи-вость, интуиция, эмпатия, богатое воображение, способ-ность избегать рефлексии, желание помочь людям, терпи-мость к фрустрации и неопределенности. По-видимому, без-условно необходимым является осознание лидером собст-венных конфликтных областей, потребностей, мотивов и ценностей. Хэйр полагает, что лидеры обладают тем же на-бором черт, что и другие члены группы, но по шкале поло-жительных черт оцениваются выше.  На групповых лидеров может оказать воздействие предварительная подготовка в русле конкретного группо-вого подхода. Тренировочные программы преднамеренно или неосознанно формируют лидера в соответствии с опре-деленными теоретическими положениями данного подхо-да. И наоборот, личностные черты лидера могут влиять на 
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Розділ III. Психологія малих груп выбор теории, наиболее соответствующей его установкам и взглядам на человеческую природу.  Левин, Липпитт и Уайт провели классические исследо-вания стилей руководства в малых группах. Они выделили авторитарный, демократичный и попустительский стили руководства и связали их с продуктивностью решения групповой задачи и удовлетворенностью участников груп-повым опытом. Авторитарный руководитель определяет и направляет групповое поведение; демократичный руково-дитель формирует групповое поведение через групповую дискуссию; попустительствующий руководитель устраня-ется от руководства, отдает всю власть членам группы. (Различия между тремя стилями руководства даны в табли-це). Исследования показали, что демократичный руководи-тель предпочтительнее, чем авторитарный, стремящийся к жестким способам управления, и чем попустительствую-щий, отказывающийся от управления. Демократичный стиль руководства (как и авторитарный) связан с решени-ем главных задач в группе. Стиль руководства в терапевти-ческих группах можно также рассматривать в  диапазоне от попустительского, центрированного на участнике и не-структурированного до автократичного, центрированного на руководителе и жестко структурированного. Центриро-ванная на руководителе ориентация обычно связана с бо-лее структурированным групповым подходом (таблица).  В основе социально-психологической характеристики стилей руководства лежит ряд допущений, касающихся личностных особенностей человека. Maкгpeгop постулиро-вал теорию Х и теорию Y. Теория Х рассматривает людей как слабо побуждающих себя к активности и стремящихся избежать ответственности. Теория Y полагает, что люди творчески ответственно контролируют и направляют себя в достижении своих целей. В жестко структурированной группе, сильно центрированной на руководителе, участни-
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ков рассматривают, как неспособных помочь самим себе в разрешении своих конфликтов, поэтому руководитель на-правляет, ведет группу и контролирует взаимодействия в ней.  Основные разногласия современной групповой терапии касаются вопроса о том, насколько руководитель должен принимать участие в группе. Бах считает, что структуриро-ванный подход усиливает начальную кооперацию, понижа-ет тревожность и сопротивление руководителя и участни-ков, конкретизирует их ожидания и, таким образом, предос-

Авторитарный Демократичный Попустительский Все виды поведения определяются руко-водителем Поведение определя-ется групповой дис-куссией при содейст-вии руководителя 
Полная свобода ин-дивидуальных и групповых решений при минимальном участии руководителя Каждый шаг в дея-тельности группы директивно продик-тован руководителем 

Групповые цели на-мечаются в ходе груп-повой дискуссии. Две (или более) альтерна-тивные процедуры группового занятия часто предлагаются руководителям 

Материалы для груп-повых занятий пред-ставляются руково-дителем, хотя инфор-мация предлагается им только в ответ на запрос Руководитель опреде-ляет индивидуальные задачи и партнеров для работы 
Определение задачи и выбор партнеров для ее решения – дело группы 

Руководитель устра-няется от руковод-ства Руководитель «субъективно» хвалит или критикует от-дельных участников, оставаясь в стороне от участия в группо-вом процессе и огра-ничиваясь демонст-рированием 

Руководитель «объективно» хвалит и критикует участни-ков, постоянно стара-ясь быть участником группы 
Руководитель редко комментирует дейст-вия участников и не пытается оценивать или регулировать ход событий 
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Розділ III. Психологія малих груп тавляет им возможность сконцентрироваться на проблемах отдельной личности и целях группы. Социально-психоло-гические исследования дают основание полагать, что на ранних стадиях развития группы чем слабее структуриро-вана группа, тем больше участников привлекает центриро-ванная на руководителе ориентация. Гибб утверждает, что как только установится ситуация центрированности на руководителе, он должен будет осу-ществлять постоянный контроль для сдерживания участ-ников, испытывающих чувство недоверия к группе и оказы-вающих ей сопротивление. Существует риск, что группы такого типа будут полностью зависеть от руководителей, перелагая на них всю ответственность за активные дейст-вия и выполнение задач. Так, внутренние потребности каж-дого участника будут удовлетворены лишь в той степени, в какой руководители смогут или пожелают распространить на них свои знания и умения.  Лэкин и Костанцо подчеркивают, что руководителям важно преодолевать стремление групп к зависимости и со-общать им уверенность в их способности к самоуправле-нию. Положительно оценивая личностные качества участ-ников, руководители предоставляют им возможность испы-тать огорчения и тревоги неструктурированной ситуации и таким образом познать природу положительной структуры и потребность в ней. В случае успеха, например, в неструктури-рованной Т-группе возникает позитивная терапевтическая среда, отличающаяся высокой моралью и сплоченностью.  Однако отказ руководителя от управления может вос-приниматься группой как возможность отклониться от норм. В такой ситуации более доминантные участники при-бегают к тактике «сильной руки», а более робкие – отдаля-ются, прекращают участие в работе группы. Участники ис-пытывают тревогу и замешательство, теряют ориентацию, и если руководитель не сумеет помочь групповому разви-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  тию, то возникшая эмоциональная проблематика членов группы может стать причиной психологических нарушений.  Большинство руководителей групп осуществляют стиль руководства, занимающий промежуточное между ав-торитарным и попустительским стилями место. Идеологи-ческие школы, к которым принадлежат руководители, не-редко оказывают слабое влияние на их стиль поведения. Сравнивая несколько групповых подходов по большой шка-ле, Либерман, Ялом и Майлз нашли, что как жестко структу-рированные группы, так и слабо структурированные груп-пы были по измеренным результатам малоэффективны. Практически вряд ли можно говорить о противопоказаниях структурированного подхода для групповой терапии, во-прос структуры – это скорее вопрос о виде и степени струк-турированности. В надлежащий момент структурирован-ный подход вносит ясность в групповой процесс, переклю-чает группу на ситуацию «здесь и теперь» и создает тера-певтическую сплоченную групповую атмосферу. Задачами руководителя являются обеспечение надежной, продуктив-ной атмосферы, благоприятствующей независимости и ав-тономии. Можно надеяться, что ответственный руководи-тель, осуществляя свой стиль руководства, будет использо-вать методики вдумчиво, в соответствии с теорией, пони-мая, что групповые процессы развиваются и им требуется время, чтобы созреть.  На подходы, используемые отдельными руководителя-ми, могут влиять их личностные качества. Например, руко-водителю, рискующему создать отрицательную обратную связь, может быть удобен неструктурированный подход, предусматривающий попустительский стиль руководства.  Руководители гибких эффективных групп признают, что им приходится на протяжении всего времени развития группы варьировать свой стиль руководства в соответст-вии с ситуацией и групповыми нуждами. Авторитарное ру-
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Розділ III. Психологія малих груп ководство может быть более необходимым, когда задача жестко структурирована, члены группы испытывают силь-ный стресс, динамика группы настолько неясна для участ-ников, что они не могут полно и точно осознать, что проис-ходит. Следует подчеркнуть, что чем более эффективно по-ведение участников, тем менее активен руководитель. Ру-ководители должны с учетом конкретной ситуации оце-нить состав, знания и умения группы, время, которым они располагают, и собственную ответственность. Руководите-ли должны быть также восприимчивы к изменениям ситуа-ции в группе. Например, использование упражнений уско-ряет преодоление группой начальной нерешительности и трудностей организованного процесса.  Каковы функции руководителя? В психокоррекцион-ных группах руководители играют четыре поведенческие роли: эксперта, катализатора, дирижера и образца участника. Наиболее традиционной функцией психотерапевта, ви-димо, является роль постоянного эксперта. Почти в каждом групповом взаимодействии у руководителя есть возмож-ность комментировать один из многих одновременно воз-никающих процессов на уровне одного или нескольких уча-стников или группы в целом. Функция руководителя по прояснению смысла отношений трансакции (называемых процессом) может варьировать от комментирования про-стых поведенческих актов – через наблюдение нескольких актов и их последствий – до более сложных рассуждений о направленности, мотивации и паттернах сходства между поведением участников в группе («здесь и теперь») и за пределами группы («когда-то и там»), во внешнем мире. Комментарии руководителя помогают участникам объек-тивно оценить свое поведение, наглядно увидеть, как оно действует на других, и в конечном счете понять, как оно влияет на содержание их образа «Я» и на сложившиеся об-стоятельства. Однако если руководитель чрезмерно увлека-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ется информированием, ответами на вопросы и ролью экс-перта, нарушаются групповые процессы и группа становит-ся похожей на класс. В этом контексте руководителю следу-ет оптимально использовать время каждого занятия и про-являть сдержанность.  В качестве катализатора руководители способствуют развитию событий. Они побуждают группу к действию и привлекают внимание группы к текущим задачам и чувст-вам участников. Как сказал Фиберт, руководитель в роли катализатора «как бы держит перед группой зеркало для того, чтобы участники могли видеть свое поведение; упре-кает их за поверхностность в выражении чувств и побужда-ет к близости».  Выступая в качестве катализатора, руководители ис-пользуют свое умение действовать в межличностном обще-нии в теплой, искренней и эмпатической манере, создавать в группе положительную обратную связь и проявлять спо-собность быстро реагировать на возникающие межлично-стные ситуации. Руководитель старается высвободить ин-дивидуальный и групповой терапевтический потенциал как средство достижения изменений в личностных структу-рах участников.  Руководитель группы является также дирижером груп-пового поведения. В этой роли он старается облегчить взаи-мопередачу участниками вопросов и информации, сооб-щающих об их эмоциональном состоянии, помогает группе решать проблемы и достигать цели. Когда группе не удают-ся эффективные действия в трудной ситуации, руководи-тель может вмешаться, используя методы терапевтическо-го воздействия. Мастерство дирижера состоит в регулиро-вании возможных вариаций внутригруппового поведения, в поддержке попыток участников исследовать проблемы и обсуждать возникающие у них мысли и чувства, в защите участников от воздействия на них неприемлемых для дан-
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Розділ III. Психологія малих груп ной группы форм поведения и в выравнивании вкладов участников в групповое взаимодействие. Без четких указа-ний руководителя групповая ситуация может оставаться довольно неопределенной, а уровень тревожности высо-ким. Поскольку умеренная тревожность, по-видимому, по-лезна для обучения, руководитель может регулировать по-рог тревожности в группе, применяя или не применяя структурированный подход и используя специальные мето-ды для демонстрации индивидуального поведения или для противостояния участникам.  Руководитель группы выступает и как образец участни-
ка. В зависимости от группового метода руководители про-водят четкую границу между пребыванием в группе и за ее пределами. Активное участие и содействие руководителя помогает членам группы почувствовать уважение и заботу. В своем особом положении руководители не могут противо-стоять подражанию членов группы их поведению. В некото-рых группах подражание выступает элементом преднаме-ренных действий, например, при демонстрации модели по-ведения с пассивно-агрессивным знакомым, но в большин-стве психокоррекционных групп руководители действуют в качестве образцов примерных участников группы ненаме-ренно. Наоборот, именно реализация открытости и аутен-тичности при самораскрытии и вмешательство в группо-вую ситуацию косвенно дают возможность членам группы наблюдать высокий уровень межличностного функциони-рования и обучаться ему. В частности, в неструктурирован-ных группах участники часто следуют поведению руково-дителя для снижения тревожности. Способности руководи-теля быть понятным, открытым, заботливым и эффектив-ным передаются участникам как умение выполнения опре-деленных действий с гарантией достижения желанных ре-зультатов.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Иногда самораскрытие руководителя может влиять на принятие членами группы стандартов поведения, не вы-держивающих проверки реальностью. Во многих видах групповой психотерапии интимное самораскрытие руково-дителя запрещено, так как оно мешает терапевтическому процессу переноса. В то же время руководителю часто бы-вает важно раскрыть мотивы своего вмешательства и поде-литься своими чувствами, если они мешают ему эффектив-но действовать в группе.  Руководитель в группах роста и в терапевтических группах должен быть отчасти артистом, отчасти ученым, соединяющим чувства и интуицию с профессиональным знанием методов и концепций. С одной стороны, с развити-ем самосознания, ростом опыта и знаний о групповой и ин-дивидуальной динамике возрастает надежность интуиции. Концептуальные рамки, метод осмысления руководителем наблюдаемых им элементов поведения могут служить ему основой для проверки чувств и надежности интуиции. С другой стороны, концептуальные рамки и методы, исполь-зуемые без учета интуиции и чувств, могут вести к ригид-ному, негибкому стилю руководства. Эффективное руково-дство группой предполагает правильный выбор стиля ру-ководства и широкий спектр творческих умений.  
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Розділ III. Психологія малих груп 
Р. Л. Кричевский, М. М. Рыжак 

ЛИДЕРСТВО  КАК  СТРУКТУРНЫЙ   
ФЕНОМЕН  Если ознакомиться со многими описанными в литера-туре исследованиями лидерства, может сложиться пред-ставление о чрезмерно упрощенном, «плоскостном» харак-тере этого феномена. Порой создается впечатление, что сложный феномен лидерства практически сводится лишь к некоей общей, нерасчлененной роли лидера определенной группы или коллектива, к роли, так сказать, «лидера вооб-ще», вне учета структуры феномена, наличия разных пла-нов его рассмотрения, конкретных условий группового функционирования и т. д. Причин подобного понимания несколько. Одна из них заключается в чрезмерном увлече-нии лабораторным экспериментированием, что в очень большой степени присуще западным исследователям. Огра-ниченность лабораторной ситуации искусственными по своему содержанию задачами, кратковременностью и слу-чайностью общения участников экспериментальных групп (последние с полным основанием можно отнести к катего-рии диффузных, по терминологии А. В. Петровского) не по-зволяет во всем объеме выявить структуру того или иного группового феномена, обнажить связи между отдельными ее компонентами.  Другая причина упрощенной трактовки лидерства со-стоит в том, что даже в тех случаях, когда исследователи работают с реальными группами в естественных, нелабора-торных условиях, они нередко абстрагируются от многооб-разия реализуемых индивидами групповых деятельностей и ситуаций, при этом возникающих. Понятно, что в отдель-ном эмпирическом исследовании учесть все аспекты струк-туры лидерства практически невозможно, однако в общем исследовательском подходе к проблеме такой учет должен 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  содержаться непременно. Последнее, к сожалению, встреча-ется весьма редко. <...> Следует подчеркнуть, что при всем различии отмечен-ных выше причин неадекватной трактовки лидерства име-ется и нечто общее, их объединяющее. Этим общим являет-ся либо полное игнорирование, либо частичная недооценка исследователями фактора деятельностного опосредствова-ния группового процесса и возникающих в нем разнообраз-ных групповых феноменов, в том числе и лидерства. Но как раз фактор деятельности и является тем системообразую-щим началом, которое лежит в основе целостного, струк-турно-функционального подхода к анализу человеческой группы. Остановимся на некоторых касающихся обсуждае-мого нами вопроса литературных данных.  Хотя эмпирическое изучение лидерства началось до-вольно давно – первые шаги в этом направлении были сде-ланы А. Бине и Л. Терменом еще на заре нынешнего столе-тия – структурный его аспект привлек внимание исследова-телей лишь в 50-е годы. Именно тогда Р. Бейлзу и Ф. Слей-тору удалось выделить две фундаментальные лидерские роли: роль делового, инструментального лидера (the task leader) и роль экспрессивного, социально-эмоционального лидера (the social emotional leader), а сам факт их наличия получил название феномена ролевой дифференциации ли-дерства. Было показано, что эти роли связаны с разными аспектами группового функционирования: роль инструмен-тального лидера включает действия, направленные пре-имущественно на решение поставленной перед группой задачи, а роль эмоционального лидера предполагает дейст-вия, относящиеся в основном к сфере внутренней интегра-ции группы.  Однако, несмотря на то, что впервые ролевая диффе-ренциация лидерства была обнаружена в лабораторном эксперименте и в дальнейшем также являлась предметом 
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Розділ III. Психологія малих груп лабораторного изучения, она выступила и как факт реаль-ной действительности, наблюдавшийся в реальных, нела-бораторных группах. Последнее обстоятельство, к сожале-нию, никоим образом не повлияло на интерпретацию при-роды этого феномена: объяснительные схемы западных авторов, имевшие своей основой единственно лишь данные лабораторного экспериментирования, исключали, как мы увидим далее, даже намеки на какие бы то ни было признаки экологической валидности предлагавшихся конструктов.  Более поздние исследования структуры группового ли-дерства, выполненные, в частности, отечественными психо-логами и педагогами, позволили выявить некоторые новые ее аспекты. Во-первых, речь идет об увеличении списка ли-дерских ролей в связи с учетом многообразия ситуаций жизни группы. Так, Л. И. Уманским и его сотрудниками опи-саны следующие роли: лидер-организатор, осуществляю-щий функцию групповой интеграции; лидер-инициатор, задающий тон в решении групповых проблем; лидер-генератор эмоционального настроя (аналог роли эмоцио-нального лидера); лидер-эрудит (одна из ролей интеллек-туального лидера); лидер эмоционального притяжения (соответствует «социометрической звезде»); лидер-мастер, умелец (т. е. специалист в каком-то виде деятельности).  Другой аспект структуры лидерства, отчетливо высту-пивший в педагогических работах, связан с выделением ро-лей лидеров микрогрупп, возникающих в рамках и условиях первичного учебного коллектива на основе взаимных сим-патий его членов. Как показывают исследования, лидеры микрогрупп авторитетны не только в своих психологиче-ских группах, но могут оказывать значительное воздейст-вие на весь коллектив. Последнее возможно в том случае, когда в коллективе выделяется лидирующая группировка, играющая важную роль в формировании в нем определен-ного общественного мнения, эмоционального настроя.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Отмеченные выше структурные особенности группово-го лидерства получили отражение и в ряде исследований спортивных психологов. Так, подчеркивается наличие в иг-ровых спортивных коллективах (баскетбольных, волей-больных, гандбольных, ватерпольных) ролей делового и эмоционального лидера. Называются и другие лидерские роли: лидер игрового звена (в футболе, хоккее), лидер досу-га в свободном, внеигровом общении спортсменов, лидер-диспетчер (спортсмен, ведущий игру партнеров, своего ро-да дирижер на спортивном поле), ситуативный лидер (эпизодическая, кратковременная роль в ситуациях спор-тивных игр) и т. д.  Итак, резюмируя, можно сказать, что в настоящее время изучение структуры группового лидерства отечественны-ми и зарубежными специалистами сводится, как правило, к рассмотрению разнообразных лидерских ролей, относя-щихся либо к двум доминирующим сферам групповой ак-тивности (деловой и эмоциональной), либо к более част-ным моментам групповой жизни.  
Трактовка причин ролевой дифференциации  

лидерства в зарубежной литературе Как уже говорилось, начало изучению ролевой диффе-ренциации лидерства положено лабораторными экспери-ментами Р. Бейлза и Ф. Слейтера. Исследователи работали с малыми дискуссионными группами численностью от 3 до 6 человек, в которых отсутствовал какой-либо лидер. Причи-ны возникновения двух разных лидерских ролей усматри-вались Р. Бейлзом и Ф. Слейтером в следующем. Считалось, что члены группы вносят неодинаковый вклад в решение групповой задачи, и субъект, наиболее активный в этой деятельности, становится инструментальным лидером. Осознание членами группы неравенства своего участия в решении задачи приводит, по мнению авторов, к тому, что инструментальный лидер начинает восприниматься ими 
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Розділ III. Психологія малих груп как главный источник напряжения и фрустрации. Посколь-ку, однако, маловероятно, что лидер в решении задачи смо-жет эффективно разрешить возникшие межличностные проблемы, группа выдвигает на эту роль другого своего члена. Так появляется экспрессивный, или социально-эмоциональный, лидер.  В дальнейшем интерпретация Бейлза – Слейтера была подвергнута некоторой критике зарубежными исследова-телями. В частности, высказывалось сомнение относитель-но того, будет ли дифференциация, столь отчетливо наблю-давшаяся в лабораторных экспериментах, в такой же мере иметь место в естественных, нелабораторных ситуациях, поскольку в них фактор мотивации деятельности выступа-ет гораздо сильнее, чем в лаборатории, и, следовательно, проявление враждебности по отношению к наиболее эф-фективному в решении задачи члену группы вряд ли будет сколько-нибудь значительным. Поэтому в естественных ситуациях можно ожидать гораздо более слабое стремление к дифференциации лидерских ролей в сравнении с лабора-торной средой. Кроме того, П. Секорд и К. Бекман предполо-жили, что ролевая дифференциация должна меняться в прямой зависимости от степени успешности действий по решению задачи. Чем меньше удовлетворения испытывают члены группы от работы над задачей и чем выше понесен-ные ими в процессе этой работы затраты, тем вероятнее концентрация различных функций у разных лиц.  В последние годы интенсивное исследование ролевой структуры лидерства предпринято П. Берком. Хотя экспери-ментирование проводилось в лабораторных условиях, Берк, учитывая критику в адрес концепции Бейлза – Слейтера, попытался определенным образом ее модифицировать. Ос-новным в его подходе является понятие «легитимация дея-тельности по решению задачи» («the legitimation of task activity»), означающее, что решение задачи есть приемле-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  мая и нормативно одобряемая деятельность и, следова-тельно, когда один из членов группы включается в нее, это не должно вызывать противодействие других членов груп-пы. Берк полагает, что фактор «легитимации деятельности по решению задачи» посредничает между неодинаковым вкладом членов группы в решение задачи и развитием ро-левой дифференциации. Посредством специально разрабо-танной инструкции в экспериментах создавались условия высокой и низкой легитимации. В условиях высокой леги-тимации члены группы побуждались действовать активно и согласованно, в условиях низкой легитимации такое по-буждение отсутствовало. Подобная операционализация по-нятия «легитимация деятельности по решению задачи» по-зволяет рассматривать условия высокой и низкой легити-мации как фактически разные уровни мотивации членов группы. Согласно полученным данным, неравенство уча-стия в деятельности по решению задачи ведет к возникно-вению особых специализированных инструментальных и социально-эмоциональных ролей в условиях низкой леги-тимации деятельности, однако подобная дифференциация отсутствует в условиях высокой легитимации. Другой вы-вод, к которому пришел Берк, гласит, что в условиях низкой легитимации деятельности интенсивное участие инстру-ментального лидера в выполнении задачи редуцирует его социально-эмоциональную активность; в условиях высокой легитимации экспрессивная деятельность инструменталь-ного лидера редукции не подвергается. Таковы существую-щие сегодня точки зрения на причины ролевой дифферен-циации лидерства в малых группах. Следует подчеркнуть, что сложились они на основе изучения искусственных, ла-бораторных групп и при соотнесении с данными, в частно-сти, спортивных психологов и нашими собственными (исследование, носившее поисковый характер, проводилось в шести юношеских спортивных командах), полученными в реальных группах, вызывают ряд возражений.  
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Розділ III. Психологія малих груп Во-первых, факт ролевой дифференциации лидерства, например, в юношеских спортивных коллективах никак не согласуется с утверждением, что в условиях высокой леги-тимации деятельности, т. е. по существу в условиях высоко-го уровня мотивации групповой деятельности, дифферен-циация будет отсутствовать. Беседы с членами спортивных команд и тренерами, наблюдения за поведением юных спортсменов на тренировках и на соревнованиях позволя-ют думать, что спортивная деятельность является чрезвы-чайно личностно значимой для членов юношеских спортив-ных коллективов и, следовательно, мотивация к деятельно-сти у них достаточно высока. Тем не менее, дифференциа-ция лидерских ролей имела место в четырех командах.  Во-вторых, не обнаруживается какой-либо антагонизм между инструментальными лидерами и остальными члена-ми спортивных коллективов. Об этом можно судить хотя бы по тому, что в изучавшихся коллективах инструментальные лидеры получали достаточно высокие оценки и по измере-нию экспрессивного лидерства, причем в двух случаях обе лидерские роли реализовывались одним лицом.  Однако главное возражение, адресуемое рассмотрен-ным выше интерпретациям, состоит в том, что все они при-званы объяснить отношения, складывающиеся между слу-чайными индивидами в случайных группах: именно так можно охарактеризовать лабораторные, по меткому заме-чанию М. Шоу, «пятидесятиминутные» группы испытуемых, не имеющие своей истории, традиций и вырванные из мно-гообразия жизненного контекста. Вполне естественно по-этому, что многие теоретические построения, базирующие-ся на результатах изучения подобных искусственных групп, оказываются несостоятельными в попытках объяснения процессов и феноменов, наблюдаемых в реальных челове-ческих группах, – обстоятельство, неоднократно подчерки-вающееся в последнее время в отечественной и зарубежной литературе.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Смещение фокуса социально-психологического иссле-дования в направлении «очищенной» от реальных жизнен-ных проявлений лабораторной среды фактически означает игнорирование фундаментального методологического по-ложения, согласно которому «реальным базисом личности человека является совокупность его общественных по сво-ей природе отношений к миру», реализуемых «его деятель-ностью, точнее, совокупностью его многообразных дея-тельностей». Разумеется, было бы неверно утверждать, что лабораторный эксперимент вообще не имеет права на су-ществование в социальной психологии. Лабораторные дан-ные, конечно, могут быть полезны для понимания изучае-мых социально-психологических феноменов, но лишь в со-четании с фактами, обнаруженными в процессе исследова-ния этих феноменов в реальном социуме, а отнюдь не в ка-честве первоосновы для построения каких-либо теоретиче-ских моделей. Дело в том, что полученные в лаборатории социально-психологические данные (определение «соци-ально-психологические» в этом случае может быть упот-реблено лишь с очень большой оговоркой) не отражают ни многообразия человеческих деятельностей, ни значимости последних для реализующих их субъектов, представляя со-бой лишь тощие абстракции от реальных жизненных про-цессов.  Сказанное позволяет заключить, что рассмотренные ранее объяснительные модели Бейлза – Слейтера, Берка и других упомянутых авторов представляются недостаточно адекватными для интерпретации возникновения и разви-тия ролевой структуры лидерства в группе. Альтернативой концепциям западных исследователей должен стать прин-ципиально иной подход, берущий за основу понимание со-циальной группы как функциональной единицы, включен-ной в широкую систему общественных отношений.  
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Розділ III. Психологія малих груп 
С. А. Алыфанов 

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ   
АНАЛИЗА  ЛИДЕРСТВА  Лидерство – наиболее изученный и наименее понятный конструкт в социальной психологии (В. Гриффин, 1987). К середине 70х гг. стало ясно, что попытка достигнуть едино-го понимания лидерства на основании «синтетического» подхода закончилась неудачей и привела лишь к возникно-вению большого количества «мини-теорий». Существенно важен анализ основных тенденций теоретических и экспе-риментальных разработок, выполненных в этой области, с целью выяснения степени и направления изменения ситуа-ции с этого момента до конца 80-х гг.   «Синтетические» модели лидерства породили громад-ное количество экспериментальных работ, число которых возрастало в геометрической прогрессии: если в 1974 г. в своем обзоре по этой проблеме Р. Стогдилл определяет об-щее количество исследований по лидерству как прибли-жающееся к 3 тыс., то уже в 1981 г. в аналогичном исследо-вании Б. Басе оценивает общее число работ, как превышаю-щее 7000-й рубеж. Быстрый рост эмпирических исследова-ний происходил на фоне отсутствия солидного теоретиче-ского обеспечения, в условиях, когда даже само понятие «лидерство» не было соответствующим образом теоретиче-ски интерпретировано. Это привело к парадоксальной си-туации, когда возникло «столько же определений лидерст-ва, сколько существует людей, пытающихся определить это понятие».  В результате ряд видных теоретиков лидерства (Дж. Пфеффер, Б. Кармел) заявили о наличии кризисной ситуа-ции в этой области психологических исследований, в кото-рой вследствие недостаточной методологической разрабо-танности проблемы быстрое увеличение эксперименталь-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ных работ лишь «продолжает мутить воду», и начали атако-вать само понятие «лидерство». Дж. Пфеффер доказывает, что в этом понятии слишком много концептуальной неле-пости, многозначности, что оно не было должным образом определено и отделено от таких понятий, как «авторитет» и «социальная власть». Б. Кармел считает, что дихотомиче-ское определение лидерства как «ориентации на людей – на задачу», лежащее в основе практически всех традиционных исследований этого феномена, является основным тормо-зом прогресса в этой области.  Выход из создавшегося положения, к которому пытают-ся прийти исследователи, заключается в стремлении, во-первых, разграничить понятия «лидерство» и «руковод-ство», «лидерство» и «власть» и, во-вторых, расширить и углубить теоретическую платформу изучения лидерства за счет экспансии в эту область понятий и концептуальных схем из более глобальных теоретических подходов, прежде всего из теории атрибуции, транзактного подхода, когни-тивных теорий, теории систем, психоаналитической ориен-тации.  
Лидерство или руководство? Существуют ли различия между лидерством и руково-дством? В сборнике «Перекрестные направления в лидерст-ве» приводятся различные точки зрения американских уче-ных на этот вопрос. Для одних авторов эти понятия являют-ся синонимами. Они доказывают, что лидером нельзя стать, не будучи эффективным руководителем, и наоборот. Дру-гие отделяют лидера от руководителя совершенно отчет-ливо. Для них руководство определяется как набор дейст-вий, основанных на использовании заранее заученных тех-ник и средств, в то время как лидерство является загадкой, основывающейся, прежде всего, на личности и самозванно возникающей из процессов влияния и власти. На взгляд X. Минцберга, лидерство является одной из ролей руково-
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Розділ III. Психологія малих груп дителя. А. Залезник считает, что лидеры и руководители различаются с точки зрения их личностных особенностей, отношения к целям организации, представлений о работе, отношений с другими и представлений о самом себе. Но ес-ли организации заинтересованы в лидерах, то они могут формировать их точно так же, как сейчас формируют руко-водителей. Ч. Холломан операционально разграничивает управляющее руководство и лидерство. Первое характери-зуется отношениями власти, в то время как второе рассмат-ривается с точки зрения личностного влияния. Руководство сохраняется системой директив, это формально институа-лизированный авторитет, тогда как лидерство опирается на мнение группы и зависит от того, принимает ли группа назначенного руководителя (лидера). Ч. Холломан настаи-вает на разграничении между самим индивидом и позици-ей, которую он занимает.  Как мы можем видеть, общепринятые принципы руко-водства резко контрастируют с неясным и часто оспаривае-мым содержанием понятия «лидерство», и американские авторы во все большей степени приходят к заключению о существовании значительного различия между руково-дством и лидерством. Но в то же время сущность этого раз-личия может значительно изменяться в зависимости от то-го, как определяется лидерство тем или иным автором, и так как определений столько же, сколько направлений ис-следования, то единого понимания лидерства и его разли-чий с руководством на настоящий момент не достигнуто. Поэтому необходимо рассмотреть основные исследователь-ские ориентации в этой области.  
Лидерство как образ (когнитивный подход) С точки зрения когнитивного подхода, человек рассмат-ривается в качестве наблюдателя, который активно оцени-вает и интерпретирует информацию, поступающую из внешнего мира, а не пассивно воспринимает ее. Причем ин-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  терпретация, причинное объяснение социальных событий и поведения наблюдаемых людей является предметом тео-рии атрибуции, которая исследует «наивную психологию» людей – причинно-следственный анализ поведения и вос-приятия «человека с улицы», в то время как классифика-цию – подведение воспринимаемого поведения под опреде-ленный стереотип – изучает концепция категоризации.  Приложение идей когнитивного подхода к лидерству, осуществленное в последнее время, было направлено на решение двух основных вопросов.  Во-первых, пристальное внимание исследователей при-влекли те причины, которые выдвигают лидеру для объяс-нения плохого выполнения группового задания последова-телями, а также то, каким образом причинная интерпрета-ция влияет на оценку, даваемую лидером своим последова-телям, и на его поведение по отношению к ним.  Во-вторых, ученых интересовало, каким образом опре-деленный индивид в группе людей начинает восприни-маться как лидер, каковы механизмы и условия возникно-вения «имиджа» лидера у членов группы и каково влияние поведения лидера, соответствующего или, наоборот, проти-воречащего этому «имиджу», на лидерство этого индивида в группе. Здесь исследовались имплицитные теории людей о том, что такое эффективное лидерство.  В первой из рассматриваемых областей исследования одним из магистральных направлений является изучение содержания ответов лидера на различные уровни (в осо-бенности плохие) выполнения групповой задачи последо-вателями. Исследования обращены к широкому кругу пове-денческих реакций лидера на «плохое» и «хорошее» выпол-нение задач последователем, в особенности на то, как «плохой исполнитель» воспринимается лидером. Основная идея такова: когда последователь выполняет задание на определенном уровне, лидер собирает (воспринимает) ин-
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Розділ III. Психологія малих груп формацию о его (ее) поведении и затем на основе этих бло-ков информации приписывает причины поведения своим последователям. Впоследствии, опираясь на порожденную им интерпретацию поведения последователя, лидер произ-водит ответную реакцию по отношению к нему.  Можно, вслед за С. Грином и Т. Митчеллом, представить эти положения в виде простейшей модели: «поведение по-следователя – причинное приписывание – поведение лиде-ра». Несмотря на исключительную простоту, данная модель и ее дальнейшие разработки являются работающими моде-лями, поскольку обеспечивают сжатую формулу для поста-новки эмпирических исследований.  В ходе эксперимента лидерам сообщались особенности выполнения задания последователями, а затем изучались причины, ими приписываемые, и поведенческие ответы, совершаемые на их основе. Следует отметить две особенно-сти выполненных по этому вопросу исследований. Во-первых, большая группа авторов (С. Грин, Т. Митчелл, Р. Вуд, Д. Илджен, Л. Калб, Дж. Рассел) рассматривает не по-ведение лидера, а только то, как влияет выполнение зада-ния последователями на причинное приписывание лидера. Во-вторых, в последнее время возрастает интерес исследо-вателей (Д. Илджен, Р. Лидеи) к ситуационным факторам, которые опосредствуют исследуемые взаимосвязи. Вот ос-новные экспериментальные факты: 1. Лидер и последователи различаются по их взглядам на причины плохого выполнения задания. Лидеры склонны приписывать причины к внутренним факторам, а последо-ватели – к внешним. Если последователь на плохом счету у лидера, вероятность приписывания к внутренним факто-рам возрастает. Если последователи находят оправдание для плохого выполнения задания, то лидер с меньшей веро-ятностью использует приписывание к внутренним факто-рам.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  2. Когда лидер реализует приписывание к внутренним факторам, то его ответом на плохое выполнение задания последователем с большей вероятностью будет наказую-щее поведение или усиление контроля над последователем. Особенности поведенческого ответа лидера определяются предшествующими заслугами последователя, тем, были ли последствия серьезными или нет, а также были или не бы-ли у последователя оправдания для подобного результата.  3. На оценку последователя лидером воздействует мно-жество ситуативных факторов. Было обнаружено, что лидер отвечает на плохое выполнение задания последователем более позитивно тогда, когда его собственное вознагражде-ние зависит от результатов последователя. Когда такая взаимосвязь очевидна, способности «плохого» последовате-ля оцениваются с большей вероятностью высоко и делают-ся попытки поиска новой схемы вознаграждения последо-вателя.  Модель причинного приписывания Т. Митчелла и С. Грина была, с одной стороны, подвергнута критике, а с другой – дополнена. Исследование Л. Джеймса и Дж. Байта доказывает, что плохое выполнение задания последовате-лем может непосредственно воздействовать на поведение лидера: чем хуже выполнение, тем вероятнее, например, более жесткий контроль или наказание. Эти отношения прямые и лишь изредка могут опосредствоваться причин-ным приписыванием. Авторы полагают, что модель при-чинного приписывания нуждается в доказательстве своей правомочности и не следует слишком уж явно полагать, что взаимосвязь «выполнение задания последователями – по-ведение лидера» является непрямой.  Л. Джеймс дополняет рассматриваемую модель принци-пом взаимной причинности и считает, что поведение лиде-ра и выполнение задания последователями взаимосвязаны как в прямом, так и в обратном направлении. Модель в ре-
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Розділ III. Психологія малих груп дакции Л. Джеймса получает следующее строение: «выпол-нение задания последователями – приписывание причин – поведение лидера – выполнение задания последователя-ми». Опираясь на выдвинутую модель, американский уче-ный пытается доказать, что поведение отдельного лидера изменяется как функция ситуации и отдельного последова-теля.  Безусловно, что собранные вместе эмпирические дан-ные, которые были получены в ходе валидизации моделей атрибуции, позволяют лучше увидеть влияние действий последователей на восприятие их лидерами и поведение лидеров по отношению к ним. Они также раскрывают неко-торые ситуационные факторы, воздействующие как на вос-приятие, так и на поведение лидеров. Вместе с тем очевид-ным недостатком приведенных исследований является сложность исследовательской процедуры, которую, к сожа-лению, не оправдывают часто тривиальные конечные ре-зультаты. К тому же практически все разработки были вы-полнены исключительно в лабораторной среде, что, конеч-но же, снижает их ценность.  Другая важнейшая линия приложения атрибутивного подхода к сфере лидерства отражена в работах Дж. Пфеффе-ра и Б. Калдера. Дж. Пфеффер рассматривает причинное приписывание лидерства определенному лицу. Лидерство, по его мнению, является обыденным конструктом, который широко распространен и часто употребляется. Для исследо-вания представляет интерес, когда и при каких обстоятель-ствах люди приписывают его поведению других. Согласно Б. Калдеру, лидерство – «ярлык», который наклеивается на поведение других людей (и на свое собственное). Лидерст-во является ненаблюдаемым качеством, которое выводится из наблюдаемого поведения по мере того, как определен-ные последствия ассоциируются с этим поведением. В дан-ном случае важна общераспространенная «вера, что качест-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  во, определенное как лидерство, производит определенное поведение. Эта вера преобразуется в ожидание того, что образец такого поведения будет предполагать существова-ние качества». Из этого следует вывод, что необходимо изу-чать факторы, которые люди рассматривают, когда припи-сывают определенные результаты лидерству.  Одним из последствий приписывания причинности ли-дерам и лидерству является тот факт, что лидеры становят-ся символами (например, «козлом отпущения»). Так, когда за неудачу нельзя уволить спортивную команду, то уволь-няют тренера, основываясь на скрытой посылке, что успех является результатом действия отдельного лица. Однако, хотя воздействие лидера на группу объективно может быть менее существенно, чем действие других факторов, таких, как, например, характеристики задачи (теория «лидерство без лидера» С. Керра и др.), субъективно лидерство все же будет влиять на процесс выполнения групповой задачи, по-скольку люди в глубине души верят, что лидерство причин-но соотносится с выполнением задач группой.  Процесс приписывания причинности лидерству ослож-няется тем, что в окружении существует множество различ-ных причинных факторов. Наблюдатель должен выбрать одну среди нескольких альтернативных причин. В соответ-ствии с излагаемым подходом наблюдатель с большей ве-роятностью будет приписывать лидерство некоему лицу, если это лицо является наиболее подходящим объяснением наблюдаемого результата. Два фактора рассматриваются как усиливающие возможность лидера восприниматься в качестве наиболее подходящей причины для наблюдаемого результата: структура взаимосвязей поведения лидера с другими возможными причинами, вызвавшими данный ре-зультат, и степень выделенности лидера в перцептивном поле наблюдателя. Вследствие сложности ситуации, огра-ниченности времени для наблюдения и принятия решения 
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Розділ III. Психологія малих груп люди полагаются на наиболее доступную в данной ситуа-ции информацию. Не имея возможности охватить все аспек-ты ситуации, наблюдатели ориентируются в процессе при-чинного приписывания на наиболее заметные ее аспекты. Поэтому в организациях повсеместно выделяют руководя-щие посты, делают их более заметными, выделенными из окружения через всевозможные избирательные процедуры, титулы и другие символы статуса.  В отличие от исследований, обращенных к вопросам реакции лидера на выполнение задания последователями, эмпирические разработки, касающиеся только что рассмот-ренной области атрибутивной теории лидерства, не выли-лись в цельную систематическую программу. Одним из от-носительно разработанных вопросов в этой области стал анализ воздействия информации о выполнении задания группой на восприятие наблюдателями лидера. В процессе подобного исследования субъектам сообщаются различные варианты выполнения группового задания, а затем изуча-ются особенности восприятия ими лидера в различных экс-периментальных условиях. Исследовательская схема при этом такова: групповое выполнение задания – причинное приписывание – восприятие лидеров и их поведения.  Существуют данные, полученные в лабораторном экс-перименте, утверждающие, что когда испытуемые сталки-ваются со свидетельствами «хорошего» или «плохого» вы-полнения задания группой, они склонны полагать, что ус-пех связан с более высокими значениями факторов «внимание» и «устанавливающая структура». Другое экспе-риментальное исследование показывает, что лидеры оце-ниваются более высоко (с точки зрения групповой продук-тивности, удовлетворенности отношениями), когда выпол-нение задания группой было хорошим, безотносительно к тому, какой лидерский стиль они демонстрировали. Более того, лидеры рассматривались как показывающие большое 



306 

С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  «внимание» и «устанавливающую структуру» при хорошем выполнении задания группой, снова независимо от стиля их лидерства.  Итак, приложение теории атрибуции оказывается удоб-ной рамкой для исследователей, благодаря которой возмо-жен анализ вопросов о том, как люди используют информа-цию о поведении и результатах, когда их просят оценить лидерство или лидера. Но поскольку экспериментальные исследования однозначно не доказывают определяющую роль процессов причинного приписывания для восприятия лидера и лидерства, то возникла возможность альтернатив-ного объяснения, по меньшей мере, части вопросов, связан-ных с этой областью.  С начала 80-х гг. постоянно увеличивается количество исследований, показывающих, что люди имеют имплицит-ные теории лидерства, которые выступают в качестве ког-нитивных абстракций, определяющих процесс восприятия лидерства. С точки зрения социально-когнитивного подхо-да, восприятие лидерства объясняется как результат орга-низованных информационных процессов: избирательного внимания, кодировочных стратегий, запоминания, которые направляются определенными когнитивными схемами – наивными, имплицитными теориями, в которых наблюда-тели фиксируют взаимозависимость различных стимулов и объектов.  Попытки более детального развития социально-когни-тивного подхода были предприняты в работах Р. Лорда, Дж. Филлипса, Дж. Фотиса, Г. Аллигера и К. Дэ Вадера, которые доказывают, что имплицитные теории лидерства являются не чем иным, как системой категорий определенного типа. Эти категории используются для разграничения лидеров и нелидеров. Они определяются через обращение к прототи-пам – обобщенной совокупности свойств, наиболее общих для членов категории. Социальная перцепция включает 
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Розділ III. Психологія малих груп приложение характеристик стимулов к соответствующим прототипам воспринимающего индивида.  Экспериментальные исследования, основанные на вы-шеизложенном подходе, были нацелены на решение сле-дующих вопросов: 1. Каким образом соотносятся процессы социально-ког-нитивного восприятия лидерства (категоризации) и причинного приписывания (атрибуции)? 2. Как можно определить внутреннюю структуру системы категорий? 3. Какие особенности поведения индивида и ситуации, в которой оно протекает, важны для его восприятия в качестве лидера? 
1. Формирование общего, упрощенного впечатления о лидерстве в процессе социального восприятия и суждения, возникающих в ходе причинного приписывания, являются результатами двух не зависимых друг от друга процессов, хотя и восприятие лидерства, и причинное приписывание подвержены воздействию одних и тех же факторов (на-пример, выполнение задания).  Как показывают экспериментальные данные, причин-ный анализ необходим, и он действительно имеет место в том случае, если наблюдатель делает вывод, что нежела-тельное поведение лидера, такое, как низкий фактор «внимание», является характеристикой наблюдаемого ин-дивида. Для «устанавливающей структуры» эксперимен-тальное воздействие на оценивание лидера субъектом осу-ществлялось через общее впечатление о лидерстве с боль-шей вероятностью, чем через причинное приписывание. На основании полученных данных авторы делают вывод о сложной взаимосвязи процессов социального восприятия и причинного приписывания. По их мнению, резко контра-стирующему с положениями теории каузальной атрибуции, обратная информация о результатах выполнения задания 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  связана с причинным приписыванием не прямо, непосред-ственно, а через формирование общего впечатления о ли-дерстве. В целом же вопрос о том, когда оценке причин предшествует восприятие лидерства, а когда, наоборот, от-крытые процессы интерпретации причин поведения преоб-ладают над скрытым восприятием лидерства, остается не-решенным.  
2. В исследовании Р. Лорда с коллегами проверялась обоснованность предложенной структуры категориальной системы. Оказалось, что частота ассоциации свойства с дан-ной категорией («валидность свойства») и сходство членов категории по определенному свойству в большой степени коррелируют друг с другом, а также с тем, относится ли данное свойство к прототипу лидерства или нет, что под-тверждает предположения, выдвинутые относительно ка-тегориальной системы.  Степень соответствия прототипу для определенных свойств негативно связана со временем реакции на них на-блюдателей; это также говорит о том, что свойства упоря-дочены внутри данной категории – от свойств, в наиболь-шей степени соответствующих прототипу, до наименее под-ходящих под него.  
3. Восприятие индивида в качестве лидера происходит в том случае, если его поведение соответствует прототипу лидера у наблюдателя. Так, обратная связь о результатах выполнения задания группой воздействует на поведение, относящееся к лидерскому прототипу, но не влияет на по-ведение, с ним не связанное. Кроме того, испытуемые не смогли для связанного с прототипом поведения разграни-чить то поведение, которое они наблюдали реально, от по-ведения, характерного для лидера, но в эксперименте не демонстрировавшегося. Для поведения, не относящегося к прототипам, такое разграничение осуществлялось наблю-
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Розділ III. Психологія малих груп дателями легко. Эти данные были подтверждены также ис-следованием Дж. Биннинга с соавторами, в котором тоже было обнаружено, что, получив обратную связь о выполне-нии группового задания, наблюдатели задействуют свои прототипы «хорошего» и «плохого» лидерства для оценки поведения лидера.  
Лидерство как процесс  

(интеракционистский подход) Фактически во всех рассмотренных до сих пор подходах лидерство рассматривалось статически, позиционно. Поэто-му представляют несомненный интерес те направления теоретического осмысления проблемы, в которых делается попытка динамического анализа лидерства как процесса.  Истоки подобного угла изучения данной области можно найти в работах Е. Холландера, выполненных в 1969–1971 гг., а также в более поздних его исследованиях, где ли-дерство уподобляется процессу обмена, в котором лидеры и последователи находятся во взаимозависимых отношениях и влияют друг на друга.  Существенным вкладом в развитие трансактного под-хода стала модель «вертикальной связи в диадах», предло-женная Г. Грэсном и его коллегами. Эти авторы ставят под вопрос общепринятое положение о том, что лидеры отно-сятся одинаково к различным последователям, которое им-плицитно содержится в теориях «наилучшего стиля лидер-ства». Лидер не обращается с группой как с чем-то целост-ным, монолитным. Взаимодействие лидеров и последовате-лей происходит в диадах, один на один, и складывающиеся между лидером и различными последователями отношения относительно не зависимы от отношений вне рассматри-ваемой диады. Лидер не возвышается над группой последо-вателей, а является одним из участников взаимодействия, входящих в диаду.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  В данной модели выделяются два типа отношений ли-дера и последователя: отношение к неформальному помощ-нику и отношение к обычному члену группы. Их дифферен-цирует индикатор – «широта обсуждения», который пока-зывает, насколько лидер готов обсуждать проблемы после-дователя, и открыт для оказания ему индивидуализирован-ной помощи. Более предпочитаемые члены группы получа-ют лидерский стиль управления, в то время как другие вос-принимаются менее способными, и лидер во взаимодейст-вии с ними использует начальственный стиль. Когда в груп-пе развиваются взаимоотношения первого типа, лидер во все большей степени становится зависим от результатов переговоров с последователями, от процесса взаимодейст-вия с каждым из них, и, следовательно, с этого момента его лидирование определяется уже не столько формальной властью, связанной с руководящей позицией, сколько меж-личностным обменом с последователями в рамках диадно-го взаимодействия. Взаимный обмен стабилизируется во времени, становится социальной структурой, регулирую-щей как поведение лидера, так и поведение последователя. Пока природа взаимосвязи не изменяется, поведение лиде-ра и последователя остается более понимаемым и предска-зуемым для них обоих.  Данная модель была экспериментально проверена, и полученные данные не смогли валидизировать основной конструкт модели – «широту переговоров» лидера с после-дователем. Поэтому наряду с воздействиями лидера на от-дельных последователей в диадах было предложено выде-лять воздействия лидера, нацеленные на группу в целом. Все чаще практические исследователи стали обращать вни-мание на то, что необходим пересмотр основных операцио-нальных и концептуальных конструктов этой модели с их дальнейшей экспериментальной проверкой.  
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Розділ III. Психологія малих груп К лидерству как в высшей степени динамическому про-цессу подходят в своих работах Г. Зан и Г. Вулф. Они счита-ют, что лидерство является результатом взаимодействия между лидером и последователями. Это взаимодействие формирует их взаимоотношения. В исследовании взаимоот-ношений авторы выделяют два измерения поведения: зада-чу и отношения. Сфера задачи включает поведение, осуще-ствляемое индивидуумом инициативно или в ответ на дей-ствия партнера по взаимодействию и нацеленное на задачу. Сфера отношений составлена из поведенческого ответа или инициативного поведения, относящегося к экспрессивному (аффективному) измерению взаимодействий «лидер –  по-следователь». Как лидер, так и последователь могут игно-рировать другого участника взаимодействия – осуществ-лять индифферентный ответ. Взаимодействие может «за-пускаться» и лидером, и последователем. Причем не так важно, кто является инициатором взаимодействия, важно именно то, какие между лидером и последователями скла-дываются взаимоотношения.  А. Ашур рассматривает два направления влияния лиде-ра и последователей и на ситуацию, в которой происходит взаимодействие. Ситуация в значительной степени влияет на отношения между лидером и последователем, и лидер может, манипулируя компонентами ситуации, оказывать воздействие на взаимоотношения с последователями.  Роль ситуации во взаимодействии лидера с последовате-лем подчеркивается в модели «лидер – среда – последова-тель» Дж. Воффорда и Т. Шринивазана, которые утверждают, что лидер влияет на мотивацию последователей и на их спо-собность к выполнению задания через элементы ситуации, поэтому необходим психологический анализ того, как взаи-модействуют индивиды и элементы ситуации. Исследова-ния К. Грина и К. Шризхейма показывают, что действия по-следователей оказывают существенное влияние на лидера.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Все эти мини-теории, объединенные в рамках интерак-ционистского направления, имеют многочисленные точки соприкосновения. Во-первых, каждый представляет ситуа-цию, в которой происходит лидирование, как динамиче-ский, эволюционный процесс. Лидер и последователь взаи-модействуют в определенном контексте, который должен быть понят и интерпретирован. Во-вторых, каждая пер-спектива прямо или косвенно признает интеракцию между лидером и последователем, а также то, что это взаимодей-ствие влияет на последующие действия каждого из его уча-стников. В-третьих, лидеры и последователи являются взаимозависимыми как по содержанию, так и по процессу реализации их действий. Действие лидера или последовате-ля осуществляется в ответ на предшествующие ожидания и возможные реакции другого, которые, в свою очередь, опре-деляются предшествующим взаимодействием между ними.  
Лидерство как пограничная роль  

(теория систем) Каким образом представлено лидерство в организации? Опираясь на платформу теории систем, М. Мэмфорд форму-лирует альтернативное понимание организационного ли-дерства. Каждая социальная система, в том числе и органи-зация, с его точки зрения, состоит из множества социаль-ных подсистем, вплоть до отдельных индивидов, включен-ных в организацию. Сложность построения организацион-ной системы затрудняет объединенное функционирование подсистем, снижает эффективность достижения целей ор-ганизации. Решение этой проблемы предполагает опреде-ление в ролевых требованиях границ ожидаемых действий членов организации. Лидеры – это те индивиды, «роли ко-торых требуют, чтобы они контролировали и координиро-вали действия двух или более подсистем». Они выполняют как бы пограничную роль между системами или подсисте-мами. Лидерство включает взаимодействие с подсистемами 
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Розділ III. Психологія малих груп различных уровней, а также с другими системами и более широким социальным окружением. Лидерство проявляется «в тех действиях, которые выполняются индивидом как но-сителем определенной (пограничной. – А. С.) роли в органи-зации, связанной с процессом достижения целей организа-ции». Эффективность лидера связывается не с традицион-ной оптимальной формой его поведения, а с последствиями его действий в ходе реализации пограничной роли. Его ос-новной задачей является выбор такого вида действий, ко-торые бы увеличивали адаптацию всей системы в целом.  Этот подход, по замыслу автора, может служить в каче-стве основы для интерпретации широкого круга теоретиче-ских и эмпирических данных, относящихся к организацион-ному лидерству.  Завершая обзор, остановимся на тех существенных сдвигах в области исследования лидерства, которые отра-жают рассмотренные нами подходы. Во-первых, как резуль-тат теоретического анализа содержания понятия «лидер-ство» произошла заметная дифференциация исследований, направленных на изучение назначенного лидера и лидера, выдвигаемого самой группой путем достижения общего согласия, с одной стороны, и дальнейшее осознание учены-ми того факта, что обе эти области тесно пересекаются – с другой. Во-вторых, на смену поиска механизмов «хорошего» поведения лидера (Огайская школа) и обращения к ситуа-ционным переменным (Ф. Фидлер и др.) пришло стремле-ние исследователей выявить наиболее общие закономерно-сти лидерства за счет приложения к этой области глобаль-ных теоретических представлений из различных социально-психологических ориентаций (теории атрибуции, когни-тивного и интеракционистского подходов и др.).  Вместе с тем перед зарубежными исследователями все более остро встает проблема интеграции различных подхо-дов и аспектов исследования лидерства и лидеров в целост-
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ную картину, осмысления результатов экстенсивного пе-риода развития работ в этой области, своеобразного метаа-нализа результатов многотысячных и многолетних работ по этой теме. Думается, что это довольно трудная задача, поскольку данные, полученные различными научными школами, достигаются с использованием, как правило, ма-лосопоставимых методик и разнообразных эксперимен-тальных контингентов. Вдобавок к этому все чаще встреча-ется принципиальная критика применения к исследованию лидерства количественных (опросных) методов, на базе которых были разработаны основные концепции лидерст-ва, и призыв к внедрению в эту область качественных мето-дик. 



315 

Р О З Д І Л  I V 
 

ПСИХОЛОГІЯ СІМ’Ї 

Основні теми і поняття розділу 
− Поняття сім’ї та шлюбу в психології. 
− Основні функції сім’ї. 
− Параметри сімейної системи: сімейні ролі, межі сім’ї, сі-мейні правила та підсистеми, сімейні міфи. 
− Феномен сімейної історії та процес міжпоколінної пере-дачі. 
− Базові потреби чоловіків та жінок у сімейній системі.  Сім’я – це мала група, яка є найважливішою для людини впродовж усього її життя. Як зауважував з цього приводу Е. Г. Ейдеміллер: «Сім’я – це важливий компонент середови-ща, в якому людина живе першу чверть свого життя і який намагається вибудувати решту життя». Крім того, система стосунків, яка вибудовується у сімейному контексті, у подаль-шому екстраполюється на всі сфери суспільних взаємин.  Найважливішими характеристиками сім’ї є функції, структура та динаміка. Психологи зауважують, що тільки сім’я, де реалізуються всі функції, є функціональною і та-кою, що забезпечує гармонійні взаємостосунки та особисті-сне зростання кожного члена сім’ї. Існують різні класифіка-ції функцій сім’ї, проте більшість фахівців погоджуються з тим, що найважливішими є: економічна, матеріально-побутова, матеріальна, господарчо-побутова, репродуктив-на, виховна, рекреативна, комунікативна, регулятивна та феліцитологічна. Сутність та особливості зазначених функ-цій, а також диференціація понять «шлюб» та «сім’я» висвіт-лено у праці В. І. Зацепіна «Шлюб та сім’я», розміщеній у на-шій хрестоматії.  Зламним та водночас прогресивним моментом у розви-тку сімейної психології стало введення у науковий обіг по-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  няття «сімейної системи». Такий підхід означає, що у сім’ї все взаємопов’язано і вона є єдиним біологічним та психо-логічним організмом. Зважаючи на це, сімейна система ха-рактеризується низкою ознак:  1) система як ціле більша, ніж сума її складових;  2) те, що стосується системи у цілому, впливає на кожний окремий елемент сімейної системи;  3) розлади або зміни однієї частини єдності відбиваються на функціонуванні всієї сімейної системи.  Сім’я як система виконує власні функції за допомогою певних механізмів, зокрема структури сімейних ролей, сі-мейних підсистем, внутрішніх та зовнішніх меж, сімейних правил, стандартів (стереотипів) взаємодії, сімейних міфів та стабілізаторів. Питання щодо висвітлення особливостей параметрів сімейної системи, механізмів функціонування сім’ї ґрунтовно проаналізовано у праці Г. Я. Варги «Систем-на сімейна психотерапія». Робота друкується у скороченні, однак опубліковані фрагменти не порушують загальної ло-гіки викладення матеріалу.  Одним із важливих параметрів сімейної системи, який дозволяє проаналізувати особливості сімейної взаємодії впродовж декількох поколінь, є сімейна історія. Міжпоко-лінна передача – це явище, що обумовлює спосіб організації життєвих подій і зовнішньо проявляється у стереотипах поведінки, котрі відтворюються з покоління у покоління. Вивчення проблеми міжпоколінної передачі (та пов’язаних з нею феноменів трансмісії, сімейного сценарію) започатко-вано Мюреєм Боуеном. В основу механізму виникнення сі-мейної історії М. Боуеном закладено поняття диференційо-ваності. Детальний аналіз феномена сімейної історії, висвіт-лення поняття та ступеня диференційованості людини та сімейної системи у цілому, визначення впливу сімейної істо-рії на розвиток особистості дитини здійснено І. Ю. Хаміто-вою у статті «Міжпоколінні зв’язки. Вплив сімейної історії 
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Розділ IV. Психологія сім’ї на особисту історію дитини», яка рекомендується нами до детального розгляду у процесі фахової підготовки сучасно-го психолога.  Особливості функціонування сім’ї тісно пов’язані з усві-домленням та задоволенням індивідуальних потреб под-ружжя. Доведено, що незадоволення потреб чоловіків та жінок у межах сім’ї спричиняє появу ненормативних сімей-них криз, зокрема зради та розлучення. Американським сі-мейним психотерапевтом Уіллардом Ф. Харлі на основі тео-ретичних розвідок та практичного досвіду виокремлено основні специфічні потреби чоловіків та жінок у шлюбі. Де-тальний аналіз зазначених потреб подружжя у сімейному контексті подано у праці У. Харлі «Потреби у шлюбі».  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
В. И. Зацепин 

БРАК  И  СЕМЬЯ  

Что такое брак, как и почему он возник? Термины «брак» и «семья» как в обыденной речи, так и в научных публикациях находятся обычно рядом, что, дей-ствительно, правомерно, поскольку реальности, обозначае-мые этими терминами, тесно взаимосвязаны. Однако брак и семья – не одно и то же, это не тождественные, а скорее пе-ресекающиеся понятия, ведь семья может существовать без брака, а брак – без семьи.  Брак – это общественное установление, учреждение или, как говорят юристы и социологи, особый обществен-ный институт, особая форма общественного устройства, наряду, например, с государством как особым институтом для регулирования отношений между его гражданами, на-ряду с институтом собственности и т. д. Брак – это истори-чески обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом форма отношений между полами, между мужчи-ной и женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу и к детям, своему потомству. Иными словами, брак – это традиционное средство форми-рования семьи и общественного контроля за ней, одно из орудий, путей, способов самосохранения и развития обще-ства. Брачная форма регулирования отношений между представителями различных половых групп появилась не сразу. В глубочайшей древности при формировании челове-ка, на первых стадиях процесса превращения обезьяньего стада в человеческое общество отношения между людьми, в том числе и между полами, регулировались только биоло-гическими импульсами, потребностями. В это время в поло-вое общение могли вступать друг с другом все члены обще-ства, данного рода, то есть кровные родственники: братья с сестрами, родители со своими детьми и т. д. Такая форма 
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Розділ IV. Психологія сім’ї отношений между полами, беспорядочная связь между ни-ми называется промискуитетом (от лат. promiscuis – сме-шанный, всеобщий).  Каждая женщина данного стада могла принадлежать каждому мужчине этого же стада, и наоборот, каждый муж-чина – каждой женщине. Такое явление обычно называют эндогамией, то есть браком внутри данной общности – «внутренним» браком. Но, строго говоря, это не совсем точ-но, потому что брака в современном понимании как обще-ственного регулирования отношений между полами в то время фактически еще не существовало. Это была просто биогенная добрачная форма сожительства между мужчина-ми и женщинами.  Впоследствии, в связи с тем, что возникавшие довольно часто осложнения, конфликты в отношениях между людь-ми на сексуальной основе стали угрожать самому существо-ванию данного рода, общество было вынуждено ввести ис-кусственное регулирование сексуальных отношений. Было введено половое табу, полный и безусловный запрет на сек-суальные связи между людьми внутри данного рода в опре-деленные периоды. Нарушители этих запретов карались жесточайшим образом, и впервые в человеческом обществе зародилось проходящее через человеческую психику жесто-кое противоречие между социальным и биологическим, ме-жду «хочется» и «нельзя». Постепенно это породило новые, экзогамные связи между людьми: лишенные возможности вступления в связь с женщинами своего рода, мужчины ста-ли вступать в поистине случайные связи с женщинами дру-гого рода, другой общности. Как видим, экзогамия, этот «первобытный адюльтер», была по существу первым бун-том человеческой природы, человеческого организма про-тив попыток установления диктата социальности над ним.  Экзогамные отношения, по-видимому, сразу же обнару-жили свои биологические преимущества: от связей подоб-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ного рода рождались более жизнеспособные, жизнестойкие дети. Поэтому постепенно эндогамные связи были совер-шенно запрещены (оставаясь, правда, еще длительное вре-мя на правах исключения из правил – только в дни празд-ничных оргий, когда разрешалось все то, что запрещалось в обычные, будничные дни). Стабилизировались, закрепи-лись обычаями связи экзогамные, и возникла первая форма подлинно человеческого, социального регулирования отно-шений между полами – то, что мы называем ныне браком. Таким образом, первой формой брака фактически был груп-повой дуально-родовой брак. При нем все мужчины одного рода «имели право» на супружеские отношения со всеми женщинами другого рода. Иными словами, любая женщина одного рода была женой любого мужчины другого рода. Групповой брак существовал еще в конце каменного века.  Но уже в рамках этого группового брака, естественно, могли складываться предпочтительные, избирательные отношения между той или иной женщиной данного рода и мужчиной из другого рода (иными словами, кто-то из «мужей» был особенно милым). Впоследствии преимущест-венные связи именно с наиболее предпочитаемыми партне-рами получали все более широкое распространение, закреп-лялись обычаями, и таким образом общество постепенно перешло к новой форме брака – парному браку. В нем объе-динялась уже только одна супружеская пара. Правда, любой из этих «напарников» мог при этом составлять такие пары одновременно, а тем более – последовательно, «по расписа-нию» или по мере исчезновения привязанности к данному партнеру, с другими людьми, партнерами или партнерша-ми. В это время все хозяйство, производство вещей, продук-тов питания, предметов первой необходимости по-прежнему оставалось еще в рамках первичного рода. Одно только деторождение, производство потомства вышло за его границы. А работали и жили «супруги» отдельно друг от 
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Розділ IV. Психологія сім’ї друга, в рамках своих родов. (По-нынешнему говоря, это были «приходящие» супруги).  Поскольку биологическое отцовство в таких условиях установить было исключительно трудно, практически не-возможно, родство считалось по материнской линии. Дети, рожденные данной женщиной, принадлежали тому роду, которому принадлежала сама эта женщина. «Мужья» и «жены» имели раздельное хозяйство, и если мужчина при-носил детям своей женщины и ей самой в подарок часть добытой им на охоте пищи, то часть эта фактически отры-валась, изымалась им из имущества того рода, к которому принадлежал данный мужчина. Иными словами, создавая более благоприятные условия для женщины и детей чужо-го рода, он в какой-то мере лишал этих благоприятных ус-ловий свой род, и в том числе детей своих сестер. Как видим, уже с самого своего зарождения формирующаяся семья вхо-дила в противоречие с более широкой общностью, с родом.   В самом конце каменного века, а особенно в бронзовом и железном веках, с возникновением земледелия, с ростом производительности труда людей постепенно создаются условия, когда отдельный человек, а тем более супружеская пара оказывались способными самостоятельно содержать, кормить своих детей. И постепенно эта парная семья «отпочковалась» от рода и в хозяйственном, производст-венном отношении. Муж и жена объединили свои усилия не только в деторождении, но и в производстве вещей, стали иметь общее хозяйство. Отношения между полами стабили-зировались, стало более надежным установление отцовст-ва, и ответственность за семью, за судьбу потомства все бо-лее переходила к мужчине, к отцу. Вместе с ней, естествен-но, переходила и власть. Таким образом, матриархатные отношения постепенно перешли в патриархатные, когда родство уже считалось по отцовской, мужской линии. И на смену парной семье пришла новая, высшая форма семьи – моногамная (то сеть единобрачная) семья. Полностью за-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  крепилась моногамия как новая форма брака с возникнове-нием частной собственности на средства производства, с разделением общества на классы. Жена перешла на житель-ство к своему мужу, в семью мужа и вместе с детьми подпа-ла под его власть. Былое равенство супругов в браке закон-чилось на многие века.  С переходом к феодализму обществом был установлен единый для всех обязательный церковный брак (хотя кре-постные могли вступать в него лишь с позволения своего хозяина, помещика, феодала и практически по его выбору).  Надо сказать, что патриархатная семья существовала и существует в форме не только моногамного, но и полигам-ного брака, когда один муж имеет право владеть нескольки-ми женами, подчас целым гаремом. В этом случае особенно ярко видно неравноправие женщины в браке – и не только в экономическом и правовом отношениях, но и в отношени-ях сексуальных, в отношениях между полами. Женщина здесь имеет право вступать в брак только с одним мужчи-ной, мужчина же – одновременно с несколькими женщина-ми. Ныне полигамия существует в некоторых мусульман-ских странах, но у цивилизованных слоев населения она уже идет на спад.  Справедливости ради надо бы отметить, что история знает и иную форму неравенства в браке: полиандрию, то есть многомужество. И до сих пор полиандрия встречается в некоторых племенах Индии, Тибета, Южной Америки. В Индии чаще всего жена старшего брата становилась общей женой всех братьев – и получалась так называемая фрате-риальная, или братская, семья. Причем женщина в таких семьях обычно занимает высокое положение, ссоры здесь крайне редки, отношения между членами семьи мягкие, доброжелательные.  Известно, что частная собственность по существу есть своеобразное отношение между двумя слоями общества, из 
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Розділ IV. Психологія сім’ї которых один является полным, верховным собственником средств производства, а другой или полностью лишен их, или выступает лишь подчиненным собственником. Поэто-му одни представители общества имеют возможность при-сваивать часть труда других себе. С возникновением част-ной собственности и распределение стало осуществляться уже не по принадлежности к данному роду, как это было в начале истории человечества, на первых стадиях первобыт-нообщинного строя, и не по количеству вложенного труда, как это было в конце существования родового строя, а по собственности, то есть в зависимости от того, чем владели члены общества. При этом тот, кто владел большей собст-венностью, и получал больше независимо от того, сколько труда он вложил в общее дело.  Превратившись в собственника семьи, ее имущества, в том числе и имущества, ранее принадлежавшего жене, муж стал выступать в качестве кормильца детей и жены, а они – в качестве его иждивенцев, независимо от того, кто на са-мом деле содержал семью, за счет чьего труда – главы или самих членов данной семьи – жила семья. Он считался кор-мильцем лишь потому, что являлся собственником средств производства. Положение женщины резко ухудшилось, она превратилась фактически в бесправную домашнюю рабыню.  Установление отношений наследования богатства рез-ко поставило проблему биологического отцовства. Мужчи-на теперь был крайне заинтересован в том, чтобы дети его жены были именно его детьми. Отсюда появились законы, требующие от женщины сохранять девственность до вступ-ления в брак и хранить верность мужу в браке. Измена суп-руги стала рассматриваться как тяжкий грех, и за подобные проступки даже католическая церковь позволяла растор-гать браки. В некоторых странах и государство становилось на защиту прав мужчины: в частности, еще в середине XIX века во Франции супружеская неверность со стороны жены 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  могла быть наказана заключением в тюрьму сроком до двух лет.  Но в принципе при моногамной форме патриархатного брака в отношениях между полами существовало как бы равенство: и женщина могла иметь только одного мужа, и мужчина мог иметь только одну жену. В действительности, однако, это равенство всегда носило формальный характер. Прежде всего, исходя из принципа «стерпится – слюбится», к голосу женщины не прислушивались уже при выдаче ее замуж. Кроме того, сразу же после возникновения моногам-ного брака мужчина в рабовладельческом обществе имел право вступать в связь со своими рабынями. Родившиеся от такой связи дети по закону не имели отца, но они считались его собственностью, то есть собственностью владельца ра-быни. «Именно существование рабства рядом с моногами-ей, – писал Ф. Энгельс, – наличие молодых красивых ра-бынь, находящихся в полном распоряжении мужчины, при-дало моногамии с самого начала ее специфический харак-тер, сделав ее моногамией только для женщины, но не для мужчины». Кроме того, существовал также и институт ге-тер, гетеризм (крайней формой его является проституция). Это еще более способствовало нарушению моногамии муж-чины.  Правда, справедливости ради нужно сказать, что жен-щины тоже не оставались в долгу. Ф. Энгельс язвительно заметил, что хотя «мужчины одержали победу над женщи-нами, но увенчать победителей великодушно взялись побе-жденные. Рядом с единобрачием и гетеризмом неустрани-мым общественным явлением сделалось и прелюбодеяние, запрещенное, строго наказуемое, но неискоренимое».  Что касается трудящихся, и особенно рабочего класса, где женщина с самого вступления в брак была втянута в процесс материального производства, она уже не была иж-дивенкой мужа. Это делало ее экономически более равно-
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Розділ IV. Психологія сім’ї правной с мужем, и брак в таком случае был не столько пат-риархатно-моногамным, сколько эгалитарным, равноправ-ным для обоих супругов. В последнее время такой брак, неза-висимо от социального строя, находит все большее распро-странение у всего человечества, во всех слоях населения.  В нашей стране принятый в 1918 году декрет «О введе-нии равной оплаты за равный труд для женщин и мужчин» покончил с экономической дискриминацией женщин. Дек-реты «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», «О расторжении брака» (1917 год) и другие до-кументы о семье строились на таких принципах, как едино-брачие (запрещение браков с лицами, которые уже состоят в браке), равноправие супругов в отношении к имуществу и во взаимоотношениях в семье, обязательность материаль-ной поддержки нетрудоспособных членов семьи и т. д. Со-временное состояние государственного регулирования се-мейно-брачных отношений в нашей стране более подробно освещается во втором разделе издания.  
Семья: ее место в обществе Семьей в социологии называют социальное объедине-ние, члены которого связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. По суще-ству семья представляет собой систему отношений между мужем и женой, родителями и детьми, основанную на браке или кровном родстве и имеющую исторически определен-ную организацию.  Определение, как видим, достаточно простое, и, тем не менее, правильное понимание его трудно встретить даже у высокообразованных людей. Можно иногда прочитать: «Мама + папа + Я = семья». Но так ли это? Давайте подума-ем. Отец, мать, ребенок – это лишь составляющие общего целого, которое представляет собой некую совершенно но-вую реальность по сравнению просто с суммой его частей, т. е. членов семьи. Она обладает своими, только ей присущи-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ми свойствами, особенностями, закономерностями, не ха-рактерными ни для одной из составляющих ее величин по отдельности. И эти новые особенности, возникающие при создании семьи, заранее предсказать чаще всего невозмож-но, во всяком случае, очень сложно, даже если знаешь свой-ства будущих членов семьи.  Иными словами, семья – это новый объект, с новыми свойствами, где «старые» свойства членов семьи могут та-инственным образом исчезнуть, подобно тому, как группа атомов может «исчезнуть» и превратиться в совершенно новую реальность, называемую полупроводником или плазмой, своеобразие которых нельзя извлечь из особенно-стей составляющих их атомов. Семья – это, прежде всего и главным образом, именно отношения между составляющи-ми ее лицами.  Но ограничиться только этим едва ли можно, потому что, если вдуматься, все, что мы видим, – это отношение, соотношение. Именно оно придает прочность, форму, кра-соту или безобразие предметам действительности. Именно на него мы обращаем свое внимание, прежде всего, рассмат-ривая тот или иной объект, потому что до того, из чего он состоит, нам дела нет, если мы не специалисты. Нас восхи-щает киевская София или московский Василий Блаженный, и мы не задумываемся над тем, что это просто сумма кам-ней или кирпичей и связывающего их вещества. Мы видим их форму, то есть закономерность связи различных строи-тельных материалов и элементов. Мы игнорируем то, что одни из них образуют фундамент, другие – стены, третьи – своды, четвертые – башни, звонницы и т. д. Нам важно, что храм, собор – велик, одухотворен, устремлен, что он зовет ввысь, утешает, радует глаз и т. п.  В семье же, особенно своей, мы чаще всего, наоборот, не замечаем, что мы части целого, что наша «функция» – быть в своде или быть в фундаменте. Что наша индивидуаль-
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Розділ IV. Психологія сім’ї ность в данном случае выступает лишь в качестве строи-тельного материала этого нового храма – семьи. Иными словами, мы зачастую не понимаем, что создать семью – это означает не только найти человека и поставить соответст-вующий штампик в паспорт. Создать семью – это значит по-строить отношения любви, взаимопонимания, поддержки.  Вопрос о том, что первично – брак или семья, пока еще дискутируется. Некоторые исследователи утверждают, что брак является основой, ядром семьи, но окончательного вывода нет ни в теории, ни в обыденной жизни. Каждая пе-репись населения в нашей стране, например, показывает, что число женщин, состоящих в браке, превышает число женатых мужчин. И это не означает, что у нас существует многоженство. Просто, по-видимому, одно и то же явление, фактический брак, люди расценивают по-разному: женщи-ны его объявляют «настоящим», равным юридическому браку, мужчины же полагают безбрачием, временным сожи-тельством.  Из приведенного выше определения семьи следует, что основными являются три ее признака: 1. Брачные или кровнородственные связи между всеми ее членами.  2. Совместное проживание в одном помещении.  3. Общий семейный бюджет.  Как видим, юридическая сторона, юридическое оформ-ление тут не выступает непременным условием. Да и дру-гие признаки не так уж четки: сколько времени надо про-живать совместно – одну неделю или несколько лет; какую часть от личного бюджета каждого из членов семьи вклю-чает в себя весь семейный бюджет и т. д. И это при том, что такие признаки, казалось бы, наиболее объективны, фикси-руемы. Что же тогда говорить о той тонкой системе отно-шений, которая превращает семью в особое духовное обра-зование; как их измерить? 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Как ни парадоксально, но именно все это, не столько постигаемое разумом, сколько воспринимаемое интуитив-но, и составляет тот самый стержень семьи, без которого семья не семья. Можно отметить еще одно отличие семьи от брака. Если брак фиксируется, прежде всего, государст-вом, обществом, то семью создаем только мы сами (с помо-щью государства, общества, естественно). И разрушаем тоже.  Семья, как отмечалось в предыдущем параграфе, начала развиваться вместе с развитием брачных отношений в об-ществе. При этом менялись ее функции, общественные ро-ли. Вместе с увеличением числа общностей, в которые вхо-дил тот или иной человек (молодежные группы, производ-ственные объединения, клубы по интересам и т. д.), семья постепенно уступала часть своих функций другим группам. И в то же время с самого своего возникновения и до наших дней среди всех этих групп она играет особую роль.  Ныне становится все более ясным, что семья относится к особым, фундаментальным группам общества. Это не зна-чит, конечно, что все произошло из семьи, как считали не-которые мыслители (Руссо, Кондорсе, Гердер и др.), что об-щество с его социальными институтами – это всего лишь разросшаяся семья, что и политика, и государство и т. д. по-лучили свое начало в семье. Конечно же, у развития общест-ва свои законы. Но, тем не менее, находясь в сложных взаи-моотношениях с обществом, подвергаясь влиянию со сторо-ны его экономической, политической, правовой систем, се-мья оказывает свое – и довольно заметное – воздействие на общество. Прежде всего, своей воспроизводящей потомство функцией. Именно семья осуществляет рождение, воспита-ние и выращивание новых членов общества. Кроме того, семья упорядочивает сексуальные отношения между людь-ми. В какой-то мере она является и своеобразной моделью общества, всех социальных связей и отношений для моло-дого человека. Например, в семье существуют отношения 
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Розділ IV. Психологія сім’ї материальные, складывающиеся независимо от воли и же-лания людей. Это и отношения между полами (отношения детопроизводства), и экономические отношения между членами семьи в процессе непосредственного производства необходимых им материальных благ (особенно в семьях крестьян и ремесленников). На протяжении многих веков семья осуществляла накопление и передачу по наследству определенной собственности. В семье человек впервые сталкивается с разделением труда (в ведении домашнего хозяйства, самообслуживании семьи).  Кроме того, в семье между ее членами существуют и идеологические, в частности правовые, отношения, а также нравственные или религиозные. Формирование трудовых ресурсов, их распределение и перераспределение, квалифи-кационный рост и производительность труда, а также ми-грация населения – все эти вопросы находятся под влияни-ем семьи. И именно в семье обычно принимаются решения о том, куда молодому человеку пойти учиться, куда уезжать на учебу либо работу или никуда не уезжать. Но все эти от-ношения преломляются в семье через особый психологиче-ский механизм: они основываются на чувствах любви, при-вязанности, родства, долга, ответственности между члена-ми семьи.  Или взять такую важную социальную проблему, как проблема заболеваемости и состояния здоровья населения. Ведь именно в семье закладываются генетические, биоло-гические основы здоровья, а также привычки, навыки, уста-новки по отношению к своему здоровью. Занимается чело-век физкультурой или не занимается, любит быть в свобод-ное время в лесу, на природе или не любит, подвижный об-раз жизни ведет или малоподвижный и т. д. – все это обыч-но начинается именно с семьи.  Потребление людьми материальных благ и духовных ценностей также во многом определяется семьей. Именно 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  она воспитывает вкусы, потребности, наклонности у пред-ставителей младшего поколения. Именно от семьи в пер-вую очередь зависит, насколько молодой человек умеет ос-таваться самим собой, противостоять неумной и разори-тельной моде и т. д.  Каково качество специалиста и, следовательно, какова эффективность его функционирования – это также во мно-гом зависит от семьи. Потому что именно здесь на личном примере добросовестного труда родителей у молодого че-ловека воспитывается высоко сознательное отношение к своему делу, преданность ему, профессиональная, трудовая честь, а также формируются общий культурный уровень, широта эрудиции. Уже качество учебы в школе у детей во многом определяется культурным, образовательным уров-нем их родителей. Собственно говоря, сам интеллектуаль-ный и нравственный климат, духовная атмосфера в семье является важнейшим фактором успешности учебы ребенка в школе.  Наконец, условия жизни «отходящих» поколений, пен-сионеров, престарелых людей были и остаются одной из важнейших проблем общества, показателем его нравствен-ной зрелости, гуманности. Но именно в семье закладывают-ся привычки, традиции, нравственные основы отношения к старшему поколению: милосердие или бездушие, теплая доброта или холодная корысть...  Все это относится к социальной значимости семьи. Но она обладает и, так сказать, чисто персональной значимо-стью. Семейное положение человека и качество его семей-ной жизни оказывают значительное влияние также на его физическое и психическое состояние и самочувствие. По-видимому, для большинства людей семья – это нормальная, то есть необходимая, среда обитания, существования. По данным зарубежных исследований, например, смертность у людей, не состоящих в браке, значительно превышает 
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Розділ IV. Психологія сім’ї смертность у людей семейных. Причем это касается практи-чески всех причин смертности: и в результате самоубийств, и в результате злоупотребления алкоголем, никотином или наркотиками, и смертность от болезней, требующих дли-тельного лечения. Особенно это относится к мужчинам. На-пример, в возрасте от 25 до 64 лет разведенные мужчины в два раза чаще прибегают к самоубийствам, чем семейные. Они же в 3,3 раза чаще умирают от цирроза печени и от ра-ка, в 5,4 раза чаще – от диабета и туберкулеза.  Разумеется, благотворно влияет на человека лишь здо-ровая, благополучная семья, создание которой, как прави-ло, требует значительных усилий и определенных качеств личности. Неблагополучная же скорее усугубляет, ухудшает его положение. Немало неврозов и других психических за-болеваний, аномалий имеют свои источники именно в се-мье, во взаимоотношениях между супругами. Внимание к семье со стороны государства, науки, публицистики, обще-ственного мнения особенно возросло в последние десяти-летия.  
Социальные функции семьи По существу, семья появилась на Земле задолго до воз-никновения человека, человеческого рода. Зарождающийся человек просто использовал возникшую в животном мире форму сожительства для собственного самосохранения, вы-живания. Уже биологическая особенность воспроизводства человека (более длительный период формирования челове-ческого ребенка по сравнению с детенышем животных до приобретения им навыков, умений, возможности самостоя-тельного обеспечения себя всем необходимым для жизни) обусловила необходимость такой организации жизни, та-кой формы сообщества, когда беспомощный ребенок вме-сте с его матерью мог бы обрести надежную защиту со сто-роны своего рода, «большой семьи».  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Впоследствии по мере развития человеческого общест-ва постепенно возникли, вычленились, развились и новые функции семьи, связанные с материальными и духовными, социальными процессами, происходящими в обществе. На каждом историческом этапе та или иная функция семьи об-ретала различную значимость – большую или меньшую. В то же время все они постоянно находились во взаимосвязи и взаимозависимости, часто помогая одна другой, а иногда, впрочем, и мешая друг другу. Да и ныне строго различить и разграничить одну семейную функцию от другой достаточ-но трудно. Например, выполнение материальных функций оказывается в определенных условиях необходимым для осуществления семьей духовных функций (обучение, вос-питание детей), но реализация духовных функций является непременным условием осуществления материально-производственных функций.  Материальная деятельность семьи на разных этапах ее развития выражалась через такие функции, как организа-ция непосредственного процесса производства, накопление частной собственности, организация потребления, а также обмена ее продуктами своей деятельности с другими чело-веческими общностями. Вместе с тем экономическая, мате-
риально-производственная, хозяйственно-бытовая функция семьи на разных стадиях развития общества (в первобыт-нообщинном, рабовладельческом и феодальном обществах) в значительной мере выступала также средством социаль-ного, профессионального, нравственного, а потом полити-ческого и правового воспитания подрастающего поколения. Производительный труд в то время не выходил еще за рам-ки семьи, происходил на глазах у детей, а с определенного, довольно раннего возраста – и при их посильном непосред-ственном участии. Поэтому уже сама трудовая деятель-ность родителей резко повышала родительский авторитет в глазах детей, отчего каждое слово, жест отца и матери бы-
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Розділ IV. Психологія сім’ї ли несравненно более педагогически насыщены, эффектив-ны, чем в последующие, тем более в нынешние времена.  В семьях крестьян и ремесленников, а также некоторых других общественных групп это явление сохранилось и по-сле ликвидации феодальных отношений. Но в целом с пере-ходом к капитализму, с возникновением крупных фабрик и заводов производительный труд уже в значительной мере отпочковался, отделился от семьи. Собственно, даже управ-ленческую деятельность, процесс управления своими фаб-риками и заводами капиталисты постепенно все более и более поручали специально подготовленным управляю-щим, менеджерам, выходцам не только из других семей, но и из других социальных групп, классов. Преобладающее значение в XVII–XIX вв. в буржуазной семье получила функ-ция накопления материальных благ и передачи их по на-следству.  Надо сказать, что проведенная в конце 20-х – начале 30-х годов XX ст. сплошная коллективизация в нашей стране да-же в сельской местности отделила основную часть трудо-вой деятельности от жизни семьи, способствуя превраще-нию ее в значительной мере лишь в потребительскую ячей-ку. Лишь в последние годы начавшееся развитие индивиду-ально-трудовой деятельности, семейного подряда, аренд-ных отношений постепенно возвращает производительный труд в семью. Можно надеяться, что подобные сдвиги будут способствовать не только увеличению объема производст-ва продуктов питания и других предметов первой необхо-димости, но и более раннему вовлечению подрастающего поколения в трудовую деятельность. И, соответственно, повышению эффективности трудового воспитания молоде-жи. Но, тем не менее, общая тенденция в развитии экономи-ческой функции семьи сохраняется; доля ее с развитием общества сокращается. Из основной производственной еди-ницы в прежние эпохи семья превращается в лучшем случае 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  лишь во вспомогательную. И трудовая деятельность в се-мье, надо полагать, будет в основном развиваться на уровне увлечения, способствуя развитию и реализации индивиду-альности того или иного типа личности. Иными словами, по-видимому, из труда-производства в семье останется в бу-дущем лишь труд-искусство.  Правда, это «искусство» может оказаться со временем не менее производительным, чем нынешний самый произ-водительный (и самый изнурительный в условиях низкого уровня механизации) семейно-подрядный труд. Дело в том, что компьютерное обучение с раннего возраста, распро-странение персональных компьютеров, появление телеви-зоров со стереоскопическим, а может быть, и голографиче-ским изображением, с расширением возможностей телепро-екции на экран чертежей, текстов, схем, рисунков из элек-тронных банков информации, техническое моделирование, конструирование, изобретательство могут в значительной степени перекочевать из конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов непосредственно в семью. И тогда это будет по существу диалектический «возврат к старому», к превращению семьи в основную производствен-но-трудовую ячейку общества, но уже на новой основе, в новой форме и с новым содержанием.  Вторая часть производительной деятельности семьи относится уже к производству подрастающего поколения. К. Маркс подчеркивал, что производство людей и производ-ство вещей – две необходимые стороны процесса производ-ства. Таким образом, следующая функция семьи, присущая ей также с древнейших времен, – это репродуктивная функ-
ция, то есть функция деторождения, воспроизводства насе-ления. Прежде всего, естественно, биологического его про-изводства. Собственно, даже внебрачное рождение женщи-ной ребенка уже создает семью – пусть и неполную (если, конечно, она не сдаст своего ребенка в детский приемник). 
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Розділ IV. Психологія сім’ї Правда, в отношении биологического производства детей в последние десятилетия семья постепенно уступает свои позиции, и ныне она уже не является единственным «питомником» подобного рода. В принципе, производство это, по-видимому, вполне может обходиться и без семьи. Многие мыслители в глубокой древности самым серьезным образом утверждали, что в условиях неопределенности (и ныне, кстати, существующей) детей лучше не производить в собственной семье, а выбирать в домах ребенка. Потому что, дескать, только в этом случае ты получаешь именно то, что хочешь: мальчика или девочку, блондина или брюнета, спокойного и тихого или веселого и жизнерадостного.  Однако воспроизводство населения имеет не только биологический, но и социальный момент, то есть не только рождение, но и воспитание и обучение его. Ныне уже впол-не достоверно установлено, что в этом отношении семья никакими общественными учреждениями адекватно заме-нена быть не может. Именно в теплой благоприятной атмо-сфере семьи ребенок естественным образом и наиболее эф-фективно получает первую социализацию своей личности, обретает основы собственной личности.  Ныне редко какая семья может дать своему ребенку ту подготовку, какую может дать ему общество, социальные институты. И потому уже с шести-семи лет наш ребенок уходит в школу, потом в училище или техникум, высшее учебное заведение и т. д. Но, как правило, тот нравственно-психологический потенциал, который заложен ребенку семьей, остается на долгие годы и играет заметную роль в дальнейшем профессиональном росте и формировании дру-гих социальных граней личности. Именно в семье ребенок впервые встречается с общественными отношениями вла-сти – благодаря родительской деятельности по распределе-нию благ, поощрений и наказаний, запретов и разрешений. В семье он встречается и с отношениями авторитета – как 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  должностного (родительского), так и функционального (основанного на более высокой компетентности родителей или старших братьев и сестер, их более развитых навыках и умениях, успешности их деятельности).  Но поскольку репродуктивная, как и материально-производственная, экономическая деятельность семьи са-мым тесным образом связана с жизнью общества, они в зна-чительной мере соприкасаются. Уже в Древнем Риме, во времена императора Августа, появились первые законы, направленные на стимулирование рождаемости в семье. Они создавали, обеспечивали определенные льготы для всех римских граждан, имеющих детей, и в то же время не-которые материальные и социальные ограничения для без-детных и холостяков.  Много внимания этой стороне деятельности семьи уде-ляло с самого своего возникновения и Советское государст-во. Однако в практической жизни все-таки многими долж-ностными лицами процесс рождения и воспитания детей чаще всего воспринимается как сугубо личное дело каждо-го. Да и со стороны государства фактически многие десяти-летия было такое же отношение. Если взглянуть на статут государственных наград, например, где строго проранжиро-вана значимость каждой награды и указано, какую планку после какой надо прикреплять, то социальный вес медали «Материнская слава» или даже «Ордена материнства» суще-ственно ниже, чем медали «За трудовую доблесть» или «Ветеран труда». Назвать это мудрой политикой едва ли можно. Ведь кража матери у ребенка (пусть и на «закон-ном» основании) в первые годы его жизни, положа руку на сердце, очень мало давала производству, но очень много отнимала у ребенка, а, в конечном счете, и у общества. Так что по существу это был всего лишь очередной самообман командно-бюрократической системы государства, пытав-шегося перехитрить самого себя. Ныне постепенно положе-
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Розділ IV. Психологія сім’ї ние выправляется, потому что слишком отчетливо прояви-лись негативные последствия такой близорукой, недально-видной политики на региональном, а подчас и на государст-венном уровне.  Третья функция семьи – воспитательная. Она тесно связана с репродуктивной, когда речь идет о социальном воспроизводстве населения. Семья дает первичную социа-лизацию индивиду, ребенку, учит его жить среди людей. Но этими мерами не ограничивается ее воспитательная функ-ция. Семья прививает ребенку основы определенных идей-но-политических взглядов, мировоззренческих установок, в семье он познает и осваивает нравственные нормы, здесь же у него вырабатываются первичные навыки и образцы поведения, шлифуются индивидуальные нравственно-психологические черты, особенности. Да и фундамент фи-зического здоровья и развития закладывается в семье. Это происходит, прежде всего, благодаря воспитательной дея-тельности семьи, то есть целенаправленному воздействию на ребенка с целью привития ему определенных заранее заданных качеств с учетом требований общества. Воспита-ние осуществляется в процессе повседневного общения ре-бенка с членами семьи, родственниками, всеми людьми, с которыми семья поддерживает более или менее постоян-ные отношения. Такая первичная социализация служит как бы соединительным звеном между «малым» миром ребен-ка, где он получает свои первые впечатления от жизни, и «большим» миром, в который он переходит по мере созре-вания.  Да и в период учебы ребенка в школе, затем в среднем или высшем учебном заведении, во время работы на произ-водстве воспитательная функция семьи не отмирает, воспи-тательное воздействие на юное поколение не прекращает-ся. И человек, выросший в нормальной семье, в своих по-ступках, как правило, руководствуется не только мнением 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  всего общества или членов своего трудового коллектива, но в значительной мере и мнением своих близких. Это нередко помогает ему уберечь себя от неблаговидных действий, оп-рометчивых поступков.  Следующая функция семьи – рекреативная (то есть вос-становительная). Известно, что сформировавшаяся лич-ность реализует себя, прежде всего, в общественно полез-ной деятельности. Конечно, ежегодно трудовой человек получает профсоюзный отпуск, иногда, если очень повезет, попадает в дома отдыха, санатории, ездит на курорты и в другие места рекреации, восстановления своих сил. Но по-вседневным, основным рекреационным институтом явля-ется все-таки семья. Здесь мы получаем и физическую, и материальную, и моральную, и психологическую помощь друг от друга, сбрасываем с себя то напряжение, которым «зарядились» в обществе, в своем личностном, должност-ном, профессиональном и гражданском функционировании. Именно от семьи, прежде всего, зависит наше социальное здоровье. Даже уровень эффективности воздействия госу-дарственных рекреационных учреждений и мест во многом зависит от того, в какой семье живет человек, то есть от рекреативного потенциала семьи. И день жизни в семье мо-жет для одного человека по своей эффективности сравнять-ся с неделями пребывания в доме отдыха. А иногда и наобо-рот: по своей психической нагрузке один день пребывания в семье порой превышает недели трудовой нагруженности человека.  
Коммуникативная функция семьи заключается в удов-летворении потребности человека в двух противополож-ных явлениях – общении и уединении. Извне навязанное, вынужденное общение (на улице, в городском транспорте, на работе и т. д.) чаще всего не столько удовлетворяет наши потребности в общении, сколько перегружает их. В обыден-ной жизни индивид очень часто испытывает дискомфорт 



339 

Розділ IV. Психологія сім’ї от необходимости общения с несимпатичными ему людьми. Иное дело домашняя обстановка, где, как правило, мы об-щаемся с людьми, во-первых, социально и психологически близкими, а во-вторых, где более деликатно, уважительно относятся к нашей личности. Здесь удовлетворяется по-требность в желательном общении, в общении с родными, близкими людьми, т. е. потребность в интимном общении, во взаимопонимании и взаимоподдержке. Само собой по-нятно, что такую функцию может выполнять только здоро-вая семья. Нравственное и психологическое здоровье чело-века находятся в прямой связи с характером внутрисемей-ного общения, с тем, какой морально-психологический кли-мат сложился в данной семье.  Некоторые социологи выделяют также регулятивную 
функцию семьи. Она включает в себя систему регуляции от-ношений каждого члена семьи друг с другом, с другими людьми, со всем обществом. Собственно, регулятивная функция на первых стадиях формирования и развития лич-ности ребенка включена в воспитательную функцию. Но и по отношению к взрослому человеку регулятивная функ-ция семьи сохраняется. Уже чувство принадлежности семье в значительной мере корректирует поведение взрослых людей на работе, в общении с другими людьми. Семейный человек, как правило, более осмотрителен в своих действи-ях, может быть, даже более консервативен, во всяком слу-чае, менее динамичен в негативных проявлениях. Таким его делает чувство ответственности за семью. И в наше время в некоторых республиках Кавказа и Средней Азии, например, слово родителей, их авторитет играют решающую роль при выборе супруга, решении вопроса о вступлении в брак. Про-блема выбора профессии или места работы также во мно-гом зависит от семьи.  Естественно, форма, тактика этой регулятивной дея-тельности со временем претерпевают все большие измене-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ния. Общая тенденция здесь та же, что и во всем обществе: переход от авторитарного, командно-бюрократического стиля управления к либеральному, демократическому, от метода командования к методу убеждения, рекомендации, совета и т. д. Особую роль играет сначала официальный, потом функциональный, а затем и личный авторитет чле-нов семьи: прежде всего родителей, а также старших брать-ев и сестер. Хотя и поведение родителей может в значи-тельной степени корректироваться мнением детей и их действиями.  По мере гуманизации общества все более возрастает значение фелицитологической функции семьи. В какой-то мере она объединяет в себе все остальные функции, но в то же время является самостоятельной, и, на наш взгляд, должна быть выделена не только научно, социологически, но и индивидуально-психологически. В том смысле, что эту функцию следовало бы осознать и целенаправленно осуще-ствлять в каждой семье. «Фелиците» в переводе с латинско-го на русский язык означает «счастье». Следовательно, фе-лицитологическая функция означает создание условий для счастья каждого члена семьи. Но выполнять эту функцию может только дружная, благополучная, культурная, полно-ценная в морально-психологическом отношении семья.  
Какие бывают семьи? Вопрос о классификации, типологии семей, с одной сто-роны, очень важен, потому что наличие такой классифика-ции дает возможность человеку легче находить «себе по-добных» в бесчисленном множестве семей, чтобы заимство-вать опыт организации жизни, по аналогии с ними наибо-лее удачно решать свои проблемы. Но, с другой стороны, он очень сложен. До сих пор не существует даже более или ме-нее общепризнанной типологии личности, а семья ведь яв-ляется образованием еще более сложным, потому что она не только объединяет несколько различных личностей, но 
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Розділ IV. Психологія сім’ї и использует разные формы, системы связей, отношений между ними. Поэтому о строгой типологии семьи пока еще не может быть и речи, но первые классификации или, во всяком случае, попытки дифференциации семьи в совре-менной науке о семье уже предпринимаются. В частности, семьи различают по таким параметрам: По семейному стажу супругов. Здесь выделяют следую-щие семьи: а) Cемья молодоженов. Это только что рожденная семья, семья в «медовый период», который длится у разных людей разное время. Типичным для такой семьи является состоя-ние эйфории: у них еще не развеялись радужные мечты, на-дежды и планы, нередко оторванные от реальности. У них еще все впереди, им все понятно, в жизни для них все про-сто, первые препятствия, конечно, уже заметны, но они «легко преодолимы», потому что «авось кто-нибудь помо-жет», «авось решится само собой». И они еще вполне увере-ны, что вдвоем с ним (с ней) могут горы свернуть.  б) Молодая семья – следующая стадия (у одних через полгода-год, а у других гораздо раньше, если «медовый» период сокращается). Это семья, столкнувшаяся с первыми, хотя и теоретически известными, но для них неожиданны-ми препятствиями. Здесь супруги вдруг на собственном опыте открывают, что одной любви маловато, что надо еще, чтобы у него (у нее) было побольше доброты, уступчивости, заботливости, тактичности, чтобы он (она) проявлял долж-ное внимание к ее (его) родителям, родственникам, близ-ким. Некоторые поступки супруга остро ранят, снижают теплоту отношения к нему, порождают обиду в его адрес. Появляются первые размолвки, стремление изменить, пе-ределать его (ее), устранить слишком явные недостатки – начинается «притирка характеров», и супруги все чаще по-лучают друг от друга мелкие, но достаточно болезненные щелчки по самолюбию.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  в) Семья, ждущая ребенка. На эту ступень поднимается молодая семья, ожидающая первенца. В это время обычно заметно меняется супруга, неузнаваемым становится и бу-дущий отец. Это как бы возврат самого первого периода ухаживания будущих супругов, но уже на новом этапе. За-ботливость молодого мужа по отношению к жене не знает границ. Конечно, в некоторых семьях бывает и по-иному, но в большинстве семей муж поступает именно так. И подоб-ное отношение необходимо в это время будущей матери и ребенку.  г) Семья среднего супружеского возраста (от трех до де-сяти лет совместного проживания). Это, пожалуй, наиболее опасный, ответственный период в ее жизни. Потому что именно в эти годы появляются скука, однообразие, стерео-типность во взаимоотношениях супругов, разгораются кон-фликты и на обозначенный период приходится большинст-во разводов в нашей стране.  д) Семья старшего супружеского возраста (десять-двад-цать лет супружеского стажа). Морально-психологическое благополучие супругов на этом этапе во многом зависит от богатства их личностей, взаимной уступчивости, совпаде-ния потребностей, интересов.  е) Пожилые супружеские пары. Эта разновидность семей возникает после вступления в брак их детей, появления внуков. Супруги входят в новые для себя роли бабушек и дедушек, осваивают новые функции в семье. Их интересы все больше переключаются на их внуков.  По количеству детей выделяют такие разновидности семей: а) Бездетные (или инфортильные) семьи, где в течение десяти лет совместного проживания не появился ребенок. Их в нашей стране насчитывается примерно шестнадцать процентов от общего числа семей. Причем один процент из них остается бездетным по медико-биологическим причи-
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Розділ IV. Психологія сім’ї нам, остальные из-за нежелания иметь детей. Каждая тре-тья семья из этой группы распадается, чаще всего по ини-циативе мужчин. Однако это происходит далеко не обяза-тельно из-за того, что нет детей, а главным образом вслед-ствие диссонанса во взаимоотношениях супругов.  б) Однодетные семьи. Таких семей в городах 53,6 про-цента, а в селе – 38–41,1 процента. Из этих семей распадает-ся примерно каждая вторая. Однако нельзя говорить, что эти семьи распадаются из-за того, что у них только один ребенок. Скорее наоборот, семья ограничивается лишь од-ним ребенком, поскольку супруги убеждаются или просто полагают, что жить вместе сколько-нибудь длительное вре-мя они не смогут и потому не рискуют обзаводиться другим ребенком. Но если такая семья сохраняется, то педагогиче-ские возможности ее, условия роста, развития ребенка обычно недостаточно благоприятны. Из однодетной семьи нередко выходят люди хорошо развитые интеллектуально и насыщенные информационно, но весьма ущербные в пла-не морально-психологическом и коммуникативном. Многие психологи и социологи отмечают у этих людей безответст-венность, отсутствие трудолюбия, индивидуализм, безво-лие, а нередко и эгоцентризм, неумение поддерживать нор-мальные отношения с людьми.  в) Малодетная семья (семья с одним-двумя детьми). Ста-бильность семьи с рождением второго ребенка по сравнению с однодетной возрастает, по наблюдениям социологов, более чем в три раза. Если в однодетной разводится каждая вторая пара, то тут – лишь каждая шестая-седьмая семья.  г) Многодетная семья – такою ныне считается семья, в которой трое и более детей. В этом типе семей разводы уже крайне редки, и если иногда случаются, то только из-за эко-номической или нравственно-психологической несостоя-тельности мужа. Это, пожалуй, вполне естественно: ведь данная семья с самого начала отличалась уверенностью 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  супругов друг в друге, в своем семейном будущем, что и по-зволило ей иметь многих детей. А множество детей, в свою очередь, оказывало скрепляющее воздействие на семью. Ес-тественно, главная заслуга здесь принадлежит женщине, же-не, матери (по-видимому, не зря звания отцов-героев не бы-ли введены), и, надо полагать, далеко не большинство жен-щин способно ныне на подвиг многодетного материнства.  По составу семьи различают такие разновидности: а) Неполная семья – когда в семье есть лишь один роди-тель с детьми (чаще всего – одинокая мать). Это происходит или в результате смерти одного из супругов, или в резуль-тате разводов, но нередко и в результате внебрачного рож-дения ребенка, а то и усыновления одинокой женщиной чужого ребенка. Данный тип семьи в социальном плане, по-жалуй, наименее эффективен. Дети здесь очень много вре-мени проводят вне дома, пока мать на работе, и 50 процен-тов правонарушителей составляют именно выходцы из этих семей. В то же время растущие в этих семьях дети от-личаются большой самостоятельностью, понятливостью, отзывчивостью, эмоциональностью. Как правило, они рань-ше начинают свою трудовую жизнь.  б) Отдельная, простая (или нуклеарная) семья (от слова нуклеа – ядро). Ее образуют супруги с детьми или без детей, живущие отдельно от родителей и других родственников. Они обладают полной самостоятельностью и потому орга-низуют свою жизнь так, как им хочется самим (чаще – как сложится). Здесь созданы наилучшие условия для самовы-ражения, проявления способностей, личностных качеств каждого из супругов. Однако, поскольку среди этих качеств есть не только положительные, но и отрицательные, в нук-леарных семьях нередко можно встретить излишнюю не-сдержанность и самоуверенность, небрежность супругов по отношению друг к другу. И потому ссоры здесь при опреде-ленных условиях могут, начавшись из-за какого-либо пус-
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Розділ IV. Психологія сім’ї тяка, бесконтрольно разрастись и довести семью до серьез-ного кризиса и даже развала.  в) Сложная семья (ее называют еще расширенной) – со-стоит из представителей нескольких поколений. Ныне, по данным социологических исследований, примерно до 70 процентов молодых супругов в возрасте до двадцати лет проживают в таких семьях. Из более старших (в возрасте 30 лет и старше) в таких семьях живут лишь 20–25 процентов, да и то лишь с родителем одного из супругов. Семей же, включающих две супружеские пары, насчитывается только пять процентов.  В такой семье лучше налажен быт, у молодых, как пра-вило, бывает больше свободного времени, реже случаются крупные ссоры по различным пустякам. Здесь каждый член семьи обычно более внимательно относится к мнению дру-гих членов семьи. Возникающие ссоры обычно гасятся в самом зародыше с помощью старших членов семьи, кото-рые стараются примирить супругов. Да и уже само присут-ствие постороннего человека, третьего, заставляет вести себя несколько иначе, чем с глазу на глаз со «своим».  Вместе с этим в подобных семьях нередко встает вопрос о «разводе» с родителями – из-за вмешательства некоторых из них в жизнь своих детей, мелочной опеки над ними, же-сткого контроля, а также из-за естественного стремления молодежи к самостоятельности, а то и из-за неуживчивости одного из супругов.  г) Большая семья, состоящая из трех и более супруже-ских пар (например, родительская пара да еще несколько детей со своими семьями). В европейской части нашей стра-ны такие семьи ныне крайне редки даже в сельской местно-сти. У них также обычно меньше ссор, открытых конфлик-тов между супругами. Здесь у всех членов семьи, как прави-ло, достаточно четко определены обязанности по отноше-нию ко всей семье, стихийно складывается очередность вы-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  полнения тех или иных семейных дел и т. д. Но уже одно то, что таких семей мало, свидетельствует: современному чело-веку, перегруженному вынужденным общением на произ-водстве и на улице, они мало подходят.  По типу главенства, руководства семьей различают две основные разновидности семьи. Первая из них – эгалитар-
ная (равноправная) семья. По данным социологических ис-следований, таких у нас насчитывается примерно 60–80 процентов (в зависимости от региона, от национальных и других особенностей людей) от общего числа семей. Более всего они распространены в крупных городах. Распределе-ние домашних обязанностей здесь осуществляется демо-кратично, в зависимости от того, у кого та или иная работа получается лучше, по чувству ответственности, долга. Борь-бы за власть обычно не происходит, потому что супруги ориентированы на интересы семьи, имеют общие ценности и не стремятся командовать друг другом.  Вторая разновидность – авторитарная семья, основан-ная на беспрекословном повиновении одного члена семьи другому. Из общей массы семей, по некоторым данным, од-ну шестую часть составляют семьи матриархатного типа (с женщиной во главе), а одну восьмую – патриархатного ти-па, с мужским главенством. Семьи этого типа довольно час-то раздираются борьбой за власть или «восстаниями рабов» и оттого полны всевозможных конфликтов, чаще всего мел-ких, «местного» значения. Но среди них встречаются и дос-таточно «мирные» семьи, когда «подчиненного», «ведо-мого» вполне устраивает его роль, когда он является чело-веком безынициативным, несамостоятельным, «управля-емым извне», по своей натуре неуверенным в себе. Наиме-нее стабильными среди авторитарных семей являются се-мьи, в которых главой является жена.  По семейному быту, семейному укладу, направленности семьи образуются в зависимости от направленности лично-
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Розділ IV. Психологія сім’ї сти супругов, от того, какие ценности у них преобладают по сравнению со всеми остальными. По опросам социологов, от 80 до 82 процентов людей считают, что лучшие качества семьянина проявляются, прежде всего и главным образом, в отношении к своим близким, к членам семьи, и особенно к детям. Здоровье, развитие, образование, воспитание детей лежат в центре устремлений многих семей. Тип семей, в ко-торых преобладает подобная ориентация супругов, социо-лог А. Н. Обозова назвала детоцентрическими семьями. (Ти-пичным примером такой семьи может служить знаменитая «экспериментальная» семья Никитиных).  Вместе с тем значительную часть населения нашей страны составляют люди, которые видят смысл семьи в соз-дании душевного тепла для ее членов (по данным Э. К. Ва-сильевой, 45 процентов опрошенных отметили этот фак-тор). Семья дает людям возможность общения с родными, близкими по духу людьми, моральную и эмоциональную поддержку, душевный комфорт, утешение в трудную мину-ту. Это, по терминологии А. Н. Обозовой, семья-отдушина. В такой семье преобладают чуткость, доверительность взаи-моотношений. Здесь, может быть, и не всегда можно уви-деть самый вкусный обед, и порядок в комнатах не всегда самый идеальный. Но тут главное внимание уделяется, пре-жде всего, душевному комфорту членов семьи.  Чуть меньше 37 процентов опрошенных социологами видит основное качество семьянина в помощи и участии в домашних делах. В центре внимания тут здоровье, питание членов семьи, правильный режим труда и отдыха, «морской порядок», аккуратность, чистота в квартире, соблюдение всех рекомендаций медицинских и других научно-популяр-ных журналов относительно здорового образа жизни.  Наконец, выделяют еще такой тип семьи, который больше, пожалуй, похож на спортивную команду или дис-куссионный клуб, а может, на какую-то неформальную 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  группу. У членов этой семьи обычно достаточно четко вы-ражено невнимание, пренебрежение к «бытовым мелочам», ко всяким там «порядкам», занавесочкам и коврикам. Да и пища здесь далеко не служит предметом культа, поклоне-ния. Но тут всем весело, интересно, здесь нет однообразия. Это семья бивуачного типа, ее члены много путешествуют и пешком, и на велосипедах с рюкзаками за спиной, и в орга-низованных туристских поездках. Члены такой семьи обыч-но многое умеют, знают, многое успевают повидать, и у них постоянно выдвигаются и обсуждаются все новые планы путешествий, походов на очередной отпуск или даже на праздничные и выходные дни.  По однородности социального состава выделяют два типа семьи. Первый тип – социально гомогенные (одно-
родные) семьи. Таких у нас, по данным социологических ис-следований, примерно 70 процентов от общего числа семей. В этих семьях и муж, и жена, и их родители принадлежат к одинаковым слоям общества; например, все они рабочие, или все служащие, иди все – люди искусства и т. д. Принад-лежность к одному культурно-профессиональному слою обеспечивает лучшее взаимопонимание и между супругами, и между ними и родителями, оттого атмосфера в таких семьях обычно спокойная, доброжелательная, управление семьей демократично, эгалитарно и разводов здесь меньше. Но эта же общность происхождения, интересов, профессий, места работы порою не дает людям отключиться в семье от производственных проблем после трудового дня.  Второй тип – социально гетерогенные (разнородные) 
семьи. Их насчитывается, по данным тех же исследований, примерно 30 процентов от общей массы семей. Супруги в них имеют неодинаковое образование, различные профес-сии, общих интересов производственного плана здесь обычно гораздо меньше. Эгалитарные отношения тут встречаются реже, преобладают авторитарные. Да и с роди-
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Розділ IV. Психологія сім’ї телями каждого из супругов отношения обычно складыва-ются негладко. В то же время здесь очень высока социаль-ная, или, точнее, семейная, активность, чаще наблюдается стремление к самообразованию супругов, потому что не-одинаковость образовательного уровня стимулирует «от-стающего», да и «передового», «обгоняющего» нередко по-буждает самосовершенствоваться.  По качеству отношений в семье выделяют множество типов, но четкого различия между ними не установлено. В частности, выделяют семьи:  а) благополучные, счастливые, которые, по словам Л. Н. Толстого, все «похожи друг на друга», хотя сам же он чудесно изобразил две совершенно различные счастливые семьи (Пьера с Наташей Ростовой и Марии Волконской с Николаем Ростовым);  б) устойчивые;  в) проблемные (тут частенько нет взаимопонимания, сотрудничества между членами семьи и оттого нередко ца-рит холодная психологическая атмосфера, вспыхивают ссо-ры и конфликты); г) конфликтные, где члены семьи не удовлетворены своей семейной жизнью, и оттого эти семьи нестабильны и педагогически очень слабы;  д) социально неблагополучные, в которых обычно куль-турный уровень супругов достаточно низкий, распростра-нено пьянство, выходящие из этих семей дети зачастую со-ставляют основной контингент трудновоспитуемых, педа-гогически запущенных подростков; е) дезорганизованные семьи, где процветает культ силы, господствующим чувством является страх, каждый член семьи живет сам по себе, нормальных человеческих контак-тов между ними почти нет. В 90 процентов этих семей дети обычно имеют отклоняющееся поведение.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  По типу потребительского поведения различают семьи:  а) с физическим уклоном, где на первом месте обычно стоят проблемы биологического существования – пища, одежда занимают все интересы членов семьи не от ее нище-ты, а от уровня значимости для них этих ценностей;  б) с интеллектуальным типом поведения – эти семьи по материальной обеспеченности могут совершенно не отли-чаться от первого типа семьи, не могут похвастаться и бла-гоустроенностью быта, но их члены гораздо чаще предпо-читают иметь хорошую книгу, чем лакомое блюдо или ка-кую-то престижную вещь из одежды. Выделяется и наибо-лее, пожалуй, распространенный;  в) смешанный тип семьи, в котором гармонично сочета-ются интересы, потребности материальные и даже физио-логические с интересами духовными, культурными, во вся-ком случае, не наблюдается сколько-нибудь явного доми-нирования одних над другими.  Наконец, семьи разделяют еще и по особым условиям семейной жизни. На этой основе выделяют, в частности: а) Студенческие семьи (кстати сказать, ныне примерно в каждом третьем браке в нашей стране, по крайней мере, один из супругов является студентом). Особенность такой семьи – отсутствие жилья у молодых супругов, хронический недостаток денег, почти полная материальная зависимость от родителей. В то же время эти семьи отличаются большой сплоченностью, активностью, эмоциональностью. Обычно это наиболее прогрессивные семьи, здесь твердо верят в луч-шее будущее, супруги готовы воспринять все новое – в орга-низации быта, в приготовлении пищи, в устройстве семейно-го уклада и т. д. Материальные мотивы при выборе супруга в таких семьях обычно играют очень слабую роль (особенно в отношении требований к мужу со стороны жены).  б) Дистантные семьи. О них уже упоминалось выше, когда речь шла о существовании брака без семьи. Таких се-
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Розділ IV. Психологія сім’ї мей у нас насчитывается около четырех процентов, то есть примерно каждая двадцать пятая семья относится к данно-му типу. Это, например, семьи моряков, полярников, арти-стов, геологов, крупных спортсменов, космонавтов и т. д. Здесь семья в значительной мере номинальна, поскольку супруги большую часть времени не живут совместно. Тут гораздо больше опасности супружеской неверности и раз-вала семьи на этой основе. Хотя иногда такие семьи, наобо-рот, оказываются на редкость устойчивыми. Дело в том, что они имеют и свои плюсы: у супругов в подобных семьях дольше сохраняется свежесть чувства, потому что оно по-стоянно возобновляется периодическими разлуками.  Конечно же, приведенный перечень далеко не исчерпы-вает все разновидности семьи. Не затрагивалась нами, на-пример, типология разделения семей по их материальной обеспеченности, по педагогическому потенциалу и другим параметрам.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
А. Я. Варга 

ПАРАМЕТРЫ  СЕМЬИ  КАК  СИСТЕМЫ   (в  сокращении)  

Первый параметр семейной системы –  
это стереотипы взаимодействия <Что это значит? В семье сообщением является любое событие. Если женщина гремит кастрюлями на кухне, то люди, которые с ней живут, понимают, что это значит. Если человек уходит, громко хлопнув дверью, то это сообщение тоже легко прочитывается. В семье, где двери днем всегда должны быть открыты, тоже понятно, что это обозначает.  Каждое событие является понятным сообщением для членов семьи.  Сообщения могут быть одноуровневыми, могут быть – многоуровневыми. Звук захлопнувшейся двери – это одно-уровневое сообщение, оно идет только по слуховому кана-лу. Если происходит, например, человеческое общение, то оно всегда двухуровневое, если не больше. Первый уро-вень – вербальный, второй – невербальный.  Сообщение является конгруэнтным, если содержания сообщений, передаваемых двум каналам, совпадают. Если вы спрашиваете у человека: «Как дела?», а он вам с ясной улыбкой сообщает, что «все хорошо», то вы получаете кон-груэнтное сообщение, т. к. его невербальная часть не проти-воречит его вербальной части. Если вы спрашиваете у чело-века: «Как дела?», а он вам с кривой улыбкой, глядя в пол, говорит: «Все отлично», тогда – сообщение неконгруэнтное, потому что вербальная часть сообщения противоречит не-вербальной.  Эти сообщения в семьях часто бывают повторяющими-ся. Сообщения и взаимодействия, которые часто повторя-ются, называются стереотипами взаимодействия.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї Некоторые типы взаимодействий являются патогенны-ми (патогенные стереотипы взаимодействия).  Самый знаменитый патогенный стереотип взаимодей-ствия был описан группой американцев, которые работали в конце 60-х годов. Из этой группы потом вышло много из-вестных семейных психотерапевтов. Главой этой группы был Грегори Бейтсон.  Эта группа занималась коммуникациями в семьях ши-зофреников, и книга, которую они выпустили, называлась «К коммуникативной теории шизофрении». Те закономер-ности, которые они там описывали, сначала были гипотети-чески, так сказать, придуманы, а потом подтверждены экс-периментально.  Они наблюдали семьи детей, которые страдали шизоф-ренией, и обнаружили там некий стереотип взаимодейст-вия, встречающийся в этих семьях, который они назвали double bind. Буквальный перевод – «двойная связь», у нас принят другой перевод – «двойная ловушка». Это – постоян-но поступающее к ребенку неконгруэнтное сообщение в ситуации, когда он не может выйти из общения.  Классический пример, который приводился в этой кни-ге, был таким. В больнице находится мальчик, страдающий шизофренией, к нему приходит мама – навестить его. Сидит в холле. Он выходит к ней и садится рядом, близко. Она ото-двигается. Он замыкается и молчит. Она говорит: «Ты что же, не рад меня видеть, что ли?» То есть вот что происхо-дит: на одном коммуникативном уровне она ему показыва-ет, что хотела бы увеличить дистанцию, при этом на вер-бальном уровне она ничего подобного не делает. А когда он реагирует на невербальный уровень, он получает осужде-ние, негативную реакцию. И выйти из общения, т. е. поки-нуть родителей, ни один ребенок не может. Чем меньше ре-бенок, тем труднее ему вообще помыслить о выходе из это-го поля, потому что он жизненно зависит от родителей. 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Кроме того, он к ним просто всегда привязан. Что бы ни де-лали родители, ребенок до определенного возраста к ним абсолютно всегда привязан эмоционально.  Получается двойная ловушка.  На вербальном канале – одно сообщение, на невербаль-ном – другое, и всегда – отрицательная реакция на ответ. В принципе, таких двойных ловушек в нормальных семьях встречается очень много и все вы можете припомнить ка-кие-то двойные ловушки, которые в обычном общении встречаются и ни к каким патологическим последствиям не приводят.  Понятно, что когда сообщение неконгруэнтно, то вы не можете в принципе выбрать, на какой канал реагировать. Это – ситуация, когда выбор никогда не является правиль-ным>.  
Второй параметр семейной системы – 

 это семейные правила <В каждой семье существуют правила жизни, гласные и негласные. Немножко мы поговорили о правилах выше, о том, что на разных стадиях жизненного цикла надо о прави-лах договариваться.  Правила бывают культурно заданными – и тогда они разделяются многими семьями, а бывают уникальными для каждой отдельной семьи.  Культурно заданные правила семейной жизни извест-ны всем (например, все знают, что родители не должны за-ниматься любовью на глазах у детей), уникальные правила известны только членам данной семьи.  Правила – это то, как семья решила отдыхать и вести свое домашнее хозяйство, как она будет тратить деньги и кто именно может это делать в семье, а кто нет; кто покупа-ет, кто стирает, кто готовит, кто хвалит, а кто по большей части ругает; кто запрещает, а кто разрешает. Словом, это распределение семейных ролей и функций, определенные 
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Розділ IV. Психологія сім’ї места в семейной иерархии, что вообще позволено, а что нет, что хорошо, а что плохо. В большой семье, состоящей из одних взрослых, растет поздний и горячо любимый ребе-нок. Наиболее часто исполняемое правило этой семьи: ни в коем случае не ругать ребенка ни за что, а хвалить его при каждом удобном случае, восхищаться и умиляться про себя и вслух, индивидуально и в группах. Согласно правилу этой семьи такое поведение есть выражение любви к ребенку. Если кто-либо, гость или дальний родственник, нарушит это правило: не похвалит, не восхитится или, хуже того, сде-лает замечание ребенку – он нарушит существенное прави-ло жизни этой семьи, поставит всех в неловкое положение и не будет в дальнейшем желанным гостем. Закон гомеостаза требует сохранения семейных правил в постоянном виде. Изменение семейных правил – болезненный процесс для членов семьи.  Нарушение правил – вещь опасная, очень драматичная, многократно описанная в русской художественной литера-туре>.  <В российской культуре существуют противоречивые правила о распределении ролей в семье. С одной стороны, есть правило о том, что муж должен быть главой семьи, деньги в дом нести и т. д. С другой стороны, в русских на-родных сказках образ мужа, мужчины – это образ человека, который преуспевает, только слушаясь кого-либо. Женский же сказочный или фольклорный образ – это образ сильного, часто могущественного человека (Царь-девица, например).  Не случайно борьба за власть и статус в современных российских семьях – это одна из мощнейших дисфункций. И возникает эта борьба потому, что в культуре нет внятного правила про половое неравенство.  На самом деле в семьях много гласных (типа того, что если задерживаешься – предупреди), негласных, сложных, витиеватых правил, пронизывающих нашу жизнь. Семей-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ный психотерапевт должен уметь быстро определять неко-торые важные правила функционирования семейной систе-мы.  Нет содержательно дисфункциональных правил, за ис-ключением правил, которые позволяют осуществлять наси-лие любого рода в семье.  Дисфункциональность задается ригидностью, т. е. лю-бое трудно изменяемое правило – дисфункционально. Там, где передоговор возможен, где правила можно менять, там семейная дисфункция наступает реже. Семейные правила составляют внешнюю основу семейных мифов>.  
Семейные мифы –  

это третий параметр семейной системы <Это такое сложное семейное знание, которое является как бы продолжением такого предложения, как: «Мы – это...». Это знание актуально не всегда; оно актуализирует-ся, либо когда посторонний человек входит в семью, либо в моменты каких-то серьезных социальных перемен, либо в ситуации семейной дисфункции. В дисфункциональной се-мье миф ближе к поверхности, чем в функциональной.  Знание это плохо осознается. Формируется миф при-мерно в течение трех поколений. Но семейному психотера-певту нужно понимать содержание мифа, потому что без этого понимания часто неясны мотивы поступков людей, которые живут в этой системе.  Приведу классический пример дисфункционального мифа. Миланская группа: Сильвано Палацолли, Милана Пратта, Луиджи Джанфранко Чекин – написала книгу «Парадокс и контрпарадокс». Там есть, на мой взгляд, очень полезное и понятное описание семейной дисфункции, поро-жденной мифом. Миф назывался «Мы – дружная семья», часто встречающийся и очень распространенный в нашей культуре – такой специальный «аграрный» миф.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї В этой книге описывается семья арендаторов-ферме-ров, которые жили и работали в Италии в годы Первой ми-ровой войны.  Понятно, что для того, чтобы выживать в условиях сельской жизни, необходимо единство, они все дружно жи-вут. Старший сын женится на деревенской девушке, и сред-ний сын женится на деревенской девушке. В этот момент начинается война, и младший сын уходит на фронт. После войны он женится на городской женщине и привозит ее в свой родительский дом. Понятно, что ценность этого брака социально очень велика – после войны мужчин очень мало. И этой женщине очень важно войти в семью. Она становит-ся идеальной невесткой – у нее со всеми чудные отноше-ния, она всем очень помогает. Она становится рупором это-го семейного единства. Впервые знания о том, «кто мы есть», сформулированы вербально: «Мы все – очень друж-ная семья». Тем временем умирают родители, жизнь на зем-ле становится абсолютно невыгодной, и братья со своими семьями переезжают в город, начинают там строительный бизнес и очень в этом преуспевают (потому что в Италии в это время был строительный бум). Переехав в город, они все поселяются в одном доме. И живут все вместе, все очень дружат, и дети тоже дружат. Дела идут хорошо, и они переез-жают в другой район в большой дом, но в один. Там уже у ка-ждой семьи своя квартира, большая квартира. Но двери не запираются, и эта дружба продолжается, несмотря ни на что.  Естественным было ожидание того, что все двоюрод-ные братья и сестры будут дружить, потому что это друж-ная семья.  Идентифицированным пациентом в этой большой сис-теме была младшая дочь младшего брата, девочка 14 лет, у нее была нервная анорексия...  Нервная анорексия, единственный смертельный нев-роз, – это нарушение питания. На сегодняшний день извест-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ны два нарушения питания – анорексия и булимия. Вот у принцессы Дианы была булимия, об этом много писали. Бу-лимия – потеря контроля над количеством съеденного. Че-ловек наедается, наедается, наедается... потом начинает на-сильственно выводить съеденное через все возможные ды-рочки... И, собственно, этот процесс стимуляции горла и же-лудочно-кишечного тракта и есть цель заболевания: чтобы все ходило туда-сюда. Анорексия – несколько иное заболе-вание. Всегда считалось, что анорексией болеют только де-вочки, а если это встречалось у мальчиков, думали, что она входит как симптом в шизофрению. Теперь эти взгляды пе-ресматриваются. Девочки заболевают обычно в подростко-вом возрасте. Это такие плотненькие девочки, которые счи-тают, что у них ужасная фигура и что они толстые. Они на-чинают худеть и худеют до, например, аменореи. Выглядят при этом прозрачненькими, исхудавшими. Это нарушение питания встречается только в благополучных странах, в голодающих странах не встречается никогда. В последнее время уже и у мальчиков замечается нечто подобное, и счи-тается, что такой невроз может быть и у мальчиков...  «Миланцы» работали с этой семьей. На приеме все раз-говоры клиентов были про то, какие они все хорошие род-ственники, и как они все дружно живут, и как все дети – двоюродные братья и сестры – дружат между собой. Про заболевшую девочку было известно, что она самая краси-вая. («Наша красавица» – они про нее так говорили.) По хо-ду дела стало выясняться, что идентифицированная паци-ентка очень много времени проводит с ближайшей по воз-расту кузиной. При этом она как-то странно себя ведет: ко-гда вся семья собирается на совместную прогулку, то она идет как бы нехотя. И по мере выяснения семейной ситуа-ции оказалось, что во взаимодействии двух кузин происхо-дит нечто странное. В их общении происходило нечто, что содержательно семейным мифом не описывалось, т. е. 
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Розділ IV. Психологія сім’ї двоюродная сестра пациентки совершала разные недруже-ственные поступки в отношении своей кузины: подкалыва-ла ее, посмеивалась, вела себя неприятным для нее обра-зом. Но то, что это были недружественные для нее поступ-ки, могли понять только психотерапевты, потому что они не были включены в этот миф, не были включены в эту се-мейную систему. А внутри этой системы все происходящее объяснялось любовью и дружбой. Никто из родителей не говорил своему ребенку: «Я тебе добра желаю. Все, что я делаю, я делаю для твоего же блага»; обычно это говорится, когда ребенок обижен или расстроен. Все, что происходило между девочками, естественно, осмыслялось пациенткой в терминах любви и дружбы, а чувствовала она нечто такое, что совершенно противоречило этому осмыслению. Ей бы-ло нехорошо со своей кузиной, которую она, в принципе, должна была бы любить, а она не чувствовала любви. Но поскольку она была внутри этого мифа и точно знала, что все они – дружная семья, она сделала вывод о том, что она неправильно чувствует, она неправильно что-то понимает, она неадекватна. Ну и некий способ самонаказания выра-зился в симптоматике.  Это обычная схема: люди, которые находятся внутри мифа, именно в категориях мифа и видят реальность>.  <Пример уже из нашей реальности.  Типичный сюжет героического мифа. Два брата – очень известные ученые. Один брат репрессирован и расстрелян. Другой – делает большую академическую карьеру, и у него сын, который не достигает, в общем, никаких высот и явля-ется разочарованием семьи. Но зато есть дети этого сына от первого брака – очень яркие и талантливые мальчики, и со старшим внуком у дедушки очень тесные связи. Этот внук является надеждой семьи и получает сообщение о мифе. Где-то лет в 19 этот молодой человек ссорится со своей лю-бимой девушкой и стреляется. Тоже типичная история лю-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  дей, живущих в героическом мифе. Все это совпадает с раз-водом родителей, отец женится на другой женщине, в этом браке рождается еще ребенок. Когда старший брат стреля-ется, младшему, наверное, лет 16, и он, будучи явно одарен-ным по-актерски человеком, намеревавшимся идти по этой стезе, все бросает и идет в помогающую профессию, женит-ся, воспитывает трех детей. В какой-то момент у него воз-никает очень сильное религиозное чувство, он разводится, принимает целибат и делает церковную карьеру. В настоя-щий момент это такой батюшка, который во времена своего неофитского периода был очень агрессивным и, приходя в дом к своим старым знакомым, обличал в них что-то и тре-бовал чего-то. Постепенно он становится все более и более адаптивным, и теперь он вполне достойный священник.  Его дети живут весьма неплохо, но абсолютно не про-двигаются в жизни, не способны учиться, не наделены ни-какими умственными способностями.  До самоубийства старшего брата нашего священника все идет в логике героического мифа. С момента самоубий-ства брата начинается работа мифа о спасателях. Что необ-ходимо спасателю, чтобы быть спасателем? Спасаемые. У него дети дисфункциональные – он их спасает, он очень много ими занимается, не говоря о том, что своих прихожан он спасает просто по должности. Видно, что из каждого ми-фа вытекают свои правила. Если спасаешь, обязательно должны быть те, кого необходимо спасать. И они должны демонстрировать некое специальное «инвалидное» поведе-ние, чтобы было понятно, что они нуждаются в спасении. Кстати, миф о спасении – самый замечательный миф для алкогольной семьи. Чтобы алкогольная семья существовала долго, в ней должен быть миф о спасении. Есть алкоголик, он дисфункционален, и обязательно есть гиперфункционал, который его спасает. Все терпит, выводит из запоев, если это требуется, и т. д., и т. д. Без мифа о спасении алкоголь-
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Розділ IV. Психологія сім’ї ный брак долго не существует, он распадается. Бывают та-кие ситуации, когда он пьет, а она болеет, тогда они по оче-реди друг друга спасают. Или оба пьют. Разделение функ-ции спасателя происходит по времени.  Известно, что 70 процентов дочерей алкоголиков выхо-дят замуж за алкоголиков. Это явление называется положи-тельной ассортативностью браков. Почему это так? Это очень просто. У дочери алкоголика могут быть разные сооб-ражения, ну, например: ее мать позволила отцу пить, но уж она-то таких материнских ошибок не совершит. Но для то-го, чтобы ей не совершить таких ошибок, ей надо сначала связаться с алкоголиком или вырастить его в своей семье, а потом уже доказывать. Если она вышла замуж за трезвен-ника, она ничего не доказала. У нее как бы не было возмож-ности приложить свои силы.  Сообщение о том, что требуется алкоголик, проникает во взаимоотношения незаметно. Например, у меня была клиентка, у нее папа был алкоголиком, и замужем она была за алкоголиком, с которым развелась. Ко мне она пришла, будучи разведенной. Пока она была в терапии, у нее возник роман. Ей понравился некий молодой человек, у них завяза-лись отношения, и произошел первый сексуальный кон-такт. Первыми ее словами после близости были: «Как у тебя с этим делом?» При этом она характерным жестом щелкну-ла себя по горлу. Тем самым она сообщила молодому чело-веку, что для нее является самой значимой ситуацией. Если молодой человек в дальнейшем на нее обидится или рас-сердится, он будет знать, что это – значимая для нее зона, она ему уже все сказала. Он может сто раз забыть про этот эпизод, но у него останется это знание. Очень вероятно, что он напьется, чтобы наказать ее в первом же их конфликте. А она, конечно, будет на это реагировать очень эмоциональ-но. Он своей цели, так сказать, достигнет, воздействие на нее окажет. И сформируется специальный стереотип взаи-модействия.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Алкоголизм и наркомания функционально хорошо за-меняются депрессивным состоянием партнера. Динамика гиперфункциональности и гипофункциональности в семье такова: тот, кто спасает, – гиперфункционал. Рядом с гипер-функционалом для прочных отношений должен быть гипо-функционал. Гипофункциональность задается не только алкоголизмом, наркоманией, но и депрессией.  У меня была клиентка, дивной красоты девочка, гипер-функционал: работала, училась, много помогала родителям. Мама с папой – алкоголики, причем пили они всю жизнь, она росла с этим. У мамы с папой брак, так сказать, удачный – в том смысле, что гармоничный. Есть детские воспомина-ния этой клиентки о том, как она ходит мимо двери, где си-дят взрослые люди: она точно знает, что они абсолютно ее не замечают и вообще не знают, дома она или нет. Она очень любила бабушку, и бабушка любила ее, бабушка ее воспитывала. Бабушка в какой-то момент умирает, и девуш-ка переезжает в бабушкину квартиру, которая находится в том же доме, где живут ее родители. Где-то лет с 14 она за-нималась лошадьми, я не могу сказать, что она стала спорт-сменкой, но есть такая группа девочек, которые пропадают в конюшнях, – такая субкультура. Лет до 18 там была ее со-циальная ниша, ее группа. После 18 она начинает работать. В тот момент, когда она ко мне пришла, она была личным секретарем одного банкира и вполне была компетентна, эффективна. Она была замужем. Ей было 21, ему – 36. Он ал-коголик, причем алкоголик симптоматический. Молодой че-ловек воевал в Афганистане, получил ранение и контузию, у него опьянение носило такой странный характер – он абсо-лютно ничего не помнил, а в состоянии опьянения был жутко агрессивен. Запои происходили через каждые 2 недели, и в его картине мира период запоя выпадал абсолютно.  Из запоя его надо было выводить специально, потому что в конце запоя он уже просто умирал – его органы не вы-держивали такой нагрузки.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї В этой семье была интересная динамика смены ролей. Когда он был пьян, она его спасала.  А во всех остальных случаях он ее спасал. Там было та-кое распределение ролей: в те моменты, когда он был трез-вым, он был папой, а она – дочкой, и тогда он обеспечивал соответствующий образ жизни, кормил ее, дарил подарки. Когда у него начинался запой, она становилась его мамой.  Когда они ко мне пришли, клиентка понимала, что она уже больше не в силах это выдерживать, потому что коли-чество алкоголиков вокруг нее превысило ее возможности.  Когда ее муж был в запое, то ей помогали родители, и в этот момент у них был период трезвости. Когда он выходил из запоя, они начинали: «Олечка, папа за пивом пошел...» – такой знак, что теперь у них начинается. Она была везде спасателем – и здесь, и там. Когда они ко мне пришли, у нее было абсолютно созревшее решение, что она с этим моло-дым человеком разводится. Она боялась ему об этом сооб-щить, потому что думала, что он ее покалечит. Молодой че-ловек с таким прошлым, она просто боялась, что он убьет ее. Психотерапия развода удалась – они расстались, она ос-талась цела и даже поступила в юридический институт.  Это типичный вариант мифа о спасателях, причем в этом случае наблюдались характерные переживания. Эта девушка в своей жизни совершала много рискованных по-ступков, например, в 2 часа ночи садилась в машину, где сидели двое мужчин. Она понимала, что есть в этой ситуа-ции некий риск, конечно же, но ее это не пугало, потому что ей было... интересно! Понятно, что, живя со своим мужем, она часто испытывала стресс: ей было страшно и за его, и за свою жизнь – травматические по своей сути переживания. У людей, переживших травматический стресс, формируется интересная система чувствований: жизнь без стрессов им кажется пресной. Люди, которые занимаются посттравма-тическим стрессом, вам много таких историй расскажут. 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Например, девочку, которую изнасиловали, часто можно найти ночующей на вокзале, т. е. она ищет воспроизведения травмирующей ситуации. Альпинисты, например, удоволь-ствие получают, как я понимаю, не только от красоты гор, но еще и от риска. Есть много вариантов, когда люди хотят воспроизвести травматический опыт. Это очень характер-ное для всей нашей культуры переживание. Мы говорим про западные страны: «Там жить скучно, вот у нас... а у них – все не то». Это типичное для всякого травматика пережива-ние. Спокойная и защищенная жизнь кажется скучной. Мой другой учитель Хана Вайнер называла советские семьи травмоцентрированными.  
Вопрос: А если бы ваша клиентка не знала, сохранять семью или нет? 
Ответ: Работали бы на принятие решения. Для всего есть свои приемы.  
Вопрос: А муж хотел сохранить семью? 
Ответ: Да, он хотел сохранить семью. Но при этом он понимал, что должен выполнить некоторые условия. Он должен был пойти на прием к психиатру, посещать собра-ния «Анонимных алкоголиков», не пить, пока он с женой находится в терапии. Но он эти условия не выполнил. Их сексуальный контакт совершенно разрушился, и там не бы-ло эмоциональной базы для семьи. Для того чтобы эту се-мью «реанимировать», должно было пройти гораздо боль-ше времени трезвости, а это не простой момент. Потому что сухой алкоголик в чем-то хуже, чем функционирующий ал-коголик. С точки зрения обмена веществ, алкоголизм не из-лечивается, и поэтому алкоголик – он алкоголик всегда. Он может, например, никогда в жизни больше не пить, но у не-го обмен веществ нарушен необратимо. Когда алкоголик бросает пить, он как бы обрекает свой организм на болезнь, потому что для него здоровье – в пьянстве, болезнь – в трезвости.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї У алкоголика есть специальные способы реагирования: он раздражителен, и с психологической точки зрения у него развиваются определенные способы компенсации своего «трезвого нездоровья». Способы компенсации выражаются в том, что он становится ригидным, раздражительным, замкнутым, у него пороги чувствительности меняются; ал-коголик со стажем – он же импотент, и вся система супруже-ских отношений меняется. И когда работаешь с алкоголь-ной семьей, в какой-то момент жена обязательно скажет: «Уж лучше бы ты пил!»  
Вопрос: Как гиперфункционал может превратить своего партнера в гипофункционала? 
Ответ: Например, жена может давать мужу сообщение, что он недостаточно эффективен просто потому, что она сама очень функциональна. Он только соберется что-то сде-лать, а она уже все сделала. Она – быстрее, энергичнее, и у него формируется ощущение несостоятельности. Один мой клиент-алкоголик рассказывал мне, что в своем первом браке он очень много делал всего по дому. Его первая жена была медлительной и очень нетребовательной. Во втором браке он ничего не делал по хозяйству. Говорил: «Ничего не хочется делать. Жена сама все лучше и быстрее делает, и вообще она всегда недовольна тем, что я делаю».  Алкоголизм в России – культурно одобряемая норма поведения: любая сделка завершается застольем, любые переговоры сопровождаются выпивкой, известна послови-ца: «Пьян да умен – два угодья в нем». В пьяном виде чело-век позволяет себе то, чего не может себе позволить в трез-вом. Робкий становится смелым, застенчивая – сексуально свободной. Никто не осуждает пьяного человека в общест-венном месте. «Алкаш» в прежние времена всегда без оче-реди бутылку покупал, потому что бабки говорили: «Ему поправиться надо». Похмельное состояние вызывает сочув-ствие и понимание. Выпивка – это способ отдыха, способ 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  расслабления, способ утешения. Здесь ничего специального нет, это – принятое поведение. Вернемся к нашему случаю. Клиент думал, что он – орел, а оказалось, что нет, он пошел и выпил. Если бы принято было что-то другое, он сделал бы что-то другое. А когда он выпил, он уже не чувствует себя ничтожеством, он утешился. И жене приятно: ей по-прежнему есть за что ругать мужа и сохранять свой мораль-ный капитал.  
Вопрос: Могут ли составлять семью люди с разными се-мейными мифами? 
Ответ: Должно быть совпадение мифов, иначе семья не состоится. Представьте себе девочку из псевдосолидарной семьи, с мифом о том, что «Мы – очень дружные», в этой се-мье на все случаи жизни есть подобающие правила. У псев-досолидарной семьи есть правила: «Учитель – всегда прав», «Начальник всегда прав», «Все должно быть прилично». Вот в такую семью человек-бунтарь попасть не может, потому что он не может там никому понравиться.  Семейный миф бывает необходим, ибо он функциона-лен. Скажем, миф «Мы – дружная семья» функционален в трудных или опасных условиях жизни. Людям кажется, что они могут выжить только вместе. В единстве – сила.  Миф становится дисфункциональным, когда уже не тре-буется такого объединения. Вспомним семью, которая жила в деревне. Вот когда они жили в деревне, ценность единст-ва в расширенной многопоколенной семье была функцио-нальной. Это знание еще не стало мифом, а когда они пере-ехали в город, это знание стало дисфункциональным, пото-му что мешало развитию отношений в нуклеарных семьях; вот тогда оно и стало мифом.  В семье, где царит миф «Мы – дружная семья», всегда возникают трудности с сепарацией детей от родителей.  Девочка, очень привязанная к своим родителям, нахо-дившаяся под их большим влиянием, усвоила все семейные 
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Розділ IV. Психологія сім’ї ценности, которые как раз иллюстрировали миф про друж-ную семью. Бабушка и дедушка эмигрировали в начале века в Россию из Западной Европы. «Мы носители европейской культуры», «Мы другие, не такие, как местные жители», «Мы должны держаться друг за друга, мы не хотим ассими-ляции».  Ее первый брак распался, потому что муж не был при-нят ее родительской семьей (понятно, что в такую семью посторонний человек войти не может, он всегда восприни-мается как чужой). Второй брак также распался. В третьей попытке находится человек – носитель такого же мифа. Его родители были в своем втором браке, когда родили мальчи-ка. Это произошло сразу после войны. Оба родителя – фрон-товики. До войны у каждого был первый брак и дети. Во время войны их семьи оказались на оккупированных терри-ториях и были полностью уничтожены как евреи. В своем втором браке они рожают мальчика, который должен про-жить не свою жизнь, а как бы много жизней за всех убитых детей. Это был замещающий ребенок для своих родителей. В детстве его преследовала иррациональная вина: что бы он ни делал, он не мог соответствовать ожиданиям родите-лей. Естественно, вина сопровождалась агрессией. Он ссо-рился со своими родителями, он бунтовал, но он не мог выйти из ситуации, не мог стать эмоционально независи-мым от них. Сепарация не происходила. А если сепарация не происходит с родителями, то она происходит в супружеских отношениях.  Этот человек трижды женится и разводится (сепарации все нет). И только после того, как умирают его родители, начинается сепарация, он женится в четвертый раз. Для то-го чтобы сепарация окончательно произошла, он делает все, чтобы произвести сепарацию своей жены от ее родите-лей. Это делается вполне сознательно и формулируется очень конкретно: «Мне нужна жена, а не дочка тестя и те-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  щи». Ситуации легко описываются и хорошо узнаваемы. Жена с тещей сидят на кухне и весело хихикают, мужчине это неприятно, он воспринимает это как измену. Ведь он теперь сирота и полностью принадлежит своей жене.  Словом, мифы родительской семьи у этой супружеской пары –одинаковые, но у мужа этот миф имеет более долгую историю и он – круче. Любой народ, переживший геноцид, считает, что выжить можно только вместе, поэтому миф про дружную семью – очень популярный миф. В странах, где, скажем, 200 лет не было никакой войны, этот миф схо-дит на нет, там не наблюдается сильной связи поколений. А в странах, где были какие-то социальные катаклизмы, он очень актуален. Есть специальные наблюдения за израиль-ской моделью семьи, и там это называется осадная мен-тальность, особенно среди переселенцев в первом поколе-нии. Они живут, как в осажденной врагами крепости: чувст-вуют внешнюю угрозу, подозрительны, недоверчивы. Безо-пасность ощущается только среди своих – внутри семьи. Для американцев, которые эмигрировали давно, это не ак-туально, а для тех, кто эмигрировал недавно, – актуально. В чуждой культурной среде можно очень просто создать общ-ность. Для этого есть простой ход – не учить язык. Я видела русскую общину в Сан-Франциско, там многие поколения говорят только по-русски. Женятся только на русских. Представляете, какие это крепкие семьи! 
Вопрос: Вот вы говорите сепарация, эмоциональная не-зависимость. Не очень понятно, как это выглядит.  
Ответ: Допустим, мама недовольна своим взрослым ребенком. Эмоционально зависимый ребенок будет чувст-вовать вину или возмущение всегда, даже если рациональ-но он понимает, что ни в чем не виноват. Его общение с ма-мой будет определяться вот этими его чувствами. Эмоцио-нально независимый человек не будет чувствовать ничего такого, если он считает, что он прав. В лучшем случае, он 
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Розділ IV. Психологія сім’ї будет сожалеть о том, что его мама испытывает неприят-ные для нее самой чувства. При этом его собственный эмо-циональный мир не затронут, он сам им владеет, а не дру-гие люди. Мамино недовольство не является трагедией.  
Вопрос: Какие мифы есть в других культурах? 
Ответ: Западные мифы? Я не могу вам сказать. У меня нет собственных наблюдений. Есть некоторые описания в книге Пэгги Пэпп «Семейная терапия и ее парадоксы». С Америкой сложно, так как там реальность более разнооб-разна, и мне, например, как человеку, который не родной в этой культуре, многое непонятно. Там безопасная внешняя среда. Когда ситуация безопасна, больше вариантов выжи-вания. Когда среда опасна, способы выживания ограниче-ны; когда среда безопасна, способы выживания и адаптации становятся почти неограниченными, и это понятно. Это простая вещь. Возьмем ситуацию с трудным выживанием, например тюрьму. Чтобы выжить, человеку нужно знать правила, а правила – очень жесткие. Если новичок попадает в тюрьму, он должен знать, что именно нужно отвечать на ритуальные вопросы, как себя вести. Там есть особые риту-альные системы проверок. Об этом много было написано. Там один, и только один способ выживания. Если вы ошиб-лись и не так ответили, например, вы просто будете спать рядом с парашей или вас изнасилуют, и вы попадете в касту неприкасаемых.  Таким образом, в жестких условиях выживания и спосо-бы выживания ограничены. В безопасной среде все цветоч-ки растут, все цветут. Поэтому культура Америки, где не было войны, за исключением гражданской войны Севера с Югом, позволяет использовать многие способы выжива-ния>.  
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Четвертый параметр семейной системы –  

это границы <Любая система имеет свои границы, которые опреде-ляют ее структуру и, соответственно, содержание. Внешние границы семей меняются на наших глазах. Вспомним, в на-чале существования Советского Союза границы государства постепенно закрывались, но поскольку система в целом должна была остаться неизменной, границы семей откры-вались. Это отражалось в образе жизни и законах, в меха-низмах внутренней политики: сокращались декретные от-пуска и возникла система яслей, поскольку считалось, что «государство – лучший воспитатель». Выросло целое поко-ление деток, которые воспитывались в детских учреждени-ях. Была парторганизация, которая вмешивалась в жизнь семьи: можно было донести на то, что муж изменяет, и пар-тоорганизация его ругала и даже могла потребовать пре-кратить роман на стороне. Я еще в свое время в анкетах на получение иностранного паспорта писала: «Причины моего развода парторганизации известны». Это были совершенно размытые границы семьи. Соответственно, границы под-систем внутри семьи были более жесткими. Дети гораздо больше времени проводили на улице, были эти самые дет-ские компании (теперь это называется «дети больше дру-жили»). Работал закон гомеостаза. Была совершенно другая степень контакта между родителями и детьми. Внешний мир казался более безопасным, хотя если вы поговорите с людьми, которые были детьми сразу после войны в Москве, то истории, которые с ними происходили на улицах, были пострашнее тех, которые, мы предполагаем, могут случить-ся с нашими детьми сейчас на московских улицах. Но тогда это не считалось опасным, считалось нормальным.  Потом границы стали раскрываться. Стало легко выез-жать за границу, прекратилась информационная блокада, появились западные товары. Границы государства раскры-
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Розділ IV. Психологія сім’ї лись – границы семьи закрылись. Теперь уже считается хо-рошо, что ребенок не ходит в ясли. Сегодня взрослые беспо-коятся: домашний ребенок в школу идет, а как ему навык общения привить, может быть, на последние полгода в дет-ский сад отдать? Теперь уже не нравится, когда ребенок растет так, как раньше. То есть в общественном сознании формируется положительное отношение к закрытым се-мейным границам. Если границы семьи закрытые (т. е. дом очень закрытый, гости приходят по конкретным поводам и только по приглашению, известны ритуалы и правила пове-дения с гостями, и манера поведения семьи при гостях – од-на, без гостей – другая), то границы подсистемы становятся очень размытыми. В этих семьях родители много времени посвящают детям. Там и обоснование этих самых закрытых границ часто происходит через обоснование системы вос-питания. Такие люди говорят: «Детьми надо заниматься». И тогда ответственность за какие-то детские дела взрослые берут на себя. Возникает поведенческое оформление раз-мытых границ подсистемы: мама делает с ребенком уроки, ребенок знает, что он отвечает за то, чтобы пойти в школу со сделанными уроками, а мама знает, что если ребенок по-лучил двойку, то это – ей двойка, и она очень сердится на него. Я уж не говорю о том, что все эти коалиции, например, матери с ребенком, – это перераспределение ролей внутри семьи. Мать с ребенком – в коалиции, отец в этой семье – на периферии. В эмоциональной жизни и содержательной жизни он участия не принимает.  Вертикальные коалиции, как мы помним, – дисфунк-циональны. Поэтому когда вы описываете семейную систе-му, вы должны описывать и ее границы, т. е. вы должны от-ветить на вопрос о том, где, какие и как проходят границы. Почему происходит перестройка границ? Потому что в се-мье существуют разные треугольники>.  
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Пятый параметр семейной системы –  

это стабилизаторы <В каждой семье, как в дисфункциональной, так и в функциональной, есть свои стабилизаторы. Функциональ-ные стабилизаторы – общее место проживания, общие деньги, общие дела, общие развлечения. Дети, болезни, на-рушения поведения – дисфункциональные стабилизаторы. Дети – потому что они растут, меняются, поэтому функцио-нальным стабилизатором быть не могут.  Раньше человечество в среднем жило не так долго, как сейчас. Брак длился обычно не более 20 лет. Люди жени-лись, выращивали детей и умирали. Тогда дети не были дисфункциональными стабилизаторами. Теперь время жиз-ни человеческой очень удлинилось. Весьма ценная клятва: «Жить вместе, пока смерть не разлучит нас» – стала тяже-лым бременем. Дети за это время успевают вырасти, а суп-ружество может счастливо продолжаться, если оно не ста-билизировалось детьми, т. е. если в супружеской жизни есть еще какое-то содержание, кроме родительских функций.  Что еще может быть стабилизатором? Например, супру-жеские измены, которые могут быть очень хорошим дис-функциональным стабилизатором. Нередко за системати-ческими изменами стоит невротический страх близости. Часто стереотип взаимодействия по поводу измен такой: измены, выяснение отношений и скандалы по поводу изме-ны, примирение. Потом – примирились и живут вместе, по-ка не накопится напряжение от нерешенных проблем, а проблемы копятся, но не решаются. Напряжение достигает какого-то предела... дальше все повторяется.  Наличие брака позволяет мужчине не жениться на лю-бовнице – очень удобно. Почему нельзя это сделать? Пото-му что нельзя семью разрушать. А возможность как-то по-резвиться на стороне сохраняет супружеские отношения стабильными. Такие люди считают, что они много делают 
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Розділ IV. Психологія сім’ї для семьи, и часто они говорят: «Жена – это святое!» А на самом деле, если посмотреть анамнез этого человека, выяс-няется, что он никогда не мог быть долго в диадных отно-шениях. У него возникает ощущение, что его «сожрут», «проглотят», «переварят», что рядом с ним людоед. Страх близости толкает его быть то с одной, то с другой и при этом по-настоящему не быть ни с одной, но тогда можно выживать. Хорошо, если сошлись два человека со страхом близости: тогда регулярное отсутствие мужа формально воспринимается женщиной. Когда это какая-то многолет-няя связь, скрыть ее невозможно. У меня была клиентка, которая была замужем недолго в очень раннем возрасте, затем она вышла замуж вторично, родила ребенка и разве-лась. И через 12 лет разлуки позвонила своему первому му-жу, который женат и у которого есть ребенок. У них начался роман, который длится около 3 лет. Про этого мужчину из-вестно, что у него всегда были любовницы. У этой женщи-ны он ночует 3–4 раза в неделю в течение 3 лет. При этом известно, что он никогда не бросит жену. Жене такой ре-жим жизни почему-то подходит. Можно лишь гадать, что там на самом деле происходит, но это альянс. Жена спасает его от брака с любовницей, потому что это же очень утоми-тельно: каждый раз жениться на любовнице, делать из нее жену, находить себе любовницу, потом опять разводиться-жениться... > <Популярный стабилизатор семейной системы – бо-лезнь. Больного человека нельзя бросать, больного ребенка нельзя бросать. Одна пятнадцатилетняя девочка на вопрос: «Когда твои родители не ссорятся?» ответила мне в присут-ствии родителей: «Когда я болею...» У девочки приступы астмы. Все остальное время они ссорятся.  Здесь уместно рассказать про то, как энурез становится стабилизатором. Чтобы энурез стал стабилизатором, нуж-но, чтобы была семья с трудными сексуальными отноше-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ниями. Не с клиникой, а с некоторыми шероховатостями, с некоторыми претензиями друг к другу.  Люди любят и уважают друг друга, находят какое-то общее содержание жизни, но вот сексуальные отношения не сложились. Рождается ребенок. Когда ребенок малень-кий, то, что мы позже называем энурезом, – для него естест-венное поведение. Но при этом к этому естественному пове-дению можно по-разному относиться. В условиях неудовле-творительной сексуальной близости женщина часто бывает в тревожном состоянии, и она может, например, часто про-верять, описался ребенок или нет. И вовремя менять ему пеленочки. Какую информацию в таком случае получает ребенок? Ребенок чувствует, что его попу часто трогают, – ему нравится, приятно, меняют пеленочки – внимание. А между супругами тем временем течет какой-то свой сюжет: надо не поссориться, но сексуальной близости достойно избежать. Как это можно сделать? «Я очень беспокоюсь за ребеночка! Если он долго лежит мокрый, он болеет, он про-стужается, он преет, я не могу расслабиться – я думаю о ре-бенке!» Это культурно одобряемая реакция: хорошая мать должна беспокоиться о ребенке. Если мама не беспокоится, то это называется «все пустить на самотек» и произносится с ужасом. Дальше – больше. Ребенок растет, его надо при-учать к опрятности, а как это сделать? Его надо будить и высаживать на горшок. Уже три года, а он все писается – надо будить. Мама будит. Но если потом выясняется, что когда она встает и его «подлавливает», то потом она плохо засыпает, значит (самое милое дело), надо переехать к ребе-ночку под бочок>.  <У меня был период, когда я увлекалась бихевиораль-ными методами работы с детьми. Бихевиорально энурез довольно просто снимается, если у ребенка нет никакой ор-ганики. В Консультативном центре психологической помо-щи семье при факультете психологии МГУ, где я проработа-
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Розділ IV. Психологія сім’ї ла девять лет, применялись всякие технические приспособ-ления для снятия энуреза, так называемые (biofeedback). Энурез с их помощью довольно хорошо и быстро снимался. Многие семьи, где был ребенок, страдающий энурезом, по-сле такой «психотерапии» разводились. Наш психиатр лю-бил говорить: «Что ты как-то странно работаешь? У тебя как энурез, так развод. Что такое?» Теперь понятно, что это происходило потому, что как только стабилизатор (энурез) убирался, конфликт между супругами становился явным, а способов решать его у них не было. Поэтому когда к психо-терапевту приходят люди с проблемой энуреза, надо снача-ла решать их сексуальные проблемы, если они есть, и лишь потом снимать энурез.  Таких стабилизаторов – великое множество. Почему сепарация зачастую происходит так трудно? Потому что за время своего маленького жизненного пути ребенок стал стабилизатором. И если ребенок перестал быть стабилиза-тором, его функции провисают, никто их не выполняет. На-чинаются большие проблемы в семье, и его родителям ста-новится действительно трудно. У них растет тревога, воз-никают конфликты, растет эмоциональное напряжение>.  
Семейная история –  

это шестой параметр семейной системы <Многие стереотипы поведения воспроизводятся в по-колениях. Многие закономерности взаимодействия воспро-изводятся в поколениях. С помощью генограммы можно узнать семейную историю и правильно ее записать. Ее при-думал Мюррей Боуэн. Всем было бы полезно составить ге-нограмму своей семьи.  Симбиотические отношения – это очень близкие отношения с выраженной эмоциональной зависимостью людей друг от друга. При увеличении межличностной дис-танции у этих людей растет тревога. Дети-симбиотики с трудом переносят даже кратковременную разлуку с близ-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ким взрослым. Симптоматическое поведение в этих случаях возникает тогда, когда возникает любая угроза близости.  Дистантные отношения – это когда люди говорят друг другу «здравствуйте – до свидания», а все остальное они говорят другим людям.  Эмоциональный разрыв – люди не общаются друг с другом после того, как у них был период конфликтов.  Конфликтные отношения – отношения сохраняют-ся, но сопровождаются конфликтами и короткими периода-ми перемирий.  Амбивалентные отношения – люди испытывают друг к другу сильные противоречивые чувства: любовь и ненависть в одно и то же время, гнев и вину, стыд и ярость. Как правило, такие отношения сопровождаются периодами конфликтов и периодами близких отношений.  В генограмме на полях указываются имена, даты рожде-ния и смертей, а также важные события в жизни семьи (переезды, решительные изменения образа жизни, насиль-ственные смерти, аресты, какое-то хроническое заболева-ние, которое потом резко меняет жизнь). Если какой-то член семьи является родоначальником какой-то семейной легенды – это важно. Если пол ваших дальних предков или родственников известен – хорошо, если нет – рисуются только палочки в соответствующем количестве.  Сколько людей вы хотите включить в вашу генограм-му – это тоже диагностический признак. Захотелось вклю-чить много людей, значит, этому есть причины, а что за причины – надо разбираться по ходу дела.  Семейная история дает определенные стереотипы и осо-бенности, которые повторяются из поколения в поколение. Есть определенные закономерности, которые почти всегда воспроизводятся. Например, уровень дифференциации. Это понятие было введено Мюрреем Боуэном и означает оно степень эмоциональной независимости и самодостаточности 
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Розділ IV. Психологія сім’ї людей, составляющих семью. Чем более высок уровень диф-ференцированности, тем более функциональна семья>.  <Представьте себе, что заключается брак между людь-ми из таких семей. В одной семье растет мальчик, в другой семье – девочка. И оба находятся в коалиции со своей ма-мой. Оба они – так называемые триангулированные члены семьи, включенные в первичный треугольник и выполняю-щие определенную функцию по регулированию супруже-ских отношений своих родителей. Функции эти могут быть самыми разными; ну, например, ребенок плохо учится и знает, что родители не ругаются, потому что обсуждают его двойки; один родитель помогает с русским, а другой с мате-матикой. Ребенку очень важно получать двойки, он даже готов сносить всякие комментарии учительницы по этому поводу. У девочки, допустим, астма, и она знает, что когда у нее приступ, родители приходят к ней, дома возникает по-добие единства (любому ребенку приятно, когда две голо-вы над ним склоняются, гораздо приятнее, чем одна). Что в их детском опыте произошло? Они выяснили, что нужны некоторые специальные усилия, специальные какие-то дей-ствия, для того чтобы был психологический комфорт и для того чтобы эту самую родительскую любовь получить. То есть они научились этой самой условной любви. Вывод, ко-торый они делают в этом случае для своей дальнейшей жизни, таков: они, такие, как они есть со всеми своими по-трохами, никому не нужны, они нужны только высвечен-ные под определенным углом, что еще подкрепляется вся-кими формулами воспитания. Например: «Кто же тебя за-муж возьмет, если ты шить не умеешь, готовить не уме-ешь?», «Тебе же надо зарабатывать, чтобы содержать свою семью...» Это формулы условной связи. Поэтому когда эти дети ищут себе партнера, они ищут не отношений как тако-вых, а условий, в которых возможно их принятие. «Я знаю, что я хорошо готовлю. Я выйду замуж за человека, который это оценит». Это некий такой договор, который плохо осоз-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  нается, но, тем не менее, действует. И когда этот договор начинает нарушаться («Вот, всегда ценил, а потом перестал обращать внимание»), начинается конфликт. Механизм воз-никновения этого конфликта плохо поддается осознанию.  В функциональных семьях больше вариантов поведе-ния, больше выбора. В дисфункциональных семьях меньше вариантов выбора, потому что работает общечеловеческий механизм – в стрессе человек действует стереотипно. Где много стресса, там много стереотипов, мало свободы выбо-ра, мало творчества. И когда вам люди говорят: «Я все пони-маю. Я не могу поступить иначе!», – это работа стресса. В дисфункциональных семьях, где много стресса, существуют многие стереотипы, есть большой страх перемен.  Дети вырастают и ищут некие условия, при наличии которых есть возможность вступить в брак, некие условия, в которых будет оценено то их свойство, которое они счита-ют достойным для брачной коммуникации. Потому что они себя целиком в общении не проявляют; они понимают, что они хороши только своими отдельными частями, некото-рыми своими свойствами или умениями. Когда такой брак заключается, он длится успешно до тех пор, пока эти самые договорные условия соблюдаются. Как только они переста-ют соблюдаться, начинаются проблемы, и люди из них вы-ходят обычно известным способом. Тем способом, модель которого они уже пережили в своей жизни. Они формируют коалицию. Ребенок триангулируется, становится вершиной треугольника и начинает выполнять определенные функ-ции в супружеских отношениях своих родителей. И это все продолжается, продолжается и продолжается. Существуют определенные закономерности, которые можно увидеть с помощью генограммы. Например, выбор брачного партнера довольно легко предсказать в генограмме. Возьмем, напри-мер, те же самые семьи. Мальчик растет в семье, в которой у мамы с папой отношения конфликтные. Мама сформирова-ла коалицию с сыном. Свой эмоциональный вакуум она за-
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Розділ IV. Психологія сім’ї полняет с помощью отношений с сыном, а не с мужем. И все идет замечательно до подросткового возраста. В подростко-вом возрасте начинается конфликт между потребностью гомеостаза системы и потребностью прохождения опреде-ленной, очень важной стадии психического развития – по-иска идентичности. Ребенок в подростковом возрасте нахо-дится в кризисе идентичности, и ему надо выйти за преде-лы семьи, чтобы этот кризис решить. Потому что на кон-кретно заданные вопросы: «Кто я? Куда иду?» не может быть ответа: «Я – сын своих родителей» – этого недостаточ-но. Этого слишком мало, с помощью этого не преуспеешь в жизни. Если этот мальчик психически здоров, он начинает, так сказать, смотреть в лес и искать себе другие образцы для подражания вне семьи. При этом у мальчика развивает-ся внутренний конфликт: он оставляет маму одинокой, по-тому что мама считает, что он ее предает, или, в другой лек-сике, «потому что он стал неуправляемым», или «он гибнет, потому что связался с дурной компанией». Мальчик пыта-ется решить этот конфликт – начинает «вертеть головой» и смотреть, а как же папа поступает в этом случае? Никогда до этого папу не замечал, а тут начинает понимать, что папа есть, что есть другой мужчина, который живет рядом с этой женщиной, и вроде ничего. И он видит, что у папы есть свои способы выживания. Папа довольно дистантный, он много занят вне семьи, он на какие-то элементы маминого пове-дения внимания не обращает. Мальчик все это замечает. Пытается сблизиться с папой. В такой семье не всякий папа может пойти на это сближение, потому что папа понимает, что он дорого за это заплатит.  Поэтому как были у него дистантные отношения с ре-бенком, так они и остаются. И его сын на своем опыте узна-ет, что значит быть дистантным, что значит быть малодос-тупным. Это – модель мужского поведения: модель выжива-ния с любимой, но трудной в общении женщиной становит-ся его образом действия.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Сейчас мы его оставим и обратимся к девочке, которая живет в семье с похожей структурой. Та же ситуация: брак не очень простой, малодифференцированная семья. Мама присоединила к себе дочку, восполняя эмоциональный де-фицит в супружеских отношениях. Все отлично было до вот этого вот сакраментального момента, когда нужно выхо-дить из семьи, чтобы сохранить психологическое здоровье. Начинаются конфликты. Девочке нужна поддержка. Она не ищет модели мужского поведения, потому что она знает, что она – девочка и модель женского поведения у нее одна – мамина. Поэтому она обращает взоры в папину сторону – не для того, чтобы учиться выживать рядом с мамой, а для того, чтобы найти эмоциональную поддержку еще у одного чело-века. Но папа свой стереотип жизни в семье не хочет менять, и это – обычное дело, потому что в дисфункциональных семьях перемены кажутся опасными (а вдруг будет еще ху-же?). В дисфункциональных семьях перемен боятся. Вот де-вочка пыталась как-то с папой подружиться, и ей это не удалось, т. е. она натолкнулась на папину дистантную доб-рожелательность. При этом девочка ищет тесных, близких отношений с папой, тех самых, которые у нее были с мамой, пока она не выросла. Папа не идет на такие близкие отноше-ния с дочерью. У дочери остается неудовлетворенная потреб-ность в близких отношениях с дистантным мужчиной.  У меня сейчас лечится девочка 9 лет, структура семьи которой очень похожа на рассматриваемую нами. Там про-изошел развод, и мама во второй раз вышла замуж. У девоч-ки плохие отношения с отчимом. Мама всегда формировала симбиотические отношения с девочкой. Сейчас понятно, что если она хочет сохранить брак, надо симбиотические отношения рвать, потому что у нее не строятся супруже-ские отношения. Девочка, естественно, сопротивляется это-му обстоятельству. Девочка очень умная, с прекрасной ре-чью. Она говорит: «Зачем ты меня родила? Ты что, меня ро-
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Розділ IV. Психологія сім’ї дила, чтобы теперь с этим молодым человеком жить? Я хо-чу обратно». (Имеется в виду родиться обратно). У них та-кие символические ласки: она маму так крепко обнимает, что маме больно становится (девочка крупная такая), и це-лует ее очень крепко. Мама говорит: «Она в меня вбуравли-вается, и мне это неприятно...» А девочка в этот момент на-чинает говорить: «Я хочу обратно». Вполне четко сформу-лированное, хорошо осознаваемое желание абсолютной, тотальной биологической симбиотической близости, пото-му что там комфортно, потому что там не нужно ни дышать, ни есть, ни греться – все обеспечивает материнское тело.  Таким образом, мы видим, что оба молодых человека, о которых мы говорим, ищут такие отношения, которые они пытались построить с родителем противоположного пола, но не смогли. При этом у девочки – мамина модель поведе-ния, а у мальчика – папина.  Девочка хочет близких, эмоционально включенных отно-шений с мужчиной, но не с любым. Какой-нибудь молодой человек, который будет внимательным, ласковым, ей не ну-жен, не интересен, потому что она не будет решать свою за-дачу – развернуть дистантного папу к себе. А раз не получи-лось с папой – пусть получится с дистантным молодым чело-веком. И она будет испытывать интерес только к таким дис-тантным мальчикам, доброжелательно отстраненным. Ей это будет интересно, она будет в них влюбляться. У молодо-го человека другая задача: он знает, как выживать рядом с женщинами, подобными маме, – эмоционально включенны-ми, импульсивными. Ему помогает выжить с ними папина модель поведения – дистантная, невключенная. Но при этом ему интересны девочки, которые похожи на его маму, потому что он хочет разрешить свой детский конфликт. Как ему, будучи таким, какой он есть, устроить себе близкие, тес-ные эмоциональные отношения, которые он имел со своей мамой, пока еще не был таким отстраненным? 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Поэтому очень вероятно, что два этих человека влюбят-ся друг в друга и попробуют создать семью. Варианты мо-гут быть самыми разными, но весьма вероятно, что история их родительских семей воспроизведется. Потому что он бу-дет таким, как ее папа, она будет такой, как его мама, с не-которыми купюрами и редакцией, но при этом, когда она слишком перейдет его границу или сделает что-то, что вы-зовет у него стресс, он отвернется, потому что таков его способ выживания в стрессовой ситуации. Вот тут-то она и запустит мамин механизм экспансии. Это будет вечная ис-тория про Артемиду, которая несется за оленем. Вот такой брак: муж убегает, жена – за ним. И чем более отстранен-ным, дистантным он становится, тем более активной, функ-циональной, эмоционально требовательной становится она, пока у нее не появится ребенок.  В генограмме существуют разные детали, которые ука-зывают на особенности функционирования систем. Ну, на-пример, важно сопоставление дат. Скажем, дата смерти не-которого члена семьи совпадает с датой свадьбы какого-то другого члена семьи. Это, конечно, история про замещение, про смену иерархий, про изменение структуры. Многие се-мейные реакции можно понять, только зная историю семьи.  Есть в Лондоне Тавистокская клиника, в которой обуча-ют студентов. Там практические психологи работают, при-нимают клиентов, и у них есть студенты, которые уже полу-чили базовое образование и только наблюдают за работой либо их супервизируют, т. е. институт, который обеспечива-ет обучение и осознание практики в чистом виде. В этой клинике есть отделение семейной психотерапии. Лет 15 назад заведующей этим отделением была некая Роз-Мари Виффен. Потом заведующим стал тот самый киприотский грек, о котором я уже говорила выше. Итак, случай Роз-Мари Виффен.  Вот семья: бабушка, папа, мама и сын.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї Вот молодой человек с Британских островов собирается на материк со своим классом. Вся семья по этому поводу безумно волнуется, но все же соглашается, чтобы он ехал. Ему надо оформлять паспорт. Почему-то мальчику не удает-ся оформить свой паспорт. Он опаздывает сдать фотогра-фии, в консульстве не забирает вовремя документы – полу-чается странная вещь. Семья находится в терапии. В процес-се психотерапевтической работы и происходит история с оформлением паспорта. Естественно, это обсуждается на приеме. Разбирается семейная история.  Выясняется, что после войны эта еврейская семья пере-ехала в Англию из Голландии. Собственно, приехали в Анг-лию два человека: вот эта мать... и этот... сын, которому то-гда было, наверное, лет 10. Во время войны вот эта... семья оставалась в Голландии и была поделена между людьми, которые их прятали. Мама с дочерьми была в одном месте, папа – в другом, а вот один мальчик, последний, – в третьем. Он очень скучал по своей маме, по своим сестрам. И где-то в 8–9 лет он решил их навестить – ушел из убежища, где он жил, и пошел на ферму, где они прятались. И привел за со-бой фашистов. И их всех взяли в лагерь, где они все погиб-ли. Мать спаслась, потому что ее в этот момент не было, и он как-то уцелел. Получилось, что он погубил свою семью. После войны переехали в Англию. И семейная идея была, что нельзя разлучаться, потому что в разлуке плохо и опас-но, смертельно опасно для семьи. Мальчик вырос, стал мо-лодым человеком, женился, родил деток. И никто про это не вспоминал.  Терапевты стали работать с ситуацией отъезда мальчи-ка. А надо сказать, что мальчик про всю эту историю не знал, она не обсуждалась, но ценность единства семьи была на-столько велика, что, с одной стороны, он, конечно, хотел по-ехать (и вся семья хотела, чтобы он поехал), с другой сторо-ны, он так этого боялся, что не мог оформить себе паспорт.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Это как бы грубый пример того, как сама по себе семей-ная история может определять некоторые поступки>.  <Вопрос: Каков механизм возникновения повторения семейных стереотипов? 
Ответ: В семье была ценность совместности, это абсо-лютно конкретное знание, которым обладают все члены семьи. «С любимыми не расставайтесь...» Ребенок в этом живет. Когда он растет, он слышит, как родители реагиру-ют на разные события, которые происходят с ними или с другими людьми. Например, бабушка приезжает к ним в дом, и мама говорит: «Как хорошо – все дома!» Ребенок это слышит. Или идет обсуждение соседей, которые разъеха-лись. Даются разные оценки этому событию, но его родите-ли говорят: «Это они зря сделали...» Каждый ребенок живет и растет в понятийном аппарате собственной семьи. Это тексты. Это реакции людей.  
Вопрос: Возможен ли другой выбор брачного партнера, кроме запрограммированного в родительской семье? Мож-но ли этому помочь в психотерапии? 
Ответ: Люди обычно не приходят и не говорят: «Вот у меня растет мальчик. Сделайте так, чтобы он полюбил де-вочку, на меня непохожую». С этим же не идут, идут с сим-птомом. Помощь можно оказать апостериори, после того как произошел брак. Это же может и не произойти. Вообще говоря, это больная дилемма. Предположим, приходят про-свещенные в психологии родители и говорят: «Сделайте так, чтобы он не повторил этого в своем опыте».  Такая ситуация двусмысленна, потому что каждая пси-хологическая помощь, с одной стороны, помогает, а с дру-гой – инвалидизирует. Чем? Предположим, вы пришли за помощью, т. е. чтобы вам красиво сделали и обратно верну-ли в уже готовом виде. А когда начинаешь заниматься семь-ей, выползает постепенно одно, другое, третье... и возника-ет ощущение того, что все плохо. Растет тревога. Нарастает 
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Розділ IV. Психологія сім’ї дисфункция, особенно в начале терапии, потому что там вообще все нарастает, и возникает ощущение того, что все хуже, чем мы думали, надо было раньше обращаться и т. д., и т. д. Это оборотная сторона помощи. То же самое происхо-дит с превентивными мерами. Вы приводите мальчика и требуете, чтобы вам сделали все не так, как у вас есть. Вы, во-первых, означиваете эту ситуацию, во-вторых, модели-руете некоторое будущее, т. е. вы уже точно знаете, что он вот так поступит, а я должна сделать так, чтобы он так не поступил... Здесь есть некая презумпция, которая совершен-но не обязательно осуществится в жизни. В принципе, если в этой логике существовать, то надо действовать, как де-душка одного моего приятеля, который практически всегда лежал. И когда ему говорили: «Дед, чего ты лежишь?», он отвечал: «А это полезно для здоровья». Имея в виду, что ко-гда люди болеют – они лежат, значит – это здоровый образ жизни. Психологические проблемы решаются по мере по-ступления и по возможности минимальным воздействием, потому что если вы начинаете из пушки по воробьям лупить, то вы просто ослабляете резервные возможности семьи. Воз-действие должно быть по возможности минимальным Статистика успеха терапии в любой психотерапевтиче-ской школе одинакова. На сегодняшний день нет ни одной психотерапевтической школы, которая была бы успешнее других. На самом деле, это тоже сложный вопрос, потому что неясно, что считать критериями успеха. Что считать ус-пехом? Исчезновение симптома? Ощущение комфорта? В семейной терапии есть некие объективные признаки функ-циональности системы: отсутствие симптоматического по-ведения у кого-либо из членов семьи, плавный переход с одной стадии жизненного цикла на другую, реализация жизненных планов и задач>.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
У. Ф. Харли 

ПОТРЕБНОСТИ  В  БРАКЕ  

Муж и жена имеют разные потребности Очевидно, любой брак включает в себя и другие важные аспекты, а не только потребность в половой близости. За время консультаций я выделил по пять основных потреб-ностей, исполнения которых мужья ожидают от своих жен, а жены – от мужей. Когда я помогал буквально тысячам суп-ружеских пар разрешить их семейные проблемы, эти десять потребностей очень часто бывали центрами разногласий. Хотя каждый человек может по-разному смотрит на свои потребности, меня поражало то постоянство, с которым эти два набора из пяти категорий все время всплывали на по-верхность.  Пять основных потребностей мужчины в браке: 1) половое удовлетворение; 2) спутник по отдыху; 3) привлекательная жена;  4) ведение домашнего хозяйства;  5) восхищение.  Пять основных потребностей женщины в браке: 1) привлекательность;  2) возможность поговорить;  3) честность и открытость;  4) финансовая поддержка; 5) посвященность семье.  Данные категории для разных людей могут по-разному преломляться. Некоторые мужчины и женщины скажут со-вершенно искренне, что им не нужно исполнения той или иной потребности. Некоторым людям покажется, что по-требность, которую они должны удовлетворять по отноше-нию к своему супругу, гораздо нужнее им самим. Долгий 
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Розділ IV. Психологія сім’ї опыт убедил меня, однако, что подавляющее большинство людей каждого пола соглашаются, когда речь заходит о суп-ружеских отношениях, что потребности, которые я перечис-лил, – это их глубочайшие потребности.  Если потребности мужчин и женщин так различаются, то нет ничего удивительного в том, что людям трудно при-способиться к супружеской жизни. Муж может иметь доб-рые намерения удовлетворять потребности своей жены, но если он считает, что ее потребности сходны с его собствен-ными, то его постигнет неудача. И наоборот, неудача по-стигнет женщин, которые посчитают, что мужчинам нра-вится то же самое ласковое отношение, которое так прият-но им самим.  Часто неудачи мужчин и женщин в удовлетворении суп-ружеских потребностей обусловлены просто незнанием по-требностей друг друга, а не себялюбивым нежеланием ока-зывать супругу внимание. Вовсе не значит, что, удовлетво-ряя потребности супруга, вы должны скрежетать зубами, занимаясь тем, что вам совершенно не нравится. Это зна-чит, что вы должны готовиться к удовлетворению тех по-требностей, которые сами не испытываете. Стараясь понять своего супруга как полностью отличного от вас человека, вы можете стать, если захотите, знатоком в удовлетворе-нии всех супружеских потребностей человека.  В браках, в которых не удовлетворяются потребности супругов, я видел поражающую меня тревожную ситуацию, когда супруги последовательно избирали один и тот же способ удовлетворения собственных неудовлетворенных потребностей – внебрачные связи. Люди с удивительным постоянством стремятся к внебрачным связям, несмотря на свои сильные моральные или религиозные убеждения. По-чему? Как только супруг не находит удовлетворения любой из названных пяти потребностей, у него появляется жажда, которую нужно утолить. И если супружеские отношения не меняются к лучшему, то у человека появляется сильный 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  соблазн найти удовлетворение этой потребности за преде-лами брака.  Для того чтобы сделать наши браки нерасторжимыми, мы не можем прятать голову в песок, как страусы. Человек, который считает, что его или ее партнер, несмотря на не-удовлетворенные потребности, «никогда не изменит», ко-гда-нибудь может пережить сильный удар. Чтобы этого не произошло, мы стремимся разглядеть настораживающие знаки вероятной супружеской измены. Мы должны знать, как эта измена может начаться и каким образом можно ук-репить слабые позиции брака, чтобы предупредить измену.  
Чтобы избавиться от несовместимости,  

нужно все свое время посвящать удовлетворению  
потребностей друг друга Самое быстрое излечение от несовместимости и самая быстрая дорога к тому, чтобы стать неотразимыми, проле-гает через удовлетворение супружеских потребностей. Суп-ружеские пары, которые живут счастливо, уже знакомы с этим принципом и научились считать свое супружество первостепенным делом. Но эти пары не просто приклады-вают усилия, но делают это в нужное время.  Я видел, как этот принцип работал во многих разнооб-разных ситуациях. Например, я однажды давал консульта-ции по добрачным отношениям. Предполагалось, что эти консультации помогут людям ближе сойтись друг с другом, развивая общие интересы и цели. Вскоре после того, как я начал эту работу, я увидел одну настоящую проблему. Те, кто участвовал в занятиях, около 500 человек, нуждались не просто в возможности встретиться друг с другом. Почти все без исключения они нуждались в получении навыков того, как удовлетворять потребности других. И в то же са-мое время каждый из них страстно пытался найти челове-ка, который был бы в высшей степени обучен удовлетво-рять его собственные потребности и заботился бы о нем. 
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Розділ IV. Психологія сім’ї Они жаловались, что им встречаются лишь эгоистические и бесчувственные люди. Разумеется, они не могли видеть сво-его собственного эгоизма и бесчувственности.  Поэтому я реорганизовал свои консультации. Вместо того, чтобы пытаться помочь моим клиентам встретить подходящих им людей, я нацеливался на то, чтобы помочь им стать тем подходящим человеком, которого хочет встре-тить кто-то другой. Я помог им научиться анализировать свою личность, затем мы развивали умения и другие каче-ства, которые делали бы их привлекательными для проти-воположного пола.  Большое количество людей, посещавших консульта-цию, было увлечено моим новым предложением и затрати-ло необходимые силы, чтобы научиться удовлетворять по-требности других. Для этих мужчин и женщин мои консуль-тации были отличной помощью. Фактически они обнаружи-ли, что им не нужны консультации по тому, как встречаться с другим человеком. Ведь эти новые приобретенные качест-ва делали их привлекательными для противоположного пола везде, куда бы они ни пошли. И многие из них в тече-ние последующих двух лет вступили в брак.  Мне кажется, что неудача нашего общества в обучении людей удовлетворять потребности других – особенно по-требности своих супругов – является причиной высокого количества разводов. Супружество – это не просто социаль-ный институт, к которому присоединяется человек в конце концов после того, как он влюбляется и начинает счастли-вую супружескую жизнь. Пока мы не увидим, что супруже-ство – это сложные взаимоотношения, требующие специ-ального обучения и способности удовлетворять потребно-сти людей противоположного пола, мы будем иметь высо-кий, разочаровывающий и разрушающий уровень разводов.  Детей с самого раннего детства необходимо учить удов-летворять потребности и ожидания, которые будут наложе-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ны на них, когда они вступят в брак. Нет причин, по кото-рым люди обязаны плохо жить вместе или разводиться.  Большая часть этой книги касается того, что люди на-зывают плохими супружескими отношениями – отноше-ниями, которые приводят к измене и разводу. Я пытался дать советы, как избегать измены или пережить ее. Но вы также можете использовать эти советы, чтобы улучшить средние или даже хорошие браки и создать абсолютно вы-дающиеся отношения, в которых каждый супруг будет не-отразим для другого. Конечно, вы не должны надеяться, что это произойдет, если только вы станете использовать ка-кой-то новый шампунь, дезодорант или духи. Давайте со-ставим короткое обобщение всего необходимого для того, чтобы мужчина или женщина стали неотразимыми.  
Неотразимый мужчина Любой муж может стать неотразимым для своей жены, научившись удовлетворять пять ее основных потребностей: 1. Он удовлетворяет ее потребность в нежности, обнимая и целуя ее при каждом удобном случае. Говорит ей, как он заботится о ней, постоянно подчеркивая это в сло-вах, письмах, цветах, подарках и проявляя рыцарство. Я скажу еще раз: нежность – это атмосфера, в которой созидаются прекрасные браки.  2. Муж удовлетворяет потребность жены в личных бесе-дах, разговаривая с ней об их общих ощущениях. Он прислушивается к ее впечатлениям о событиях, проис-шедших с ней за день, с чувством, интересом и заботой. Все эти беседы с ней являются проявлением его жела-ния понять, но не изменить ее.  3. Муж удовлетворяет потребность жены в искренности и открытости. Он смотрит ей прямо в глаза и говорит ей то, что он в действительности думает. Он делится свои-ми планами и рассказывает о действиях ясно и полно-стью, поскольку признает, что должен быть понятным ей. Он хочет, чтобы она полагалась на него и чувствова-ла безопасность.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї 4. Муж удовлетворяет потребность жены в финансовой поддержке, заботясь о жилище, пище и одежде для сво-ей семьи. Если его доход недостаточен для того, чтобы должным образом содержать жену, он не должен чувст-вовать своей вины. Вместо этого нужно пытаться найти конкретные пути увеличения дохода, повышая образо-вание или обсуждая с женой, как лучше использовать имеющийся доход, как снизить расходы, если это необ-ходимо для того, чтобы добиться большей безопасно-сти и полноты брака.  5. Муж удовлетворяет потребность жены, посвящая себя семье, ставя семью на первое место. Он посвящает вре-мя и силы нравственному и умственному развитию де-тей. Например, он читает с ними книжки, занимается с ними спортом, ездит на природу. Он не проводит на работе все время, пытаясь как-то продвинуться по службе, чтобы и жена, и дети не считали себя попросту покинутыми.  Когда жена находит мужа, который обладает всеми эти-ми пятью качествами, она считает его неотразимым. Но не надо обольщаться. Если муж проявляет лишь четыре из этих качеств, то жена будет испытывать какую-то нехватку, которая будет постоянно мучить ее и без конца взывать об удовлетворении. Когда речь идет об удовлетворении пяти основных потребностей, 80% их удовлетворения – это не-достаточно. Каждый муж должен пытаться достичь 100%.  
Неотразимая женщина Жена становится неотразимой для мужа, если научится удовлетворять пять его основных потребностей: 1. Она удовлетворяет половую потребность мужа. Жена изучает себя в этих ситуациях и старается проявить себя в них наилучшим образом. Она делится своими знаниями с мужем, и вместе они пытаются так постро-ить свои половые отношения, чтобы они приносили им обоим удовлетворение и радость.  2. Жена удовлетворяет потребность мужа в спутнике по отдыху, развивая общие с ним интересы. Она должна 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  знать, чем интересуется муж больше всего, и пытаться стать знатоком в этой области. Если ей удается полу-чать удовольствие от этих занятий, она присоединяет-ся в них к мужу. Если это не приносит ей радости, то она пытается убедить мужа учесть и другие возможно-сти отдыха, во время которого они оба получали бы удовольствие. Жена становится постоянным спутником мужа в отдыхе, так что он все время находится с ней, занимаясь тем, что ему больше всего нравится.  3. Жена удовлетворяет потребность мужа в привлека-тельной спутнице жизни. Она следит за собой, старает-ся не полнеть, придерживается диеты и занимается физкультурой. Она делает прическу, использует косме-тику и носит одежду во вкусе мужа и дает ему возмож-ность гордиться ею, когда они находятся на людях или даже вдвоем.  4. Жена удовлетворяет потребность мужа в домашней поддержке, ведя домашнее хозяйство и предлагая ему атмосферу мира и спокойствия. Она заправляет хозяй-ством и заботится о детях. Это дает ему возможность проводить вечера и выходные с ней и с детьми, воспи-тывая их и отдыхая с ними.  5. Жена удовлетворяет потребность мужа в восхищении и уважении, помогает ему осознать его значимость и дос-тижения больше, чем кто-либо другой. Жена напомина-ет мужу о его способностях, помогает ему, поддержива-ет его уверенность в себе. Она гордится своим мужем не по обязанности, но проявляя искреннее восхищение мужчиной, с которым связала свою жизнь.  Когда мужчина находит женщину, которая проявляет все пять качеств, он считает ее неотразимой. Но снова нуж-но сделать предостережение: если жена удовлетворяет лишь четыре из пяти основных потребностей мужа, он бу-дет ощущать недостаток, который может привести к про-блемам. Как и муж, жена должна пытаться достичь 100% удовлетворения основных супружеских потребностей, но если она ограничивается тремя или четырьмя потребностя-ми, она не будет полностью неотразимой.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї 
И. Ю. Хамитова  

МЕЖПОКОЛЕННЫЕ  СВЯЗИ .  
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ ИСТОРИИ  
НА ЛИЧНУЮ ИСТОРИЮ РЕБЕНКА  Описывая в «Пире», как души теряют память, забывая обо всем, что они видели до рождения, Платон, по сути дела, затрагивает процесс, приближающий нас вплотную к про-блеме межпоколенной передачи. Вероятно, размышляя о причинах такого забывания, можно предположить, что оно рождает иллюзию, о том, что можно жить «здесь и сейчас», создавая собственное личное будущее, в известной степени свободное от гнета прошлого.  В 60-70-х годах вышло большое количество работ, по-священных изучению того, как прошлое присутствует в на-шем настоящем. Ф. Дольто, Н. Абрахам, а также И. Бошорме-ни-Надь обнаружили сложную проблему, а именно: что не-разрешенные конфликты, тайны, «невысказанное», преж-девременные смерти, выбор профессии и т. д. передаются в семье из поколения в поколение. Все происходит так, как если бы состав и структура семьи были повторяющимися и наследовались психологически, как если бы существовал «единый для всех закон – как для тела, так и для духа». Ис-точники повторений не осознаются и даже не рационализи-руются. Все гораздо серьезнее: семейные тайны судьбонос-ным образом определяют жизнь следующего поколения.  Возникает вопрос о межпоколенной передаче. Как она осуществляется? В настоящее время ответ на этот вопрос не найден, однако существует множество предположений, выдвинутых в рамках различных направлений психотера-пии. Так, некоторые исследователи считают, что еще во чреве матери с седьмого месяца беременности ребенок на-чинает видеть сны, и, вероятно, эти сны передает ему мать, 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  тем самым ребенок имеет (или может иметь) доступ к ее бессознательной сфере. Аналогичные предположения на уровне интуиции делала Ф. Дольто, по мнению которой, бессознательное матери и ребенка связаны, и ребенок зна-ет, угадывает и чувствует вещи, относящиеся к его семье на протяжении нескольких поколений.  Н. Абрахам и М. Терек выдвинули гипотезу о «склепе» и «призраке», как свидетельстве о наличии «мертвеца», похо-роненного в другом. «Призрак – это некое образование бес-сознательного, которое никогда не было осознанным и яв-ляется результатом передачи из бессознательного родите-ля в бессознательное ребенка. Сам механизм этой передачи пока неясен». Потомков носителя «склепа», вероятно, пре-следуют «пробелы», оставленные в нас тайнами других лю-дей из предыдущих поколений нашей семьи. Например, ко-го-то из наших предков постигла смерть, которую трудно принять, или в семье произошло нечто, что заставило лю-дей стыдиться этого. Что-то было «не так». И тогда участни-ки событий стали вести себя таким образом, как будто стре-мились огранить своим молчанием себя и своих потомков от какой-то невидимой опасности. Может быть, они избега-ли боли утраты, может быть, они стыдились чего-то… Но именно они заперли и стерегли в своей душе, как в «склепе», призрак семейной тайны. А этот призрак время от времени выбирался оттуда и действовал через одно или два поколения. Действует как раз эта невысказанность, обост-ренная молчанием и утаиванием. Эта непроговариваемость уже является патогенной, так как поддерживает в ребенке различного рода неосведомленность. По сути дела, непрого-вариваемость и неосведомленность создают у ребенка пус-тоту, которую он заполняет уже своими фантазиями, стра-хами и тревогами. Однако эта неосведомленность – пустяк по сравнению с той непреодолимой тревогой родителей о том, что они скрывают. И эта тревога родителей, трансли-
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Розділ IV. Психологія сім’ї руемая ребенку и воспринимаемая им, оказывает патологи-ческое воздействие на формирование его личности. Травма, которая передается, намного сильнее той, которую получа-ют.  Передача способов функционирования может осуществ-ляться осознанно, однако в значительно большей степени эта передача – бессознательный процесс. К осознанной (сознательной) межпоколенной передаче относятся те ее виды, о которых думают и которые обсуждают бабушки и дедушки, родители и дети, – это семейные привычки, пра-вила, стиль жизни. О бессознательной межпоколенной пе-редаче не говорят, это тайна, непроговариваемое, умалчи-ваемое, скрываемое, иногда об этом запрещено даже ду-мать. Все это входит в жизнь потомков, хотя об этом не ду-мают, не «переваривают». И именно в этом случае появля-ются травмы, соматические или психосоматические заболе-вания (Ф. Дольто говорила, что «все, что замалчивается в первом поколении, второе носит в своем теле»), которые часто исчезают, когда о них размышляют, говорят, оплаки-вают – если над ними работают и «перерабатывают» их.  Для межпоколенной передачи важно понятие скрытой (невидимой) лояльности семье. Оно является ключевым и означает ставшую бессознательной и невидимой верность предкам. Важно сделать ее видимой, осознать, что заставля-ет человека функционировать именно таким способом, что руководит им, и в случае необходимости поместить эту ло-яльность в новые рамки, чтобы человек смог обрести свобо-ду жить своей жизнью. Как написано в Библии: «Родители съели зеленый виноград – а у детей появилась оскомина на зубах».  Когда-то Артур Конан Дойль в своих «Записках о Шер-локе Холмсе» поведал историю об обряде дома Месгрейвов, являющихся ветвью одного из древнейших родов королев-ства. Эти Месгрейвы еще в 16 веке отделились от северных 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Месгрейвов, и на протяжении всех последующих столетий в этой семье незыблемо соблюдался некий обряд, «нечто вро-де экзамена, которому должен был подвергнуться каждый мужчина из рода Месгрейвов, достигший совершенноле-тия». За свою почти четырехсотлетнюю историю этот се-мейный обряд превратился в «чистейший вздор», однако из-за уважения к его древности почтительно выполнялся муж-чинами в каждом поколении. Вот те вопросы и ответы на них, которые составляют содержание данного обряда: «Кому это принадлежит? Тому, кто ушел.  Кому это будет принадлежать?  Тому, кто придет.  В каком месяце это было? В шестом, начиная с первого.  Где было солнце?  Над дубом.  Где была тень? Под вязом.  Сколько надо сделать шагов?  На север – десять и десять, на восток – пять и пять, на юг – два и два, на запад – один и один и потом вниз.  Что мы отдадим за это? Все, что у нас есть.  Ради чего отдадим мы это?  Во имя долга».  Трудно понять, о чем идет речь... Повторяя эти вопросы и отвечая на них хорошо заученными фразами, мужчины рода Месгрейвов из поколения в поколение передавали этот непонятный диалог. Вероятно, действительно «во имя долга» перед своими праотцами, которые завещали им этот обряд.  Использовав свой знаменитый дедуктивный метод, Шерлок Холмс блестяще справился с очередной загадкой и 
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Розділ IV. Психологія сім’ї обнаружил, что: во-первых, своим рождением данный «обряд» обязан Ральфу Месгрейву, занимавшему видное положение при короле Карле I, казненном во время Англий-ской буржуазной революции. Во-вторых, приведенные вы-ше вопросы и ответы на них являлись руководством, остав-ленным Ральфом Месгрейвом своему преемнику (сыну), в соответствии с которым он должен был передать наследни-ку казненного короля Карлу II, находящемуся в скитаниях, древнюю корону английских королей, спрятанную в замке Месгрейвов (точное указание количества шагов и их на-правления необходимо для обозначения места, в котором хранилась корона).  Ральф Месгрейв был посвящен в тайну, «оставил перед смертью своему преемнику этот документ в качестве руко-водства, но совершил ошибку, не объяснив ему его смысла. И с этого дня вплоть до нашего времени документ перехо-дил от отца к сыну...» Мужчинам рода Месгрейвов было не-возможно найти истинный смысл «обряда», известный только одному их умершему предку, и поэтому они дали понятное им и, видимо, показавшееся единственно возмож-ным объяснение: данный диалог произносится во время обряда инициации.  Таким образом, на протяжении четырех столетий семья Месгрейвов хранила и передавала из поколения в поколе-ние обряд, некий паттерн, истинный смысл которого был давно утрачен... В данном случае этот обряд был безобид-ным действом, и, видимо, достаточно хорошо функциони-рующая семья нашла ему неплохое безвредное применение.  Работа Шерлока Холмса в истории с обрядом дома Мес-грейвов, в некотором смысле, аналогична работе психоте-рапевта. Поработав с семейной историей, он дал возмож-ность членам этой древней аристократической семьи уз-нать об истинном смысле своего «обряда» и предоставил им право и возможность решать, будут ли они и впредь пе-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  редавать последующим поколениям нечто бесполезное (хорошо, что не вредное) с точки зрения их нового знания.  Человеку, принадлежащему современной культуре, под-час бывает трудно увидеть и осознать, каким образом отно-шения в его семье на протяжении многих предшествующих поколений влияют на его нынешнюю жизнь, на восприятие современной ситуации и, по сути, «управляют» его поведе-нием сегодня. Все более распространяющийся культ неза-висимости и самореализации, свободы от всяческих уз вле-чет за собой иллюзию того, что можно порвать связи с про-шлой жизнью, забыть прошлое, начать жизнь «как бы с чис-того листа». «Человек, сделавший себя сам» (Self made man), совершивший скачок по социальной лестнице и порвавший со своей семьей (или вставший во главе ее), также не свобо-ден от своеобразного «приданого» или «семейного наслед-ства», как и человек, продолжающий жить в семье и испы-тывающий все «прелести» эмоциональной и финансовой зависимости от своих родителей.  Итак, давайте разберемся, что ж это за механизмы, при-водящие к тому, что прошлое нашей семьи активно присут-ствует в настоящем.  
Эволюция эмоций и разума Наблюдение и изучение себя всегда было одной из са-мых сложных задач для человека. Гораздо легче быть объ-ективным в отношении тех аспектов мироздания, которые менее всего вовлечены в человеческую жизнь. Человеку легче объяснить рождение звезд, чем понять природу чело-веческих чувств. На способность судить о себе всегда будет влиять субъективность, и всегда будут присутствовать те или иные искажения. Человеку невероятно трудно наблю-дать за собой, своими мыслями, чувствами и поведением, не реагируя автоматически.  Практически любой человек может вспомнить эпизоды из своей жизни, когда, поддавшись эмоциям, он действовал 
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Розділ IV. Психологія сім’ї отнюдь не оптимальным образом. Естественно, что реше-ния, принимаемые взвешенно и рационально, будут отли-чаться от решений, принятых в состоянии, когда человек охвачен каким-либо аффектом. И неважно, что это за чувст-ва: сильный гнев или безудержная радость, острая тревога или глубокое горе… Важно, что решение, принятое в этом состоянии, скорее всего не будет оптимальным.  Дело в том, что в процессе эволюции наши эмоции оста-лись примитивными, а способность мыслить появилась в процессе эволюции не так давно. Создатель Теории семей-ных систем Мюррей Боуэн считал, что у любого человека существуют две системы функционирования – интеллекту-
альная и эмоциональная. Эмоциональная система включает в себя все автоматические или инстинктивные реакции че-ловека на любые аспекты среды. Автоматические реакции человека сходны с теми, которые регулируют инстинктив-ное поведение у других живых существ. Интеллектуальная 
система – это функция коры головного мозга, которая поя-вилась на последнем этапе развития человека и является основным его отличием от всех более низших форм жизни. Кора позволяет думать, рассуждать, рефлексировать, регу-лировать жизнь в определенных областях. Интеллектуаль-ная, или когнитивная, система человека дает ему способ-ность наблюдать за функционированием и реакциями эмо-циональной системы. И вот эта способность будет различ-ной у различных людей. То есть люди различаются по своей способности различать чувства (более субъективная вещь) и мысли (более объективная вещь). Эта способность никак не связана с интеллектом человека. Можно иметь очень вы-сокий IQ и при этом плохо различать чувства и мысли. Практически каждый человек сталкивался с ситуацией, ко-гда он реагировал автоматически, не задумываясь, почему он сделал так, а не иначе. Вообще, эмоциональная система гораздо больше регулирует нашу жизнь, чем мы признаем.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Мюррей Боуэн ввел понятие дифференцированность. Степень дифференцированности человека будет опреде-ляться тем, в какой мере он в состоянии различать свои чувства и мысли. Как правило, хорошо дифференцирован-ный человек может провести различие: «это я думаю», а «это я чувствую». Однако в состоянии, когда повышается тревога (это может быть, например, в ситуации кризиса), эмоциональная и интеллектуальная системы сливаются, утрачивая способность к автономному функционированию. Именно в этих ситуациях мы не способны ясно мыслить, именно тогда наши действия и носят импульсивный харак-тер. И вместо того, чтобы «подумать об этом завтра», мы совершаем необдуманные поступки, руководствуясь им-пульсом. М. Боуэн утверждает, что «чем выше дифферен-циация, тем лучше функционируют люди. Они более гибки, лучше переносят стресс и свободны от различных проб-лем».  С другой стороны, существуют люди, эмоции и интел-лект у которых настолько сплавлены, что их жизнь подчи-нена, в основном, эмоциональной системе. Здесь нужно от-метить, что эти люди могут обладать могучим интеллек-том, но как бы высок не был их интеллект, на него всегда будут оказывать влияние эмоции, в конце концов, подчи-няя его себе. Они могут быть прекрасными учеными, но в межчеловеческих отношениях, в личной жизни их поведе-ние полностью контролируется эмоциями. Так как этим лю-дям трудно справляться со своими эмоциями, то они менее гибки и адаптивны, более эмоционально зависимы от всех и от всего, легко впадают в дисфункции и с трудом восста-навливаются.  Определить в обычной ситуации, каким уровнем диф-ференциации обладает тот или иной человек, – невозмож-но. Чтобы мыслительные процессы попали под власть эмо-ций, необходима стрессовая ситуация. Только тогда по ре-
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Розділ IV. Психологія сім’ї акции человека, по его поведению в стрессовой ситуации можно понять, насколько его эмоции влияют на его способ-ность принимать взвешенное решение, а сам он может оп-тимальным образом функционировать. Иногда за кажущее-ся различие в дифференциации между эмоциями и интел-лектом принимают различие в стилях совладания с эмоция-ми. Например, человек может выглядеть замкнутым, не до-пускающим проявление чувств, более того, проявление чувств, по его мнению, является выражением слабости и недостойным поведением. Даже в речи такие люди часто апеллируют к туманным авторитетам: «согласно прави-лам», «научно доказано», «испокон веков известно», выдер-гивают нужную информацию из контекста. Скорее всего, это свидетельствует о том, что человек чувствует себя бес-помощным, когда речь идет об эмоциях. Он боится, что если допустит проявление чувств, они могут «затопить» его, и он уже не совладает со своим состоянием. Другой, крайний ва-риант – открытый выплеск любых чувств. Человек, опять же, не может справиться со своими эмоциями, и, скорее, они управляют им, нежели он владеет ими. Такие люди открыто эмоционально зависимы от другого, очень чувствительны, воспринимают настроение, проявления и позицию другого, не отличая ее от своей собственной.  М. Боуэн вводит понятие шкалы дифференцированно-сти «Я». Эта шкала имеет чисто умозрительный, иллюстра-тивный характер и представляет собой попытку классифи-цировать на одной оси все уровни человеческого функцио-нирования от низших до высочайшего потенциального уровня. Шкала не имеет прямой корреляции с интеллектом или социальным, экономическим либо иным статусом. Шка-ла оценки уровня дифференциации начинается от самого низкого уровня недифференцированности, соответствую-щего 0, и завершается максимально теоретически возмож-ным уровнем, соответствующим 100 по шкале. Стиль жиз-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ни, мышление, эмоциональные паттерны людей, находя-щихся на разных уровнях шкалы, столь различны, что суп-руги и близкие друзья обычно выбираются со сходным уровнем дифференциации.  
 Шкала поделена на четыре области. В диапазоне от 0 до 25% эмоции полностью доминируют над мыслительными процессами. Сознательные установки присутствуют пре-имущественно в виде массовых стереотипов окружающего социума, индивидуальной психической жизни у человека практически нет. При стрессе, который может вызываться даже небольшими изменениями окружающей среды, такой человек полностью попадает под власть эмоций.  У людей со степенью дифференцированности от 25 до 50% эмоции также играют главенствующую роль, но они более адаптивны, поскольку обусловлены не только «жесткими параметрами среды», но и реакциями окружаю-щих. В этом диапазоне присутствует целенаправленное по-ведение, направленное на поиск одобрения другими.  В диапазоне 50–75% люди попадают под власть эмоций только в результате сильного стресса. Чувство «Я» у них достаточно развито, а интеллектуальные функции доста-точно сформированы, чтобы в большинстве случаев сохра-нять способность разделять эмоции и мыслительные про-цессы. М. Боуэн считает, что уровень дифференциации бо-лее 75% встречается у людей довольно редко. Те редкие индивиды, которые дифференцированы более чем на 75%, легко разграничивают процесс мышления и эмоции.  Личность с высоким показателем по шкале меньше реа-гирует на похвалу или критику и имеет более реалистич-ную оценку собственного «Я»; в то время как у личности с 
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Розділ IV. Психологія сім’ї низким показателем эта оценка оказывается значительно выше или значительно ниже реальной. Многие формы жиз-ненного опыта могут повысить или понизить функцио-нальный уровень «Я», но мало что может изменить базис-ный уровень дифференциации, приобретаемый человеком в родительской семье.  
От чего же зависит базовый уровень дифференциации? Практически любая мама может заметить, что плач новоро-жденного не будет отличаться в ситуации, когда ему холод-но, голодно, у него что-то болит или он испытывает дис-комфорт иного рода. Дело в том, что новорожденный еще не обладает способностью различать свои собственные чув-ства. Своим плачем он дает понять об общем дискомфорте. Ребенок, не умеющий различать не только свои собствен-ные ощущения, но и свои внутренние и внешние процессы, к тому же еще не имеющий памяти, будет ощущать, напри-мер, голод, как чуть ли не «разваливающийся на части мир», «вселенскую катастрофу». Чуть позже мама начинает замечать, что в разных ситуациях ребеночек будет плакать по-разному. Это – сигнал о том, что младенец начинает раз-личать свои собственные чувства. И это – начало дифферен-циации. Как правило, мама уже по плачу может определить, какого рода дискомфорт испытывает ребенок в данный мо-мент: голоден ли он, холодно ли ему, болит ли у него что-то, а может быть, он просто заскучал. В дальнейшем ребенку предстоит еще пройти долгий путь до своего второго, пси-хологического, рождения. Психологическое рождение начи-нается тогда, когда ребенок чувствует в себе силы прояв-лять независимость от матери, полагается на свою внутрен-нюю силу. То есть он сам заявляет о себе, а не ждет, что кто-то будет управлять его поведением. Человек делает выбор, он становится ответственным за себя и за последствия сво-их поступков. У ребенка развивается ощущение своего соб-ственного «Я», которое дает ему возможность брать на себя 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ответственность за свои действия, строить контакты с дру-гими людьми, эффективно с ними взаимодействовать, адек-ватно относиться к авторитету других, делиться своими чувствами, выражать их, сдерживать агрессию и эффектив-но справляться со страхом и тревогой. Если эта задача не решена до конца, ребенок становится психологически зави-симым от других и не имеет своего четко ощущаемого «Я». Повзрослев, такой человек не будет чувствовать в себе внутренних ресурсов, чтобы справиться со своими трудно-стями. В дальнейшем, чтобы справиться с переживаниями и чувствовать себя «хорошо», ему будет необходима опора на нечто внешнее. В результате вся энергия у таких людей ухо-дит на поиски любви, одобрения, поддержание отношений в гармонии. Как следствие, они полностью ориентированы на отношения, на то, что подумают другие. Их самооценка зависит от отношения других. Всю жизнь они стремятся завоевать одобрение – друзей, учителей, коллег. Если они не находят одобрения, то уходят в себя или борются с сис-темой отношений, в которой их не полюбили. Как правило, такие люди зависимы от родителей, затем ищут такую же систему отношений, в которой смогут почерпнуть доста-точно сил, чтобы функционировать.  Таким образом, получается, что базисный уровень диф-ференцированности личности обусловлен предшествующи-ми поколениями и влиянием родителей, с которыми вырос человек. Ребенок не умеет справляться со своими сильными чувствами и пытается справляться с ними по образу и подо-бию родителей. Например, уставший от «капризов» полуто-рагодовалого ребенка родитель выплескивает на него свое раздражение. В этот момент он одновременно «преподает урок» ребенку о том, «как надо справляться со своим раз-дражением». Усвоенный урок в последующем вызывает удивление: «Ну почему он заимствует у меня все самое худ-шее!?» Да потому, что дети, как правило, «копируют» то, как 
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Розділ IV. Психологія сім’ї мы себя ведем, а не то, как мы хотим себя вести. Или, напри-мер, по какой-то причине ребенок огорчен и не может спра-виться со своими чувствами. Если с завидным постоянством твердить ему: «Держись! Будь сильным! Не показывай сво-их чувств!», то вполне можно вырастить человека, не спо-собного разделить с другими всю полноту эмоциональной близости, боящегося проявить свои чувства.  Таким образом, недифференцированность на уровне отдельной личности будет проявляться в низкой стрессо-устойчивости, нереалистичной самооценке, зависимости от одобрения других людей, от отношений с ними. При этом интеллект в приложении к вещам, не касающимся человека, его личности, отношений и т. д., может быть хорошо развит, но в приложении к сфере отношений – в их личной жизни царит хаос. Способность разделять интеллектуальное и эмоциональное относительна. Стоит тревоге достигнуть определенного уровня, и автоматические реакции эмоцио-нальной системы начинают происходить независимо от когнитивной активности. Даже высокодифференцирован-ная личность при достаточно высоком уровне тревоги ис-пытывает трудности в мыслительном управлении поведе-нием. С другой стороны, личность с низким базисным уров-нем дифференциации может утратить когнитивное функ-ционирование даже при небольшой тревоге. Нужно отме-тить, что чем выше тревога, тем в большей мере поведение становится автоматическим, или инстинктивным.  
Каким же образом это все связано с семьей? Человек, эмоции которого сильно влияют на возможность прини-мать взвешенное решение, обладает способностью «зара-жаться» эмоциями других людей – особенно близких и зна-чимых. В таких семьях супруги «телепатически» читают чувства друг друга. Если у одного из них неприятности и он охвачен своими чувствами, то другой автоматически погру-жается в чувства партнера. Чувствовать горе и радость дру-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  гого человека как свои собственные, практически, жить ими, неспособность в этот момент разделить, где твои чув-ства, а где чувства партнера, воспринимается как особая форма близости. Примером может служить любовь – каж-дый пытается быть таким, каким его хочет видеть другой, и, в свою очередь, требует от партнера подобных измене-ний: «Я буду таким, каким ты захочешь меня видеть: буду выглядеть, так как ты захочешь, буду думать, чувствовать и делать все, что ты захочешь». Слияние, вплоть до потери себя, стирания границ собственной личности. Такое слия-ние – сродни исчезновению личности как таковой (сродни смерти). Оно неизбежно повышает тревогу. В результате требуется нечто, что ослабит столь интенсивное слияние. Существуют люди, которые могут чувствовать себя «хорошо», только если они находятся «в отношениях» с кем-то. Они очень остро чувствуют собственное одиночество. Страх одиночества практически непереносим для них. Та-ким образом, подобные люди всю жизнь ищут идеальных близких отношений, чтобы слиться с другим. Чувство рас-творения в партнере вызывает тревогу, связанную со стра-хом исчезновения, следовательно, необходимо реагировать дистанцированием, отчуждением и депрессией, что затем стимулирует следующий цикл поисков близости и депрес-сии.  Таким образом, недифференцированность на уровне семьи будет проявляться в сверхблизости или отчужденно-сти между членами семьи, зависимости эмоционального состояния каждого члена семьи от эмоционального состоя-ния другого, плохой способности приспосабливаться к пе-ременам.  Люди вступают в брак, выбирая партнера с приблизи-тельно одинаковой способностью реагировать на уровне эмоций или разума. При этом один супруг может выглядеть более импульсивным, а другой – более сдержанным в про-
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Розділ IV. Психологія сім’ї явлении своих чувств; речь, скорее, идет о различии в сти-лях совладания с эмоциями. Например, очень импульсив-ная, «живущая своими чувствами жена» и рациональный, «держащий все под контролем» муж, скорее всего, облада-ют схожим уровнем дифференциации.  В благоприятной ситуации партнерам может быть ком-фортно друг с другом. Однако рано или поздно между парт-нерами возникает напряжение. Источником этого напряже-ния может быть как внешняя ситуация (стресс), так и слиш-ком большая или слишком маленькая дистанция между супругами. В этот момент, чтобы ослабить напряжение, на сцене появляется нечто третье, или некто третий, цель которого – разрядить возникшую ситуацию.  Причем этим третьим может быть не только отдельная личность, но и предметы, проблема, хобби, работа, группы людей, домашние животные, религиозная активность и т. п. Например, сидящая дома «с ребенком» жена, накопившая большое количество претензий к мужу, и работающий муж, испытывающий ответное раздражение, могут почувство-вать «непреодолимое желание» посмотреть вечером кассе-ту с фильмом, поиграть в компьютерные игры или просто почитать, а вовсе не общаться друг с другом. В этой ситуа-ции и книга, и компьютер, и TV лишь помогут канализиро-вать накопившееся напряжение без конфликта.  Теперь давайте разберемся, что в такой ситуации про-исходит с ребенком. Вполне может случиться, что этим третьим, призванным «разрядить» ситуацию, окажется ре-бенок. Ребенок гораздо более чувствителен к родительско-му состоянию, чем мы это замечаем. Чувствуя напряжение между родителями, он начинает вести себя таким образом, чтобы их внимание было неминуемо приковано к нему. Кроме того, он обеспечивает родителям возможность без ущерба для их отношений получить эмоциональную раз-рядку. Действительно, гораздо безопасней для семейных 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  отношений злиться на ребенка по поводу его плохого пове-дения, чем на партнера по поводу накопившихся обид. Рав-но как злиться на тещу, оказывающую «дурное влияние» на жену. Однако чаще всего втянутыми в процесс между роди-телями оказываются дети. Многие детские проблемы – страхи, психосоматические заболевания, трудности с уче-бой, с поведением и т. д. – являются проявлением втянуто-сти ребенка в процесс, происходящий между родителями, устойчивым каналом для выражения эмоций и темой для безопасных родительских разговоров.  Как мы уже отмечали выше, супруги вступают в брак с уровнями дифференцированности, унаследованными от их 
родительских семей. Ухаживание, брак и деторождение в значительной степени регулируются эмоционально-ин-стинктивными силами. Большинство супругов имеют наи-более близкие и открытые отношения в период ухажива-ния. Супруги поглощены друг другом и своими отношения-ми. С одной стороны, создается нечто новое, не существо-вавшее раньше – ощущение себя как пары, с другой сторо-ны, супруги не перестают быть отдельными личностями. То, как будущие супруги встречаются, ухаживают и плани-руют брак, дает много информации об уровне их дифферен-цированности.  Мы уже говорили, что люди выбирают партнеров, имеющих сходный уровень дифференциации. Чем ниже их уровни дифференцированности, тем интенсивней эмоцио-нальное слияние в браке. Слияние приводит к появлению тревоги у одного или обоих супругов. И тем больше вероят-ность, что понадобятся некие механизмы, помогающие справиться с возникшим в паре напряжением. Способы, ко-торым супруги привыкли справляться с возникшим в паре напряжением, они выносят из родительских семей. Тради-ционно принято выделять четыре механизма «защиты от излишней близости»: эмоциональное дистанцирование, 
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Розділ IV. Психологія сім’ї супружеский конфликт, болезнь или дисфункция у одного из супругов, передача проблем детям.  
1. Эмоциональная дистанция. Нередко после интенсив-ного эмоционального контакта у людей может возникнуть ощущение дискомфорта и желание несколько увеличить эмоциональную дистанцию. Подобное желание может воз-никнуть и при чрезмерной позитивности слитности, как, например, неодолимое желание поработать после хорошо проведенного совместного отпуска, и при негативном эмо-циональном заряде. Во всех этих случаях мы имеем дело с увеличением эмоциональной дистанции. Причем дистан-ция может быть реальной, а может быть результатом внут-ренних операций. В первом случае, например, один из суп-ругов может проводить много времени вне дома под теми или иными предлогами, или же супруги очень много време-ни проводят в компании других людей. Иначе говоря, си-туации, благоприятные для близкого контакта, избегаются. Во втором случае дистанция создается более тонкими сред-ствами, направленными на снижение эмоционального реа-гирования. Примеры таких средств – хроническая раздра-жительность, хобби, «каменное» выражение лица. Интерес-но, что человек может, устраняясь из эмоционального кон-такта с другим, очень много об этом другом думать, вести внутренние диалоги, споры.  Обычно партнеры дистанцируются автоматически, без осознавания этого. Дистанцирование, по сути, есть «кла-пан» для выпускания напряжения. Несмотря на то, что оно происходит автоматически, дистанцирование обычно при-водит к большему психологическому расстоянию, чем хоте-ли бы партнеры. Тогда дистанцирование сменяется сближе-нием. В любом случае, неосознанно избегается дискомфорт, который ощущается из-за чрезмерной близости. При этом источником собственных эмоциональных реакций и дис-комфорта воспринимается партнер.  
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2. Супружеский конфликт. Его функция – управление напряжением и поддержание равновесия в семье. В ситуа-циях, когда напряжение в семье нарастает, а партнеры из-лишне эмоционально реагируют друг на друга, их мысли часто сконцентрированы на «упрямстве, равнодушии, нера-зумности» другого. В такой ситуации конфликт может вспыхнуть по незначительному поводу и быстро достиг-нуть высокого накала. При этом могут вспоминаться дав-ние обиды. Таким образом, при супружеском конфликте партнеры очень сосредоточены друг на друге, весь окру-жающий мир как бы не существует. Ошибки и оплошности партнера очень внимательно отслеживаются. Собственной роли в повторяющейся ситуации никто, разумеется, не по-нимает, в лучшем случае, собственная роль может призна-ваться, но оцениваться как необходимая и вынужденная самозащита. Если интенсивность конфликта велика, он мо-жет выйти из-под контроля и стать неуправляемым. Тогда автоматически возникают тенденции привлечения третьих лиц или организаций.  Для семей обычен двухфазный режим: конфликт – по-следующее дистанцирование. На фазе дистанцирования каждый из партнеров может поджидать, пока другой «оступится» – что-то сделает «не так». Нередко бывает и так, что конфликты чередуются с периодами теплой близо-сти: близость – напряжение – дистанцирование – конфликт.  Степень его может быть от мягкой до тяжелой и зави-сит от уровня слияния супружеской пары, а также от интен-сивности тревоги.  Как ни странно, но чем больше напряжения канализи-руется в супружеский конфликт, тем менее вероятен ущерб для развития ребенка. Правда, если родитель начинает тре-вожиться о влиянии супружеских разногласий на ребенка, это свидетельствует о вовлечении последнего в процесс партнерских отношений.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї 
3. Передача проблемы ребенку. Дети чрезвычайно чувст-вительны к родительским настроениям. Наверное, каждый родитель сталкивался с ситуацией, напоминающей сборы перед переездом, описанные в «Трое в лодке, не считая со-баки» Дж. К. Джеромом: «Монморанси был, конечно, в самой гуще событий. Все честолюбие Монморанси заключается в том, чтобы как можно чаще попадаться под ноги и навле-кать на себя проклятия. Ежели он ухитряется пролезть ту-да, где его присутствие особенно нежелательно, и всем ос-точертеть, и вывести людей из себя, и заставить их швы-рять ему в голову чем попало, то он чувствует, что день про-жит не зря. Добиться того, чтобы кто-нибудь споткнулся о него и потом честил его на все корки в продолжение добро-го часа, – вот высшая цель и смысл его жизни; и когда ему удается преуспеть в этом, его самомнение переходит всякие границы. Он усаживался на наши вещи в ту самую минуту, когда их надо было укладывать, и пребывал в непоколеби-мой уверенности, что Гаррису и Джорджу, за чем бы они ни протягивали руку, нужен был именно его холодный и мок-рый нос. Он влез лапой в варенье, вступил в сражение с чай-ными ложками, притворился, будто принимает лимоны за крыс, и, забравшись в корзину, убил трех из них прежде, чем Гаррис огрел его сковородкой. Гаррис сказал, что я на-уськиваю собаку. Я ее не науськивал. Этого пса не надо бы-ло науськивать. Его толкает на такие дела первородный грех, врожденная склонность к пороку, которую он всосал с молоком матери...» Мы умиляемся, читая эти строчки еще и потому, что по-ведение Монморанси напоминает нам поведение любимого чада в ситуации, когда в доме царит возбуждение перед ка-ким-то важным событием. Чувствуя родительское напряже-ние, ребенок сам ощущает беспокойство, которое затем пы-тается сбросить в чересчур активном поведении. Часто при-чиной нарушенного детского поведения является именно напряжение, существующее между родителями.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Эту ситуацию легче описать, чем объяснить. Предста-вим себе будущую маму, которая очень тревожится за исход своей беременности. Причиной ее тревог в данном случае может быть что угодно: ситуация в семье, предшествующее травматическое событие или неосторожное слово врача… Суть в том, что женщина чувствует тревогу и, не осознавая истинной причины, приписывает ее своему нынешнему со-стоянию, то есть беспокоится за будущего ребенка. В ре-зультате все ощущения, сопровождающие, как правило, бе-ременность, она будет интерпретировать как свидетельст-ва неблагополучия будущего ребенка. «Какой ужас! Он мало шевелится. Наверное, у него что-то не так…» «Кошмар! Он так сильно толкается. Наверное, ему там плохо...» Посколь-ку в процессе вынашивания и родов психологическое со-стояние будущей матери играет очень важную роль, то не удивительно, что и саму беременность, и сам процесс родов женщина воспринимает чересчур обостренно. Субъективно переоценивая объективные трудности, она очень трево-жится за себя и ребенка. Родившийся младенец, как мы уже отмечали, в большой степени настроен на сенсорные ощу-щения. Проще говоря, когда тревожная мама берет младен-ца на руки, материнское состояние передается ребенку в прямом смысле через руки. Наверное, любые родители за-мечали, что когда они купают совсем маленького ребенка, он не одинаково чувствует себя на руках у разных людей. Действительно, ребенку физически комфортней в уверен-ных, спокойных, «не тревожных» руках. Таким образом, реа-гируя на «тревожные» материнские руки, ребенок начинает сигнализировать о своем ощущении дискомфорта. Каким образом? Да единственным, доступным ему – плачем. Мама же немедленно приписывает его плачу собственное беспо-койство, интерпретируя его как детское неблагополучие. Она начинает еще больше волноваться о ребенке, а тот, в свою очередь, ощущая ее тревогу, становится еще более беспокойным.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї Все, что сказано выше, справедливо, даже тогда, когда мама не осознает своего постоянного беспокойства. Что мо-жет быть, если для нее это уже стало привычным фоном существования. Для наглядности можно провести анало-гию. Все знают, что к запаху можно «принюхаться». Невыно-симо сильный запах с течением времени перестает ощу-щаться, хотя в действительности слабее не стал. Психика, во избежание перегрузки, убирала «ненужное» ощущение. Нечто похожее происходит и с постоянно возникающей тре-вогой. Она оказывается как бы фоном психической жизни. Раз ничего нельзя изменить, то психика, предохраняя себя от перегрузки, убирает эти переживания из области созна-ния, хотя сами переживания никуда не деваются. Они про-сто менее остро ощущаются. А тем из них, которые все-таки прорвались в сознание, всегда находится рациональное объяснение: «Я беспокоюсь потому, что ребенок все время плачет». В любом случае, ребенок играет свою роль: он ве-дет себя таким образом, чтобы оправдывать озабоченность или иной поведенческий стереотип матери по отношению к нему. Впрочем, здесь возможно и влияние случайности – например, неожиданной болезни ребенка или родителя. В результате, через некоторое время мы получаем не находя-щую себе места от тревоги мать и, действительно, очень беспокойного ребенка.  Однако нельзя считать родителя виновным, а ребенка – жертвой, поскольку данный процесс вовсе не начался имен-но с этого родителя – он может быть прослежен на несколь-ко поколений назад. Можно с уверенностью сказать, что подобным поведением в этой семье отличалась и бабушка, и прабабушка... Хотя и здесь возможны исключения: важна семейная ситуация, в которой появляется ребенок. Важно знать, что предшествовало его появлению на свет. Напри-мер, в семье, где рождению младенца предшествовали дет-ские смерти, возникновение беспокойства за здоровье но-ворожденного – закономерно.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Роль отца не менее важна, чем роль матери: вовлечен-ность ребенка в родительские отношения непосредственно зависит от напряжения в их отношениях. Варианты отцов-ского поведения могут быть различны. Он может считать проблемы матери с ребенком объективными. А может, на-пример, считать ребенка слабым или избалованным и пы-таться что-то компенсировать. Может быть груб и суров, пытаясь «закалить» ребенка. В результате мать и ребенок еще более сблизятся. В целом, чем больше напряженности в отношениях родителей, тем больше слитность матери и ребенка. Инициирующую роль в этом процессе всегда игра-ет родительская тревога. При этом у всех участников такого симбиоза нарушена способность функционировать и даже самостоятельно выживать в мире. С одной стороны, проис-ходит инвалидизация ребенка. А с другой стороны, родите-ли могут столь «увлечься» родительскими ролями, что и вовсе позабудут, что они являются еще и супругами. Часто сложности начинаются с периода пубертата у ребенка. Ве-дущая потребность ребенка в это время – построить свою идентичность, ответить на вопрос: «Кто я, что из себя пред-ставляю и куда иду?» Для этого подросток определяет свое-образные границы: кем я точно не хочу быть, и какой жиз-ни я совсем не хочу, а также каковы мои идеалы, к чему я стремлюсь. Ребенок старается построить свою систему цен-ностей, границы своей ответственности и возможностей. Семья в это время должна решить важнейшую задачу: под-готовить ребенка к сепарации, к самостоятельной жизни. Если же в семье ребенок вырос столь чувствительным к ро-дительскому беспокойству, то его способность функциони-ровать автономно сильно страдает. Практически невозмож-но в этом случае позволить себе сепарацию от родитель-ской семьи. С одной стороны, такие дети имеют в семье дос-таточно высокий статус и обладают особой значимостью. С другой стороны, их психологическое развитие заторможе-
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Розділ IV. Психологія сім’ї но, и они могут не чувствовать собственных ресурсов побе-дить в борьбе за «отвоевывание своего места под солнцем». Такая перспектива может даже пугать их. В таком случае неудачи ребенка будут существенно понижать напряжение в семье. Они также отвлекают время и силы у родителей, позволяют не решать других семейных проблем. Если же ребенок, тем не менее, упорно движется к успеху, то есть масса способов заставить свернуть его с этого пути. Счита-ется, что дезадаптивность и эксцентричность поведения молодого человека имеет защитный характер. Как только родительская семья сталкивается с тем, что ребенок готов к сепарации, она становится нестабильной и дезорганизован-ной, повышается внутрисемейное напряжение. Это выража-ется в том, что учащаются конфликты, ухудшается самочув-ствие членов семьи. Чрезвычайно чувствительный к внут-рисемейному напряжению молодой человек ощущает, что его семье грозит опасность развала или, в лучшем случае, изменения структуры и привычных способов взаимодейст-вия. Для того чтобы сохранить все в прежнем виде, он раз-вивает эксцентричное и дезадаптивное поведение. Помимо специфических нарушений поведения, могут развиваться соматические и психические заболевания.  
4. Дисфункция у супруга. Этот эмоциональный процесс связан с адаптацией супругов друг к другу. Обычно в браке обе стороны постоянно идут на компромиссы, чтобы избе-жать конфликта. Но в некоторых случаях компромисс мо-жет принимать очень жесткие формы. Например, один партнер мог быть обучен в родительской семье принимать решения за других; второй – позволять другим принимать решения за себя. Скорее всего, в браке эти люди, ощущаю-щие себя хорошо только в этих позициях, будут действо-вать: один – как сверхфункционал, а другой – как недофунк-ционал. Тенденция такого рода может быть связана с обои-ми партнерами. Например, один партнер доминантный, а другой приспосабливающийся. Если оба пытаются стать 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  доминантными – конфликт неизбежен. Когда оба приспо-сабливающиеся – возникает паралич принятия решений. В семьях, где один из партнеров «везет» все на себе, а другой является слегка инвалидом (неважно, физическим или со-циальным), супруги удачно дополняют друг друга.  Формирование этого механизма также не вполне ясно. Одним из факторов, однако, считается порядок рождения каждого из супругов. Стремление к доминантной или при-спосабливающейся позиции определяется функцией, кото-рую человек занимал в родительской семье.  Пока уровень напряжения низок, дисфункция одного из супругов может не проявляться. Однако в ситуации дли-тельного стресса недофункционал может обнаружить физи-ческую, эмоциональную или социальную дисфункцию. Эта дисфункция, в свою очередь, может вызвать к жизни новые роли или позиции других членов семьи, в конечном счете, служащие восстановлению семейного равновесия. Роли си-делок и санитаров при дисфункциональном члене семьи ослабляют межличностную напряженность. Это распреде-ление – чисто функциональное: нередко можно наблюдать, как в случае выхода из строя «сильной» стороны «слабая» действует вполне эффективно.  Все четыре механизма должны поглощать существую-щее напряжение в семье. Для этого могут быть задейство-ваны и все четыре области, и лишь одна из них. Любые сим-птомы в нуклеарной семье, супружеский конфликт, дис-функция одного из супругов или нарушения у ребенка бу-дут менее интенсивными при низком уровне тревоги и бо-лее интенсивными при высоком уровне тревоги.  
Межпоколенные процессы в семье Выше мы описали способы, которыми супруги справля-ются с возникшим в паре напряжением, механизмы «за-щиты от излишней близости». Теперь давайте разберемся с истоками этих механизмов.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї При рождении и даже в чреве матери ребенок получает определенное количество посланий: ему передают фами-лию и имя, ожидание ролей, которые ему придется играть или же избегать. Эти ролевые ожидания могут быть пози-тивными и/или негативными. Из еще не родившегося ре-бенка делают, например, спасителя или козла отпущения. Как феи вокруг колыбели спящей красавицы, ему много всего предскажут – предписания, сценарии, будущее. Это будет сказано явно или останется невысказанным, будет подразумеваться «по умолчанию» и храниться в строгой тайне. Однако явные или неявные ожидания будут «программировать» ребенка. Затем семья и окружение нач-нут вводить эту программу в психику ребенка, и в результа-те его жизнь и смерть, брак или безбрачие, профессия и хоб-би – будущее в целом – станут производной от всего семей-ного контекста.  Н. Фреско писала об интервью с пациентками, которые были детьми, рожденными на замену погибшим в фашист-ских концентрационных лагерях. Эти пациентки несли не-посильное бремя – возместить родителям их невозмести-мые утраты. Они страдали от чувства вины выживших, т. к. они были живыми детьми, которые никогда не могли за-нять в родительском сознании места умерших детей и лишь напоминали им прежний объект любви. Они страдали и от неподдающегося объяснению чувства, что они самозванцы, подмена умершим детям, всего лишь экран для проециро-вания родительских ожиданий, предназначенных их умер-шим сиблингам, а между тем у них есть собственная лич-ность и собственная жизнь. Они чувствовали вину за свой гнев на родителей, которые столько перестрадали и в то же время отказывались признавать своего ребенка за отдель-ную личность.  Сальвадору Дали удалось избавиться от своего предна-значения быть «замещающим» ребенком. Он думал над тем, 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  кто он, и, вероятно, частично понял механизм выживания в качестве «замещающего» ребенка: «Я прожил смерть преж-де, чем прожил жизнь... Мой брат умер за три месяца до мое-го рождения. Моя мать была потрясена этим до глубины души. И в чреве матери я уже ощущал тоску моих родите-лей. Мой плод омывала адская плацента. Я глубоко пережи-вал это навязанное присутствие, как будто меня обделили любовью. Этот умерший брат, чей призрак встретил меня, носил имя Сальвадор – как мой отец и я, и это не случайно... Я научился жить, заполняя вакуум любви, которая мне в действительности не предназначалась».  Определенные базисные способы отношений между матерью, отцом и ребенком воспроизводят способы про-шлых поколений и будут воспроизведены в последующих. Таким образом, все мы выносим из родительских семей оп-ределенный «багаж».  Множество симптоматических паттернов, таких как ал-коголизм, инцест, физические симптомы, насилие и суици-ды, нередко повторяются из поколения в поколение. Зная о передаче определенных паттернов через многие поколе-ния, можно предсказать действие тех же самых процессов в жизни будущих поколений. Тщательно изучая историю се-мьи и учитывая детали жизни текущего поколения, можно восстановить способы функционирования прошлых поко-лений. Узнавание и исследование таких паттернов может помочь семье понять, какие способы адаптации она исполь-зует, и избежать повторения неприятных моделей в настоя-щем и их перехода в будущее, освоив другие способы совла-дания с ситуацией.  Что же происходит на уровне одного поколения, и как это превращается в тот самый «семейный багаж»? В каждой супружеской паре существует некое фиксированное коли-чество недифференцированности. И оно может распреде-ляться по четырем каналам, которые мы описывали выше. 
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Розділ IV. Психологія сім’ї Таким образом, мы может наблюдать семьи, где практиче-ски нет супружеских конфликтов, оба супруга здоровы, а ребенок имеет максимум проблем.  Как мы уже писали, на более тонком уровне проектив-ный процесс связан с материнским инстинктом и степенью, в которой тревога позволяет ему реализоваться во время беременности и в первые месяцы жизни ребенка. Процесс начинается с материнской тревожности, а отец играет под-держивающую роль, помогая ей реализовать тревожность в материнстве. Ребенок отвечает на тревогу матери собствен-ной тревожностью, которую она ошибочно воспринимает как проблему ребенка. Родители начинают гиперопекать ребенка, преобразуя свою тревогу в излишнюю заботу о ре-бенке. Устанавливается паттерн инфантилизации ребенка, при котором ребенок постепенно становится все более про-блемным и требовательным. Как только процесс начался, дальше он может запускаться как тревогой матери, так и тревогой ребенка. Обычно симптомы появляются эпизоди-чески, в стрессовые периоды на протяжении детства, а за-тем перерастают в более серьезный симптом в подростко-вом возрасте или после него.  Еще более глубокая степень слияния матери и ребенка может протекать бессимптомно вплоть до ранней юности, когда ребенок впервые попытается жить самостоятельно и рухнет в психоз. Шизофрения, согласно этой теории, про-дукт дисфункции во многих поколениях. В каждом следую-щем поколении симптоматика нарастала, а уровень диффе-ренциации «Я» снижался, пока, наконец, в очередном поко-лении не проявилась шизофрения.  У разных детей в семье может быть разный уровень дифференциации. И если уровень одного ребенка высок (что проявляется в хорошо сформированном «Я», низком уровне импульсивности и т. д.), то его брат или сестра мо-гут иметь низкий уровень дифференциации. Такая ситуа-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ция может наблюдаться, если родители склонны разряжать свое напряжение на одном из детей. Имеется в виду, что родители проецируют собственные эмоциональные кон-фликты на ребенка и одновременно пытаются его контро-лировать. Ребенок, на котором проективный процесс сфоку-сирован в наибольшей степени, менее всего способен адапти-роваться к жизни и в итоге имеет более низкий по сравнению с братьями и сестрами уровень дифференциации «Я».  Между детьми недифференцированность распределяет-ся следующим образом: она отдается одному ребенку, а ес-ли количество слишком велико для одного, включается еще один, обычно в меньшей степени, чем предыдущий, и т. д.  Обычно объектом проекции становятся: старшие дети; единственный ребенок противоположного пола; те, кто особенно эмоционально значим для матери, или те, кто, по ее мнению, особенно эмоционально значим для отца; дети с какими-либо дефектами; единственные дети; единственная дочь или единственный сын, когда остальные дети другого пола; особенные дети, которые были раздражительны, ри-гидны, находились в плохом контакте с матерью с самого на-чала; дети, на момент зачатия и рождения которых пришлось состояние повышенной тревоги. Количество особых эмоцио-нальных вложений в таких детей изначально велико.  Женщины, которые в подростковом возрасте больше мечтали о муже, чем о детях, будут, скорее, иметь супруже-ский конфликт или дисфункцию (или нефункционального мужа), а женщины, представлявшие себя в будущем скорее матерями, чем женами, будут склонны к проективным про-цессам на детей.  Таким образом, понятно, что родители передают одно-му или нескольким своим детям часть своей незрелости. Чтобы проиллюстрировать этот процесс, я начну с родите-лей со средним уровнем дифференциации и допущу, что в каждом поколении родители проецируют основную часть 
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Розділ IV. Психологія сім’ї своей незрелости только одному ребенку, таким образом, максимальная нарушенность сосредотачивается в каждом поколении в одном ребенке. Кроме того, я допущу, что один ребенок в каждом поколении вырастает относительно вне эмоциональных требований и нажимов со стороны семьи и достигает наиболее высокого уровня дифференциации, воз-можного в данной ситуации. По существу, невозможно, что-бы такая последовательность возникала из поколения в поколение, но она действительно иллюстрирует этот про-цесс.  

 Пример: Допустим, что мы могли бы измерить уровень дифференциации по шкале от 1 до 100. Представим себе родителей со средним уровнем дифференциации 50. У них есть трое детей. Уровень наиболее вовлеченного ребенка – 35, что существенно ниже, чем базовый уровень родителей. У данного ребенка будут наблюдаться наибольшие наруше-ния. Уровень другого ребенка 50, такой же, как базовый уровень родителей. Третий вырастает относительно вне семейных проблем и достигает уровня 60, что выше, чем у родителей. Если учесть, что ребенок с уровнем 35, заключа-ет брак с супругом, уровень дифференциации которого то-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  же примерно 35, то особенности этого брака будут изме-няться в зависимости от способа, с помощью которого в этой семье будут решаться проблемы. В семье с наиболь-шей проекцией будет спокойный брак и почти полная со-средоточенность на здоровье, благосостоянии и достиже-ниях наиболее вовлеченного ребенка, уровень которого бу-дет, в этом случае, еще ниже, например, 20. Они могли бы иметь другого ребенка, растущего вне семейных проекций, с уровнем 45, то есть выше, чем у родителей. Иметь двоих детей – одного с уровнем 20, а другого – 45, едва ли возмож-но. Ребенок с уровнем 20 уже находится в зоне риска и под-вержен целому спектру проблем. Вначале он может быть сверхуспевающим в школе, а затем, в подростковом возрас-те, перенести эмоциональный срыв. С особой помощью он, возможно, смог бы окончить школу, провести несколько лет бесцельно, а затем найти супруга, чьи «потребности в другом» так же велики, как и у него. У них, вероятно, будет множество проблем в браке, со здоровьем, а также социаль-ных проблем. Проблемы будут слишком велики, чтобы их можно было спроецировать лишь на одного ребенка. Они могли бы иметь одного ребенка с уровнем 10, другого – 15 и третьего, растущего вне семейных проекций, с уровнем 30, намного превосходящим уровень родителей. Те дети, чей уровень 10 и 15, являются кандидатами на полный функ-циональный спад до таких состояний, как шизофрения или нарушенное поведение. Это иллюстрирует предыдущие ут-верждения о том, что необходимо несколько поколений, чтобы человек достиг уровня «отсутствия Я» и появления шизофрении. В среднем, незрелость будет прогрессировать существенно медленнее. Кроме того, в каждом поколении есть дети, продвигающиеся вверх по шкале, и в средней се-мье процесс много медленнее, чем показано в этом примере.  Итак, процесс семейной проекции работает в семье на протяжении многих поколений. Но заметен он только то-
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Розділ IV. Психологія сім’ї гда, когда становится достаточно интенсивным. В более мягком варианте это настолько обычный процесс, что люди рассматривают его просто как часть жизни и как естествен-ное единение между детьми и родителями. Kaк отмечалось ранее, в большей степени этот механизм определяется чув-ствительностью родителей и только после этого – актуаль-ными потребностями ребенка.  В группе братьев и сестер один ребенок будет больше, чем остальные, вовлечен в этот процесс, хотя если процесс достаточно интенсивен, в него могут быть вовлечены и ос-тальные дети. Выделенный ребенок развивает повышен-ную чувствительность к эмоциям родителей, реагирующих описанным выше способом. Остальные братья и сестры ме-нее чувствительны к эмоциям родителей. Они вырастают более дифференцированными, с большим разделением ме-жду чувствами и мыслями, чем у их податливого сиблинга. Они склонны больше учиться на сильных сторонах родите-лей. Вовлеченный же ребенок знает о родительской эмо-циональной незрелости и стимулирует ее.  Теория Боуэна предполагает, что люди выбирают парт-неров по браку с уровнем дифференциации, близким к их собственному. Следовательно, из поколения в поколение ребенок, обремененный родительскими проекциями, же-нится и функционирует с большей эмоциональной интен-сивностью, чем его родители. Их сиблинги создают семьи, по эмоциональным уровням близкие или менее интенсив-ные, чем родительские. С этой точки зрения, в любой семье существуют ветви с повышающимся и ветви с понижаю-щимся уровнями дифференциации. Конечной точкой такой прогрессии в направлении недифференцированности явля-ются разнообразные дисфункции. Формы шизофрении, хро-нический алкоголизм и даже, возможно, хронические физи-ческие заболевания, очевидно, являются манифестациями высокоинтенсивных вариантов этого процесса.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  В любом поколении случайные события могут замед-лить этот процесс. Аналогично, неблагоприятные обстоя-тельства могут ускорить его. Важной переменной является наличие механизмов в браке, способных поглощать напря-жение, но отличающихся от проекции. На определенном уровне могут играть роль изменения в обществе и после-дующие колебания тревоги. Важным фактором социальной тревоги может стать исчезновение необходимых ресурсов и перенаселенность.  Шизофрения, в этой концепции, – это естественный процесс, который помогает расе оставаться сильной. Сла-бость семьи фиксируется в одном ребенке, который вряд ли женится и будет иметь потомство.  Попробуем рассмотреть, как передается из поколения в поколение отношение к беременности и родам. Знамени-тые опыты Харлоу доказали, что уже на уровне приматов опыт общения с матерью воспроизводится. Если опыт об-щения с матерью был искажен или нарушен, то материн-ское поведение разрушается и у дочек-самок приматов. Ра-зумеется, те же факторы «работают» и у человека. Для од-них женщин беременность и деторождение становятся ко-лоссальным сдвигом к зрелости и повышению самооценки, другие находят патологический путь, заканчивающийся потенциально вредоносными и нагруженными негативны-ми эмоциями отношениями «мать – ребенок». Для будущей матери физические и эмоциональные перемены, сопровож-дающие беременность, являются нормальной критической переходной фазой и, следовательно, приводят к оживлению конфликтов и тревог прошлого. И если в этом прошлом имелось негативное отношение матери беременной к ее собственной (матери) беременности и материнству, если рождение самой беременной было для ее матери нежела-тельным и сопровождалось тяжелой семейной ситуацией и проблемами в супружеских отношениях между ее родителя-
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Розділ IV. Психологія сім’ї ми, то высока вероятность того, что «нормальная критиче-ская фаза» превратится в патологическую, и ныне беремен-ная дочь своей матери повторит то же самое негативное отношение к материнству. Для женщины, чья мать была «достаточно хорошей», временная регрессия, сопровождаю-щая беременность, – приятная фаза развития, на которой достигаются дальнейшая зрелая интеграция, повышение самооценки и духовный рост (Винникотт подчеркивал важ-ность того, как именно мать физически и эмоционально об-ращается с телом ребенка и его нарождающимся Собствен-ным Я, т. к. это обращение входит в состав опыта этого ре-бенка, его сознательные и бессознательные фантазии. Внутренний образ матери, создающийся при этом, и есть тот образец, с которым дочь всю жизнь стремится как иден-тифицироваться, так и отойти от него). Но для других, чьи амбивалентные чувства к матери не получили разрешения, а по отношению к важнейшим фигурам из детства домини-руют негативные чувства, неизбежная регрессия беремен-ности облегчает выход на поверхность ранее неразрешен-ных конфликтов, против которых до сей поры существова-ла защита. Поэтому беременность – самое серьезное испы-тание отношений матери и дочери. Если первичные, мла-денческие отношения беременной с ее матерью были кон-фликтными, это может предопределить конфликтность бу-дущего материнства дочери. Таким образом, материнство – это опыт как минимум трех поколений. Существуют клини-ческие подтверждения гипотезы о том, что природа буду-щего материнского отношения зависит от опыта взаимо-действия с собственной матерью в детстве, от того, как мать относилась к своей беременности и родам.  
Эмоциональный разрыв Итак, какова же дальнейшая судьба ребенка, выросшего в слабодифференцированной семье. Кроме прочих задач, семья должна подготовить ребенка к самостоятельной жиз-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ни. Если же в семье ребенок вырос чувствительным к роди-тельскому беспокойству, то его способность функциониро-вать автономно сильно страдает. На уровне ощущений это может выражаться в чрезмерной привязанности к роди-тельской семье и в ощущении, что никто так, как родители, тебя не поймет и не оценит, и в слишком большой погло-щенности процессом «отвоевывания своих прав» у родите-лей. Суть одна – в этом случае позволить себе сепарацию от родительской семьи очень трудно. С одной стороны, такие дети имеют в семье достаточно высокий статус и обладают особой значимостью. С другой стороны, их психологическое развитие заторможено, и они могут не чувствовать собст-венных ресурсов жить самостоятельной жизнью. Перспек-тива решать свои проблемы, нести за что-то ответствен-ность может даже пугать их. Чувство ответственности, как и любой навык, не появляется в одночасье. Его нужно выра-щивать и воспитывать постепенно, все «увеличивая дозу», в зависимости от возраста. Таким образом, получается, что ребенок в пубертате сталкивается с задачей, заведомо пре-вышающей его возможности. Что, в свою очередь. не добав-ляет ему уверенности.  Поведение подростка во время пубертатного периода – типичное проявление незавершенной эмоциональной при-вязанности к родителям. Большей части людей, в той или иной степени, присущи незавершенные эмоциональные связи с родителями. Это подтверждается большинством психологических теорий, считающих эмоциональные кри-зисы – нормой для подросткового периода. Теория же се-мейных систем не поддерживает подобную точку зрения. Хорошо дифференцированный молодой человек, с раннего детства правильно и систематически переживающий про-цесс взросления и отделения от своих родителей, гладко продолжит процесс взросления и на протяжении подрост-кового периода. Пубертатный период становится благопри-
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Розділ IV. Психологія сім’ї ятной возможностью для начала принятия ответственно-сти за себя, а не для борьбы с незавершенной эмоциональ-ной привязанностью к родителям. Для значительной части людей в подростковом периоде будет характерно отрица-ние связи с родителями и принятие, в некоторой степени, крайних позиций с претензией на взрослость. Интенсив-ность отрицания и претензий в подростковом периоде яв-ляется достаточно точным индикатором степени незавер-шенных эмоциональных связей с родителями.  Естественно, что этот период подросток отрицает ин-тенсивную эмоциональную связь с родителями. Более того, его действия и претензии направлены на то, чтобы казать-ся более независимым, чем он есть на самом деле. Чтобы достичь этого эффекта, подросток может прибегать к эмо-циональному разрыву, то есть созданию эмоциональной дис-танции, при помощи внутренних механизмов или физическо-го отдаления. Но это иллюзия свободы от семейных уз.  Все вышесказанное справедливо не только для подрост-ков. Какую-то степень незавершенной эмоциональной при-вязанности имеют все люди. Чем ниже уровень дифферен-циации «Я», тем интенсивней эмоциональная привязан-ность. Паттерн эмоционального разрыва касается того, как люди отделяют себя от прошлого, чтобы начать жизнь в настоящем. Человек, который убежал из родительской се-мьи, и человек, который никогда не покидал ее, могут быть в равной степени эмоционально от нее зависимы. Человек может прибегать к изоляции, уходу в себя, бегству или от-рицанию важности родительской семьи, может сочетать эмоциональную изоляцию и дистанцию – все это лишь под-тверждает, что существует невидимая «эмоциональная пу-повина», связывающая его с родительской семьей. Тип ме-ханизма, используемый для достижения эмоциональной дистанции, не является индикатором интенсивности или степени незавершенности эмоциональной привязанности. 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  В убежавшего из дома существует огромная неутоленная потребность в эмоциональной близости, но, одновременно, он испытывает к ней неприязнь. Он убегает, обманывая се-бя, что этим он достигает «независимости». Человек может похоронить родителей, сменить страну проживания, соста-риться, но его внутренние диалоги с уже умершими родите-лями не прекращаются. Да и сама жизнь, все его поступки как будто направлены на то, чтобы кому-то что-то дока-зать. Но чем сильней эмоциональный разрыв с его родите-лями, тем более он подвержен повторению того же самого паттерна в будущих взаимоотношениях. У него могут быть интенсивные взаимоотношения в браке, которые он будет считать временами идеальными и незыблемыми, но пат-терн физической дистанции остается частью его существо-вания. Когда в браке нарастает напряжение, он будет ис-пользовать тот же самый паттерн бегства. Он может «сбегать» от одного брака к другому. И тогда очень интен-сивные эмоциональные отношения (неважно, позитивные или негативные) будут сменяться периодами охлаждения или «внезапными» влюбленностями. Или человек может устроить свою жизнь, окружив себя многочисленными партнерами, или его взаимоотношения могут становиться все более кратковременными. Яркий пример этого – взаи-моотношения Дон Жуана или «бродяги», переходящих от одних взаимоотношений к другим, каждый раз обрывая эмоциональные связи с прошлым и отдаваясь нынешним взаимоотношениям. Тот же самый паттерн может приме-няться к взаимоотношениям на службе и к другим областям жизни, где существует эмоциональная зависимость в отно-шениях.  Человек, добивающийся эмоциональной дистанции при помощи внутренних механизмов, имеет трудности другого порядка. Он в состоянии оставаться на месте события в пе-риоды эмоционального напряжения, но более подвержен 
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Розділ IV. Психологія сім’ї внутренним дисфункциям, таким, как психическая болезнь, эмоциональным дисфункциям, подобным депрессии, соци-альным дисфункциям, подобным алкоголизму. и состояни-ям эпизодической безответственности по отношению к другим. Лучшим примером является депрессия. Чем выше тревога в окружении, тем больше такой человек эмоцио-нально изолирует себя от других, при этом создается впе-чатление, что он поддерживает нормальные отношения в группе. Значительная часть людей использует разнообраз-ные сочетания внутренних механизмов и физической дис-танции, обращаясь со своими незавершенными эмоцио-нальными связями с родителями.  Чем более интенсивен эмоциональный разрыв с про-шлым, тем больше вероятность того, что у человека возник-нут те же проблемы в браке, что и у его родителей, но, воз-можно, в более ярко выраженном виде. В следующем поко-лении его дети тоже прибегнут к эмоциональному разрыву, но, возможно, еще большей силы.  Иногда эмоциональный разрыв с прошлым связан с процессами, происходящими в обществе. Семьдесят лет ис-тории нашей страны содержат много трагических страниц. Это и годы революции и террора, войны и репрессий. Ред-кая семья, живущая в СССР, не испытала на себе этих влия-ний. Кроме того, советская политическая и социальная сис-темы создавали режим, который способствовал отрыву чле-нов семьи друг от друга. Существуют исследования, доказы-вающие факт того, что если в семьях, подвергшихся репрес-сиям, поддерживалась память о бабушках и дедушках, где нет «белых пятен» в семейной истории, в целом функцио-нирование было намного выше, нежели в семьях, сделав-ших из этого тайну. Если же члены семьи охраняли молча-нием эту тайну (что, по сути дела, принимало форму эмо-ционального разрыва с прошлым), то семья имела большое количество различных дисфункций. Кроме того, естествен-но, сами не сознавая этого, члены семьи в эмоционально 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  трудных для них ситуациях прибегали к эмоциональному разрыву как способу решения возникшей проблемы. В этих семьях наблюдалось больше разводов, депрессий и прочих дисфункций.  Чем лучше семья поддерживает контакт с родительски-ми семьями, тем меньше проблем и симптомов в обоих по-колениях. Существуют специальные техники для восста-новления эмоционального контакта с родителями.  
Порядок рождения детей Чтобы разобраться, все ли дети так восприимчивы к процессам, происходящим между родителями, сделаем одно отступление. В работах Адлера, Дрейкурса, Тоумена показы-вается, что модели поведения людей во многом определя-ются порядком их рождения в родительской семье. Сущест-вует ограниченное число возможных ролевых позиций в семье в зависимости от количества детей, их пола и проме-жутка между рождениями. Альфред Адлер утверждал, что большая часть будущего отношения ребенка к жизни носит отпечаток положения его в родительской семье. Именно исходя из семейной структуры, ребенок делает первые вы-воды о жизни, о своей собственной ценности в сравнении с другими и испытывает первое чувство принадлежности или отторжения. В зависимости от интерпретации своей позиции он формирует уникальные отношения и поведе-ние, которое служит способом найти свое место в группе. Рудольф Дрейкурс отмечал, что особенности личности и характера развиваются благодаря соревнованию между братьями и сестрами, что соревнующиеся дети наблюдают друг за другом, чтобы понять пути и средства, с помощью которых другой добивается успеха или терпит неудачу. Там, где один из братьев добивается успеха, другой, в особенно-сти следующий по возрасту за этим ребенком, может усту-пить; там, где один проявляет слабость и недостатки, дру-гой может добиться успеха.  
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Розділ IV. Психологія сім’ї Нет двух одинаковых детей, рожденных в одной и той же семье, которые выросли бы в одной и той же обстановке. И не существует двух детей, к которым родители относи-лись бы или любили одинаково. Это миф, что родители лю-бят всех своих детей одинаково. Возможно, они любят всех детей, но каждый ребенок занимает в их сердце разное ме-сто. Родители по-разному реагируют на первого второго или третьего ребенка, на мальчиков и девочек на красивых и невзрачных детей, на детей, которые активны и здоровы, и на детей, которые больны и пассивны. Родители по-разному относятся к умным и к глупым детям, к детям с особыми талантами и к обычным детям. С рождением каж-дого ребенка атмосфера меняется, поскольку меняются ро-дители. Они приобрели опыт при воспитании первого ре-бенка, и теперь у них, вероятно, совершенно другое отноше-ние к тому способу воспитания, которым они будут воспи-тывать следующего ребенка. Вероятно, в экономическом плане они стали более благополучны. Возможно, они пере-ехали на новое местожительство, у них новые соседи, что оказало влияние на их мировоззрение и на то, каким обра-зом они хотят воспитывать своих детей. Это обязательно окажет влияние на детей. Каждый новый ребенок всегда оказывает влияние на всех членов семьи. Если же этого не случается, то новый член семейной группы ощущает себя посторонним в этой семье.  Характеристики, которые обнаруживаются у детей, ис-ходя из их порядкового положения в семье, могут не всегда соответствовать тому, что излагается в этом разделе. Тем не менее, вероятность этого достаточно велика. Самый младший ребенок может демонстрировать характер, часто присущий самому старшему ребенку, или самый старший ребенок может вести себя таким же образом, как зачастую ведет себя самый младший ребенок в семье. Поведение бу-дет зависеть от того, как воспринимают себя в семейной группе эти дети и как они пытаются найти свое место.  
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1. Единственный ребенок. Обычно единственный ребе-нок больше, чем другие дети, чувствителен к правилам и ожиданиям родителей и старается им соответствовать. Та-кие дети склонны мерить себя по взрослым стандартам, поскольку нет других детей, с которыми они могли бы себя сравнивать. Единственный ребенок часто более традицио-нен, честолюбив, добивается успеха и нередко обладает ли-дерскими качествами. Единственный ребенок обладает как рядом преимуществ, так и рядом недостатков.  

Преимущества Недостатки 
− Единственного ребенка родители могут обеспечить большим, чем нескольких детей. 
− У родителей боль-ше времени на ребенка. 
− Родители уделя-ют ребенку боль-ше внимания. 
− Ребенок никогда не подвергнется травме из-за свер-жения с трона другим ребенком. 
− Ребенок никогда не будет вынуж-ден соревновать-ся с другими деть-ми. 
− Ребенок может быть центром внимания для расширенной се-мьи – бабушек, дедушек, тетушек, дядей и других. 

− Ребенок может испытывать одиночество. 
− Ребенок может стать эгоистичным. 
− Ребенка могут сверхопекать; ему могут не позволить вести «нормальную» жизнь и быть физически таким же активным, как и большинство детей. 
− Родители могут стараться защитить единст-венного ребенка от любого возможного фи-зического ущерба. 
− Часто родители соперничают друг с другом за любовь ребенка, что может вызвать тре-ния между ними и установить ситуацию, когда ребенок может «использовать» одного родителя против другого. 
− Ребенка может вовлечь эмоциональный про-цесс между родителями, и он может посчи-тать себя за это ответственным. 
− Ребенок может жить в страхе, что если что-то случится с родителями, он останется один во всем мире. 
− У ребенка могут появиться трудности в при-нятии решения, потому что все решения принимаются за ребенка. 
− У ребенка могут возникнуть трудности уста-новления взаимо-отношений в школе из-за того, что у него мал опыт общения с другими детьми.  
− Ребенок может испытывать общую деприва-цию из-за того, что у него нет ни брата, ни сестры. 
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Розділ IV. Психологія сім’ї Единственный ребенок может проявить и консерва-тизм, и строптивость. Он либо полностью принимает все ценности родителей, либо восстает против них. Он редко придерживается середины.  
2. Самый старший ребенок. Самый старший ребенок мо-жет проявлять ряд черт, характерных для единственного ребенка, поскольку в течение некоторого времени он был единственным, но все же набор присущих черт заметно от-личается. Старшие и единственные дети похожи в том, что они более традиционны и честолюбивы, чем родившиеся вторыми или третьими. Когда мы говорим «самый старший ребенок», то подразумевается, что в семье есть еще и дру-гие дети. Появление другого ребенка в семье почти всегда представляет угрозу для самого старшего. Самому старше-му ребенку до появления второго не было необходимости делиться родительским вниманием и заботой. Появление второго ребенка низвергает с трона первенца. Ни один из последующих детей не подвергается такому низвержению с трона, как самый старший, потому что они никогда не были единственными детьми; они всегда были вынуждены де-лить своих родителей с другими детьми. Одной из самых характерных черт старшего ребенка является его потреб-ность оставаться «первым» и быть первым во всем. Если ребенку не удается быть «первым» при помощи позитивно-го поведения, то он может искать возможности остаться «первым» при помощи негативного поведения и таким об-разом привлекать внимание родителей. Многие старшие дети считают, что обладают правом получать особое внима-ние и занимать особое положение в семье. Часто самые старшие дети бывают робкими и сверхчувствительными. Часто именно они особо близки с родителями. Еще одна черта старших детей – серьезность и ответственность. Час-то они служат образцом для других братьев и сестер, стано-вясь в этом качестве очень директивными. Некоторые стар-шие дети могут обижаться из-за возлагаемых на них обя-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  занностей, таких как: забота о младших братьях и сестрах, необходимость больше выполнять домашних обязанностей, лишения материальных преимуществ, потому что они должны делиться с младшими братьями и сестрами. Но, в общем и целом, самые старшие дети – «хорошие» дети, раз-вивающие у себя навыки, которые вызывают одобрение у взрослых: ответственность, добросовестность, стремление к достижениям, честолюбие. Старший ребенок может чувст-вовать себя ответственным за семейное благосостояние, про-должение семейных традиций, часто становится лидером.  
3. Второй ребенок. У второго ребенка весьма неудобное положение в жизни. В сравнении с ним все кажутся больши-ми и совершенными. Обычно второй ребенок сравнивает себя со старшим сиблингом, часто чувствуя себя ниже. Вто-рой ребенок обычно очень конкурентен, настроен на то, чтобы догнать, если не перегнать, старшего брата или сест-ру. Второй ребенок никогда не испытывал всецелое внима-ния родителей, как это испытывал в течение некоторого времени первенец. Он может восставать против превосход-ства первенца. В большинстве случаев второй ребенок – полная противоположность первому. Если первенец пасси-вен, то второй ребенок обычно активен. Действительно, некоторые настолько активны, что их считают гиперактив-ными. Если первый ребенок славный и готовый к сотрудни-честву, то второй может иметь проблемы с поведением. Многие родители считают, что эти дети всего лишь роди-лись с разными личностными особенностями и темпера-ментами. Однако эти различия обусловлены соревнова-тельностью. В любом случае, родителям следует удержи-ваться от сравнения детей и от использования одного как образца для другого.  
4. Средний ребенок. Когда в семье появляется третий ре-бенок, то положение второго ребенка меняется, и он стано-вится средним. В этой ситуации он чувствует себя зажатым 



435 

Розділ IV. Психологія сім’ї с двух сторон, подобно «начинке сэндвича». Теперь у него не только нет власти и привилегий самого старшего ребен-ка, но его не балуют и не любят как нового малыша. Зачас-тую это полностью меняет отношение ребенка к жизни и к семье. Многие становятся настолько обидчивы, что отбива-ются от рук и превращаются в проблему для семьи. Они считают, что им нет места. Они сравнивают себя со стар-шим ребенком. Сравнение оказывается не в их пользу – у старшего вся власть. Они сравнивают себя с младшим, сво-бодным от всякого давления и которого защищают родите-ли. Тот же эффект. На практике мы наблюдаем, что средний ребенок часто вырастает самым независимым от семьи. Скорее он связан с людьми вне семьи, в особенности с груп-пой сверстников. Такая группа легко оказывает на него влияние, и он с легкостью принимает ее ценности. Интерес-но, что очень многие из бывших хиппи были из средних де-тей. Такие дети особенно чувствительны к критике. Они воспринимают ее как стремление руководить ими. К сожа-лению, общество с готовностью принимает на веру, что средний ребенок по природе представляет собой проблем-ного ребенка. Когда у среднего ребенка появляются пробле-мы, то люди зачастую реагируют на это так, как будто этого следовало ожидать.  
5. Самый младший ребенок. Самый младший ребенок всегда занимает особое место в семье. Насколько особое, будет зависеть от того, будут ли родители не выпускать из рук «последнего ребенка» и делать его зависимым от них больше, чем это необходимо, или же появление нового ре-бенка не планировалось и, по сути, не было желательным. В последнем случае самый младший ребенок может почувст-вовать, что он нежелателен, и не ощущать себя частью се-мьи. Такие дети могут пытаться интегрироваться в семью при помощи обаяния, покорности и старания быть прият-ным всем. Или самый младший ребенок может отдалиться, 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  чувствовать одиночество и оставаться аутсайдером. Но по-добные случаи редкие. В основном, младших детей в семье балуют и защищают все члены семьи, в некотором смысле у таких детей больше чем одна пара родителей. Часто стар-шие дети являются функциональными родителями млад-шим. В зависимости от того, как семья реагирует на ребен-ка, самый младший ребенок может прийти к заключению, что положение, при котором он остается слабым и зависи-мым, – удобная позиция, потому что он может использовать в своих целях каждого. Или же ребенок может захотеть сравняться со всеми семейными «гигантами» и стать серь-езным учеником, быстро схватывающим все. Тогда он ста-нет самым успешным из всех братьев и сестер.  Часто самые младшие дети верховодят в семье. Они ус-танавливают требования и диктуют их другим. Если их тре-бования не удовлетворяются, то они устраивают скандал. Очень часто они, в конце концов, получают то, что хотели, потому что родители требуют, чтобы старшие дети уступи-ли этому ребенку, поскольку он все еще мал и «ничего не понимает». И таким образом самый младший ребенок мо-жет стать тираном. С другой стороны, самые младшие дети не обязательно зависят от своих родителей в том, чтобы они их развлекали или составляли им компанию. Часто са-мые младшие дети формируют сильные связи со всей семь-ей и особенно с одним из своих братьев или сестер. Они так-же создают связи с другими детьми в школе или по соседст-ву. Можно увидеть самых младших детей, которые испыты-вают ущербность своего положения относительно старших братьев и сестер, потому что они не воспринимают его серьезно и не слушают его внимательно. Но в целом, млад-шему ребенку больше свойственны беззаботность, опти-мизм, готовность принимать чужое покровительство.  
6. Другие факторы. Следует рассмотреть ряд других факторов, которые могут оказать влияние на развитие лич-
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Розділ IV. Психологія сім’ї ности ребенка. При отсутствии других детей с мальчиком и девочкой могут обращаться как с двумя единственными детьми, и у них можно будет найти множество характери-стик, присущих единственному ребенку. Аналогичным об-разом, когда дети рождаются с интервалом, превышающим шесть лет, то с ними могут обращаться как с единственны-ми детьми.  В другие важные факторы, которые следует рассмот-реть, входят следующие:  
− больной ребенок, с которым, возможно, обращаются как с «особенным»;  
− очень красивый или очень талантливый ребенок, кото-рым очень гордятся родители и который занимает со-вершенно особое место в семейной структуре;  
− ребенок, рожденный после смерти ребенка; 
− единственная девочка среди нескольких мальчиков или единственный мальчик среди многих девочек; 
− ребенок – особый любимчик родителей; 
− ребенок, подающий надежды, или медленно развиваю-щийся ребенок, или с задержкой развития; 
− самый старший мальчик, следом за которым сразу идет успешная сестра.  Боуэн считал, что идеи Тоумена замечательно согласу-ются с его собственными наблюдениями и открывают но-вое измерение в понимании того, как происходит выбор ребенка для его включения в процесс разрядки напряжен-ности между родителями. Хотя чем интенсивней напряжен-ность, тем с большей вероятностью реципиентом становит-ся самый младший на тот момент ребенок, ибо в силу воз-раста он – самый недифференцированный. По мнению Боу-эна, зная степень, в которой люди соответствуют личност-ным профилям, мы можем предсказать, какая степень слия-ния будет у супругов в браке и какие эмоциональные про-цессы в семье будут преобладать. Например, ответствен-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ный, с низким уровнем тревожности старший ребенок – в высокой степени свидетельствует о хорошем уровне диф-ференциации в семье.  Кроме того, по мнению Боуэна, способы взаимодейст-вия между партнерами могут быть связаны с порядком их рождения в семье. Если учитывать личностные особенно-сти, диктуемые порядком рождения, то часто проблемы супругов могут быть обусловлены проблемой функциони-рования в различных позициях.  Например: старшая дочь, имеющая младшего брата, и младший брат, имеющий старшую сестру, создав семью, мо-гут чувствовать себя вполне комфортно, ибо будут взаимно дополнять друг друга. Старшая дочь знает о том, как забо-титься о младшем брате, младший брат вполне готов при-нять заботу старшей сестры. Скорее всего, эта семья будет устроена по типу: жена – сверхфункционал, муж – недо-функционал. Брак между двумя младшими детьми, имею-щими старших брата и сестру противоположного пола, ско-рее всего, будет выглядеть как союз двух недофункциона-лов. В периоды, когда тревога будет низка, этот брак может выглядеть как вполне устойчивый. Но в стрессовой ситуа-ции супругов ожидает паралич в принятии решений. Млад-ший брат привык, что о нем заботится старшая сестра, и, следовательно, ожидает инициативы от своей супруги. Она же, являясь младшей дочерью, в свою очередь, привыкла, что о ней заботится старший брат, и, следовательно, ожида-ет от мужа, что тот решит все проблемы. В результате оба взирают друг на друга с надеждой, ожидая инициативы от своего партнера. Брак между двумя старшими детьми, имеющими младших противоположного пола, ожидают трудности иного рода. Это – два сверхфункционала, при-выкших заботиться о младших, в ответственности за друго-го. В результате у каждого из них может быть свое видение, как найти выход из создавшейся ситуации. Стремление 
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Розділ IV. Психологія сім’ї «сделать для семьи как можно лучше», но своим способом, может выглядеть как борьба за власть. Аналогичная ситуа-ция может быть и с единственными детьми.  
Социальный регресс Боуэн утверждает, что эмоциональные процессы в об-ществе подобны эмоциональным процессам в семье. Исходя из этой гипотезы, для любого общества будет иметь место следующая закономерность: чем больше напряжения в об-ществе (что характерно для войн и кризисов), тем больше отдельные его члены стремятся к совместности и слиянию. Если вспомнить рассказы людей, переживших войну, то можно отметить нечто общее: «Было трудно, но мы все жи-ли как одна семья». Однако мы помним, что при преоблада-нии сил слияния вырастает менее дифференцированное потомство, которому трудно отделяться, а, следовательно, оно вынуждено прибегнуть к эмоциональному разрыву, чтобы построить свою идентичность. В результате мы име-ем поколение шестидесятников – тех детей, кто родился во время войны (когда в обществе преобладали силы слия-ния), прибегнувших к эмоциональному разрыву со своим прошлым. Мы уже писали о последствиях эмоционального разрыва для жизни последующих поколений. Чем более ин-тенсивен эмоциональный разрыв с прошлым, чем меньше учитывается опыт предыдущих поколений, тем больше ве-роятность того, что у следующего поколения возникнут те же проблемы, что и у предыдущего, но, возможно, в более ярко выраженном виде. В следующем поколении его дети тоже прибегнут к эмоциональному разрыву, и, возможно, еще большей силы. История нашей страны – наглядное то-му доказательство.  Когда напряженность в том или ином социуме начинает превосходить некий порог, определяемый его уровнем диф-ференцированности, этот социум стремится привлечь тре-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  тью сторону: например, развязать конфликт или, наоборот, вступить в альянс. Недифференцированному обществу, по-добно недифференцированной семье, трудно разрешить свои проблемы без поляризации по любому вопросу, без разрывов, взаимного сверх- и недостаточного функциони-рования и т. п. Результатом является серия кризисов, разре-шающаяся в основном через восстановление комфорта, а не тщательно продуманного подхода, основанного на принци-пах уважения к различным точкам зрения. Боуэн предпола-гает, что в определенные исторические периоды существо-вали общественные тенденции либо к дифференциации, либо к слиянию, и, по всей вероятности, они сохраняются.  Чем ниже уровень социальной тревоги, тем больше бу-дет присутствовать конструктивных способов поведения и больше прогрессивных направлений социального измене-ния. Взаимоотношения при этом более свободны, реактив-ность между отдельными личностями и группами присутст-вует реже.  Таким образом, эмоциональный процесс в обществе – больше чем просто «фон» для наблюдения конкретных спо-собов семейного взаимодействия.  
Заключение Что же плохого в том, что от одного поколения к друго-му тянутся невидимые, неразрывно связывающие их нити: внуки носят имена своих бабушек и дедушек, мама воспи-тывает свою дочь так же, как и ее воспитывала ее мать, сын выбирает профессию отца и т. д.? Наверное, ничего плохого в этом нет до той поры, пока родители не заставляют своих детей быть не просто тезками бабушек и дедушек, но и ста-новиться их личностными копиями, а, в конце концов, и просто родителями собственных родителей (парентифи-кация – переворачивание ценностей, инверсия заслуг и дол-гов, их неверное понимание). Пока мать, детство которой 
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Розділ IV. Психологія сім’ї проходило с холодной, депрессивной или любой другой не «достаточно хорошей матерью», не начнет повторять этот же самый паттерн функционирования в качестве не «достаточно хорошей матери» уже по отношению к своему собственному ребенку. И пока отец не станет воспринимать своего сына как собственное продолжение в своей профес-сии, проецируя на него свои ценности, цели и ожидания, не принимая во внимание или даже просто отказывая сыну в наличии у него его собственных профессиональных ценно-стей, целей и ожиданий (если к моменту выбора профессии у молодого человека еще останется что-то его собственное, берущее свое начало из его истинного «Я»).  Работа в этой области в значительной степени только «набирает обороты», и научные исследования в рамках это-го подхода, особенно статистические, пока чрезвычайно редки или вовсе отсутствуют. Задача терапевта, опирающе-гося на этот подход, состоит в том, чтобы вести своего кли-ента, анализируя, помогая найти свою историю, предста-вить ее словами в связанном виде, увидеть ее нити и прояс-нить смысл. И когда речь идет о личной истории, в которой было много тягостных событий, ставкой такой работы ста-новится возможность выхода из хаоса, бездумности, невы-сказанности и повторений, осознание истории своей семьи и своего прошлого. «Начать сначала, перевернуть страницу можно лишь тогда, когда на этой странице все ясно, все стерто или вот-вот будет стерто или изменено. Таким обра-зом, можно создать и заново «изобрести» свою жизнь».                                 
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РО ЗД ІЛ  V 
 

ГРУПОВА ПСИХОТЕРАПІЯ 

Основні теми і поняття розділу 
− Визначення понять «групова психотерапія» та «психо-терапевтична група». 
− Класифікації психотерапевтичних груп. 
− Переваги та недоліки групової терапії. 
− Терапевтичні моделі. 
− Методи групової терапії. 
− Етапи роботи психотерапевтичної групи. 
− Керівництво психотерапевтичною групою. 
− Груповий процес та психотерапевтичні чинники. Психотерапія посідає особливе місце серед різновидів професійної допомоги особистості. Непростим є питання про професійну належність психотерапії у сучасній україн-ській практиці. Це питання має історичні корені. У Радянсь-кому Союзі психотерапія належала до медичних спеціаліза-цій. На Заході психотерапія традиційно була напрямом практичної психології. Таке подвійне розуміння діяльності психотерапевта зберігається і дотепер. Ми розглядаємо ді-яльність психотерапевта у широкому (немедичному, гума-ністичному) розумінні.  Метою психотерапії є сприяння у становленні повноцін-ної особистості, здатної займати активну і творчу позицію щодо себе та своєї життєдіяльності, справлятися з травмую-чими ситуаціями і переживаннями, приймати рішення і продуктивно, нешаблонно та гідно діяти у відповідних со-ціокультурних умовах.  Групова психотерапія є одним з напрямків психотерапії, який має досить довгу історію, практику використання та перспективи розвитку. Групова психотерапія представлена 
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Розділ V. Групова психотерапія майже в усіх психотерапевтичних підходах і базується на механізмах групової динаміки. Під груповою психотерапією розуміють такий метод психотерапії, при якому одночасно надається допомога кільком клієнтам. Поява групової пси-хотерапії обумовлена, на думку Морено, недостатньою кіль-кістю психотерапевтів та значною економією часу. Найпер-шим методом групової психотерапії була психодрама.  У сучасному психотерапевтичному просторі існують безліч класифікацій психотерапевтичних груп, їх характе-ристик та основних завдань, які вони вирішують. У цьому розділі хрестоматії представлено основні визначення гру-пової терапії, розглянуто основні класифікації груп, завдань роботи й особливості поведінки та правила підбору учасни-ків.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
Р. Кочюнас 

ЧТО  ТАКОЕ  ГРУППОВАЯ   
ПСИХОТЕРАПИЯ  

1. Определение понятий «групповая психотерапия»  
и «психотерапевтическая группа» <...> Поскольку в психологической и психотерапевтиче-ской литературе понятия «групповая психотерапия» и «психотерапевтическая группа» используются многознач-но, иногда почти как синонимы, хотелось бы, прежде всего, более точно определить содержание этих понятий, охарак-теризовать, в каком смысле эти понятия использует автор.  Понятие «групповая психотерапия» применяется нами в двояком смысле:  

− в более узком – как использование группового метода в лечебных целях, обычно для лечения различных психи-ческих расстройств (клиническая групповая психотера-пия);  
− в более широком – как психотерапевтический метод, использующий факторы групповой динамики для реше-ния эмоциональных, личностных, поведенческих про-блем людей, а также для совершенствования личности.  Это в определенной степени перекликается с тем утвер-ждением одного из основателей современной групповой психотерапии W. Bion (1959), что «термин «групповая пси-хотерапия» может иметь два различных смысла. Он может применяться, когда речь идет о лечении индивидов на спе-циальных терапевтических встречах, или он (этот термин. – 

Авт.) может употребляться, когда говорится о сознатель-ном стремлении раскрыть в группе силы, способствующие постепенному развитию взаимодействия участников».  В этой книге мы чаще будем пользоваться более широ-ким пониманием «групповой психотерапии», подчеркиваю-щим многостороннее использование скрытого в группе по-
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Розділ V. Групова психотерапія тенциала. Это связано с тем, что в данной книге речь в ос-новном будет идти об использовании групповой терапии для решения личностных и межличностных проблем, помо-щи при невротических нарушениях, а не о лечении психики больных. В последнем случае групповая психотерапия при-меняется в стационарных условиях психиатрической или психотерапевтической клиники, тогда как в первом случае помощь людям чаще всего оказывается вне психиатриче-ских учреждений.  С более широким пониманием групповой психотерапии связано и содержание понятия «психотерапевтическая группа». Это группа, в которой психотерапевтические мето-ды могут применяться не только для лечения психических нарушений, но и для реализации более широких целей, напр., улучшения самопонимания и самопознания, уточне-ния своих жизненных целей, направления и способов же-лаемых изменений и т. п. В этом смысле к психотерапевти-ческим можно отнести не только группы, стремящиеся к достижению лечебных, коррекционных целей, но и различ-ные группы самопомощи, совершенствования личности, развития самосознания, решения проблем, модификации поведения и т. п., а также разного рода учебные и профес-сиональные группы.  Как известно, в социальной психологии приводятся раз-личные определения групп. В чем состоит своеобразие пси-хотерапевтической группы, и каким образом она может по-мочь участникам решать личностные и жизненные пробле-мы и даже лечить? Мы воспользуемся определением груп-пы, данным D. Cartwright и A. Zander (1968): «Группа – это объединение индивидов, поддерживающих взаимоотноше-ния, которые делают их взаимозависимыми, и стремящихся к общей цели». Работа любой психотерапевтической груп-пы основывается на групповой динамике как совокупности событий и межличностных взаимодействий в группе. Важ-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  нейшим психотерапевтическим фактором являются взаи-моотношения участников группы и их взаимодействие с терапевтом группы. Не умаляя вклада квалифицированного терапевта, хотелось бы подчеркнуть значение самой груп-пы как мощного источника терапевтических изменений ее участников. Психотерапевтическое воздействие самой группы на участников отличает групповую психотерапию от индивидуальной, основой которой является контакт од-ного клиента с психотерапевтом (консультантом). Конечно, это не означает, что в групповой психотерапии объектом помощи становится сама группа. Им и здесь остается от-дельный человек. Как отмечают S. H. Foulkes и E. J. Anthony (1971), любая психотерапия прежде всего является помо-щью отдельному индивиду. Однако в группе для воздейст-вия на личность и поведение участника используются не только навыки терапевта, но и психотерапевтический по-тенциал отдельных участников и группы в целом.  Таким образом, в групповой динамике можно выделить три уровня:  
− отдельная личность и ее внутрипсихическая динамика;  
− межличностное взаимодействие участников группы;  
− ситуация и динамика группы как одного целого.  Эти три уровня присутствуют в любой психотерапевти-ческой группе; их динамичное взаимодействие и правиль-ное использование помогают терапевту реализовать психо-терапевтический потенциал группы.  Однако в различных психотерапевтических группах ис-пользуется какой-либо один из уровней в зависимости от теоретической ориентации терапевта и структуры психоте-рапевтической группы. В соответствии с этим в групповой психотерапии выделяются (M. F. Ettin, 1992) три основных направления.  В психотерапевтических группах, ориентированных на отдельную личность, больше обсуждаются проблемы от-
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Розділ V. Групова психотерапія дельных участников, терапевт концентрирует собственные усилия и подключает группу для работы с отдельным уча-стником. К такому способу работы чаще всего тяготеют ор-тодоксально психоаналитические (S. Slavson), классические гештальт (F. Perls), классические психодраматические (J. Moreno) и поведенческие (J. Wolpe, A. Lazaras) группы.  В группах, ориентированных на межличностное взаимо-действие участников, больше акцентируются отношения между участниками, а также между ними и терапевтом. В данном случае объектом обсуждения бывают межличност-ные взаимодействия, возникающие «здесь и теперь», т. е. межличностный опыт. К этой ориентации относятся меж-личностная групповая психотерапия (I. D. Yalom), неофрей-дистское психодинамическое направление (S. Scheidlinger), трансакционный анализ (Е. Веrne), группы недирективной терапии (C. Rogers), «группы встреч» (W. Schutz), Т-группы (J. Bradford. J. Gibb, K. Benne).  Ориентация на группу как совокупность означает, что центром усилий терапевта является не отдельный участ-ник или взаимодействие между участниками, а группа как целое. Здесь больше акцентируются групповые действия, коллективные инициативы. К этому направлению относят-ся тэвистокские группы (W. Bion), групповой анализ (S. Fo-ulkes), группы, ориентированные на конфликт (D. Whitaker, M. Lieberman).  Конечно, такое разделение следует принимать с опре-деленными оговорками, так как реальная психотерапевти-ческая группа действует, как уже упоминалось, на всех трех уровнях. В наше время чистота какой-либо теоретической ориентации, в том числе и в групповой психотерапии, явля-ется больше теоретической абстракцией, чем реальностью.  Квалифицированный терапевт группы должен хорошо ориентироваться как в индивидуальной, так и в межлично-стной динамике группы и в закономерностях функциониро-вания группы как целого.  
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2. Общие цели психотерапевтической группы  Учитывая достаточно большое разнообразие психоте-рапевтических групп (по ориентации, теоретическим прин-ципам и т. п.), их цели тоже могут быть очень разными. Спе-цифические цели групп разных типов будут рассматривать-ся ниже, а сейчас мы попытаемся определить возможные универсальные цели психотерапевтических групп.  I. D. Yalom (1985) выделяет следующие наиболее общие цели групповой психотерапии:  

− выяснение проблем каждого участника группы и по-мощь в понимании и изменении своего состояния; 
− постепенное увеличение уровня адекватной социаль-ной адаптации;  
− предоставление информации о закономерностях меж-личностных и групповых процессов как основе эффек-тивного и гармоничного общения с другими людьми;  
− поддержка процесса «созревания» личности, проявляю-щегося в раскрытии ее духовного потенциала.  H. Mullan и M. Rosenbaum (1978) наиболее общие цели групповой психотерапии характеризуют тремя важнейши-ми чертами личности клиента, раскрытие и развитие кото-рых должно быть обеспечено в группе: 
− принятие индивидуальной ответственности за свой жизненный выбор и риск;  
− принятие на себя ответственности за других (группа); по окончании группы она преобразовывается в социаль-ную и культурную ответственность;  
− осознание самого себя и своих отношений с другими.  Для характеристики целей групповой психотерапии, ориентированной на самопознание участников, A. Fenster (1993) использовал так называемое окно Johari (J. Luft, 1970). Оно довольно широко распространено в описаниях действенности групповых процессов.  В том, что отдельный участник группы рассказывает о себе, есть вещи, которые одинаково хорошо знают и он сам, 
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Розділ V. Групова психотерапія и другие участники группы. Это «Я известный». Есть вещи, которые он знает о себе, а другие – нет. Это «Я скрытый». Однако бывают вещи, которые о человеке знают другие, а он сам не знает. Это его «белые пятна». Наконец, есть вещи, которые о человеке не знают ни он сам, ни другие участни-ки группы. Это «Я неизвестный».  По словам A. Fenster (1993), цель групповой психотера-пии заключается в том, чтобы расширить границы «Извест-ного Я» за счет областей «Я скрытого», «белых пятен» и «Я неизвестного».  В рамках названных универсальных целей каждый те-рапевт психотерапевтической группы стремится сформули-ровать наиболее общие цели конкретной группы, принимая во внимание также конкретные личные цели участников группы.  
3. Преимущества и ограничения  

групповой психотерапии <...> Можно сразу заметить некоторые преимущества групповой психотерапии.  Даже если допустить, что групповая психотерапия не является более эффективной, чем индивидуальная, она, безусловно, является более экономичной, а в наше время это довольно существенно. Как заметил K. R. MacKenzie (1990), «час пациента в групповой терапии по эффективно-сти равнозначен часу пациента в индивидуальной терапии. Однако в группе каждый час психотерапевта может быть потенциально использован для помощи восьми пациентам (если в группе восемь участников). Групповая психотерапия более экономична и для клиентов, так как стоит на треть или половину дешевле для отдельного участника. Это явля-ется одной из важнейших причин распространения разно-образных форм групповой психотерапии в последние два десятилетия.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  В самой группе заложены уникальные психотерапевти-ческие возможности, которые отсутствуют или занимают очень незначительное место в индивидуальной психотера-пии. Это, прежде всего. межличностное (социальное) обуче-ние, позволяющее более глубоко познакомиться со стилем своего общения с другими людьми, а также приобрести бо-лее эффективные социальные навыки. Группа дает возмож-ность глазами других посмотреть на себя и свои проблемы, моделировать свое поведение «здесь и теперь». В группе можно получить различные реакции других ее участников на свое поведение, увидеть с их помощью последствия сво-его поведения не только в группе, но и вне ее. Группа не только позволяет участникам всесторонне увидеть себя, но и оказывает поддержку при испробовании новых способов поведения. Только в группе можно полностью использовать возможность универсализации проблем и использования альтруизма.  Группа значительно лучше соответствует повседневной реальности индивида, чем контакт психотерапевта – клиен-та. В группе без усилий «воссоздается» повседневная жизнь каждого участника – здесь они бывают такими, какими обычно бывают в отношениях с другими людьми. Это по-зволяет более «пространственно» увидеть их жизнь и в осо-бенности проблемы и трудности отношений. Взаимосвязь межличностных процессов в группе и межличностных от-ношений вне группы увеличивает вероятность того, что усвоенные в группе новые способы поведения, изменив-шееся понимание себя и своих отношений с другими будут перенесены в ситуации реальной жизни.  Группа предоставляет участникам возможность обме-ниваться жизненным опытом, способами «создания» и ре-шения проблем, учиться на опыте других участников. Это дополнительная возможность самосовершенствования.  
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Розділ V. Групова психотерапія Однако групповая психотерапия не является панацеей от всех проблем человека. Ее применение имеет определен-ные границы.  Несмотря на то, что групповая психотерапия все шире применяется в клинической практике, в лечении эндоген-ных заболеваний, пограничных личностных расстройств, здесь наиболее очевидна и ее ограниченность. Эффектив-ность психотерапевтических групп в психиатрической кли-нике вызывает много сомнений и дискуссий. Правда, и дос-тижения индивидуальной психотерапии в лечении тяжелой психической патологии не очень значительны.  Предполагается, что некоторые люди из-за своих лич-ностных свойств не могут эффективно решать свои пробле-мы в группе, а попав в нее, мешают делать это другим уча-стникам (об этом более подробно поговорим при обсужде-нии «проблематичного поведения» в группах).  Групповая атмосфера, возникающая благодаря сплочен-ности участников и групповым правилам, может способст-вовать конформности поведения участников. Хотя одной из целей группы может быть нахождение баланса между про-дуктивными отношениями с другими участниками группы и сопротивлением давлению группы, однако терапевту, а тем более участникам, далеко не всегда удается реализо-вать эту цель.  Наконец, некоторые групповые нормы (эмпатия, уваже-ние, стремление к взаимопониманию, позитивная конфрон-тация, искренность, открытость и т. п.), необходимые для эффективной работы группы, могут порождать иллюзии, так как в жизни они скорее желаемы, чем реальны. Поэтому группа для некоторых участников может стать безопасной «экологической нишей». Тогда человек начинает «жить» в группе, ничего не меняя в своей реальной жизни. Для таких участников окончание работы группы обычно становится катастрофой, и они либо стремятся продлить существова-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ние группы без терапевта, либо ищут другие подобные группы.  
4. Возможности клинического применения  

групповой психотерапии: изменение установок  Групповая психотерапия к концу нашего века достигла широкой популярности. Психотерапевтические группы са-мого разного характера работают в психиатрических и со-матических больницах, в консультационных и психотера-певтических центрах, в университетах, организациях и т. п. Одни группы работают под руководством профессионалов – психологов и психотерапевтов, другие – самостоятельно; одни группы длятся годами, другие собираются только по выходным дням; распространяются группы-движения (на-пример, группы анонимных алкоголиков) и т. п.  Однако в психиатрических, а тем более соматических, клиниках применение групповой психотерапии долгое вре-мя было достаточно ограниченным. Несмотря на то, что на-чалом групповой психотерапии считается появление в на-чале XX века в Америке групп страдающих туберкулезом больных, для ее настоящего признания в клиниках понадо-бились десятилетия.  Еще недавно групповая психотерапия применялась только в работе с людьми, имеющими невротические рас-стройства, психологические трудности. Большинство прак-тиков считали, что идеальными клиентами групповой пси-хотерапии являются лица с невротическими симптомами и проблемами.  В условиях изменения в течение последних десятиле-тий стратегии лечения большинства тяжелых нарушений психики оказалось, что групповая психотерапия может быть эффективной и в этой области. Психотические паци-енты традиционно считались неблагоприятными клиента-ми групповой психотерапии. Но однородные группы таких пациентов при постановке адекватных целей и выборе 
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Розділ V. Групова психотерапія средств оказались подходящими для решения локальных терапевтических задач. Для большинства таких пациентов окружающий мир представляется таящим в себе угрозу ме-стом, где невозможно чувствовать себя в безопасности. Бла-годаря созданию в группе атмосферы безопасности, терпи-мости, где не критикуют и не осуждают, такие пациенты находят возможность позитивного взаимодействия с дру-гими. Как свидетельствуют работы последних лет (R. R. Dies, 1993; B. J. Buchele, 1994), в орбиту групповой пси-хотерапии попадают шизофрения, булимия, депрессия, кли-нически выраженная тревога, алкоголизм, синдром по-сттравматического стресса, т. е. те случаи, которые еще не-давно I. Yalom (1985) называл в числе неблагоприятных для групповой психотерапии.  Групповая психотерапия распространяется и в сомати-ческих клиниках в работе с тяжелобольными и их близки-ми. Групповой метод считается особо ценным при решении проблем больных, страдающих хроническими соматически-ми заболеваниями (рассеянным склерозом, диабетом, дис-трофией мышц, ревматоидным артритом и др. болезнями). Они нередко чувствуют себя беспомощными, брошенными на произвол судьбы, обиженными на весь окружающий мир из-за своих недугов. Специальные группы таких людей мо-гут помочь им более реально оценить свое положение, су-ществующие возможности, принять в жизни то, что неиз-бежно, и изменить то, что возможно. Во многих странах пси-хотерапевтические группы работают в онкологических клиниках и центрах (B. J. Buchele, 1994). Так, исследования последних лет (D. Spiegel с сотр., 1989; P. J. Hitch с сотр., 1994) показали, что женщины с раком груди, прошедшие групповую психотерапию, жили дольше и качество их жиз-ни было выше.  Кратковременная групповая психотерапия оказалась эффективной для больных СПИДом, особенно в преодоле-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  нии психологических последствий после ознакомления с диагнозом (B. J. Buchele, 1994).  Групповую психотерапию начали применять для пре-одоления психологических кризисов, связанных с пережи-ванием утраты (I. D. Yalom, S. Vinogradov, 1988).  Пожилые люди часто переживают чувство изоляции из-за потери мобильности, утраты близких. Групповая психо-терапия может дать им возможность выразить чувства, свя-занные с одиночеством, утратами. Некоторые современные исследователи, например B. Friedan (1993), считают, что распространенное мнение, будто интеллектуальные силы пожилых людей убывают, может быть всего лишь мифом, так как и в старости продолжается интеллектуальное раз-витие, если обеспечено достаточное стимулирование мыс-лительных процессов. Как раз таким стимулятором для по-жилых людей может стать однородная психотерапевтиче-ская группа, помогающая уменьшить изоляцию и прегра-дить путь интеллектуальной атрофии. <...> 
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Розділ V. Групова психотерапія 
Р. Кочюнас 

РАЗНООБРАЗИЕ   
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ  ГРУПП  <...> Помочь лучше разобраться в разнообразии психо-терапевтических групп может та или иная классификация групп. Возможны три критерия такой классификации: (1) основная цель группы (совершенствование личности, развитие навыков, решение личностных жизненных про-блем, лечение расстройств; (2) способы реализации целей группы (самопомощь, оказание поддержки, психологиче-ское просвещение, анализ группового процесса, клиниче-ская психотерапия); (3) теоретическое основание группы (психоанализ, индивидуальная психология, психодрама, экзистенциальная терапия, клиентоцентрированная тера-пия, гештальттерапия, трансакционный анализ, поведенче-ская терапия, рационально-эмоциональная терапия). В этой главе мы обсудим основные принципы работы различных психотерапевтических групп.  

1. Психотерапевтические группы  
с точки зрения целей  Исходя из основной цели, направляющей работу психо-терапевтической группы, среди разнообразия существую-щих групп можно выделить 3 типа групп:  1. Группы совершенствования личности и обучающие группы (участники – здоровые люди).  2. Группы решения проблем (участники – люди, имеющие жизненные и личностные трудности).  3. Лечебные группы (клиническая психотерапия) (участ-ники – люди с различными психическими расстрой-ствами, проявляющимися в поведении и эмоциональ-ной сфере).  Группы первого типа лучше всего представляют так называемые группы встреч и Т-группы.  
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Группы встреч (encounter)  Это наиболее распространенный тип групп совершенст-вования личности. Их еще называют группами роста лично-сти. Эти группы возникли и достигли пика распростране-ния и популярности в 60–70-х годах нашего столетия и бы-ли важнейшим стимулом движения гуманистической пси-хологии, призывающей к реализации человеческого потен-циала. Это движение особо подчеркивало раскрытие потен-циальных возможностей человека, спонтанность жизни, преодоление барьеров, мешающих самовыражению и от-крытости личности в отношениях с другими, искренность в межличностных отношениях. Группы встреч возникли в США, но потом получили распространение во всем мире.  Эти группы предназначены для здоровых людей, стре-мящихся с помощью группового опыта лучше познать себя, завязать более тесные и искренние отношения с другими людьми, найти и устранить препятствия, мешающие полнее реализовать свои возможности в жизни. В работе группы особенно подчеркивается спонтанность поведения, выра-жение всех чувств, а также поощряется конфронтация меж-ду участниками группы. Процесс группы встреч развивает-ся в пространстве «здесь и теперь», т. е. обсуждаются появ-ляющиеся в группе отношения, возникающие чувства, не-посредственный опыт. Продолжительность групп встреч обычно бывает ограничена несколькими десятками часов.  Группы встреч неоднородны – их характер различается в зависимости от теоретической ориентации, установок, ценности терапевта. Так, например, по мнению одного из самых основных теоретиков и практиков групп встреч C. Rogers (1970), ход работы, содержание группового про-цесса должны определяться самими участниками. Будучи терапевтом группы, он не указывал никакого направления группе, не определял правил работы, а заботился лишь о создании атмосферы взаимного доверия и заботы друг о 
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Розділ V. Групова психотерапія друге. C. Rogers никогда не использовал упражнений и тех-ник для повышения интенсивности жизни группы, полага-ясь на «мудрость» группы и способность творить жизнь и направлять ее в конструктивное русло.  Другой классик групп встреч, W. Schutz (1971, 1973), на-оборот, был сторонником более строгого руководства груп-пой. Для интенсификации групповых процессов и поощре-ния интенсивных чувств и столкновений участников между собой он широко использовал различные групповые игры и приемы.  G. M. Gazda (1989) выразил мнение, что опыт групп встреч, способы повышения интенсивности жизни могут успешно применяться и в терапевтических группах других типов.  
Т-группы  Это наиболее распространенный вариант обучающих групп. Их еще называют тренинговыми группами, группами тренинга чувствительности (sensitivity training). Группы такого типа возникли под непосредственным влиянием теории групп K. Levin'a. В этих группах, как и в группах встреч, также не ставятся лечебные цели. Но, в отличие от групп встреч, в Т-группах акцентируется не столько совер-шенствование личности (хотя это может быть одним из ре-зультатов работы группы), сколько анализ развития груп-пы – что происходит в группе, когда она проходит стадии своего развития. Основной целью участников Т-группы яв-ляется совершенствование навыков межличностного обще-ния. Они учатся понимать, что с ними происходит в группе, как функционирует сама группа, как участники постепенно могут принять на себя роль ведущего. В качестве отдален-ной цели Т-группы указывается стремление перенести при-обретенные знания о динамике группы и межличностных отношениях непосредственно в свою жизненную среду.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  R. T. Golembiewski и A. Blumberg (1977) выделяют три основные черты Т-групп.  Т-группа – это учебная лаборатория. Ее цель – помочь участникам понять, могут ли изменения, происходящие в группе и в них самих, способствовать тому, чтобы они луч-ше себя чувствовали в общении с другими людьми. Т-груп-па:  
− создает миниатюрную модель общества; 
− подчеркивает постоянное стремление искать новые способы поведения;  
− помогает участникам понять, как учиться; 
− создает безопасную атмосферу, благоприятную для обу-чения;  
− ответственность за то, чему хочется научиться, перела-гает на самих участников группы.  Обычно в Т-группу приходят с неопределенным жела-нием стать более чуткими в общении. Т-группа предостав-ляет возможность узнать, как этому научиться. Участникам показывают, что каждый член группы, помогающий учить-ся, является учителем.  В Т-группе дискутируют только о «здесь и теперь» про-исходящих процессах. Участникам не рекомендуется гово-рить о происходившем в прошлом за пределами группы. Важно говорить лишь о том, что происходит в группе в на-стоящее время и какие чувства это вызывает у участников.  Опыт Т-групп также можно успешно применять в груп-пах решения проблем и в клинических группах.  

Группы решения проблем (консультирования)  Их выделение связано с происходящим в последние де-сятилетия отделением психологического консультирова-ния от психотерапии. В группах консультирования решают-ся различные психологические проблемы, а психотерапия понимается как лечение эмоциональных и поведенческих нарушений.  
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Розділ V. Групова психотерапія В данных группах обсуждаются личные, социально-психологические и профессиональные проблемы. Обычно они организуются в определенных учреждениях, например, в школах, центрах консультирования и т. п. Группы реше-ния проблем отличаются от клинических психотерапевти-ческих групп тем, что в своей работе они не стремятся к структурным изменениям личности, работают с осознанны-ми проблемами, решение которых не требует продолжи-тельного времени (например, года или более). В них ставят-ся больше профилактические и восстановительные цели. Проблемы, «приносимые» участниками в группы такого рода, чаще всего касаются трудностей в личной или профес-сиональной жизни, кризисных ситуаций. Многие проблемы такого рода, как правило, имеют межличностный контекст, и группа является идеальным местом для их обсуждения и решения. В группе словно воссоздается жизнь участников вне ее, так как участники приносят и реализуют в ней стиль своей жизни, и в особенности – стиль общения, попадают в конфликтные ситуации, аналогичные встречающимся в по-вседневной жизни. Участники группы, реагируя друг на друга, помогают друг другу в контексте группы заново пе-режить свою реальную жизнь, ошибки общения, конфлик-ты с близкими и значимыми людьми в жизни вне группы. Тем самым в группах решения проблем возникает возмож-ность изменить свое поведение, при поддержке группы и ее терапевта искать новые способы сосуществования с други-ми людьми.  
Группы клинической психотерапии (лечебные группы)  В них ставятся более радикальные цели, чем в выше-описанных группах, главнейшая из которых – большее или меньшее изменение личности клиентов. Степень и харак-тер изменений зависит от теоретической ориентации тера-певта. Например, психоаналитически, психодинамически ориентированные психотерапевты стремятся к глубокой 



460 

С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  реконструкции личности. В клинической психотерапевти-ческой группе работают как с осознанными, так и со скры-тыми в подсознании проблемами участников. Любое значи-тельное изменение личности требует времени, поэтому клинически ориентированные группы, в особенности амбу-латорные, чаще всего длятся долго (от полугода до двух-трех лет). Участниками этих групп обычно бывают лица с тяжелыми эмоциональными проблемами, испытывающие глубокие невротические конфликты, психотические состоя-ния, имеющие психосоматические расстройства, погранич-ные расстройства личности и т. п. Таким образом, группы клинической психотерапии ориентированы на более глубо-кие терапевтические инсайты, прозорливость, на лечение и устранение симптомов.  Обычно разделяют стационарные и амбулаторные кли-нические психотерапевтические группы.  
Стационарные группы  Группы пациентов с острыми состояниями. Их участни-ками становятся люди, попавшие в психиатрическую кли-нику в результате различных острых изменений психиче-ского состояния – после попыток самоубийства, оказавшие-ся в состоянии психоза, утратившие контроль над поведе-нием.  Группы хронических пациентов. Это однородные груп-пы, состоящие из больных шизофренией, эндогенной де-прессией. Цель этих групп – улучшение контакта пациентов с окружающим миром. В них обсуждаются вопросы, касаю-щиеся навыков повседневной жизни и социального приспо-собления.  Общая группа персонала и пациентов. Ее составляют все пациенты одной палаты или отделения с лечащим и об-служивающим персоналом. В ней обсуждаются вопросы, касающиеся жизни пациентов в отделении и их сотрудни-чества с персоналом.  
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Розділ V. Групова психотерапія Группы психотерапевтической реконструкции лично-сти. Их участники – пациенты с расстройствами личности пограничного и невротического характера.  Более подробно с применением групповой психотера-пии в психиатрических клиниках, ее возможностями, фор-мами и методами можно познакомиться в книгах I. D. Yalom (1983) и S. Vmogradov, I. D. Yalom (1989).  
Амбулаторные группы  Межличностные и психодинамические группы (о груп-пах такого рода в основном и пойдет речь при обсуждении вопроса организации и работы психотерапевтических групп). В них решаются различные психологические про-блемы, напр., точно не определенные и глобальные, в част-ности, неудовлетворительные взаимоотношения с другими людьми, депрессия, семейные проблемы, неудовлетворен-ность ходом жизни, проблемы, связанные с выражением чувств и контролем над ними, и т. п. Задача терапевта груп-пы – «перевести» эти жалобы на язык межличностного взаимодействия в группе. Эти группы по своему характеру похожи на группы решения проблем.  Группы изменения поведения и обучения. Примером групп такого типа могли бы быть группы лиц, страдающих ожирением, нервной анорексией, булимией, группы алкого-ликов и наркоманов, группы больных с инфарктом миокар-да, диабетом и т. п. Целью этих групп является поощрение надежды, обучение навыкам поведения, соответствующим статусу больного, предоставление информации о специфи-ческих проблемах, связанных с болезнью, и т. п.    Группы реабилитации. Они создаются при дневных ста-ционарах для хронических психиатрических пациентов. Их цель – повышение социальной адаптации после выхода из больницы, улучшение отношений больных с персоналом, обеспечивающим амбулаторное лечение, обсуждение ис-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  пользования психотропных лекарств и их возможного по-бочного действия.  Нередко, особенно в условиях стационара, групповая психотерапия применяется вместе с другими методами ле-чения, чаще всего с индивидуальной психотерапией. Хотя большинство психотерапевтов стремятся быть единствен-ными терапевтами своих клиентов (это вполне понятно, так как лишь тогда можно оценить результаты своей рабо-ты), однако в действительности помощь часто бывает ком-плексной. Индивидуальная и групповая психотерапия мо-гут успешно дополнять друг друга, если выполняющие ее специалисты часто общаются между собой и согласовывают свои усилия, а также когда в индивидуальной психотерапии обсуждаются взаимоотношения клиента с другими людьми, что увеличивает созвучие между проблемами, обсуждаемы-ми индивидуально и в группе.  Однако следует обратить внимание и на опасности, ко-торые скрыты в одновременном применении этих двух спо-собов психотерапии. Если терапевт группы является одно-временно и индивидуальным психотерапевтом некоторых участников группы, могут нарушиться межличностные от-ношения в группе из-за особого положения некоторых уча-стников и возможности манипулирования терапевтом. И сам терапевт может несколько по-иному реагировать на участников, с которыми дополнительно встречается инди-видуально. Как в индивидуальной, так и в групповой психо-терапии могут возникнуть проблемы, когда теоретическая ориентация выполняющих ее специалистов значительно различается. Тогда клиент может быть поставлен в затруд-нительное положение, получая разное объяснение своих проблем. Кроме того, в такой «двойной психотерапии» у клиентов появляется возможность отбирать, что говорить индивидуальному психотерапевту, а что – группе. Важно помнить про эти замечания в случае сочетания групповой и 
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Розділ V. Групова психотерапія индивидуальной психотерапии как в стационарных, так и в амбулаторных условиях.  
2. Психотерапевтические группы  

с точки зрения способов реализации целей M. A. Lieberman (1990) противопоставляет группы само-помощи группам, руководимым профессионалами. Их уча-стником может быть любой человек, страдающий той или иной болезнью или имеющий те или иные психологические проблемы.  В литературе описываются группы самопомощи боль-ных, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, диабетом, раком, ревматоидным арт-ритом, болезнями пищеварительного тракта, алкоголиз-мом, СПИДом, эпилепсией, нарушениями приема пищи, пси-хическими болезнями, испытавших сексуальное или иное насилие, ушедших на пенсию, потерявших супруга или ре-бенка и т. д. В группах самопомощи участники чаще всего обмениваются жизненным опытом, историями своей жизни и, самое главное, стремятся проникнуться проблемами друг друга. Будучи товарищами по несчастью, участники просто говорят о себе, выслушивают друг друга, обмениваются со-ветами. Все это создает атмосферу сочувствия и сопровож-дается стремлением сообща преодолевать возникающие трудности и проблемы. Особенно важно в группах самопо-мощи то, что одни и те же люди являются и помощниками, и получателями помощи. Помочь другому – значит помочь и самому себе. Например, анонимные алкоголики говорят, что от возврата к прежней жизни их удерживает именно помощь другим. Некоторые эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем группы самопомощи станут основным способом поддержки психического здоровья (L. E. Tyler, 1980; J. D. Prochaska, J. C. Norcross, 1982).  Группы поддержки во многом напоминают группы са-мопомощи, но в них участники меньше делятся личными 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  переживаниями, а больше уделяют внимание организации общей деятельности. Это преимущественно вопросы соци-ального характера. Потребность участников объединиться на основе сходства проблем используется для обмена ин-формацией о том, как более эффективно организовать свою жизнь при наличии болезни, изоляции, эмоциональных травм, жизненных кризисов. Группами поддержки чаще всего руководят профессиональные психологи, психотера-певты или парапрофессионалы. В группах поддержки под руководством профессионалов обычно сочетаются психоло-гическое просвещение и обмен эмоциональным опытом в жизни группы.  В группах психологического просвещения обычно гово-рят на конкретные темы. Это могут быть конкретные жиз-ненные проблемы, болезни, значительные изменения в жизни, ситуационные кризисы или любые темы, предло-женные самими участниками. В работе групп психологиче-ского просвещения широко используются упражнения, до-машние задания и т. п.  Об ориентированных на групповой процесс и клиниче-ских психотерапевтических группах более подробно гово-рилось выше.  
3. Психотерапевтические группы различного  

теоретического основания Хотя групповая психотерапия сформировалась в 40-х годах нашего столетия на основе теории психоанализа, в настоящее время практически все психотерапевтические школы – от ортодоксального психоанализа до современных экзистенциальных, гуманистических и трансперсональных теорий – создали свои модели групповой работы. Исследо-вания показывают, что эффективность психотерапевтиче-ских групп на основе разных теоретических моделей мало отличается, если группы ведут квалифицированные про-фессионалы. С другой стороны, следует отметить, что груп-
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Розділ V. Групова психотерапія пы различной теоретической ориентации распространены неодинаково. Несколько лет назад по инициативе основно-го издания по групповой психотерапии «International Journal of Group Psychoterapy» был произведен опрос членов Американской ассоциации групповой психотерапии (R. R. Dies, 1992), который показал, что в первую шестерку популярнейших моделей групповой психотерапии попада-ют психодинамическая/психоаналитическая групповая те-рапия, сформировавшаяся на основе теории W. Bion Тави-стокская школа групповой психотерапии, межличностная групповая психотерапия, представленная I. D. Yalom, геш-тальттерапия, трансакционный анализ и когнитивно-поведенческая групповая психотерапия. Значительно менее распространены экзистенциально-гуманистические психо-терапевтические группы, психодрама, групповой анализ, хотя последний занимает довольно прочные позиции в Ев-ропе и успешно расширяет сферу своего влияния.  
Психоаналитические группы. Создаются условия, позво-ляющие участникам заново пережить ранний опыт жизни в первичной семье. Раскрываются чувства, связанные с про-шлыми событиями и переносимые в настоящее поведение. Предоставляется помощь в осознании причин порочного психологического развития и поощряется коррегирующий эмоциональный опыт. Посредничает взаимодействию уча-стников группы, помогает создавать атмосферу приятия и толерантности. Остается анонимным, чтобы участники мог-ли проецировать на него свои чувства Обращает внимание участников на их сопротивление и реакции переноса, ин-терпретирует смысл такого поведения. Помогает участни-кам вернуться к «незавершенным ситуациям прошлого» и завершить их. Определяет нормы и правила группы. Тера-певт: устраняется от прямого руководства группой и позво-ляет ей самой определять ход работы; интерпретирует по-ведение участников группы. Участники: представляют 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  проблемы для обсуждения; постепенно принимают на себя ответственность за ход работы, спонтанно общаясь, интер-претируя поведение друг друга; постепенно становятся вспомогательными «психотерапевтами» друг для друга. Ин-терпретация, анализ сновидений, свободные ассоциации, анализ сопротивления и переноса.  
Группы психодрамы. Освобождаются подавляемые чув-ства, предоставляется помощь участникам в нахождении новых, более эффективных способов поведения, новых воз-можностей решения конфликтов; побуждается пережива-ние доминирующих сторон самости участников. Действует как помощник и режиссер, направляя ролевую игру; помо-гает создавать психодраму и обсуждать ее последствия. Те-рапевт: применяет методы интенсификации чувств, воссоз-дания ситуаций прошлого, конфликтов; гарантирует, что протагонист психодрамы не будет оставлен в «подве-шенном» состоянии и что участники смогут поделиться своим опытом. Участники: дают материал психодрамы в роли протагонистов, режиссируют свои психодрамы. Само-представление и представление другого, беседа в роли дру-гого и самого себя, монолог; обмен ролями; дополнения Эго; «зеркало»; проекции будущего; техники «сдваивания»; «репетиция жизни».  
Экзистенциальные группы. Создаются условия для рас-ширения самосознания и устранения препятствий в процес-се совершенствования личности; участникам предоставля-ется помощь в раскрытии свободы выбора и умении поль-зоваться ею; побуждается принятие ответственности за свой выбор; предоставляется помощь в понимании своей жизни как «бытия в мире». Является участником группы; создает партнерские отношения, раскрываясь и заботливо конфронтируя.  Терапевт: ориентирует группу на такие экзистентные темы, как свобода, ответственность, тревога, вина; делится своими непосредственно возникающими чув-
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Розділ V. Групова психотерапія ствами. Участники: отвечают за выбор обсуждаемой темы, а вместе с тем и за направление группы. Используются раз-личные методы для раскрытия и понимания участниками способов «бытия в мире».  
Группы, ориентированные на личность. Создают безо-пасную атмосферу, в которой участники могут изучать свои чувства, помогают участникам стать более открытыми но-вому опыту и быть более уверенными в себе и своих реше-ниях; побуждают участников жить настоящим; развивают откровенность, искренность и спонтанность; дают возмож-ность участникам «встретиться» с другими и преодолеть чувство отчуждения. Помощник группе – находит препятст-вия общению и помогает устранять их, создает атмосферу доверия, помогает группе стать эффективной. Важнейшая задача – быть заботливым, уважительным и понимающим; поощряет экспериментирование и обеспечивает атмосферу терпимости в группе; делится чувствами и впечатлениями по отношению к происходящим в группе процессам и реаги-рует на других участников группы. Терапевт: придает груп-пе минимальную структуру и направление. Участники: им, как способным, доверяется найти осмысленное направле-ние группы, которое может помочь добиваться конструк-тивных изменений. Используется очень мало техник, осо-бенно заранее подобранных и провоцирующих группу на «что-нибудь»; важнейшие техники – активное вслушива-ние, отражение чувств, объяснение, помощь.  
Гештальтные группы. Дают возможность участникам обратить внимание на течение своего непосредственного опыта, побуждают опознать и принять ранее игнорируемые аспекты самости. Побуждают интенсификацию опытов уча-стников и чувствительность к реакциям тела; помогают участникам идентифицировать и закончить «незавершен-ные ситуации прошлого», имеющие влияние на настоящее поведение. Терапевт: отвечает за осознание и использова-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ние своих опытов «здесь и теперь» в контексте группы; придает структуру группе, применяя техники интенсифика-ции чувств. Участники: обязаны быть активными и интер-претировать свое поведение. Конфронтация, «пустой стул», игра диалогов, фантазирование, техника репетирования, анализ сновидений, техники регулируемого воображения и многие другие, предназначенные для осознания реакций чувств и тела.  
Группы трансакционного анализа. Помогают участни-кам избавиться от «сценариев» и «игр» в своих отношениях; заново оценить свои прежние решения и принять новые, обоснованные более сознательным знанием. Выполняют дидактическую роль; учат участников узнавать «игры», в которые они играют, стремясь избежать близости, состоя-ния Ego, в котором они бывают во время конкретного меж-личностного взаимодействия, а также негативные стороны прежних решений. Разделение ответственности по кон-тракту; в нем перечисляется, что участник хочет изменить и что обсудить в группе. Анализ «сценариев», моделирова-ние семьи, ролевые игры, структурный анализ.  
Группы поведенческой терапии. Помогают участникам избавиться от непригодного образа поведения и научиться более эффективному поведению; общие цели разукрупня-ются до очень конкретных целей. Эксперт модификации поведения обязан быть активным и директивным, действу-ет как учитель или тренер; дает информацию и учит мето-дам и навыкам самоизменения, чтобы участники могли практиковать их вне группы. Терапевт: отвечает за актив-ное обучение и реализацию предварительного плана рабо-ты группы. Участники: должны быть активными, приме-нять в повседневной жизни то, чему научились. Системная десенситизация, тренировка доверия, имплозивная тера-пия, аверсивные техники, метод оперантного обусловлива-
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Группы рационально-эмоциональной терапии. Помогают участникам оценить свое прежнее поведение и планиро-вать изменения; учат их реалистичному и ответственному поведению. Работают дидактично: объясняют, учат и пере-учивают; помогают участникам увидеть свое нелогичное мышление и строго бороться с ним, а также связь между неудачным поведением и иррациональным убеждением; учат менять мышление и поведение. Как терапевт, так и участники ответственны за устранение поведения послед-них, поддержанного негодным мышлением. Активно-директивное обучение; используется много техник терапии поведения – устранение условностей, ролевые игры, иссле-дование поведения, домашние задания, тренировка уверен-ности.  
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К. Рудестам 

ПРЕИМУЩЕСТВА  ГРУППОВОЙ   
ФОРМЫ  РАБОТЫ  <...> Хотя очевидно, что любая отдельная личность, на-ходясь в группе, получает меньше внимания, чем при инди-видуальном лечении, существует ряд причин, обусловив-ших развитие и успех групповой терапии. Жизнь человека – явление социальное. Во время работы или игры, в моменты интимной близости человек испытывает потребность всту-пать в контакт с другими людьми, делиться своими впечат-лениями. Несколько лет назад Дэвид Ризман окрестил це-лое поколение «толпой одиночек», подчеркнув тем самым, что даже в присутствии других человек может чувствовать себя отрезанным от них, изолированным, одиноким. Бюро-кратические лабиринты современного общества вызывают у людей ощущение замешательства, недоверия и бессилия. В таких случаях опыт пребывания в специально организо-ванных группах может помочь в решении проблем, возни-кающих при межличностном взаимодействии. Группа ока-зывается микрокосмом или обществом в миниатюре, отра-жающим в себе весь внешний мир и придающим реалистич-ность искусственно создаваемым отношениям. В семье, на работе или в группах, которые формируются по интересам, на людей ежедневно действуют такие факторы, как давле-ние партнеров, социальные влияния, конформизм. Эти фак-торы и выявляются в психокоррекционных группах, что оказывает соответствующее влияние на взгляды и поведе-ние личности. В конечном результате опыт, приобретаемый в специально созданной среде, обычно переносится на внешний мир.  Второе потенциальное преимущество группы состоит в возможности получить обратную связь и поддержку от дру-
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Розділ V. Групова психотерапія гих ее членов, имеющих сходные проблемы или опыт и спо-собных благодаря этому оказать существенную помощь. В процессе происходящих в группе взаимодействий осознает-ся ценность других людей и потребность в них. В группе отдельная личность чувствует себя принимающей других и принимаемой другими, доверяющей им и внушающей дове-рие, заботящейся и окруженной заботой, оказывающей по-мощь и получающей ее. Реакции, возникающие и прораба-тываемые в контексте групповых взаимодействий, могут помочь в разрешении межличностных конфликтов вне группы. В дружественной и контролируемой обстановке можно усваивать новые навыки, экспериментировать с но-выми стилями поведения и получать опыт «проверки реа-лий» на специально подобранной группе партнеров. При-сутствие равноправных партнеров, а не только одного тера-певта, создает ощущение комфорта. У недостаточно уверен-ных в себе членов группы не возникает чувства, что на них оказывают давление с тем, чтобы они немедленно себя про-явили. А когда они начинают заявлять о себе, то чувствуют себя спокойней, ощущая поддержку и зная, что такие же проблемы есть и у других.  В-третьих, в группе можно быть не только участником событий, но и зрителем. Наблюдая со стороны за ходом групповых взаимодействий, можно отождествлять себя с активными участниками и использовать результаты этих наблюдений при оценке собственных эмоций и поступков. Множество обратных связей создает отражение личности сразу во многих ракурсах, позволяющее ей оценить собст-венное поведение и установки. При добавлении к терапев-тической диаде еще одного или нескольких человек возни-кает напряжение, которое не всегда имеет место в отноше-ниях двух людей. Это напряжение может способствовать выявлению психологических проблем каждого члена груп-пы.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  В-четвертых, группа может способствовать личностно-му росту. В группе личность неизбежно ставится в положе-ние, вынуждающее ее к самоисследованию и интроспекции. Часто люди знают, чего они хотят, но, чтобы заявить об этом во всеуслышание, им требуется участие и поддержка. Каждая попытка самораскрытия или самоизменения члена группы вызывает одобрительную реакцию со стороны дру-гих ее членов, и, соответственно, повышается самооценка личности.  Наконец, групповая форма работы имеет и экономиче-ские преимущества. Обычно и для терапевта/руководителя, и для пациента/члена группы менее накладно встречаться одновременно с шестью, десятью или более людьми, чем с каждым из них поодиночке.  Другие преимущества работы с группами являются следствиями особенностей отдельных подходов или тео-рий. Гибкость групповых форм терапии, как будет показано в дальнейшем, позволяет моделировать самые разнообраз-ные ситуационные формы межличностных взаимодейст-вий, разрабатывать различные терапевтические програм-мы и работать с разным контингентом участников.  
Психокоррекционные группы Психокоррекционными группами называют небольшие временные объединения людей, имеющие специально на-значенного руководителя, проводящие встречи в опреде-ленное время. Основные задачи таких групп – взаимное ис-следование, получение знаний о собственной личности, ее развитие и раскрытие (Barrett-Lennard, 1975). Однако по вопросу о том, что именно происходит в психокоррекцион-ных группах, имеются значительные расхождения. Многие склонны утверждать, что в них имеют место неструктури-рованные, происходящие «здесь и сейчас» взаимодействия участников, в ходе которых они узнают о своих внутренних 
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Розділ V. Групова психотерапія психических процессах и делятся друг с другом глубокими жизненными впечатлениями. Такая форма работы весьма обычна, но отдельные группы, о которых пойдет речь в дальнейшем, имеют довольно жесткую организацию (на-пример, группы тренинга умений), а члены других групп имеют дело не только с наличным («здесь и сейчас») опы-том, но и с опытом прошлым (например, психодрама).  Лакин (Lakin, 1972) выделил шесть процессов, которые, по его мнению, являются общими для психокоррекционных групп. Группы:  1) облегчают выражение эмоций;  2) создают чувство принадлежности к коллективу;  3) побуждают к самораскрытию;  4) знакомят с новыми образцами поведения;  5) позволяют сопоставить личностные особенности от-дельных членов группы;  6) способствуют распределению ответственности между руководителем и остальными участниками.  Все эти процессы в целом будут рассмотрены в данной книге, за исключением последнего: в некоторых психокор-рекционных группах сохраняется роль сильного руководи-теля, демократичность которого не доходит до того, чтобы делить ответственность за руководство группой с ее рядо-выми участниками. Понятие «психокоррекционная группа» мы будем употреблять в широком смысле, имея в виду все виды групп, популярные в настоящее время, и группы, ис-следовавшиеся такими учеными, как Фрейд, Райх, Морено, Байон и Левин.  Психокоррекционные группы можно разделить на че-тыре категории (Cohen and Smith, 1976): группы организа-ционного развития или решения проблем; группы обуче-ния руководителей и развития межличностных навыков; группы личностного развития; терапевтические группы. На 



474 

С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  практике задачи этих четырех типов групп перекрываются, например, многие учебные группы по конечному результа-ту являются также и терапевтическими. Каждая из перечис-ленных категорий обладает широким внутренним разнооб-разием: их цели могут включать получение информации, выполнение конкретных заданий, понимание собственной личности; в них могут поощряться либо жестко просчитан-ные, либо спонтанные действия; основная роль в определе-нии хода групповых процессов может принадлежать руко-водителю или же самим членам группы; группы могут раз-личаться по степени структурированности и длительности существования, они могут ориентироваться на работу со здоровыми людьми или на лечение лиц с серьезными эмо-циональными расстройствами.  Двумя основными параметрами, по которым можно классифицировать различные типы групп, являются: 1) сте-пень, в какой руководитель группы сохраняет за собой до-минирующую роль в организации группы и управлении ее работой, и 2) значение, которое придается эмоциональному стимулированию членов группы по сравнению со значени-ем, придаваемым рациональному побуждению к работе в группе. Все десять категорий групп, которые описаны в этой книге, можно расположить по этим параметрам так, как это сделано в табл. 1. Заметим, что существуют значи-тельные отличия в применении разными руководителями основных понятий и методик одного и того же подхода. В частности, Т-группы или группы темоцентрированного взаимодействия могут быть ориентированными либо на рациональность, либо на эмоциональность – в зависимости от задания или темы. Инкаунтер-группы могут быть цен-трированы либо на руководителе, либо на участниках – в зависимости от особенностей личности руководителя.  
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Члены групп, их цели и роли 

Состав групп  В зависимости от методологической ориентации и функциональной направленности работы в группах их чле-нами могут быть как относительно приспособленные к жизни, эмоционально уравновешенные студенты, которые стремятся к самопознанию и самосовершенствованию, так и лица, которые нуждаются в помощи в связи с эмоциональ-ными или поведенческими расстройствами. Многие руково-дители перед набором новых групп проводят предвари-тельное обследование кандидатов. Однако такие обследо-вания не позволяют безошибочно выявить тех, кто наибо-лее способен к эффективной работе. Больше всего вводят в заблуждение попытки экстраполировать на всю группу те результаты, которые получаются при индивидуальной ра-боте с ее потенциальными членами, поскольку решающее 

Т а б л и ц а  1   
Классификация психокоррекционных групп  
по характеру руководства ими и по значению,  

придаваемому эмоциональному стимулированию Группы Центрированные  на руководителе Центрированные  на участниках Рациональное  стимулирование Группы транзакци-онного анализа Группы тренинга умений 
Т-группы Группы темоцентри-рованного взаимо-действия Эмоциональное  стимулирование Инкаунтер-группы Гештальт-группы Группы телесной терапии Психодрама Группы танцеваль-ной терапии Группы арттерапии 

Т-группы Группы темоцентри-рованного взаимо-действия Инкаунтер-группы 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  значение для конечного результата имеют еще и тип груп-пы, и особенности ее руководителя.  Один из способов определить, кому группа может при-нести наибольшую пользу, состоит в изучении «отказни-ков» – тех, кто преждевременно отказался от работы в груп-пе. Отказ может быть обусловлен многими обстоятельства-ми, в том числе переездом на новое место жительства, не-хваткой времени, сменой интересов. Большего внимания заслуживают причины, которые были выявлены Яломом (Yalom, 1966) в его исследовании девяти групп, созданных при поликлинике одного из университетов. По ходу работы от участия в этих группах отказались 35 из 97 членов. Од-ной из приводившихся «отказниками» причин была их оза-боченность проблемами внегруппового характера и, как следствие, резкий спад интереса к жизни группы. Но иной раз такие посторонние интересы представлялись исследо-вателю оправданием бегства «отказников» из-за их чувства страха перед группой, перед возможной агрессией со сторо-ны других ее членов или страха перед самораскрытием и формированием близких отношений. Второй причиной бы-ла неспособность вписаться в группу: поведение «отказ-ника» не соответствовало поведению других членов груп-пы, которые к тому же проявляли недостаточную психоло-гическую искушенность, чуткость и проницательность. Тре-тья причина была связана с неспособностью к душевной близости, которая выражалась в отстраненности, нежела-нии самораскрытия, нереалистичных ожиданиях. По пе-чальной иронии, именно тот, кто боится близости, более всех нуждается в опыте участия в работе психокоррекцион-ной группы. Четвертая причина состояла в боязни «зара-зиться» чужими эмоциями: на некоторых членов группы отрицательное воздействие оказывали проблемы, занимав-шие тех, кто слишком свободно изливал свои негативные переживания на окружающих.  
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Розділ V. Групова психотерапія Казалось бы, для успешного отбора кандидатов важно выделить такие диагностические критерии или свойства личности, которые коррелировали бы с трудностями типа тех, о которых говорилось выше. Но исследования показы-вают, что на самом деле диагностика не так уж важна (Grunebaum, 1975). Наилучшим объектом большинства пси-хотерапевтических воздействий, включая групповую тера-пию, оказываются лица, наделенные наибольшим душев-ным здоровьем. Уровень их психологической защиты ни-зок, а способность учиться у других высока, поэтому в груп-пах они достигают наибольших успехов. Самыми подходя-щими для работы в группе будут лица с сильной мотиваци-ей и средним уровнем интеллекта.  Руководитель группы может отказаться от работы с клиентами, страдающими психозами, а также находящими-ся в острой фазе депрессии или имеющими гомицидальные наклонности, посчитав маловероятным, что приобретен-ный в группе опыт принесет им пользу, однако более на-дежным прогностическим критерием служит не диагноз, а поведение в группе. Нежелательно также присутствие в группе людей, у которых критические замечания непремен-но вызывают либо гнев, либо тревогу; тех, кто в состоянии стресса проецирует на других членов группы столь сильные эмоции, что окружающие начинают ощущать себя жертва-ми; а также тех, чья самооценка столь низка, что их потреб-ность в ободрении становится ненасытной (Lakin, 1972).  Эти критерии отбора кандидатов в группы следует при-менять с поправкой на тип и специфические цели группы. Не подходят для работы в группе лица, которые на долгое время парализуют происходящие в ней взаимодействия, до кого другие члены группы не могут достучаться из-за их беспорядочного поведения, те, кто ведет себя пугающе асо-циально или постоянно пребывает в таком беспокойстве, что это становится для группы обузой (Leopold, 1957). Хотя 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  большинство критериев отбора призвано обеспечить необ-ходимую индивидуальную защищенность участников, надо принимать во внимание и то, какие последствия для груп-пы в целом может иметь участие в групповой работе лиц со значительными психическими отклонениями. Субъекты с явно незрелой психикой, совершенно нечувствительные к окружающим или неспособные себя контролировать, могут создавать серьезные помехи для успешной работы группы.  Наверное, лучшим диагностическим показателем по-тенциальной успешности участия членов группы в группо-вой деятельности есть их поведение на первых совместных занятиях. Опытный специалист по групповой терапии мо-жет воспользоваться полученной в самом начале работы информацией и соответствующим образом вести группу далее. Наконец, Ялом и соавт. (Yalom, Houts, Zimerberg, and Rand, 1967) отмечали, что одним из немногих показателей способности достичь успеха в группе служит популярность данной личности среди других членов группы. Оказалось, что популярные личности проявляют повышенный интерес к человеческим взаимоотношениям и поведению и демон-стрируют высокую степень самораскрытия и активности в группе.  Группа должна быть достаточно большой, чтобы обес-печить необходимое разнообразие взаимодействий, и дос-таточно компактной для того, чтобы каждый мог чувство-вать себя ее неотъемлемой частью. По мере роста численно-сти группы повышается вероятность того, что отведенное для ее работы время будет узурпироваться кем-либо из наиболее разговорчивых, склонных к доминированию уча-стников и что в ней будут образовываться подгруппы и группировки (Hare, 1967). Когда группа слишком малочис-ленна, она перестает действовать как группа, а ее члены оказываются вовлеченными в проводимые в условиях груп-пы индивидуальные консультации или психотерапевтиче-
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Розділ V. Групова психотерапія ские сеансы. Считается, что минимальное количество чле-нов жизнеспособной группы – четыре человека.  В целом по мере роста численности группы эффектив-ность терапевтических воздействий снижается (Geller, 1951). Так, проведение группового психоанализа, при кото-ром психотерапевт должен глубоко проникать в психику членов группы, обычно требует относительно малой чис-ленности – от шести до десяти человек. «Правило вось-ми» (Kellerman, 1979) гласит, что восемь человек – опти-мальная численность для терапевтической группы: такая группа достаточно мала, чтобы способствовать близости и налаживанию прямых контактов между всеми членами группы, и достаточно велика, чтобы обеспечить необходи-мую динамичность и разнообразие опыта взаимодействий. Значимым фактором выступает также длительность каждо-го занятия. Считается, что 90 минут достаточно, чтобы пре-доставить каждому члену группы, состоящей из восьми че-ловек (плюс руководитель) оптимальные 10 минут группо-вого времени (Foulkes and Anthony, 1957).  В отличие от терапевтических групп, типичные группы личностного развития несколько более многочисленны – они могут насчитывать в себе от восьми до пятнадцати че-ловек. Для того чтобы каждый член такой группы имел воз-можность высказаться и получить обратную связь, требу-ются более продолжительные сеансы работы. При исполь-зовании некоторых подходов к работе с группами их чис-ленность в крайних случаях может превышать полсотни человек.  Существует еще один важный вопрос: должен ли состав группы быть однородным или разнородным? Когда опыт-ные руководители психокоррекционных групп говорят о сходстве или различиях между их членами, они обычно имеют в виду демографические показатели (возраст, пол, образовательный уровень), выявленные проблемы (симп-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  томы, диагнозы, жалобы), а также склад личности и манеру поведения. Допустимая степень смешанности состава груп-пы зависит от ее задач и временных рамок, которыми она ограничена. Группы, рассчитанные на малые сроки сущест-вования или на оказание эмоциональной поддержки, тяго-теют к большей однородности в составе участников, а груп-пы, рассчитанные на более длительные сроки или на выра-ботку межличностного понимания, могут выиграть от боль-шей гетерогенности.  Стремление к однородности или, напротив, к пестроте состава группы неизбежно сопряжено с необходимостью чем-то поступиться. Сходство обычно ведет к большей вза-имной приязни и поддержке, а различия предоставляют больше возможностей для возникновения противоречий и, следовательно, для развития (Levine, 1979). Большинство специалистов отдают предпочтение относительно гетеро-генным группам, в состав которых входят лица, имеющие жалобы на разные проблемы и по-разному относящиеся к окружающему. К примеру, Уайтекер и Либерман (Whitaker and Lieberman, 1964) подчеркивают продуктивность гете-рогенных групп при обсуждении конфликтных ситуаций и способов справляться с ними. Многообразие, которое воз-никает, когда в группу включаются люди, имеющие различ-ные личностные характеристики и поведенческие особен-ности, приводит к трениям и конфронтациям, прорабаты-вая которые, можно в конечном счете добиться оптималь-ных результатов в личностном развитии и обучении. На-пример, человек, которому свойствен эмоциональный, экс-прессивный стиль поведения, может только выиграть от взаимодействия с теми, для кого характерны большая сдер-жанность и рационализм. Как утверждает Келлерман (Kellerman, 1979), в идеальной группе должно поощряться выражение самого широкого спектра человеческих эмоций, включая чувства вины, подавленности, надежды, подчерк-
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Розділ V. Групова психотерапія нутую сексуальность, ненависть и злость. И далее, для дос-тижения идеальной базовой эмоциональной структуры Келлерман рекомендует стремиться к гетерогенности груп-пы в плане проблем, имеющихся у ее членов, и тех функцио-нальных ниш в работе группы, которые эти люди могут за-нять.  Наиболее часто упоминаемым обоснованием пользы гетерогенности есть стремление создать в группе репрезен-тативную модель социума. Беннис и Шепард (Bennis and Shepard, 1974) формулируют это так: «Чем более разнород-на группа по составу, тем более точно она соответствует микрокосму всего остального опыта межличностных отно-шений каждого ее члена». Однако следует иметь в виду, что членам группы может потребоваться довольно много вре-мени, чтобы справиться с проблемами, возникающими при столкновениях с самыми разными людьми, которые не обя-зательно будут тут же удовлетворять их потребности в межличностных отношениях. Цена разнородности может быть слишком высока и в том случае, если она ведет к изо-ляции. Присутствие одиночки с чрезмерно специфичными личностными характеристиками может в значительной степени лишить группу энергии, необходимой для продук-тивной работы. Более того, видимость сочетания различ-ных полов, профессий и возрастов может быть даже хуже, чем полная однородность. Единственный пожилой человек в группе студентов может запросто оказаться «стари-каном», а единственный чернокожий в группе белых – объ-ектом самых разных домыслов и нападок (Lakin, 1972).  Группе, рассчитанной на краткосрочное существование или ориентированной на решение строго определенной узкой задачи, например на помощь в преодолении боязни открытого пространства (агорафобии), может оказаться необходимым более однородный состав. Решающим факто-ром выступает форма работы в группе. Лица, страдающие 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  депрессией, могут успешно работать в ней при наличии четких инструкций и структурированности и могут быть совершенно беспомощными в неструктурированной Т-груп-пе. Главный недостаток гомогенных групп состоит в огра-ничениях, возникающих из-за узости спектра предоставляе-мых ими возможностей: гомогенные группы создают недос-таточно стимулов. С другой стороны, Ялом (Yalom, 1975) приводит доводы в пользу однородности, подчеркивая, что она позволяет группе быстрее превратиться в единое це-лое, стать более сплоченной, способствует получению чле-нами группы большей поддержки и уменьшению количест-ва конфликтов. Посещаемость в однородных группах выше, чем в разнородных. Ялом приводит результаты исследова-ния (Greening and Coffey, 1966), свидетельствующие о том, что индивиды, ориентированные на решение сходных за-дач, могут успешно работать в группах тренинга взаимоот-ношений и что степень соответствия между стилями меж-личностных отношений положительно коррелирует с пока-зателями сплоченности группы. А сплоченность, как будет видно из дальнейшего изложения, служит важной детерми-нантой успешной работы группы. Большинство руководи-телей групп согласны с тем, что в группе у всех должны быть примерно одинаковыми сила Я и способность справ-ляться со стрессом. Левин (Levine, 1979), являясь сторонни-ком разнообразия представляемых в группе складов лично-сти, предлагает при организации групп в первую очередь учитывать схожесть жизненных проблем и возраста, что должно способствовать сплочению. Однако настоящая од-нородность при организации группы практически недости-жима, поскольку даже при общности проблем и стилей по-ведения могут возникать конфликты вследствие разногла-сий по вопросам распределения властных полномочий, до-пустимой близости и других аспектов пребывания в группе.  
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Цели  Малой группой в психологии обычно называют не-сколько человек, которые собрались с какой-либо целью – справиться с проблемой, улучшить самочувствие или про-сто приятно провести время (Phillips and Erickson, 1970). При этом каждый из них имеет возможность устанавливать и развивать какие-либо отношения с другими. Каждый мо-жет либо способствовать, либо мешать достижению обще-групповых целей. В зависимости от типа группы будут фор-мулироваться специфические цели участников, достиже-нию которых и служит их опыт пребывания в группе.  Если функции группы состоят преимущественно в ре-шении каких-либо проблем, главенствующее значение име-ет задача, а не психическое самочувствие отдельных лично-стей. В терапевтической группе или группе личностного развития главным является душевный комфорт их участ-ников. Целью участия в группах развития может быть пере-живание радости и самоудовлетворения. В психотерапевти-ческих группах задачи обычно связаны с самоисследовани-ем и самопознанием. Цель участников – избавление от серь-езных эмоциональных проблем или их предотвращение, а также достижение определенных изменений в поведении и психике. Члены таких групп считают, что они недостаточно приспособлены к жизни и их задача – найти пути преодоле-ния своих страданий и избавления от своих изъянов. Часто исходная задача (например, избавиться от тревожности или депрессии) по мере развития группы трансформирует-ся в цели, связанные с межличностными отношениями, стремлением к общению (Yalom, 1975). По всей видимости, цель построения эффективной системы межличностных взаимодействий формируется по мере осознания членами группы социальной природы их личных потребностей как социальных существ. В достаточно гибко организованной группе индивидуальные цели по мере развития группового опыта могут корректироваться и модифицироваться. 
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Руководство группой Термин «руководитель» подразумевает, что в группе главным является кто-то один и что именно он наделен властью оказывать влияние на других (Johnson and Johnson, 1975). В частности, в терапевтических группах предполага-ется, что квалификация, подготовка и опыт руководителя намного выше, чем у остальных членов группы. Влияние назначенного руководителя в группе огромно. То, насколь-ко крепко он держит бразды правления в своих руках, силь-но варьируется от группы к группе, но редко бывает, чтобы руководитель отпустил их совсем. Стремясь добиться мак-симальной личной ответственности и автономии членов группы, руководитель как единственный профессионал среди них в то же время обязан гарантировать благополу-чие каждого. Во всех ролевых взаимоотношениях поведе-ние руководителя сводится к взаимодействию с членами группы в том смысле, что оказываемое им влияние зависит от готовности или способности других воспринять это влияние (Newcomb, Turner and Converse, 1965).  В любой эффективно работающей группе, в которой предусматривается взаимодействие ее членов, назначен-ный руководитель не является единственным, кто осущест-вляет руководство. В роли лидера могут выступать и дру-гие члены группы – всякий раз, когда они влияют на парт-неров или помогают осуществлению групповых или чьих-либо личных целей. Когда лидер выделяется из числа чле-нов группы, остальные делегируют ему часть своей личной автономии и прав по принятию решений и таким образом допускают, что решения за них может принимать другой.  Некоторые группы с самого начала являются само-управляемыми, обходятся без руководителя. Примером та-кой группы, основанной на прочных ритуализированных традициях, является общество «Анонимные алкоголики». Многие инкаунтер-группы организуются без физического 
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Розділ V. Групова психотерапія присутствия руководителя, заменой которому иногда слу-жат записанные на магнитофон инструкции по выполне-нию упражнений (Berzon and Solomon, 1966).  Если даже группы формируются без специально назна-ченного руководителя, все равно в процессе развития груп-пы в большинстве случаев появляется один или несколько лидеров. Кто именно возьмет на себя эту роль, зависит от имеющейся в группе потребности в ней, индивидуальных качеств потенциального лидера и восприятия группой сте-пени его соответствия этой роли. Лидерами часто становят-ся наиболее активные участники занятий группы. Важны-ми детерминантами способности члена группы оказаться у власти являются производимое им первое впечатление и его умение и готовность вносить в развитие группы свой личный вклад.  Ни одна из характеристик личности не гарантирует способности стать хорошим руководителем, хотя часто в этой связи упоминаются такие качества, как энтузиазм, умение доминировать, уверенность в себе, развитый интел-лект. Слэвсон (Slavson, 1962), специалист по групповой те-рапии фрейдистского толка, перечисляет следующие свой-ства личности руководителя: уравновешенность, рассуди-тельность, зрелость, сильное Я, отсутствие склонности к тревоге, восприимчивость, развитая интуиция, способность к эмпатии, развитое воображение, отсутствие склонности к рефлексии, стремление помогать другим и устойчивость по отношению к состояниям фрустрации и неопределенности. Безусловно, необходимым для руководителя является осоз-нание того, в каких ситуациях проявляется его собственная конфликтность, а также понимание им своих потребностей, мотивов и ценностных установок. Часто упоминаются и та-кие качества, которые в роджерсовских терминах (эти тер-мины будут рассмотрены ниже) именуются искренностью, эмпатией и душевным теплом. Хэйр (Hair, 1976) предлагает считать, что руководители обладают таким же набором ка-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  честв, что и другие члены группы, но у них сильнее выраже-ны те качества, которые принято считать положительными.  На руководителей групп может оказать влияние подго-товка в рамках определенной психологической теории, в процессе которой в их сознание намеренно или бессозна-тельно внедряются определенные теоретические и фило-софские взгляды. И наоборот, выбор руководителем теории зависит от его личностного склада и взглядов на человече-скую природу и свой долг.  Классические исследования стилей руководства в ма-лых группах были проведены Левином, Липпиттом и Уай-том (Lewin, Lippitt and White, 1939). Они выделили автори-тарный, демократичный и попустительский стили и соот-несли их с продуктивностью работы групп при решении задач и с удовлетворенностью участников опытом их пре-бывания в группах. Авторитарные руководители единолич-но определяют и направляют политику группы, демокра-тичные руководители формируют политику через ее обсуж-дение в группе, попустительски настроенные руководители делегируют свои властные полномочия членам, а свою роль в определении политики сводят к минимуму. <...> <...> В жестко организованной группе, сильно центриро-ванной на руководителе, участники рассматриваются как личности, беспомощные до такой степени, что руководи-тель обязан во всем направлять группу, обеспечивать ее работу и контролировать все происходящие в ней взаимо-действия.  Вопрос о том, какова оптимальная степень вмешатель-ства руководителя в деятельность группы, является средо-точием многих существующих в групповой психотерапии разногласий. Бах (Bach, 1954) считает, что организован-ность способствует более ранней кооперации, снижает у руководителя и остальных членов группы тревожность, ос-лабляет сопротивление групповым влияниям, конкретизи-
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Розділ V. Групова психотерапія рует существующие в группе ожидания и таким образом предоставляет членам группы возможность сосредоточить-ся и на личных проблемах отдельных участников, и на об-щегрупповых целях. Результаты социально-психологичес-ких исследований позволяют сделать вывод, что на ранних этапах существования группы ее членов привлекает более выраженная ориентация на доминирование в группе руко-водителя (Goldstein et al., 1966). С другой стороны, Джибб (Gibb, 1961) утверждает, что в тех группах, где воцарилась атмосфера безусловной центрированности на руководите-ле, последнему для поддержания порядка приходится во многом ограничивать членов группы, вследствие чего у них развивается чувство отторжения от группы и недоверие к ней. Существует риск, что в такой группе возникнет силь-ная зависимость от руководителя, на которого и будет воз-ложена вся ответственность за активные действия и вы-полнение задачи. Так, внутренние потребности членов группы будут удовлетворены лишь в той степени, в какой руководитель сможет или пожелает распространить на них свои знания и умения. Лакин и Костанцо (Lakin and Costanzo, 1975) подчеркивают, что для руководителя важно преодолеть стремление членов группы к зависимости, вну-шить им уверенность в себе и убедить их в необходимости самоуправления. Вера в способности и внутренние ресурсы членов группы позволяет руководителю рассчитывать, что они сделают все, чтобы обеспечить собственное развитие наилучшим образом. Такой подход предполагает, что члены группы через огорчение и тревогу, вызванные структури-рованностью ситуации, придут к пониманию необходимо-сти ее структурировать и к осознанию той ответственно-сти, которая сопряжена со свободой самостоятельных кон-структивных действий. Успешное осуществление такого подхода (например, в настоящих Т-группах, которым свой-ствен низкий уровень структурированности) позволяет создать позитивную терапевтическую обстановку, характе-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ризующуюся высоким моральным уровнем и сильной спло-ченностью группы.  Вместе с тем нежелание руководителя направлять груп-пу может привести к тому, что свобода будет принята в ней за вседозволенность. Склонные к доминированию личности могут прибегнуть к силовым методам воздействия на дру-гих, а более робкие вообще отстранятся от участия в делах группы. В отсутствие ясных перспектив члены группы мо-гут начать испытывать замешательство, беспокойство и дезориентацию. Когда все в группе идет как попало, способ-ность руководителя обеспечить позитивные сдвиги в состоя-нии дел может привести к тому, что свойственные личности непродуктивные перекосы и страхи будут постоянно воспро-изводиться, вследствие чего психика членов группы будет травмироваться все больше (Bednar, Melnick and Kaul, 1974).  Большинство руководителей групп придерживаются позиции, находящейся где-то посередине между авторитар-ностью и попустительством. Более того, на стиль их поведе-ния в группе оказывают чрезвычайно слабое влияние даже идеологические школы, к которым они принадлежат. <...> <...> Гибкие и эффективно работающие руководители групп должны понимать необходимость варьировать стиль руководства в зависимости от ситуации и потребностей группы. Директивный стиль может быть полезен при хоро-шо структурированной конечной цели (Shaw and Blum, 1966), в случае, когда члены группы испытывают сильный стресс (Rosenbaum and Rosenbaum, 1971) или когда проис-ходящие в группе процессы настолько сложны или неясны, что участники не могут достаточно полно сознавать, что именно творится в группе (Lakin and Costanzo, 1975). В об-щем, чем активней группа, тем менее активен руководи-тель. Руководители должны учитывать состав группы, уро-вень знаний и навыков ее членов, временные рамки рабо-ты, насущность задач, степень своей ответственности, и все 
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Розділ V. Групова психотерапія это – в зависимости от потребностей, которые диктуются сложившимися условиями. Кроме того, руководители долж-ны чувствовать особенности ситуаций, которые складыва-ются в группах на разных этапах их работы. Например, для начала семинаров и первых классных занятий подходят строго организованные вступительные ритуалы, которые могут ускорить преодоление группой исходного разброда и способствовать отходу ее членов от традиционных стерео-типов социализированного поведения. В таком случае чле-ны малой группы в отведенное для ее работы время успеют с наибольшей полнотой пережить опыт группового процес-са в его развитии (Yalom, 1975).  Каковы ролевые функции руководителя? В психокор-рекционных группах для лидера наиболее обычны функции эксперта, катализатора, аранжировщика и образцового уча-стника.  Самой традиционной функцией руководителя-терапев-та можно считать роль постоянного эксперта при группе. Почти при любых происходящих в группе взаимодействиях и практически в любой момент ее существования у руково-дителя есть возможность прокомментировать один или не-сколько процессов, которые могут одновременно протекать на нескольких уровнях: на уровне отдельных или несколь-ких участников, а также на уровне группы в целом. Функ-ции руководителя по разъяснению имплицитного смысла интерактивных транзакций (именно они и называются «процессом») могут разниться от комментариев по поводу отдельных поведенческих актов (или высказываний о сери-ях таких актов и их последствиях) до более сложных рассу-ждений о намерениях и мотивах, а также до умозаключений о соответствии имеющего место «здесь и сейчас» группово-го поведения индивида свойственному ему внегрупповому поведению (Yalom, 1975). Эти комментарии помогают чле-нам группы понять, как они себя ведут, как их поведение сказывается на других и, в конечном счете, как оно влияет 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  на их представление о себе и на текущие обстоятельства их жизни. Однако если руководитель слишком увлекается пре-доставлением информации, ответами на вопросы и вообще своей ролью эксперта, группа становится похожей на учеб-ный класс. Здесь важно проявлять сдержанность и знать меру времени.  В качестве катализатора руководитель группы способ-ствует развитию событий в ней самим фактом своего при-сутствия. Он побуждает группу к действиям и обращает ее внимание на текущие ощущения и заботы ее членов. Фи-берт (Fiebert, 1968) сформулировал это так: руководитель, играющий роль катализатора, «как бы держит перед груп-пой зеркало, в котором ее члены могут наблюдать свое по-ведение; уличает их в поверхностности чувств и отношений и побуждает стремиться к большей близости». В качестве катализатора руководитель использует свое мастерство, чтобы помочь членам группы увидеть и понять, что проис-ходит в группе. Здесь требуются специфические поведенче-ские навыки, включая искреннюю, теплую и сочувственную манеру поведения, отзывчивость, готовность немедленно сосредоточиться на том, что происходит в группе в каждый данный момент. Таким образом, руководитель пытается высвободить терапевтический потенциал группы и ее от-дельных членов и превратить его в средство изменения их личности.  Руководитель группы – это еще и аранжировщик пове-дения ее членов (Fiebert, 1968). В этой роли он старается облегчить обмен вопросами, чувствами и информацией ме-жду участниками и помочь группе в решении ее проблем и в достижении ее целей. Когда группа не справляется с труд-ной ситуацией, руководитель может вмешаться, чтобы на-править группу к выходу из тупика. Искусство аранжировки включает умение предотвратить неприемлемое поведение участников, определить границы допустимого поведения, поддержать членов группы в ситуациях, когда их попытки 
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Розділ V. Групова психотерапія исследовать проблему или обменяться идеями и чувствами по сути уместны, но по исполнению неуклюжи, защитить отдельных участников от необоснованных нападок со сто-роны других членов группы, а также соразмерить вклады отдельных участников в работу группы (Trotzer, 1977). Без подсказок руководителя ситуация в группе может так и ос-таваться неясной, а уровень тревожности – высоким. По-скольку считается, что умеренная тревожность способству-ет успешному ходу процесса обучения (Shapiro, 1978), руко-водителю следует регулировать уровень тревожности в группе, то оказывая ей поддержку и упорядочивая ее рабо-ту, то нарочито воздерживаясь от таких мер. Кроме того, с помощью специальных приемов он может переключать внимание всей группы на поведение отдельных участников или добиваться их конфронтации.  И, наконец, руководитель группы может играть роль 
образцового участника (Shapiro, 1978). В зависимости от формы работы с группой руководитель может занимать позицию как активного участника, так и аутсайдера. Актив-ное участие руководителя в работе группы помогает ее чле-нам ощутить уважение к себе и заботу. Занимая в группе особое положение, руководители часто ничего не могут по-делать с тем, что другие им подражают. В некоторых груп-пах подражание предусматривается самой методикой рабо-ты с группой, например, если надо показать, как вести себя при пассивно-агрессивной манере знакомиться. Но в боль-шинстве психокоррекционных групп руководители не дела-ют ничего особенного для того, чтобы быть в них идеаль-ными или образцовыми участниками. Напротив, только ко-гда их участие и откровенность спонтанны и подлинны, они могут служить примером высокого уровня межлично-стного функционирования, на котором другие члены групп могут учиться. В частности, в группах с недостаточно разви-той структурой участники часто могут избавиться от тре-вожности, подражая спокойной манере поведения руково-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  дителя. Умение руководителя быть понятным, открытым, за-ботливым и эффективным в своих действиях способствует выработке определенных полезных навыков у членов группы.  Однако чрезмерно раскрывая себя, руководитель риску-ет установить стандарты, достижение которых окажется непосильным для остальных участников. Во многих видах групповой психотерапии доверительное самораскрытие руководителя запрещено, так как оно мешает терапевтиче-скому процессу переноса. В то же время у руководителя мо-жет возникнуть потребность объяснить мотивы своего вме-шательства в дела группы и поделиться своими чувствами, если они затрудняют его работу с группой. <...> 
Групповой процесс Причины, по которым пребывание в группе оказывает благотворное влияние на личность, полностью не раскры-ты. Выше уже высказывались соображения о некоторых предпосылках такого рода позитивных сдвигов: о специфи-ческих характеристиках личности участников, оптималь-ном составе группы и способах осуществления в ней функ-ций руководства. Кроме того, в самом опыте пребывания в группе есть такие факторы, которые помогают достижению терапевтических целей или развитию личности. Практиче-ски во всех группах имеет место стремление воспроизвести эмоциональные конфликты клиентов в условиях группы и сделать новый опыт максимально доступным для усвоения ими (Parloff, 1970). Для этого руководители групп пользу-ются специальными методиками, выбор которых определя-ется их теоретическими воззрениями. Так, в инкаунтер-группах руководители обычно прибегают к многочислен-ным вербальным и невербальным упражнениям, способст-вующим повышению чуткости и совершенствованию навы-ков общения. В психотерапевтических группах может при-меняться отчасти та же техника, но акцент здесь делается 
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Розділ V. Групова психотерапія на ослаблении дискомфорта у членов группы и освоении соответствующих навыков. Содержание занятий в разных группах может быть разным, но происходящие в них про-цессы во многом сходны.  Наиболее интересный способ анализа групповых про-цессов предложен Келманом (Kelman, 1963), который рас-сматривает групповую терапию как «ситуацию социально-го воздействия». Келман выделил три процесса, имеющих решающее значение для любой психокоррекционной груп-пы: податливость, отождествление и присвоение. Во-пер-вых, члены группы решаются подвергнуться воздействию со стороны руководителя и партнеров и принять участие в работе группы. Во-вторых, члены группы отождествляют себя со своими партнерами и с руководителем. Отождеств-ление происходит в результате старания участников под-держивать желательные отношения в группе. В-третьих, члены группы присваивают групповой опыт. Присвоение происходит через «корригирующий эмоциональный опыт», являющийся следствием работы над разрешением тех «эмоционально перенасыщенных» ситуаций, которые соз-даются группой.  В успешно функционирующей группе вызываемые ею изменения в индивидах распространяются на их поведение во внешнем мире. Келман считает, что для такой генерали-зации недостаточно простого принятия групповых правил и норм, необходимо также и присвоение группового опыта. Более того, члены группы должны сами опробовать новые способы поведения (податливость), посмотреть на себя с точки зрения руководителя или партнеров (отождествле-ние) и распространить возникшие в ходе терапевтического процесса инсайты на специфические ситуации реальной жизни (присвоение). На этой последней стадии терапевт служит ролевой моделью, устанавливает нормы и задает направление работы, тогда как остальные участники вы-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ступают как репрезентативная модель общества и своего рода группа поддержки.  По мере того как члены психокоррекционных групп приближаются к достижению индивидуальных и группо-вых целей, сами группы последовательно проходят через определенные стадии развития. Некоторые исследователи предложили собственные варианты периодизации группо-вого процесса. Большинство психологов считают, что нача-ло группового процесса сопряжено с проявлениями зависи-мости участников и ориентировочной направленностью их поведения, а затем через разрешение внутригрупповых конфликтов происходит сплочение и повышается эффек-тивность решения стоящих перед группой и ее членами проблем (Tuckman, 1965). Одно из наиболее широко извест-ных и универсальных описаний группового процесса осно-вано на теории межличностных отношений Вильяма Шют-ца (Schutz, 1958). На ранних стадиях существования группы в поведении ее членов отражается их потребность во вклю-
ченности в группу, то есть в обретении чувства принадлеж-ности к ней и в достижении удовлетворительных отноше-ний с другими. Позднее возникает потребность в контроле. На этой стадии появляются соперничество и стремление к власти, и члены групп вступают в борьбу за лидерство и доминирование. Наконец, на стадии зрелости группы, когда ее члены устанавливают тесную эмоциональную связь друг с другом, особое значение приобретают взаимное тяготе-ние, партнерство, близость. На этом этапе преобладающей становится потребность в привязанности.  В большинстве психокоррекционных групп участники довольно быстро начинают понимать, что хотя у них есть руководитель, который может направить их и помочь им, не следует ожидать, что он станет выполнять за участников их работу. Члены группы должны выработать для себя пра-вила установления отношений с участниками, занимающи-ми различное место во внутригрупповой иерархии. Некото-
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Розділ V. Групова психотерапія рые усваивают зависимую манеру отношений с руководи-телем группы и лидерами, которые выделяются из числа ее членов. Другие, наоборот, справляются со своим чувством зависимости, прибегая к «противозависимому» поведе-нию – конфликтному и бунтарскому. Некоторые с энтузиаз-мом жертвуют своей индивидуальностью, сближаясь с партнерами и согласуя свои интересы с чужими, тогда как у других, настроенных более скептически, сближение с парт-нерами идет трудно из-за опасений, что для этого сближе-ния надо будет поступиться своими интересами.  Беннис и Шепард (Bennis and Shepard, 1974) подробно рассмотрели влияние испытываемого участниками чувства неопределенности на развитие отношений внутри психо-коррекционных групп. На самых ранних этапах этого про-цесса члены группы испытывают тревогу и, чтобы спра-виться с нею, пытаются прояснить для себя существующие в группе правила. Они, испытывая на себе силу личностного воздействия руководителя, могут искать его одобрения, следить за ним с целью получения каких-нибудь подсказок относительно того, как себя вести. Ощущения ненадежно-сти и зависимости особенно отчетливо проявляются в пове-дении членов слабо организованных групп, в которых руко-водитель не дает ясного определения групповых норм и целей. Группа станет вызывать у участников неприязнь и стресс тем скорее, чем больше у них будет разногласий от-носительно принятых в группе процедур, ее структуры и, возможно, относительно потребности в руководстве. Эти трудности могут быть преодолены, если роль неформаль-ных лидеров примут те, кто менее других склонен конфлик-товать по вопросу о том, кто в группе главный. У таких лю-дей меньше проблем с ощущением зависимости, и они могут внести больший вклад в позитивное развитие группы, по-скольку достаточно объективны для того, чтобы в условиях раскола группы привнести в нее гармонию и способствовать формированию чувства ответственности у всех ее членов.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Следующий период развития группы характеризуется созданием атмосферы непринужденного общения. Весе-лость маскирует тот факт, что основные проблемы и разно-гласия так по-настоящему и не разрешены. На этой стадий наибольшее значение приобретает потребность в близости. Некоторые члены группы стремятся к близости, чтобы встретить понимание и внести свой вклад в достижение групповых целей, другие же воздерживаются от принятия каких бы то ни было межличностных обязательств. Группа снова распадается на группировки, но теперь основой их формирования становится взаимозависимость участников.  На этом этапе успешному разрешению возникшей ди-леммы более всего способствуют те, кто менее всего скло-нен к конфликтам на почве взаимного сближения и отчуж-дения. Если членам группы удается преодолеть трудности этой последней стадии, их отношения становятся близки-ми, но при этом сохраняется способность сознавать сущест-вующие между ними различия. Отношения между членами группы наполняются смыслом, но не заменяют им все на свете, а разрешение конфликтов и достижение согласия происходят на разумной основе. Такая группа становится зрелой социальной системой.  Прохождение каждой группой своего жизненного цикла имеет специфические особенности, однако нет оснований считать, что члены группы реально сознают внутреннюю логику группового прогресса. Тем не менее, они неизбежно приходят к пониманию того, что при совместном стремле-нии к общим целям нельзя игнорировать различия людей между собой и между ними. На протяжении всего цикла раз-вития группы отдельные участники сталкиваются с про-блемой своей самобытности и самобытности других, про-блемами власти и влияния людей друг на друга, их целей и потребностей, взаимной приязни и близости. Успешность опыта пребывания в группе зависит от отношения членов группы к этим вопросам и от способности их решать. <...> 
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ГРУППОВАЯ  ПСИХОТЕРАПИЯ  
О б з о р  

Психодинамическая групповая психотерапия  
Сол Скидлинжер Определение <...> Групповая психотерапия представляет собой один из специфических методов клинической практики, состоя-щей из множества направлений психотерапии. Она подразу-мевает психосоциальный процесс, в ходе которого получив-ший специальную подготовку специалист по вопросам здо-ровья (обычно это психиатр, психолог, социальный работ-ник или медицинская сестра) использует эмоциональное взаимодействие в маленьких, тщательно сформированных группах с целью улучшения личностных функций специаль-но подобранных для этого индивидов. Каждый член группы предварительно диагностируется: выявляются его лично-стные проблемы и сильные стороны. Каждый член группы выражает согласие на прохождение групповой психотера-пии (иногда в сочетании с другими психотерапевтическими подходами) для изменения патологического способа функ-ционирования.  Краткая характеристика Прежде чем определить клиентов в ту или иную группу, необходимо встретиться с каждым из них в отдельности хотя бы несколько раз, для того чтобы выяснить, принесет ли им пользу групповая работа сама по себе или в сочета-нии с другими интервенциями. Кроме того, при формирова-нии группы следует помнить: группа должна быть сбалан-сированной по таким критериям, как пол, возраст, этниче-ское происхождение, социоэкономическое положение, обра-зовательный уровень и особенно характер патологии ее участников.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Сочетание индивидуальных и групповых сессий, прово-димых раз в неделю, особенно полезно в случаях глубоко укоренившейся патологии, когда целью становится пере-стройка характера. Индивидуальные сессии дополняют эф-фект групповых занятий, обеспечивая повторения и мед-ленный процесс усвоения позиций и инсайтов («прора-ботка»), берущих начало в групповой работе.  Любое теоретизирование в групповой психотерапии должно включать интеграцию двух в корне отличающихся, но, тем не менее, связанных концептуальных систем, пред-ставляющих собой самостоятельный комплекс идей. Речь идет: (1) о системе группового процесса, когда ставится во-прос: «Что заставляет группы «работать?» (вопрос, относя-щийся ко всем группам); (2) о системе групповой психоте-рапии, т. е. о модальности клинической интервенции с соот-ветствующими психотерапевтическими элементами и спе-цифическими техниками, предназначенными для стимули-рования изменений поведения каждого из членов группы. В группе происходит непрерывное взаимодействие между проявлениями индивидуальной личности, с одной стороны, и группового процесса – с другой, протекающее на уровнях сознания и бессознательного. Я провожу различие между динамически-современным и генетически-регрессивным уровнями группы.  На первом из них мы имеем дело с легко поддающимися наблюдению преходящими выражениями осознаваемых потребностей и эго-адаптивных паттернов, групповых ро-лей, симпатий и антипатий, а также со структурой группы. Поведение здесь представлено в основном реакциями на реальные, связанные с ситуацией в группе факторы, в силу чего задействованными оказываются внешние аспекты личности. На генетически-регрессивном уровне мы имеем дело с бессознательной и предсознательной мотивацией, паттернами защиты и конфликтами – с такими типичными 
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Розділ V. Групова психотерапія для клиники феноменами, как перенос, контрперенос, со-противление, идентификация или проекция. На каждом из этих уровней имеют место групповые и индивидуальные напряжения различной глубины и интенсивности.  Таким образом, каждый член группы может восприни-мать другого члена группы и психотерапевта совершенно по-разному: или такими, какими они являются в действи-тельности, или же в самом искаженном виде, причем эти искажения порождаются внутренними мотивами, наруше-ниями функций Эго, а также возникают под влиянием ситуа-ции в группе. Какой-либо участник группы может восприни-маться другим участником как партнер и реалистический объект симпатии, эмпатии или отвращения. Этот же самый клиент на более глубоком уровне нередко воспринимается как объект переноса, пользующийся любовью или вызываю-щий ненависть (брат, сестра или один из родителей), из предшествовавшего периода жизни. Точно так же группа в целом может восприниматься весьма по-разному: как группа равных, как семейная группа, вплоть до глубочайших симво-лических идеаций (например, материнская группа).  Вербальная и невербальная коммуникация в группах недирективной психотерапии сродни свободным ассоциа-циям и подвергается интервенциям со стороны психотера-певта и других членов группы, причем участники группы в данном случае играют роль психотерапевтов из собствен-ного круга. Главные психотерапевтические элементы в групповой психотерапии связаны с возможностью в безо-пасной обстановке снова пережить и проработать ранние переживания собственной жизни и жизни семьи, произве-сти тестирование реальности и получить поддержку от то-варищей по группе и группы в целом – принимающей и структурирующей среды. В дополнение к этим преимущест-венно экспериенциальным факторам проводятся также ин-тервенции, направленные на «придание смысла». Их диапа-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  зон широк: начиная с прояснений посредством конфронта-ций и кончая интерпретациями неосознаваемых элементов мотивации, лежащих в основе поведения.  Мое определение и описание групповой психотерапии составлены так, чтобы их можно было сопоставить с тремя другими дополнительными видами групп оказания помощи людям в институтах психического здоровья и в непосредст-венном социуме. Они тесно связаны друг с другом, но между ними есть и существенные различия. К первой категории относятся терапевтические группы, берущие на вооруже-ние все групповые подходы (отличающиеся от групповой психотерапии) и используемые персоналом помогающих служб (не обязательно получившим соответствующую под-готовку) в условиях стационара и в амбулаторных услови-ях. Их спектр – от встреч терапевтического сообщества пси-хиатрических больниц до групп «очередников» амбулатор-ного лечения. Вторая категория – группы развития и тре-нинга. В данном случае речь идет скорее об аффективном и когнитивном обучении. К этой категории относятся много-численные группы повышения сознания и группы повыше-ния уровня восприятия, открытые для широкой публики. На другом конце спектра находятся различные мероприя-тия, посвященные тренингу и организационному развитию.  Обычно применяются три различных подхода: (1) лабо-раторный метод с теорией и практикой Т-групп, начало ко-торому было положено в 1940-х годах нашего века в Бетеле, штат Мэйн; (2) группы самоанализа, используемые в кон-фликтологических службах университетов и посвященные отношениям в группах (конференции А. К. Райса), основан-ные на теориях группового процесса В. Р. Биона. Третья ка-тегория включает группы самопомощи и группы взаимной помощи. Это добровольные групповые структуры, где встречаются люди, страдающие одной и той же болезнью и стремящиеся к достижению изменений и в самих себе, и в 
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Розділ V. Групова психотерапія обществе. Вот некоторые из хорошо известных групп по-добного рода: Анонимные Алкоголики, Синанон и Риковери (группы реабилитации).  Этим описанием разнообразных групп помощи мы во-все не хотим показать, что они менее полноценны, чем групповая психотерапия. Мы лишь обращаем ваше внима-ние на то, что они другие. Только исходя из потребностей конкретного клиента, можно определить оптимальные мо-дальности для конкретного случая. Я выступаю с позиций плюрализма в спорах о том, что важнее в групповой психо-терапии – индивидуальные интрапсихические контексты, межличностные контексты или контексты группы как це-лого. Едва ли стоит провозглашать, что тот или иной из этих элементов (которые в совокупности я считаю гешталь-том) в теоретическом отношении стоит выше других эле-ментов. Лишь психотерапевт, проводящий групповую пси-хотерапию, руководствуясь своими соображениями о том, что окажет наиболее сильное целительное воздействие в данный момент, может уделить большее внимание одному или нескольким из этих элементов, планируя интервенции для кого-либо из членов группы или всей группы в целом.  Приводимый ниже список функций группового психо-терапевта (возможно, неполный) включает как те, что наце-лены в первую очередь на сохранение группы, так и те, что носят терапевтический характер: 
− Составление группы, выбор времени, места встречи, во-просы оплаты.  
− Структурирование сессий с учетом требования конфи-денциальности, повестки дня, допустимости физическо-го контакта, использования результатов, полученных с помощью метода свободных ассоциаций, социального взаимодействия вне группы и т. д.  
− Эмпатическое принятие каждого клиента и забота о нем в сочетании с верой в то, что клиент обладает необходи-мым для изменений потенциалом.  
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− Поощрение открытого выражения чувств.  
− Поддержание атмосферы терпимости и принятия чувств и поведения в сочетании с концентрацией вни-мания на «Я», исследовании межличностных отношений и осознании. Психотерапевт побуждает к участию в этой деятельности всех членов группы.  
− Контроль за выражением клиентами своих побуждений, за уровнем напряженности и тревоги клиентов, осуще-ствляемый в приемлемых границах.  
− Контроль за групповыми проявлениями, осуществляе-мый как в интересах каждого из клиентов, так и в инте-ресах поддержания морального состояния группы на оптимальном уровне.  
− Использование вербальных интервенций – от простых наблюдений до психоаналитических интерпретаций, – направленных на тестирование реальности и выявле-ние значения и генетических связей.  Биография Сол Скидлинжер – доктор психологии, профессор психи-атрии в колледже медицины имени Альберта Эйнштейна. Он также читает лекции в отделении детской психиатрии Медицинского и хирургического колледжа Колумбийского университета в Нью-Йорке. Степень доктора психологии Скидлинжер получил в 1951 г. в Нью-Йоркском университе-те. В прошлом он был президентом Американской ассоциа-ции групповой психотерапии и издателем «Международ-ного журнала групповой психотерапии». Скидлинжер явля-ется автором трех книг и более семидесяти глав и статей по групповым процессам и психическому здоровью. Будучи последователем психодинамической философии, он был одним из первых, кто начал заниматься адаптацией класси-ческих техник групповой работы к особенностям клиентов, происходящих из неблагополучной социальной среды.  
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Интегрированная психотерапия  

Джон Г. Глэдфелтер Определение Психотерапия – это психологическое ремесло, которым занимаются профессионалы, для того чтобы уменьшить психологический (эмоциональный и когнитивный) дист-ресс, стремясь избавить душу от страданий. Наибольший эффект достигается в тех случаях, когда психотерапия про-фессионально точно (по построению и форме) проводится с группой людей, испытывающих дистресс. Между каждым из членов группы и психотерапевтом заключается контракт. Цель психотерапии – помочь людям обрести большую внут-реннюю свободу и душевное равновесие. Этот вид терапии отличается от других тем, что, во-первых, заключается партнерское соглашение для излечения испытывающего дистресс индивида, во-вторых, используются разнообраз-ные подходы (гипноз, техники гештальт-терапии и пове-денческой психотерапии, трансактный анализ и психотера-пия нового решения) и, в-третьих, проводятся групповые сессии, в атмосфере которых индивид в процессе своих из-менений ощущает поддержку и защищенность.  Краткая характеристика Психотерапия – сложное искусство межличностных от-ношений. Ее составляющими являются навыки контактиро-вания людей, бесконечные в своем многообразии. Эти на-выки позволяют создавать определенную атмосферу, вызы-вать чувство доверия, надежду, а также веру в то, что может произойти нечто такое, чего обычно в отношениях между людьми не бывает. Ни одна из существующих психологиче-ских теорий не служит солидной теоретической базой пси-хотерапии. Аналитическая теория, пожалуй, может в огра-ниченной степени объяснить динамический процесс, но даже она не в состоянии дать исчерпывающее объяснение причин изменения людей. Я думаю, что психология имеет такое же отношение к психотерапии, какое ботаника – к об-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  работке древесины. Психология хорошо объясняет структу-ру личности, показывает, как личность функционирует и какие процессы при этом происходят, но мало что говорит об искусстве изменять людей. Психотерапия же, подобно ремеслу обработки древесины, требует умения пользовать-ся инструментами, разбираться в их назначении, а также знания рабочих характеристик древесины, гвоздей, крепеж-ных скоб, клея и т. п. Психотерапевт может выявить то, что человек содержит в себе, нередко способствует тому, что имеется, но он не в состоянии создать нечто такое, чего нет в реальности.  Цели психотерапии определяются в контракте между клиентом и психотерапевтом. Выбираются и дополнитель-ные, временные цели, оказывающие терапевтические воз-действия (но при этом не являющиеся психотерапией) и, следовательно, способствующие улучшению отношений, облегчению жизни в ее физическом и эмоциональном ас-пектах и усилению чувства удовлетворения повседневной жизнью. Цель интегрированной психотерапии заключается в том, чтобы дать возможность клиенту облегчить страда-ния, обрести смысл существования и через изменения от-дать должное своей душе. Душу я понимаю здесь в соответ-ствии с выдвинутой Фрейдом концепцией человеческого духа, который всегда возникает в пределах биологических границ человеческого тела и всегда превосходит их.  В практике интегрированной психотерапии применяет-ся множество психотерапевтических техник, описанных в работе Раймонда Корсини «Учебник новых направлений в психотерапии», вышедшей в Нью-Йорке в 1981 г. Психоте-рапевт должен научиться делать то, что «работает» приме-нительно к данному клиенту, что уменьшает остроту сим-птомов и служит коррекции или профилактике. Соответст-венно, после завершения оценки ситуации психотерапевт и клиент заключают психотерапевтический контракт, разра-
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Розділ V. Групова психотерапія ботанный и одобренный ими обоими. Затем психотерапевт начинает использовать приемы гипноза, поведенческой психотерапии, работы с телом, психообучения, психоанали-за, гештальт-терапии, психотерапии нового решения, а так-же другие приемы, если это необходимо для выполнения контракта. Если клиент находится в состоянии депрессии и желает избавиться от нее, то психотерапевт выбирает прие-мы, способные облегчить положение клиента. Клиент мо-жет почувствовать себя лучше и принять решение прервать данный процесс еще до того, как с ним произойдут измене-ния, и в этом случае он тоже будет считать, что психотера-пия принесла пользу. Задача психотерапевта заключается в том, чтобы показать клиенту важное значение изменений, но если это неизбежно, психотерапевт должен согласиться с решением клиента завершить психотерапию еще до того, как произойдут изменения.  Психотерапевтический процесс проходит в группе, функции которой заключаются в оказании поддержки кли-енту, его одобрении, отражении того, что характерно для него, в проявлении заботы о нем и интереса к нему, а также в том, чтобы служить образцом для процесса изменений. Клиент наблюдает за процессом изменения каждого из чле-нов группы, участвует в нем и переживает его. Каждый из пациентов высказывается о том, что он желает в себе изме-нить, и о своем понимании себя. Степень откровенности этих высказываний он выбирает сам. Опыт участия в груп-пе позволяет клиенту осуществить очень важные измене-ния и просто за счет того, что он наблюдает за процессом изменений и переживает его, ничего не высказывая.  Различие между психотерапевтическим изменением и психотерапевтической пользой велико. Многое зависит от особенностей клиента, и психотерапевту следует научиться уважать нужды каждого клиента и действовать соответст-вующим образом.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Критические замечания Психотерапия как подлинное искусство изменения лю-дей возникла в XX веке, когда на смену обществу выжива-ния пришло общество экзистенции. По мере того как для обеспечения выживания требовалось все меньше и меньше времени, людям стала доступна такая роскошь, как возмож-ность изучать себя и размышлять об экзистенции. Вместе с такой свободой пришла и ответственность за себя и за дру-гих, а также тревога, всегда сопровождающая ответствен-ность в межличностных отношениях. Развитие искусства психотерапии было направлено на взаимодействие с широ-ким спектром человеческих слабостей и страданий, а также человеческого опыта в целом. Многие межличностные про-цессы и связанные с ними переживания обладают цели-тельными свойствами и служат важными психотерапевти-ческими интервенциями для уменьшения дистресса. Такое ослабление дистресса не обязательно приводит к измене-ниям. В моем понимании слово «психотерапия» может от-носиться лишь к тому, что вызывает изменения как во внутренних психологических процессах индивида, так и в психологических процессах, связанных с его функциониро-ванием в обществе.  В интегрированной психотерапии психотерапевт с по-мощью различных техник вызывает изменения в клиентах, чему способствует проведение групповых сессий. Преиму-щество данного подхода заключается в том, что психотера-певт предлагает клиенту широкий набор средств для повы-шения качества его жизни, а также для оказания ему помо-щи (уменьшения остроты симптомов, поддержки в трудных ситуациях), не запуская процесс изменений. Если клиент сделает выбор в пользу изменений, то психотерапевт мо-жет использовать многие из этих же приемов (технических и связанных с межличностными процессами) для того, что-бы привлечь его к работе в группе, заключив соответствую-щий психотерапевтический контракт.  
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Розділ V. Групова психотерапія Теперь о том, что ограничивает интегрированную пси-хотерапию. Это, в частности, требование, согласно которо-му психотерапевт сам должен быть вовлечен в процесс из-менения, т. е. он сам должен изменяться. Далее. Психотера-певт должен получить широкую подготовку и владеть раз-нообразными приемами работы с клиентом. Между тем психотерапевты отдают предпочтение определенным на-правлениям, и возможности прохождения подготовки, а также опыт каждого из них бывают ограничены. Пока еще нет такого места, где можно было бы овладеть всем много-образием психотерапевтического мастерства. А это значит, что тем психотерапевтам, которые решат совершенство-вать свое мастерство, предстоит в одиночестве проделать длинный, бесконечный, полный неожиданностей путь.  Преимущества интегрированной психотерапии заклю-чаются в том, что психотерапевт может предложить клиен-там более разнообразный «сервис», чем это делают психо-терапевты, получившие традиционную подготовку. В силу многообразия техник, которыми владеет психотерапевт, и его нетрадиционного подхода он может работать с широ-ким кругом клиентов. Психотерапевты часто рассматрива-ют как ограничение знакомство лишь с несколькими вида-ми психотерапии – это позволяет им работать лишь с опре-деленного рода проблемами или только с определенными контингентами клиентов.  Другое достоинство интегрированного подхода заклю-чается в том, что психотерапевт проходит подготовку на протяжении всей своей жизни и может больше заниматься изменением самого себя и своим личностным ростом, что-бы стать любящим, нравственным, независимым человече-ским существом. Поиск смысла в теориях психотерапии или личности становится невеселым, разочаровывающим заня-тием, если его рассматривать только как способ осуществ-ления изменений. Теория изменений должна создаваться 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  по ходу самого процесса изменений и повышать нашу ком-петентность. Развитие теории изменений часто подрывает необходимость преждевременно завершать психотерапию. Это нередко происходит в результате действия различных посторонних факторов, не имеющих прямого отношения к процессу. Речь идет о плате за психотерапию, о том, кто должен платить, о проблемах страхования здоровья и их политических последствиях.  Биография Джон Г. Глэдфелтер является координатором научных исследований в Институте Филдинга в Санта-Барбара, Ка-лифорния. Он живет и занимается частной практикой в Далласе, Техас. Степень доктора психологии Глэдфелтер получил в 1957 г. в Хиустонском университете. Он проводит многочисленные семинары и тренинги по различным тех-никам психотерапии.  
Модальности  

Психодрама 
Зерка Т. Морено Определение В «методах действия» и психодраме обмену высказыва-ниями придается меньше значения, чем взаимодействию членов группы, когда клиент участвует в сценах, отражаю-щих реальность или фантазии и касающихся важных для него событий прошлого или настоящего. В этом смысле цель психотерапии заключается в том, чтобы устранить или смягчить психические или поведенческие нарушения, препятствующие оптимальному использованию всех спо-собностей клиента в его личной и социальной жизни.  Краткая характеристика В социометрии психическое здоровье понимается не как нечто исключительно внутриличностное. На его состоя-ние влияют как внутриличностные, так и межличностные 
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Розділ V. Групова психотерапія факторы. Условием здоровья является «социостазис» – сба-лансированная и функционирующая сеть отношений в лич-ной, профессиональной и социальной сферах жизни инди-вида.  Какие-либо нарушения в любой из этих трех областей могут отрицательно сказаться на остальных. Психотерапия нацелена на устранение основных причин, создающих эти трудности, и может включать работу со всей семьей или групповую работу. Поэтому оценивается способность кли-ентов быть частью сети взаимоотношений, взаимодейство-вать с нею. Морено писал: «Целью подлинной психотера-певтической процедуры должно быть все человечество, на меньшее мы не согласны». Такой утопический идеал недос-тижим, но, не претендуя на столь широкий размах, мы, тем не менее, стараемся в своей работе затронуть как можно больше аспектов мира клиента. Исследование ролей во взаимодействиях со значимыми лицами осуществляется с помощью «ролевых» диаграмм и инсценировок. Мы предла-гаем клиентам составлять свои социограммы и распозна-вать обнаружившиеся дисбалансы. Коррекция восприятия себя в отношениях с другими происходит через обмен роля-ми со значимыми другими (если это возможно), со вспомо-гательными «Я» или с самим собой.  Критические замечания Многие трудности в ходе групповой психотерапии свя-заны с проблемой конфиденциальности. Происходит утечка информации. Особенно часто это происходит в небольших городах, а также в группах, состоящих из представителей одной профессии или одной социальной прослойки. Иде-ального решения этой проблемы не существует. Лучше все-го открыто обсуждать каждое нарушение конфиденциаль-ности, разглашения тех или иных сведений за пределами группы. Другая трудность связана с созданием внутри груп-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  пы тайных коалиций – группировок или пар. Их также сле-дует выявлять и тактично обсуждать.  Иногда критика в группе достигает такого уровня, что можно говорить даже о тирании группы. В некоторых груп-пах это становится проблемой, и психотерапевт должен от-слеживать эти ситуации и противодействовать им.  Преимущество группового подхода заключается в том, что индивид выходит из состояния изоляции, создаются условия для установления контактов с другими людьми, он начинает иначе воспринимать себя и других, возникает но-вое чувство «Я» или изменяется прежнее, создаются усло-вия для изменения образа действий в отношениях с други-ми. Задача психотерапевта состоит в том, чтобы уравнове-шивать конфронтации, возникающие в группе, и осуществ-лять поддерживающее руководство. Психотерапевты-интеракционисты считают, что с помощью одних лишь вер-бальных методов невозможно успешно решать те сложные проблемы, с которыми сталкивается каждый человек.  Биография Зерка Т. Морено – почетный президент американского Общества групповой психотерапии и психодрамы, а также почетный член Международной ассоциации групповой пси-хотерапии. Образование Зерка получила в Голландии и Анг-лии, а в 1941 г. она стала ученицей Дж. Л. Морено. В 1942 г. в Нью-Йорке были открыты Институты психодрамы и социо-метрии. В них она и начала свою работу в качестве младше-го научного сотрудника. С тех пор Зерка Т. Морено написала много работ. Она вышла замуж за Дж. Л. Морено и, начиная с 1951 г., сопровождала своего мужа в поездках по Европе, в том числе и в страны, находившиеся за «железным занаве-сом». Она деятельно помогала ему в создании различных организаций, одной из которых была Международная ассо-циация групповой психотерапии. Зерка Т. Морено продол-жает работать и совершать поездки за рубеж.  
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Розділ V. Групова психотерапія 
Клиническая ролевая игра:  

психодраматическая психотерапия  
Дэвид А. Киппер Определение Психотерапия с помощью метода клинической ролевой игры представляет собой применение психологических знаний в систематической процедуре, включающей отыг-рывание личных переживаний с помощью техник имитаци-онного моделирования в соответствующих условиях. При-менение таких техник и создание подобных условий облег-чает психологические процессы, связанные с желательны-ми для участников изменениями.  Краткая характеристика Клиническая ролевая игра не является новой формой психотерапии. Это, по существу, новая концепция сущест-вующего метода психодрамы, другие процедуры исполне-ния ролей и репетиции поведения. Можно сказать, что наш подход представляет собой попытку дать методу ролевой игры самостоятельное обоснование и предоставить ему от-дельный статус, независимый от какой-либо психотерапев-тической теории. Формулировка такого отдельного подхо-да означает более широкое принятие психологической ра-боты с клиентами, основанной на ролевой игре, и уменьша-ет потенциальный конфликт с большинством существую-щих психотерапевтических модальностей.  Почему до сих пор не складывалась такая объединяю-щая, «идеологически нейтральная» концепция? Не странно ли это? Дело в том, что классическая психодрама (о которой думали, что она будет способствовать широкому использо-ванию в психотерапии ролевой игры) добилась, в извест-ном смысле, противоположных результатов. Психодрамати-ческий метод, предложенный Дж. Л. Морено, всегда считал-ся неотделимым от его теории спонтанности-креативности. Такая характеристика этого метода порождает концепту-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  альный конфликт у многих клиницистов, придерживаю-щихся других теорий.  Для тех, кого привела в смятение эта дилемма, и для тех, кто ее решил, отказавшись от теории Морено, но про-должая применять ролевую игру, необходимо было найти новое рациональное обоснование подобных интервенций. И в самом деле, это привело к разработке нескольких прин-ципов, на основе которых и была создана независимая кон-цептуальная система в виде парадигмы имитационного мо-делирования поведения. Это позволило использовать метод, получивший известность как клинические ролевые игры.  Наиболее важным концептуальным элементом стала трактовка ролевой игры как особой формы имитации. Та-кая точка зрения привела к двум выводам: (1) конкретное изображение конфликтов и форм поведения, связанных с рассматриваемой в психотерапии проблемой, следует счи-тать ценным компонентом психотерапевтического процес-са; (2) использование таких «симуляций» в психотерапии заслуживает одобрения.  Конкретизация (непосредственное проигрывание лич-ностного опыта) расширяет значение предъявляемых про-блем, поскольку создает оптимальные возможности как для спонтанной, непроизвольной коммуникации, так и для сим-волической, намеренной. Следовательно, для психотерапев-тов конкретизация означает повышение вероятности того, что их реакции действительно «встречаются» с реакциями и опытом клиентов. Клиентам же конкретизация дает пря-мой способ выражения своих трудностей. В ходе интерак-тивного процесса конкретизация облегчает устранение вза-имного непонимания и способствует точности восприятия.  Другой характерной чертой психотерапевтического ас-пекта клинической ролевой игры является использование техник имитации в контексте «симулированных» условий. Мы исходим из предположения, что различные виды таких 
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Розділ V. Групова психотерапія условий создают различные, связанные с опытом (то есть феноменологические), состояния. Это, в свою очередь, об-легчает возникновение различных психологических про-цессов, имеющих различные исходы. Клинические наблю-дения и начальные эмпирические данные подтверждают правильность подобного предположения.  Приведенное выше определение характеризует клини-ческую ролевую игру как один из видов «систематической» психотерапевтической процедуры. Оно подразумевает, что ведение психотерапевтического процесса является направ-ленным, и последовательность изображаемых эпизодов подчиняется определенным правилам. Сформулированное положение объясняется необходимостью обеспечить адек-ватное участие в исполнении ролей.  И, наконец, требование, согласно которому метод дол-жен основываться на «психологическом знании», не являет-ся чем-то присущим только клинической ролевой игре. Я полагаю, что это требование является общим для всех мето-дов психотерапии.  Критические замечания Рассмотрим несколько интересных аспектов психотера-пии с использованием клинической ролевой игры. Во-первых, как уже указывалось, ее основная парадигма осно-вана на концепции имитационного моделирования – идее, которая может быть включена во многие психотерапевтиче-ские подходы. Во-вторых, используются понятия и гипотезы, поддающиеся экспериментальной проверке. В-третьих, этот метод позволяет клиентам экспериментировать с различ-ными видами поведения, принятия решения и своими реа-листическими или фантазийными устремлениями, не сдер-живая себя из страха перед неизбежными последствиями в реальной жизни. В этом смысле наш метод является уни-кальной лабораторией, где происходит репетиция жизни. Клиническая ролевая игра предлагает осмысленную среду 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  для разрешения неразрешенных проблем и эмоциональных конфликтов. При использовании в групповой психотерапии (а именно там чаще всего применяется клиническая роле-вая игра) участие других членов группы как помощников для работы с различными техниками вносит инсайты в групповую динамику и ее социометрические структуры.  Важным ограничением клинической ролевой игры яв-ляется то, что она представляет собой в первую очередь ме-тод работы, а не теорию развития человека или психопато-логии. Следовательно, планируя ход психотерапевтических интервенций (их содержание и фокус, психологические процессы и их цели), психотерапевт исходит из предпочти-тельных для себя теорий личности и психотерапии. Более того, данный метод не является единственной формой пси-хотерапии. Он может использоваться в качестве главной психотерапевтической оси, дополняемой другими видами психотерапевтической работы – как вербальными, так и невербальными.  Далее. Исследования подтвердили ряд предположений, касающихся эффективности различных компонентов мето-да, например, в уменьшении сопротивления и скованности. Но многие другие компоненты все еще ждут своей эмпири-ческой оценки. Получив такую информацию, мы наверняка узнаем больше как о достоинствах, так и о недостатках кли-нической ролевой игры.  Биография Дэвид А. Киппер – профессор психологии университета Бар-Илан в Рамат-Гане, Израиль. Степень доктора психоло-гии он получил в 1969 г. в Университете Дархема, Англия. Киппер изучал психодраму под руководством Дж. Л. Морено и проходил стажировку в Университете штата Нью-Йорк. Он является сертифицированным психодрама-тренером и президентом Американского общества групповой психоте-рапии и психодрамы. Киппер опубликовал много работ, в 
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Розділ V. Групова психотерапія том числе и книгу «Клинические ролевые игры и психодра-ма». Он был одним из издателей «Журнала групповой пси-хотерапии, психодрамы и социометрии».  
Групповая когнитивно-межличностная терапия 

Дэвид М. Рот Определение Главными целями когнитивно-межличностной группо-вой психотерапии является устранение эмоционального и психосоциального дистресса. Психотерапевты, придержи-вающиеся данной концепции, полагают, что эти цели могут быть достигнуты в ходе выявления и коррекции дисфунк-ционального мышления и дезадаптивных паттернов отно-шений. При этом применяются когнитивно-поведенческие техники и техники совершенствования навыков отноше-ний. Психотерапевтическая группа, с предлагаемыми ею разнообразными социальными стимулами, служит опти-мальной средой, в которой человек может обнаружить, про-верить, исправить или изменить свои ошибочные убежде-ния и неэффективные способы взаимодействия с другими людьми.  Краткая характеристика Основное положение когнитивно-межличностного под-хода заключается в том, что симптоматический дистресс представляет собой проявление дисфункциональных убеж-дений индивида относительно себя и других. Так, напри-мер, клиент, считающий себя неполноценным, а других – безразличными к нему, подвержен повышенному риску впасть в состояние депрессии.  Можно утверждать, что иррациональные и пораженче-ские убеждения часто порождают соответствующие неэф-фективные паттерны поведения в межличностной сфере. Отсюда следует второе основное положение когнитивно-межличностной модели: как непродолжительные, так и длительные нарушения межличностных привязанностей и 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  принадлежностей способствуют дальнейшему подрыву эмоциональной целостности индивида. Человек, считаю-щий себя неполноценным, а других людей – безразличны-ми к нему, вряд ли получит от своего окружения поддерж-ку, ободрение и утешение.  Третье основное положение данного направления пси-хотерапии: дисфункциональные паттерны межличностных отношений и когнитивные схемы постоянно воссоздают самих себя. Повторяющиеся неэффективные схемы межлич-ностных отношений не только не ведут к возникновению корригирующей обратной связи, но могут вызывать у соци-ального окружения реакции, подкрепляющие основные убеждения. Человек, чувствующий себя неполноценным, вероятно, будет выслушивать от своих друзей поучения; подозрительный супруг может способствовать тому, что его жена станет скрытной; а клиенты, считающие, что их нельзя любить, скоро обнаружат, что психотерапевт уделя-ет им слишком мало внимания.  Психотерапевтическая группа представляет собой уди-вительную, близкую к естественной среду, где ее участники могут обращаться к сферам соприкосновения с дисфунк-циональными убеждениями, дезадаптивными межличност-ными отношениями и симптоматическим дистрессом. В та-кой среде может раскрыться вся глубина, весь масштаб и вся сложность внутрипсихических процессов и межлично-стных связей. В ходе психотерапевтической работы, идущей месяц за месяцем, человек вступает во взаимодействие с товарищами по группе. Оно дает ему важный в клиниче-ском отношении материал, касающийся его когнитивной сферы и особенностей взаимодействия с другими. В ходе индивидуальной психотерапии получить подобный мате-риал было бы невозможно. Далее. Поскольку застарелые пораженческие паттерны индивида систематически прово-цируются, а затем ставится под вопрос их оправданность, 
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Розділ V. Групова психотерапія группа создает условия, в которых может быть рассмотрено и понято поведение индивида в сфере межличностных от-ношений, – поведение, вызывающее такие паттерны и спо-собствующее их сохранению.  Умение применять когнитивно-поведенческие техники является необходимым, но недостаточным условием эф-фективного проведения когнитивно-межличностной психо-терапии. Необходимо также понимание группового процес-са и умение использовать его в своей работе. Слишком час-то когнитивная групповая психотерапия принимает форму индивидуальной терапии то одного, то другого участника группы, а вся остальная аудитория при этом просто скучает.  Компетентное соединение когнитивно-поведенческих методов и приемов, используемых в групповой работе, ока-зывает мощное психотерапевтическое воздействие. Свое-временные когнитивные интервенции могут проходить как на групповом, так и на индивидуальном уровне. Вполне в когнитивно-поведенческом духе клиент может получить помощь со стороны членов группы и психотерапевта, для того чтобы научиться выявлять, проверять, подвергать со-мнению и корректировать когнитивные нарушения и деза-даптивные паттерны во взаимоотношениях. Психотера-певт – специалист когнитивно-межличностной групповой психотерапии – может не только способствовать приобре-тению навыков, но и использовать для дальнейшего смяг-чения симптоматического дистресса такие качества груп-пы, как сплоченность, альтруизм и универсальность. Более того, такая межличностная среда способствует личностно-му росту и является относительно безопасной для экспери-ментов с новыми и потенциально рискованными убежде-ниями, отношениями и навыками совладания. Подобным образом группа может выявлять, проверять, ставить под сомнение и модифицировать свои собственные дисфунк-циональные нормы и ритуалы. Так, например, группа мо-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  жет предположить, что она использует в качестве «козла отпущения» одного из участников, во всеуслышание объя-вившего о своей «неполноценности». Или же использовать стандартные упражнения на самоутверждение как катали-затор открытого выражения агрессии по отношению к сильным фигурам группы. Так или иначе, каждая успешная психотерапевтическая интервенция воздействует как на группу в целом, так и на отдельных ее членов.  Критические замечания Межличностные сравнения – обычный атрибут тера-певтической группы. Практика групповой работы позволя-ет участникам группы живо прояснять относительные дос-тоинства и недостатки уникальных личностных характери-стик. Мудрость группы напоминает нам: в одних обстоя-тельствах данное качество может быть достоинством, а в других – нет. Сравнение концепций позволяет исследовате-лю выявить как сильные, так и слабые стороны той ориен-тации, которой он придерживается.  Когнитивно-поведенческая психотерапия по традиции считается индивидуальной психотерапией. На заре ее суще-ствования когнитивно-поведенческий консультант был своего рода учителем, проводившим уроки в соответствии с требованиями дидактики. Этот подход превратился в ког-нитивно-межличностную психотерапию, когда было дос-тигнуто важное понимание того, что психотерапевтическая работа осуществляется в ходе взаимоотношений двух лю-дей (диадических отношений). Учитель повзрослел и ныне помогает своему ученику использовать психотерапевтиче-ский контакт (встречу) как еще один род значимых отноше-ний, в ходе которых могут подвергаться проверке и коррек-ции основные дисфункциональные убеждения и паттерны взаимодействия.  Группа же, являясь социальным микрокосмом, создает такие возможности диагностирования и психотерапии, ко-
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Розділ V. Групова психотерапія торых нелегко добиться при работе в диаде. Разнообразие и многочисленность социальных стимулов пробуждает массу убеждений и паттернов взаимодействия. Психотерапевт, выступая в роли диагноста, нередко наблюдает важные для психотерапии явления, события, а не узнает о них из сооб-щений своих клиентов, часто искажающих истину. Строя мост между психотерапией и средой, находящейся за преде-лами психотерапевтического кабинета, мы способствуем реализации изменений, происшедших с клиентом в ходе психотерапии, в его повседневной жизни.  Группа представляет собой удобное и относительно безопасное место, где человек может выявить и исправить ошибки своего восприятия окружения. На деле для многих клиентов группа является единственной дружественной и безопасной социальной средой, где они могут выполнять домашние задания психотерапевта, связанные с межлично-стными отношениями. Убежденность клиента в том, что он одинок в этом мире и никто не способен понять его пробле-мы, усиливает симптоматический дистресс. Неотъемлемое свойство группы стимулировать сплоченность и акценти-ровать то обстоятельство, что с проблемами экзистенции сталкивается каждый человек, имеет большую психотера-певтическую ценность.  Сказанное не относится к некоторым клиентам с силь-ными клиническими или характерологическими наруше-ниями, для которых воздействие группы оказывается слишком сильным. Индивиды, страдающие параноидными, шизоидными и шизотипическими нарушениями личности, инвалидизирующими социальными фобиями и депрессия-ми ангедонического типа, могут оказаться не готовыми к тому, чтобы посещать группу. Некоторые люди за свою жизнь получили так много синяков и шишек или так часто им не уделяли никакого внимания, что они не видят в груп-пе надежной среды, в которой можно получить поддержку. 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Многие из них никогда не смогут войти в психотерапевти-ческие группы. Однако значительной части это удастся, но только после индивидуальной психотерапии, в ходе кото-рой будут установлены глубокие отношения доверия с пси-хотерапевтом.  В заключение – несколько слов о чрезмерном увлече-нии когнитивно-межличностной психотерапией. Симптома-тический дистресс, расстройства мышления, нарушенные отношения часто являются результатом биохимических нарушений. В таких случаях, как обострение шизофрении или маниакальные эпизоды, групповая когнитивно-межличностная психотерапия может быть лишь слабым дополнением к фармакотерапии. Однако если клиент в со-стоянии поддерживать контакт с реальностью, следует рас-смотреть возможности ее применения. <...> Биография Дэвид М. Рот руководит несколькими программами в больнице города Балтимор, штат Мериленд. Он является также профессором факультета психиатрии Медицинского института имени Джона Хопкинса. Степень доктора психо-логии Рот получил в 1977 г. в Питтсбургском университете. Он часто выступает с лекциями о когнитивной психотера-пии. На эту тему им написаны многочисленные статьи и главы в книгах.  
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Розділ V. Групова психотерапія 
Г. В. Старшенбаум 

ПСИХОТЕРАПИЯ  В  ГРУППЕ  Групповая терапия, как и индивидуальная, базируется на трех основных теоретических подходах. Психоаналити-ческий подход рассматривает человека как управляемого своими инстинктами. Причина заболевания видится в по-давлении Суперэго сексуальных и враждебных инфантиль-ных влечений. Цель терапии состоит в превращении бессоз-нательного в сознательное, преодолении детской амнезии, раскрытии вытесненных воспоминаний. Данный подход является теоретической основой группового психоанализа, трансактного анализа, психодрамы.  Согласно клиентоцентрированному подходу, человек от рождения является хорошим, неиспорченным и обладает интрапсихическим самоактуализирующимся Я. Психиче-ские расстройства объясняются чрезмерным старанием со-ответствовать внешним требованиям и обязательствам, неспособностью ассимилировать опыт в Я-концепцию. Цель терапии – дать человеку возможность сознательно и глубо-ко прочувствовать свое истинное, хорошее Я. На этом под-ходе основана идеология групп встреч, гештальт-групп и экзистенциальных групп.  По теории социального научения человек при рожде-нии не имеет сущности, его поведение и симптомы опреде-ляются воздействием средовых факторов и дефицитом нау-чения. Целью терапии является приведение намеченного поведения в соответствии с заданными критериями: при дефиците следует обучить, при эксцессе – отучить. Данная теория легла в основу когнитивно-поведенческой терапии.  Римантас Кочюнас (2000) приводит характеристики наиболее распространенных моделей терапевтических групп различной теоретической ориентации.  
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, побуж
дают о

по-
знать и

 приня
ть ран

ее 
игнори

руемы
е аспек

ты 
самост

и. 

Побуж
дают и

нтенси
фика-

цию оп
ытов у

частни
ков и 

чувств
ительн

ость к 
реак-

циям т
ела; по

могаю
т участ

-
никам

 идент
ифици

ровать
 

и зако
нчить 

«незак
онченн

ые сит
уации 

прошл
ого», и

меющи
е влия

-
ние на

 настоя
щее 

поведе
ние. 

Терапе
вт: отв

ечает з
а осоз-

нание 
и испо

льзова
ние св

о-
их опы

тов «зд
есь и т

еперь»
 

в конт
ексте г

руппы
; прида

-
ет стру

ктуру 
группе

, прим
е-

няя те
хники 

интенс
ифика

-
ции чу

вств. У
частни

ки: обя
-

заны б
ыть ак

тивны
ми и 

интерп
ретиро

вать св
ое по-

ведени
е. 

Конфр
онтаци

я, 
«пусто

й стул
», 

игра д
иалого

в, 
фантаз

ирован
ие, 

анализ
 снови

де-
ний, те

хники
 регу-

лируем
ого воо

б-
ражен

ия и м
ногие 

другие
, предн

а-
значен

ные дл
я 

осозна
ния ре

ак-
ций чу

вств и
 тела. 
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Группы

, 
ориент

и-
рованн

ые 
на лич

-
ность 

Создаю
т безоп

асную 
атмосф

еру, в к
оторой

 
участн

ики мо
гут изу

-
чать св

ои чув
ства, п

омо-
гают у

частни
кам ст

ать 
более о

ткрыт
ыми но

во-
му опы

ту и бы
ть бол

ее 
уверен

ными в
 себе и

 
своих р

ешени
ях; поб

уж-
дают у

частни
ков жи

ть 
настоя

щим; р
азвива

ют 
откров

енност
ь, искр

ен-
ность и

 спонта
нность

; 
дают в

озмож
ность у

ча-
стника

м «встр
етитьс

я» с 
другим

и и пре
одолет

ь 
чувств

о отчуж
дения.

 Помощ
ник гр

уппе: н
аходит

 
препят

ствия 
общен

ию и 
помога

ет устр
анить 

их, 
создае

т атмо
сферу 

дове-
рия, по

могает
 групп

е стать
 

эффек
тивной

. Важн
ейшая

 
задача

 – быть
 заботл

ивым, 
уважи

тельны
м и по

нимаю
-

щим; п
оощря

ет эксп
ери-

менти
ровани

е и обе
спечи-

вает ат
мосфе

ру тер
пимо-

сти в г
руппе;

 делит
ся чув-

ствами
 и впеч

атлени
ями 

по отн
ошени

ю к пр
оисхо-

дящим
 в груп

пе про
цессам

 
и реаги

рует н
а други

х уча-
стнико

в груп
пы. 

Терапе
вт: при

дает гр
уппе 

миним
альную

 структ
уру и 

направ
ление.

 Участн
ики: 

им, как
 способ

ным, д
оверя-

ется на
йти ос

мысле
нное 

направ
ление 

группы
, кото-

рое мо
жет по

мочь д
обиват

ь-
ся кон

структ
ивных

 измен
е-

ний. 

Испол
ьзуетс

я 
очень 

мало т
ех-

ник, ос
обенно

 
заране

е подо
бран-

ных и 
провоц

и-
рующи

х групп
у на 

«что- нибудь
»; важн

ей-
шие те

хники 
– 

активн
ое слуш

а-
ние, от

ражен
ие 

чувств
, объяс

не-
ние, по

мощь. 
  

Экзист
ен-

циальн
ые 

группы
 Создаю

тся усл
овия д

ля 
расшир

ения са
мопозн

а-
ния и у

стране
ния пр

е-
пятств

ий в пр
оцессе

 со-
вершен

ствова
ния ли

чно-
сти; уч

астник
ам пре

дос-
тавляе

тся пом
ощь в р

ас-
крыти

и свобо
ды выб

ора 
и умен

ии пол
ьзоват

ься 
ею; поб

уждает
ся прин

я-
тие отв

етстве
нности

 за 
свой вы

бор; пр
едоста

в-
ляется

 помощ
ь в пон

има-
нии св

оей жи
зни как

 
«бытия

 в мире
». 

Являет
ся учас

тником
 груп-

пы; соз
дает п

артнер
ские 

отнош
ения, р

аскрыв
аясь и 

заботл
иво ко

нфрон
тируя.

 Терапе
вт: ори

ентиру
ет 

группу
 на так

ие экзи
стенци

-
альны

е темы
, как св

обода,
 

ответс
твенно

сть, тр
евога, 

вина; д
елится

 своим
и непо

-
средст

венно 
возник

ающим
и 

чувств
ами. Уч

астник
и: отве

-
чают з

а выбо
р обсуж

даемой
 

темы, 
а вмес

те с те
м и за 

направ
ление 

группы
. 

Испол
ьзуютс

я 
различ

ные ме
то-

ды для
 раскр

ытия 
и пони

мания
 уча-

стника
ми спо

со-
бов «б

ытия в
 ми-

ре». 

1 
2 

3 
4 

5 
Прод

овже
ння 
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Розділ V. Групова психотерапія 
Группы

 
терапи

и 
поведе

-
ния 

Помог
ают уч

астник
ам 

избави
ться от

 непри
-

годног
о обра

за пове
де-

ния и н
аучить

ся бол
ее 

эффек
тивном

у пове
де-

нию; о
бщие ц

ели ра
зук-

рупняю
тся до

 очень
 

конкре
тных ц

елей. 

Экспер
т моди

фикац
ии по-

ведени
я: обяз

ан быт
ь ак-

тивны
м и ди

ректив
ным, 

действ
ует как

 учите
ль или

 
тренер

; дает и
нформ

ацию 
и учит

 метод
ам и на

выкам
 

самоиз
менен

ия, что
бы уча

-
стники

 могли
 практ

ико-
вать и

х вне г
руппы

. 

Терапе
вт: отв

ечает з
а акти

в-
ное об

учение
 и реал

изацию
 

предва
ритель

ного п
лана 

работы
 групп

ы. Учас
тники

: 
должн

ы быть
 актив

ными,
 

приме
нять в

 повсед
невной

 
жизни

 то, чем
у науч

ились.
 Систем

ная де
сен-

ситиза
ция, тр

ени-
ровка 

довери
я, 

импло
зивная

 те-
рапия,

 аверси
в-

ные те
хники,

 ме-
тод оп

ерантн
ого 

обусло
вливан

ия, 
техник

и 
самопо

мощи,
 под-

крепле
ние, мо

де-
лирова

ние, об
рат-

ная свя
зь. 

Группы
 

рацио- нально
-

эмоци
о-

нально
й 

терапи
и Помог

ают уч
астник

ам 
оценит

ь свое 
прежн

ее 
поведе

ние и п
ланиро

-
вать и

зменен
ия; уча

т их 
реалис

тичном
у и отв

ет-
ственн

ому по
ведени

ю. Работа
ют дид

актичн
о: объ-

ясняю
т, учат

 и пере
учива-

ют; по
могаю

т участ
никам

 
увидет

ь свое 
нелоги

чное 
мышле

ние и с
трого 

бо-
роться

 с ним,
 а такж

е связь
 

между
 неуда

чным п
оведе-

нием и
 иррац

иональ
ным 

убежд
ением

; учат м
енять 

мышле
ние и п

оведен
ие. 

Как те
рапевт

, так и 
участн

и-
ки отв

етстве
нны за

 устран
е-

ние по
ведени

я посл
едних,

 
поддер

жанно
е негод

ным 
мышле

нием. 
Активн

о-
директ

ивное 
обу-

чение;
 испол

ьзу-
ется м

ного т
ехник 

терапи
и пове

де-
ния – у

стране
ние 

условн
остей, 

ро-
левые

 игры, 
ис-

следов
ание п

ове-
дения,

 домаш
ние 

задани
я, трен

и-
ровка 

уверен
но-

сти. 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Следует упомянуть также о так называемых неструкту-рированных терапевтических группах, которые призваны помочь людям решать свои личные проблемы и научиться устанавливать близкие и эмоционально теплые взаимоот-ношения. В подобной группе ведущий не использует груп-повых упражнений, он и все члены группы вполне свобод-ны в выражении любых эмоций. Он является ответствен-ным за выдвижение на первый план важных для обсужде-ния вопросов и за содействие развитию атмосферы группо-вой сплоченности. Ведущий должен сохранять спокойствие при выражении членами группы сильных, часто отрица-тельных эмоций.  Течение группового процесса в такой группе проходит через следующие фазы:  1. Фаза социализации – участники склоны говорить о погоде и т. п. сообразно испытываемым чувствам. Веду-щий побуждает их к обсуждению более личных вопро-сов.  2. Недоверие к авторитетам – по мере повышения доверия участников друг к другу они начинают все эмоциональнее выражать свой гнев в отношении внеш-них авторитетов, а затем и в адрес руководителя груп-пы. Ведущий поощряет открытое и искреннее выраже-ние отрицательных эмоций, испытываемых по отноше-нию к нему.  3. Самораскрытие – убедившись, что в группе можно свободно выражать сильные эмоции, некоторые участ-ники начинают раскрывать личные проблемы. Веду-щий стимулирует обсуждение сходных проблем и у других членов группы. Их побуждают сперва выразить свои чувства в связи с проблемой, а затем исследовать, как наилучшим образом можно с ней справиться.  4. Новые способы отношения друг к другу – большин-ство участников начинают проявлять озабоченность благополучием других членов группы, они начинают давать друг другу больше обратной связи. Ведущий 
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Розділ V. Групова психотерапія помогает участникам учиться тому, как нужно адекват-но давать и получать обратную связь. Он должен быть открытым для получения самому обратной связи от членов группы.  5. Заключительная фаза –  когда один из членов поки-дает группу или она завершает свою работу, многие участники, а также ведущий испытывают чувство поте-ри и нуждаются в открытом выражении грусти. В этой ситуации важно также подытожить то, чему завершив-ший работу научился в группе и что он может сделать за ее пределами. <...>  
Структура группы <...> Число участников группы может быть от 3 до 30 (группа численностью до 10 человек называется малой, от 11 до 20 – средней, от 21 до 30 – большой). Оптимальным для психотерапевтической группы считается количество 8–12 человек. Как указывает Лойзер (цит. по Шостром и Брам-мер, 2002, с. 437), такая группа достаточно велика, чтобы: 

− смягчить либидные чувства до безопасной и легко под-дающейся контролю концентрации;  
− обеспечить разнообразие возможностей группового процесса, удовлетворяющих потребности каждого уча-стника в каждый конкретный момент;  
− избежать сильных позитивных и негативных полюсов реакций в парах и тройках и противостоять разруше-нию одним человеком и даже двумя;  
− обеспечить разнородность и многообразие психодина-мических типов, тем самым способствуя процессам групповых взаимодействий;  
− обеспечить возможности выражения в смягченной и удобной для работы манере;  
− избавиться от напряжения разговора лицом к лицу; при этом пассивный человек может оставаться малозамет-ным, пока его уверенность в себе не возрастет.  С другой стороны, такая группа достаточно мала, что-бы: 
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− оставаться для психотерапевта управляемой при мини-муме руководства и контроля с его стороны;  
− психотерапевт может сохранить некритический, бес-контрольный и пассивный аспекты своей роли, которые необходимы для успешной психотерапии;  
− действовать без строгих и многочисленных правил; по-мимо нескольких самых простых установлений, опреде-ляющих место, время занятий и тому подобное, требу-ется вводить лишь очень немного правил;  
− обеспечить для каждого члена разумную долю уделяе-мого ему внимания и времени.  Обычное время групповой сессии – 1–2 часа, с частотой встреч 1 раз в неделю. Группа может собраться всего один раз (тренинговая группа, марафон) или заниматься не-сколько месяцев, а то и лет (группа личностного роста). Как правило, в длительно действующей группе примерно поло-вина участников покидает группу, не завершив курса тера-пии. Независимо от причины ухода психотерапевт должен обеспечить «отказнику» профессиональную помощь.  Различают закрытые и открытые группы. Закрытая 

группа предполагает одновременное прохождение участни-ками всех фаз психотерапевтического процесса, значитель-ную глубину и силу групповых переживаний, высокую сте-пень идентификации терапевта с группой, его эмоциональ-ную вовлеченность и ответственность, большую сплочен-ность и эффективность работы по достижению инсайта. Закрытые группы эффективнее при ориентации на глубин-ную личностно-ориентированную работу, т. к. в них форми-руется более выраженная групповая сплоченность, взаимо-понимание и взаимопомощь, более теплая эмоциональная атмосфера, а также более глубокое понимание целей и за-дач психотерапии, друг друга и самого себя. Такие группы обычно используются в стационаре.  В открытой группе участник сразу включается в рабо-чую фазу групповой динамики, ему легче усвоить уже сло-
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Розділ V. Групова психотерапія жившиеся групповые цели, ценности и нормы. Пациенты, заканчивающие лечение, положительно влияют на вновь поступивших. Эффективнее происходит научение социаль-ным контактам и тренинговая работа, меньше выражено сопротивление. С другой стороны, когда новый человек ос-ваивается в группе, старые участники получают ценный опыт соучастия и помощи. Кроме того, изменение состава группы может активизировать групповую динамику, вы-звав перестройку сложившихся отношений соперничества и поддержки. В то же время обновление группы может на какое-то время затормозить ее продвижение.  В амбулаторной практике наиболее распространены 
«полуоткрытые группы», когда примерно 1 раз в месяц ме-сто выбывшего участника занимает новый. Оперативная эмоциональная поддержка может быть оказана методом «захода в группу», когда бывший участник группы обраща-ется за помощью группы в связи с изменением ситуации и/или состояния. Этот метод широко применяется в работе кризисных групп.  Группа может быть однородной или разнородной по проблемам, диагнозам, возрасту, полу, уровню образования. Однородные группы отличаются большей сплоченностью и меньшей конфликтностью, в них больше выражена эмоцио-нальная поддержка и меньше – проявления деструктивного поведения и сопротивления, реже формируются подгруп-пы. В однородных группах быстрее формируется взаимная идентификация и эмпатия, ускоряется достижение катарси-са и инсайта, уменьшается длительность лечения. Такие группы предпочтительнее для краткосрочной терапии или тренинга.  

Разнородные группы обеспечивают всестороннюю про-верку действительности, предоставляют больше возможно-стей для переноса, облегчают процесс создания группы. Разнородная группа обеспечивает пациенту, имеющему уз-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  кий диапазон поведенческих и эмоциональных стереоти-пов, конфронтацию с альтернативным поведением и реак-циями. Разнородность группы способствует столкновению многих способов реагирования, дает пациенту возможность научиться различать оттенки в отношениях между людьми, учит терпимо, лояльно относиться к противоположным ре-акциям, чувствовать себя безопасно в непривычном кругу, среди не похожих на него людей. Разнородные группы больше подходят для коррекции характера и поведения в процессе глубинной психотерапии.  
Структура группы с директивным стилем ведения мо-жет быть вначале формальной, но со временем параллель-но складывается и начинает играть все большую роль не-формальная структура. Роль неформального лидера не яв-ляется постоянной, соперничество в борьбе друг с другом за власть и близость к лидеру занимают важное место в групповом процессе. Во взаимоотношениях с лидером уча-стники группы вскрывают и решают свои проблемы руко-водства и подчинения, ответственности и безопасности, контроля и зависимости.  В социальной психологии выделяют четыре основных типа поведения людей в малых группах.  
Обособляющийся тип: хорошо выражена индивидуаль-ная ориентировка; оптимальное решение задач возможно только в условиях относительной самостоятельности.  
Ведомый тип: выражена тенденция к добровольному подчинению, подражательству; оптимальное решение груп-повых задач возможно под влиянием более уверенных и компетентных членов группы.  
Лидирующий тип: ориентирован на власть в группе; оп-тимальное решение задач возможно при условии подчине-ния себе других членов группы.  
Сотрудничающий тип: стремится к совместному решению задач и следует за группой в случаях разумных решений.  
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Розділ V. Групова психотерапія Для невротических пациентов и людей с личностными расстройствами характерны стереотипные роли в терапев-тической группе – те же, что и вне нее. Групповые взаимо-действия позволяют выявить эти роли, внести коррективы в ролевое поведение и расширить ролевой репертуар. Р. Шиндлер (Schindler, 1957) выделяет пять наиболее часто встречающихся групповых ролей:  
Альфа – лидер, который импонирует группе, защищает ее во время опасности, побуждает к активности, выражает групповые интересы и групповую волю, составляет про-грамму действий, направляет, придает уверенность и реши-тельность. Он берет на себя ответственность за группу и чувствует себя ее представителем.  
Бета – человек, имеющий специальные знания, навыки, способности, которые требуются группе или которые она высоко ценит. Он выступает в роли эксперта, советчика, критика, рецензента, «серого кардинала». В групповых со-бытиях участвует с ограничениями, на эмоциональной дис-танции, не беря на себя ответственности за решения груп-пы, как это делает лидер. Ведет себя рационально, ней-трально и самокритично. Для него типичны высказывания типа: «Да, но...», «Вообще-то нет, хотя...», «Или..., или...».  Центральное место в структуре группы, рядом с Альфой и Бетой, могут занимать: монопольный оратор; участник, стимулирующий или облегчающий обсуждение; «душевно понимающий» участник; «строгий отец»; моралист; храни-тель норм и инквизитор. Участники, выполняющие эти ро-ли, составляют ядро группы, которое работает наиболее активно и стабильно на протяжении всего существования группы.  
Гамма – пассивно следующие за лидером, легко приспо-сабливающиеся члены группы, старающиеся сохранить свою анонимность. Участники в роли Гамма обычно состав-ляют большинство группы, в открытой группе их состав 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  довольно часто меняется. Для них характерно частичное участие:  
− идентифицирующее участие (сублидер – «адъю-тант» неформального лидера; ассистент – участник, подражающий психотерапевту; соглашатель, «душеч-ка», «мать-наседка», хороший муж, хорошая жена);  
− дополнительное участие (любимчик, «бабник», «важная персона», нытик, взывающий о помощи и тут же отказывающийся от нее, защитник, женоподобный мужчина, мужеподобная женщина);  
− критически контролирующее участие (исповед-ник, инквизитор, третейский судья, женоненавистник, мужененавистница, «кастрирующая женщина»).  
Омега – аутсайдер, самый «крайний» член группы, кото-рый отстает от других по причине неспособности, отличия от остальных или страха перед людьми. Позицию Омеги чаще занимает «козел отпущения», «мальчик для битья», «придворный шут», подросток.  
Противник – символический представитель враждеб-ной группы. Это может быть «хулиганистый» участник, аг-рессор или человек с отклоняющимся поведением, а также отрицательный лидер, который может расколоть группу или свергнуть Альфу и занять его место. В учебной или тре-нинговой группе с недобровольным участием, а также в первой фазе терапии в роли Противника может восприни-маться руководитель группы.  

Методы групповой психотерапии Групповая психотерапия – специфический метод, в ко-тором основную роль играет групповая динамика, т. е. сово-купность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, характеризующих весь цикл жизне-деятельности группы и его этапы. Группа при этом рассмат-ривается как общность людей, участвующих в групповом процессе с его непосредственными контактами, распреде-лением ролей и позиций, взаимозависимостью участников, 



533 

Розділ V. Групова психотерапія общими нормами и целями, а также более или менее посто-янным составом.  Хайнц Кохут ввел понятие «группового Я», которое вклю-чает наличие определенных идеалов и устремлений и созда-ется как членами группы, так и психотерапевтом. При этом границы между индивидуальным и групповым Я выражены недостаточно четко и нередко совмещаются, затрагивая самые глубокие уровни психического функционирования.  Станислав Кратохвил (Kratochvіl, 1995) формулирует 
основные цели психотерапевтической группы: разобраться в проблемах каждого участника, помочь ему понять и изме-нить собственное состояние; постепенно изменять слабую приспособляемость пациента, достигая адекватной соци-альной адаптации; предоставлять информацию о законо-мерностях интерперсональных и групповых процессов как основы для более эффективного и гармоничного общения с людьми; поддерживать процесс развития личности в смыс-ле роста своего собственного личностного и духовного по-тенциала; устранять болезненные симптомы.  Д. С. Витакер (2000) перечисляет вспомогательные цели групповой психологической помощи, обеспечивающие ее эффективность:  

− Стараться вести группу, поддерживая атмосферу дове-рия на уровне, позволяющем отдельным ее участникам чувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы оставаться в группе и самостоятельно идти на риск.  
− Стараться избегать необратимого разрушения структуры.  
− Проводить работу по установлению и поддержанию в группе таких норм, которые делали бы ее позитивным средством помощи.  
− Использовать происходящие в группе события во благо членам группы.  
− Стараться не причинять вреда: членам группы, себе са-мому или широкому окружению, в котором работает группа.  
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− Выявлять и стараться исправлять допущенные ошибки.  
− Обеспечить себе поддержку и возможность консульта-ций на протяжении всего срока жизни группы.  
− Добиться максимально углубленного, утонченного и расширенного понимания каждой личности в группе.  
− Наблюдать динамику группы как единого целого на протяжении отдельного сеанса и по мере ее развития в течение длительного отрезка времени.  
− Находиться в контакте со своими собственными ощуще-ниями и отмечать собственное поведение и его послед-ствия.  
− Следить за групповой и индивидуальной динамикой.  
− Оценивать функционирование группы как в процессе работы, так и после завершения ее работы.  <...> Основной задачей групповой психотерапии являет-ся формирование эффективной саморегуляции. Эта задача, по Г. Л. Исуриной (1990), имеет три аспекта: 1) самопонима-ние (когнитивный аспект), 2) отношение к себе (эмоцио-нальный аспект) и 3) отношения с людьми (поведенческий аспект).  Когнитивный аспект направлен на осознание: а) связи «личность – ситуация – проблема», б) межличностного кон-текста собственной личности и в) исторического и генети-ческого плана. В процессе когнитивной перестройки чело-век должен осознать: 
− какова связь между психогенными факторами, возник-новением, развитием и сохранением его проблем;  
− какие ситуации в группе и в реальной жизни вызывают напряжение, тревогу, страх и другие негативные эмо-ции, провоцирующие появление, фиксацию и усиление симптомов;  
− какова связь между негативными эмоциями и появле-нием и усилением различного рода нарушений и рас-стройств;  
− особенности своего поведения и эмоционального реаги-рования;  
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− как он выглядит в глазах окружающих, как они отклика-ются на его поведение, какие последствия оно имеет;  
− существующее рассогласование между собственным образом Я и восприятием себя другими;  
− собственные мотивы, потребности, стремления, отно-шения, установки, особенности поведения, эмоциональ-ного реагирования, а также степень их адекватности, реалистичности и конструктивности;  
− характерные защитные механизмы;  
− внутренние психологические проблемы и конфликты;  
− особенности межличностного взаимодействия, межлич-ностные конфликты и их причины;  
− более глубокие причины переживания и способы реаги-рования, начиная с детства, а также условия, особенно-сти формирования системы отношений;  
− собственную роль, меру своего участия в возникнове-нии и сохранении конфликтных и психотравмирующих ситуаций, а также то, каким путем можно было бы избе-жать их повторения в будущем.  
Эмоциональный аспект включает: а) получение эмоцио-нальной поддержки и формирование более благоприятного отношения к себе; б) непосредственное переживание и осознание нового опыта в группе и самого себя; в) точное распознавание и вербализация собственных эмоций и г) переживание заново и осознание прошлого эмоциональ-ного опыта и получение нового эмоционального опыта в группе. Группа должна помочь участнику: 
− получить эмоциональную поддержку, что приводит к ощущению собственной ценности, ослаблению защит-ных механизмов, росту открытости, активности и спон-танности;  
− пережить в группе те чувства, которые он часто испы-тывает в обычной жизни, воспроизвести те эмоциональ-ные ситуации, с которыми он не смог справиться;  
− пережить неадекватность некоторых своих эмоцио-нальных реакций;  
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− научиться искренности в отношении к себе и к другим людям;  
− стать более свободным в выражении собственных пози-тивных и негативных чувств;  
− научиться более точно понимать и вербализовать свои чувства и эмоциональные состояния;  
− раскрыть свои проблемы с соответствующими им пере-живаниями, зачастую ранее скрытыми от самого себя или искаженными;  
− модифицировать способ переживаний, эмоционального реагирования, восприятия себя самого и своих отноше-ний с другими;  
− произвести эмоциональную коррекцию своих отноше-ний.  В поведенческой сфере необходимо сформировать эф-фективную саморегуляцию на основе адекватного, точного самопонимания и более эмоционально благоприятного от-ношения к себе. Группа должна помочь участнику: 
− увидеть собственные неадекватные поведенческие сте-реотипы;  
− приобрести навыки более искреннего, глубокого, сво-бодного общения;  
− преодолеть неадекватные формы поведения, связанные с сотрудничеством, взаимопомощью, ответственностью и самостоятельностью; 
− закрепить новые формы поведения и реагирования на основе достижения в познавательной и эмоциональной сфере.  Чтобы быть эффективной, группа должна: 
− развивать у участников чувство принадлежности к группе;  
− контролировать поведение членов группы путем поощ-рения и наказания;  
− оценивать реальность и тем самым то, как члены груп-пы видят самих себя, других участников и группу в це-лом;  
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− вызывать и высвобождать сильные эмоции;  
− обеспечить контраст для социального сравнения и об-ратной связи; такие сравнения облегчают пересмотр идентичности, предлагая новые возможности или аль-тернативы.  Взаимоотношения и взаимодействия между участника-ми регулируют групповые нормы, к которым относятся: искреннее проявление эмоций, открытое изложение своих мыслей, честный рассказ о своих проблемах, принятие дру-гих и терпимость по отношению к их позициям и взглядам, активность, стремление избегать оценочных суждений.  Нежелательно обсуждать с другим участником пережи-вания и проблемы отдельно от группы, как во время заня-тий, так и между ними. Каждый член группы имеет право в любой момент прекратить свое участие в какой-либо груп-повой ситуации и рассчитывать в этом на поддержку руко-водителя. Причины своего решения полностью прекратить занятия участник должен объяснить группе. Необходимо соблюдать тайну группы (сохранять конфиденциальность участников). Участник может рассказывать другим, что пе-режил в группе он сам, но не может распространяться о том, как и что именно происходило на занятии. Не допускается причинение физических травм партнерам, обсуждаются пропуски занятий и регулярные опоздания, образование тайных пар и подгрупп, случаи лжи и нарушения тайны группы. Следует предупредить участников, что большинст-во этих норм вне группы следует применять осторожно, с учетом возможной негативной реакции не готовых к ним людей.  Нормы могут быть заданы руководителем, изложены в инструкциях, выработаны в течение группового процесса. Обычно руководитель задает перечисленные выше принци-пы работы, группа же создает ритуал встреч и прощаний, придумывает девиз группы и т. п. Разрешение непредви-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  денных групповых ситуаций может потребовать изменения сложившихся групповых норм. Выполнение психотерапев-тических норм зависит от информированности и сплочен-ности группы. Усилия, прилагаемые группой для сохране-ния и защиты норм, показывают меру их усвоения. Гомо-генные группы больше подчиняются нормам, чем гетеро-генные.  С учетом фокусирования работы различают три направ-ления. Первое фокусировано на «здесь и теперь» (акту-альные проблемы в группе) и «там и сейчас» (такие же про-блемы в текущей жизни). Такой подход характерен, в част-ности, для поддерживающей, проблемно-ориентированной и кризисной терапии. Второе направление связывает акту-альные проблемы («здесь и теперь») с детскими травмами («там и тогда»). Оно применяется в аналитической терапии. Третье направление – «здесь, теперь, с нами» – фокусирует-ся исключительно на материале, появляющемся во время сессии. Такой подход свойственен группе встреч.  Принцип «здесь и теперь» подразумевает, что межлич-ностное взаимодействие участников группы и их пережива-ния в процессе группового общения отражают особенности их общения вне группы. Анализируя эти особенности во время их непосредственного проявления на занятиях груп-пы, участники получают возможность осознать и изменить их. Данный принцип эффективен при условии, когда участ-ники группы не просто вместе «проживают» различные си-туации, но ищут и находят ответы на вопросы: «Что проис-ходит? Как происходит? Для чего происходит?» Принцип «здесь и теперь» представляет основу работы психотерапевтической группы, однако это не исключает одновременного использования материала в рамках «там и тогда» (прошлое участника) и «там и теперь» (актуальная ситуация участника вне группы). Это усиливает групповую сплоченность, повышает степень доверия в группе, приня-



539 

Розділ V. Групова психотерапія тия участниками друг друга, а также способствует осозна-нию содержания обратной связи, позволяя участнику соот-нести свое актуальное поведение с поведением в обыден-ной жизни и прошлым опытом. <...> 
Терапевтические факторы <...> В литературе по групповой терапии чаще всего упо-минаются следующие терапевтические факторы: в эмоцио-нальной сфере – принятие, альтруизм и перенос, в когни-тивной сфере – терапия наблюдением, универсализация и интеллектуализация, в поведенческой сфере – проверка реальностью, вентилирование и взаимодействие. И. Ялом (2000) подробно описывает терапевтические факторы групповой динамики. <...> <...> Межличностное научение как узнавание. Другие участники группы честно говорили свое мнение обо мне. Группа объяснила мне, какого рода впечатление я произво-жу на других. Понимание того, как меня воспринимают ок-ружающие.  

Катарсис. Возможность открыто сказать о том, что ме-ня беспокоит, вместо того, чтобы сдерживаться. Я научился выражать свои чувства. Выражение негативного и/или по-зитивного чувства по отношению к другому участнику группы.  
Сплоченность группы. Принадлежность к группе лю-дей, которые меня поняли и приняли. Я сообщал о себе ве-щи, вызывающие у меня чувство неловкости, а группа меня по-прежнему принимала.  
Самопонимание. Я понял, почему я думаю и чувствую так, а не иначе. Открытие и принятие своих прежде неиз-вестных или неприемлемых сторон.  
Межличностное научение как формирование. Чувст-во большего доверия по отношению к людям и другим лю-дям. Развитие умения ладить с окружающими.  
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Экзистенциальные факторы. Я понял, что должен принять на себя всю ответственность за способ, которым я живу свою жизнь, и при этом не важно, сколько поддержки и руководства я получаю от других.  
Универсальность переживаний. Я увидел, что другим пришлось ничуть не легче. Открытие, что у других тоже бы-вают некоторые из «плохих мыслей» и чувств, которые есть и у меня.  
Вселение надежды. Я чувствовал себя смелее и уверен-нее оттого, что знал, что группа помогла другим с пробле-мами, похожими на мои.  
Альтруизм. Помогая другим, я стал больше уважать себя.  
Воспроизведение семьи. Быть в группе означает для меня в каком-то смысле – быть в семье, только более пони-мающей и принимающей.  
Руководство. Когда кто-то из участников группы пред-лагал конкретное и определенное решение какой-то жиз-ненной проблемы.  
Идентификация. Когда я видел, как другие говорят о себе вещи, вызывающие у них чувство неловкости, или идут на какой-то другой риск и в итоге получают от этого пользу, то это помогало мне поступать так же.  Терапевтические факторы в работе групп самопомощи и 

поддержки имеют свои особенности. Прежде всего – это об-щий опыт, благодаря которому людей в такой группе сразу понимают и они не чувствуют себя психологически одино-кими. Кроме того, общность ослабляет защиты и побуждает к самораскрытию, чему сопутствует эффект катарсиса и уменьшения стыда. Важное значение имеет также принцип «помощника терапии», который гласит, что чем больше члены группы помогают друг другу, тем больше они помо-гают сами себе. Члены подобных групп входят как бы в большую семью, где получают возможность получить прак-
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Розділ V. Групова психотерапія тическую и психологическую помощь в любое время, с уче-том телефонной связи. Большое значение имеет обмен тех-нической информацией, а также элементами народной муд-рости.  В обстановке открытости и искренности поведение уча-стников групп самопомощи открыто для точного наблюде-ния и комментариев других членов группы. Участники ос-ваивают специальные способы решения своих проблем и учатся постоянно применять их. Используются такие прин-ципы когнитивной терапии, как формирование положи-тельного образа Я, улучшение самопонимания, расширение воспринимаемых альтернатив, усиление различительной способности и переопределение норм.  Участники психотерапевтической группы достигают инсайта на четырех уровнях: 1. В процессе межличностного научения как узнавания участники более объективно видят свои межличност-ные отношения.  2. В процессе самопонимания участники понимают спосо-бы и стереотипы своего поведения с другими людьми.  3. Мотивационный инсайт приводит участников к пони-манию того, почему они ведут себя с другими именно так.  4. Психологический инсайт заключается в понимании ис-тории развития своей личности, что позволяет увидеть корни существующих проблем.  Межличностное научение требует не только интеллек-туального инсайта, но и переживания корригирующего эмоционального опыта. Последний состоит из следующих шагов:  1) участник группы выражает интенсивные чувства, свя-занные с другими участниками;  2) группа оказывает ему поддержку, позволяющую риско-вать;  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  3) происходит анализ ситуации, помогающий участнику понять, что произошло; здесь особенно важна реакция других участников группы;  4) участник признается, что ошибался, избегая выраже-ния своих чувств перед другими;  5) результат – способность участника группы более глубо-ко и искренне общаться с другими.  Терапевт должен обеспечить именно такой ход собы-тий, для чего важно соблюдать два условия: чтобы участни-ки чувствовали себя в группе достаточно безопасно и чтобы они постоянно реагировали друг на друга искренним выра-жением своих чувств и мыслей.  Важным фактором группового процесса является обрат-ная связь, представляющая собой ответы членов группы на вербальные и невербальные проявления друг друга. Как указывает А. А. Осипова (2000), с помощью обратной связи каждый член группы получает следующую информацию: 
− какие реакции у окружающих вызывает его поведение;  
− как он воспринимается другими;  
− в каких случаях его интерпретация эмоционального со-держания межличностной ситуации оказывается неаде-кватной и влечет за собой столь же неадекватную реак-цию окружающих;  
− каковы цели и мотивы его поведения, насколько его актуальное поведение способствует достижению этих целей;  
− какие эмоциональные поведенческие стереотипы для него характерны;  
− какую связь видят другие между его опытом (прошлым и актуальным) и поведением.  Обратная связь играет важную роль в процессе самосоз-нания участников. Для этого обратная связь должна быть:  
− приобретением принимающего ее, а не служить потреб-ностям передающего;  
− рассчитана на открытость и доверие принимающего ее;  
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− постоянной – она дается всегда и всем участникам груп-пы;  
− своевременной – она дается сразу после поступка друго-го участника, которому и предназначена;  
− конкретной – затрагиваются конкретные поступки, а не поведение вообще и не личность; глобальные и обоб-щающие реакции не поддерживаются;  
− ясной и понятной человеку, которому она адресована;  
− прямой – она дается человеку при обращении к нему на «ты», а не намеками, как будто речь идет о посторонних или о «некоторых людях в группе»;  
− разнообразной – высказывается и то, что нравится в поведении другого человека, и то, что не нравится;  
− практичной – она направлена на то, что человек реаль-но может изменить, а не на то, что он не в силах контро-лировать.  Необходимым фактором существования терапевтиче-ской группы является групповая сплоченность, которая проявляется в стремлении членов группы сохранить ее и остаться в группе. Некоторые участники сравнивают груп-пу с идеальной семьей. Групповая сплоченность облегчает взаимное раскрытие и помогает разрешать возникающие в группе конфликтные ситуации. В сплоченной группе не так трудно выразить негативные чувства к другим участникам и руководителю. Сплоченности способствуют искренность, чуткость, добродушие и юмор ведущего.  Формированию групповой сплоченности содействуют: удовлетворение индивидуальных потребностей участников, совпадение индивидуальных и групповых целей и ожиданий, мотивированность членов группы, их взаимная симпатия, дружеская атмосфера, групповая деятельность, престиж группы, соперничество с другими группами, а также при-сутствие в группе участника с отклоняющимся поведением.  Следует учитывать, однако, что групповое давление, сплачивая группу и заставляя ее членов приспосабливаться 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  к ней, может усиливать конформность отдельных участни-ков. С другой стороны, искусственная комфортная эмоцио-нальная атмосфера может превратить терапевтическую группу в «общество № 2», наличие которого позволяет уча-стникам ничего не менять в своей реальной жизни. Аддик-ты отношений («группоголики») проходят все новые и но-вые тренинги для удовлетворения своей патологической потребности в группе.  Сплоченности группы во многом способствует наличие 
универсальных проблем участников. Среди подобных про-блем чаще встречаются следующие:  1) страх показаться неудачником, некомпетентным, ни-чтожным;  2) неуверенность в себе и отсутствие самоуважения;  3) глубокое чувство межличностного отчуждения из-за неумения заботиться о другом человеке, любить и быть любимым, из-за боязни других людей и т. п.;  4) переживания по поводу пустоты и бессмысленности жизни;  5) проблемы отношений с близкими людьми (родителя-ми, членами семьи, детьми) и вызываемые ими пережи-вания.  

Групповое напряжение выражается в тревоге, раздраже-нии, отчуждении, неприятии, обиде и т. п. Оно проявляется участниками группы в таких же формах, как и в их повсе-дневной жизни: в виде подавления или попыток скрыть свои чувства, приписывания их другим или бурного откры-того выражения. Групповое напряжение возникает в связи с несовпадением ожиданий участников с реальной группо-вой ситуацией, несовпадением их личных устремлений, не-обходимостью соразмерять свои потребности и позиции с другими членами группы, обращением к болезненным про-блемам и переживаниям. Конфликты в группе неминуемо возникают в процессе формирования групповых целей, 
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Розділ V. Групова психотерапія групповых норм и распределения ролей. Ролевые конфлик-ты могут быть межличностными (например, борьба за по-ложение в группе) и внутренними (например, из-за несоот-ветствия собственных норм поведения участника группо-вым нормам).  В определенных пределах напряжение необходимо для побуждения участников к активности, к изменениям, по-этому оно поддерживается руководителем. С. Кратохвил (Kratochvіl, 1995) отмечает, что групповое напряжение не-обходимо, как фактор, который: 1) постоянно стимулирует усилия изменить свое теперешнее состояние; 2) поддержи-вает ориентацию проводимого в группе обсуждения нега-тивных переживаний и чувств и 3) активизирует проявле-ние непривычных стереотипов поведения.  Групповое напряжение лишь мешает, если оно возника-ет из-за чрезмерного молчания ведущего, его холодности или безразличия, отказов отвечать на вопросы, неясных намеков и двусмысленных фраз, неуместного поднятия конфликтных тем, резкой критики участников, а длительно подавляемое напряжение может привести к уходу участни-ков или распаду группы. Поэтому в задачу ведущего входит поддерживать баланс между групповой сплоченностью и напряжением.  
Этапы работы группы 

Показания к групповой терапии. Дж. Рутан и У. Стоун (2002) перечисляют важные характеристики потенциаль-ных участников группы: осознанная потребность в других, способность к саморефлексии, ролевая гибкость, способ-ность давать и получать обратную связь, способность к эм-патии, фрустрационная толерантность. Люди, состоящие в близких отношениях, и сослуживцы, особенно состоящие в подчиненных отношениях, не могут быть в группе так же откровенны, как остальные. С другой стороны, они образу-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ют подгруппу, усложняя этим работу и выводя часть мате-риала за рамки всей группы.  В группу не следует включать лиц с недостаточным объективным контролем, с выраженной тенденцией к отыгрыванию действием: психотиков, социопатов, суици-дентов с эндогенной депрессией. Тщательный отбор в опре-деленной мере предотвращает физические травмы участ-ников; при явной угрозе их нанесения руководитель дол-жен вмешаться. Не стоит также включать в группу психоло-гически изощренных скрытых садистов, чрезмерно болтли-вых, подозрительных и нарциссичных пациентов.  При организации группы учитывается необходимость того, чтобы каждый участник имел хотя бы одного похоже-го на него по каким-то параметрам (полу, возрасту, уровню образования и т. п.). Нежелательно включение в группу лю-дей с выраженными физическими дефектами и лиц, испы-тывающих устойчивую антипатию друг к другу. Лица с не-достаточной мотивацией к групповой работе, чрезмерно ранимые, проявляющие недостаточную способность мыс-лить в психологических терминах, нуждаются в предвари-тельной индивидуальной подготовке (претренинге).  Автор рекомендует при составлении группы стремиться:  
− к разнородности привычного способа выражения эмо-ций у участников;  
− к разнородности привычной защиты у них;  
− к однородности их уровня уязвимости и  
− не включать в группу только одного представителя ка-кого бы то ни было меньшинства.  Длительно работающая группа проходит через 4 фазы групповой динамики. 1-я фаза – ориентации и зависимо-

сти – характеризуется неопределенностью и тревогой, свя-занной с несоответствием поведения терапевта с ожида-ниями участников. В этой фазе можно наблюдать три вари-анта псевдосплоченности: «хорошо сидим» (псевдоэмоци-
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Розділ V. Групова психотерапія ональная поддержка), «поиск умных ответов и сове-тов» (псевдоинтеллектуальная поддержка), «поиск козла отпущения» (псевдоконфронтация). Функции ведущего на этом этапе группового процесса таковы (Кори, 2003; Кочю-нас, 2000): 
− создать безопасную, основанную на взаимном доверии атмосферу;  
− поощрять участие всех в работе, преодолевать сопро-тивление;  
− помочь членам группы установить конкретные индиви-дуальные цели;  
− принять потребности группы и обеспечить различные способы деятельности, благодаря которым можно удов-летворить эти потребности;  
− прояснить принцип разделения ответственности;  
− показать членам группы, что они несут ответственность за направление и результат работы группы;  
− обеспечить ту степени структурирования, которая не увеличит зависимость членов группы от консультанта и не приведет к бесцельному блужданию;  
− поощрять формулирование групповых правил и норм;  
− обучать участников основным принципам и способам работы в группе, которые увеличат их шансы на продук-тивность и высокие результаты;  
− обучать членов группы базовым межличностным навы-кам, таким, как активное слушание и реагирование;  
− помогать членам группы проживать и прорабатывать собственные страхи и опасения, работать над развити-ем доверия;  
− открыто работать с беспокойством клиентов и их во-просами;  
− поощрять членов группы высказывать то, о чем они ду-мают и что чувствуют в связи с событиями, происходя-щими в группе;  
− выражать открытость с членами группы и психологиче-ское присутствие.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Во 2-й фазе – переходной – нарастает агрессия к руково-дителю, которая может сместиться на метод, участника группы, авторитеты вне группы. Начинается борьба за ли-дерство, распределяются роли, выявляются внутригруппо-вые конфликты. Члены группы испытывают потребность раскрыться и недоверие к партнерам, для ослабления тре-воги используют психологические защиты. На этом этапе ведущий должен, не защищаясь, не агрессивно реагировать на стремление членов группы конфликтовать с ним – как с профессионалом и человеком, чтобы помочь участникам: 
− опознать истоки тревоги и говорить об этом;  
− увидеть их способы психологической защиты и сопро-тивления активному участию в группе и обсудить их;  
− открыто выявлять конфликты в группе и решать их;  
− стать более автономными и независимыми.  Первые две фазы занимают обычно 20% времени суще-ствования группы. На эти стадии приходится максимальное число уходов из группы (до половины ее состава). Выделя-ют причины прекращения терапии, за которые ответстве-нен сам участник: 
− неспособность выдержать давление других участников, их негативные реакции;  
− ярко выраженная интровертированность;  
− боязнь возможного негативного воздействия проблем и нарушений других участников; ригидные психологиче-ские защиты;  
− несовместимость групповой работы с продолжающейся в это время индивидуальной или семейной терапией;  
− интенсивные соматические (психосоматические) жалобы;  
− критические обстоятельства в жизни участника.  Причины, за которые ответственен терапевт: неудач-ный отбор участников в группу и недостаточная подготов-ка их к работе; непригодный стиль руководства группой, нарушение правил конфиденциальности, необъективность 
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Розділ V. Групова психотерапія по отношению к участникам группы; стремление любой ценой угодить участникам, чтобы понравиться им.  Причины, связанные с отношениями участника и тера-певта: неприязнь терапевта к участнику или участника к терапевту – слишком агрессивное межличностное взаимо-действие между участником и терапевтом. Причины, свя-занные с групповым процессом: появление подгрупп, осо-бенно направленных против какого-либо участника; «провокатор» в группе, постоянно вызывающий тревогу у кого-либо из участников, особенно когда терапевт терпимо относится к такому поведению; дезорганизация работы группы не решаемыми конфликтами.  Уменьшить потери может тщательный подбор участни-ков, правильная подготовка их к групповой работе, посто-янное обеспечение баланса «получения и отдачи» каждого участника, своевременное выявление и решение конфлик-тов и неотложная работа с негативными чувствами.  В 3-й фазе – продуктивной – завершается структуриро-вание группы и формирование групповых норм, возникает групповая сплоченность. У участников развивается чувство принадлежности к группе, ответственность за ее работу. В ответ участник получает признание группы, что повышает его самооценку, стимулирует чувство нужности и ответст-венности, увеличивает привлекательность группы и тем самым усиливает групповую сплоченность. Повышается уровень доверия, откровенности и непосредственности. Участники открыто и точно выражают то, что переживают «здесь и сейчас», они взаимодействуют друг с другом сво-бодно и прямо. Говорят о личном, наболевшем, пугающем. Конфликты между участниками и между ними и терапев-том осознаются, обсуждаются и разрешаются. Негативная реакция партнера рассматривается не как нападение, а как обратная связь и предложение изменить поведение. Прояв-ляется интерес к личности и проблемам партнеров, жела-ние поделиться с ними своей силой. В процессе работы про-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  исходит изменение отношений и установок, вырабатыва-ются новые ценности, принимаются решения. Приобретен-ный опыт используется вне группы – прорабатывается.  На этой стадии работы ведущему необходимо: 
− постоянно заботиться о сплочении группы, подкрепляя желаемое поведение, находя схожие темы в работе чле-нов группы;  
− поощрять более глубокое самораскрытие участников;  
− оказывать помощь участникам в выражении и понима-нии скрываемых чувств;  
− поддерживать участников, стремящихся испробовать новые способы поведения.  4-я фаза – завершающая. В это время участники испы-тывают тревогу и грусть, связанную с расставанием, неуве-ренность, что сумеют применить в своей жизни то, чему они научились в группе. На этом этапе решаются следую-щие задачи: обсуждение чувств, вызванных расставанием; обмен участниками оценками группового опыта; обобще-ние достигнутых результатов; определение незаконченных дел; подготовка участников к жизни без группы; оценка результатов работы группы. Ведущий в это время должен: 
− подчеркнуть, что участники сами добились достигнутого;  
− закрепить достигнутые результаты и предоставить чле-нам группы информацию о тех ресурсах, которые позво-лят им обеспечить дальнейшие изменения;  
− помочь членам группы определить, как они будут при-менять конкретные навыки в разнообразных жизнен-ных ситуациях;  
− сформулировать вместе с членами группы индивиду-альные контракты и конкретные домашние задания как практические способы достижения изменений;  
− помочь членам группы в развитии концептуальной схе-мы, которая даст им возможность лучше понять, объе-динить и вспомнить то, что они узнали в группе и чему научились. <...> 



551 

РОЗДІЛ VI 
 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ  
НАВЧАННЯ У ГРУПІ 

Основні теми і поняття розділу 
− Формування групи. 
− Цілі групової роботи та механізми їх досягнення. 
− Соціальна структура групи. 
− Фази розвитку групи. 
− Групова динаміка. 
− Комунікативні навички. 
− Посередництво у вирішенні конфліктів. З розвитком будь-якої науки у межах її теорій почина-ють формуватися відповідні практики, що дозволяє засто-сувати теоретичні знання для вирішення конкретних прак-тичних задач. Можливості застосування положень соціаль-ної психології на практиці розкриті ще на межі ХІХ–ХХ ст. Поштовх до застосування соціально-психологічних знань на практиці дала стаття Х. Гейла «Психологічні дослідження», що вийшла у США в 1990 році. У зазначеній статті Х. Гейл виклав власний досвід застосування соціально-психологіч-них знань у рекламній справі. Однією з сучасних форм пси-хологічної практики у сфері соціальної психології є соціаль-но-психологічний тренінг, який дозволяє набути знань у сфері психології особистості та групи, а також спілкування, сформувати ефективні навички спілкування, розвивати зда-тність до розуміння інших людей та надає змогу на власно-му досвіді дослідити феномен групової динаміки і проаналі-зувати стадії її перебігу. Зазначений розділ спрямований на розвиток соціально-психологічної компетентності студен-тів, формування їх здатності ефективно взаємодіяти з ото-чуючими, корекцію соціально-психологічних умінь і нави-чок студентів.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
К. Фопель 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ   
ОБУЧЕНИЕ  В  ГРУППЕ  <...> В жизни социально-психологическое обучение про-исходит по- разному. Оно начинается в семье, продолжается на детских площадках, в школе, в различных образователь-ных учреждениях и т. п. Оно происходит, как правило, спон-танно или по определенным культурным и социальным мо-делям. При этом учащиеся в основном не осознают, каким образом они учатся определенным моделям поведения, ус-тановкам и манерам.  Основным рабочим инструментом в психологических группах является общение. Темой для обсуждения стано-вится взаимодействие различных аспектов личности одно-го человека или социальное взаимодействие между участ-никами.  В основном это происходит в группах, целью которых является развитие личности, к примеру, в группах встреч, где участники работают над расширением своего эмоцио-нального и социального потенциала, или же в тематических группах, где, например, родители могут работать над свои-ми проблемами в семье.  Искусственно собранные психологические группы, ос-новная задача которых – работа над взаимодействием (например, тренинговые группы, группы встреч, тематиче-ские группы), представляют собой квинтэссенцию социаль-но-психологического обучения по сравнению с естествен-ными интерактивными группами. Цель последних – выпол-нение определенных рабочих или учебных заданий, и про-блемы взаимодействия здесь затрагиваются только косвен-но (как это происходит, к примеру, в обычном школьном классе).  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі В дальнейшем речь пойдет об искусственных психоло-гических группах, единственная задача которых – обучение в сфере взаимодействия, коммуникации и сотрудничества. При этом рассматриваемые структурные взаимосвязи отно-сятся ко всем группам, то есть и к таким, которые оставля-ют только часть своего времени на социально-психологи-ческое обучение.  Каждый человек в определенной мере ответственен за свой жизненный опыт, и его модели поведения связаны – по крайней мере частично – со свободным принятием реше-ний. В группе он приобретает определенный социальный опыт, так как воспроизводит свой жизненный стиль и об-разцы поведения, которые свойственны ему и вне группы.  В психологической группе участник может осознать, как он ведет себя в общении и социальном взаимодействии. С помощью обратной связи от других членов группы он лучше осознает, что делает, и может в большей мере сосре-доточиться на освоении специфических способов поведе-ния и лучше понять их. Чтобы такие учебные процессы, ко-торые в повседневной жизни чаще происходят случайно или через определенные промежутки времени, не слишком обременили отдельного участника, ведущий и другие уча-стники должны пытаться понять поведение каждого члена группы, спрашивая себя, в какой степени удовлетворяются его основополагающие социальные и эмоциональные по-требности.  Специфические потребности каждого участника в иден-тичности и принадлежности тоже должны учитываться и уважаться, как и его система ценностных представлений, установок, которые он привносит в группу. Тогда он сможет пересмотреть свое восприятие жизни и сравнить его с вос-приятием других.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
Цели групповой работы 

Сенсибилизация навыков восприятия Под этим понимается, что каждый участник стремится воспринимать свои собственные чувственные представле-ния, мысли, идеи, желания, опасения и потребности более дифференцированным и всеобъемлющим образом, и что в то же время он развивает у себя большую открытость чув-ствам и мыслям окружающих. То есть целью процесса сен-сибилизации навыков восприятия является более точное понимание своего собственного Я и Я других.  
Углубление ответственности за самого себя Имеется в виду развитие у участников групп важной внутренней установки – готовности не объяснять и не оп-равдывать собственное поведение и настроение обстоя-тельствами своей биографии какими-то внешними воздей-ствиями, а брать на себя ответственность за собственную жизненную ситуацию и поведение во всех сферах жизни, осознавая тот факт, что каждый может распоряжаться собой.  Это признание того, что существуют возможности вы-бора, что у меня нет определенной психологической роли, что я могу изменять свое поведение, чувства и ценности, когда сам захочу.  Это понимание того, что другие люди не могут повли-ять на мои чувства, если я им этого не позволю; что я не должен возлагать на других ответственность за то, как я себя чувствую.  Это готовность относиться к своим основным потреб-ностям ответственно и с жизнелюбием.  

Разрушение ролевых стереотипов В рамках психологической группы можно исследовать и частично разрушать некоторые индивидуальные ролевые стереотипы.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі Наши ролевые стереотипы обычно так сильно укорене-ны, что, как правило, мы не осознаем, в какой мере подавля-ем собственные чувства. Наше поведение, часто непоследо-вательное и нелогичное, отражает существование таких ролевых стереотипов в различных сферах жизни.  Кроме того, мы должны увязывать в себе противореча-щие друг другу послания из настоящего и прошлого. Отсю-да возникают внутренние конфликты. Некоторые поведен-ческие стандарты, которые родители внушали своим под-растающим детям, для взрослых уже не являются социаль-но необходимыми и полезными. От части устаревших и ог-раничительных поведенческих стандартов можно тоже от-казаться в пользу гибкого и реалистичного поведения.  
Открытое выражение чувств В процессе групповой работы участники узнают, что открытое выражение собственных чувств не только допус-кается, но и поддерживается другими людьми.  Под этим понимается, что я могу осознавать свои чувст-ва. Что я их принимаю, могу их выражать действиями или вербально в той мере, в какой хочу этого. Я также в состоя-нии заметить, в какой степени я выражаю их в своем пове-дении. Многие участники понимают, что они раньше жили слишком эмоционально. Другие, напротив, избегали выра-жения эмоций. В группе появляется возможность измене-ния отношения к этой стороне жизни.  

Осознание собственных мотивов  Перед каждым человеком рано или поздно встают во-просы: «Почему я веду себя именно так, как я себя веду? Ка-ковы мои цели? Каковы ценности, которые я хочу реализо-вать в жизни?» В психологических группах перед ведущим стоит цель развивать у участников готовность и способ-ность говорить с другими людьми об этих проблемах и от-ветственно проверять собственные ценностные представ-ления.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
Принятие себя Под этим подразумевается, что участники принимают самих себя, развивают самоуважение и осознают, как они реагируют на видимые различия между идеальным и ре-альным Я. Таков ли я, каким хочу быть? Соответствует ли мое идеальное Я тому, каков я на самом деле? Приобрести чувство ценности собственной личности означает стать более независимым от социальных условно-стей и ожиданий других людей. Центр самоуважения дол-жен находиться в границах собственного Я, а не опреде-ляться целиком социальным признанием и усвоенными ра-нее чужими представлениями о ценностях.  
Принятие других Под этим понимается уважение и терпимость к мнени-ям, чувствам и стилю жизни других людей. Это – установка, позволяющая каждому чувствовать меньше ответственно-сти за других, меньше давить на них и манипулировать ими. Наконец, принятие других означает, что я предостав-ляю чужой индивидуальности во всех ее аспектах такое же право на существование, какое предоставляю себе. Это, тем не менее, не исключает готовности к вступлению в полеми-ку по определенным пунктам, затрагивающим мои интере-сы и вызывающим несогласие.  

Контакт и сотрудничество с другими людьми Имеется в виду, что каждый человек не только развива-ет ответственность за самого себя, тем самым развивая свою автономию, но одновременно и осознает тот факт, что он может реализовать себя только в контакте с другими людьми.  Каждый заинтересован в общении и сотрудничестве с другими, при этом он может оставаться самим собой в раз-личных социальных ситуациях, не отказываясь от контакта.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі 
Межличностная открытость Это одна из наиболее известных целей групповой рабо-ты. Большинство людей говорят, что после участия в психо-логической группе они стали общаться более открыто и от-кровенно, стали вести себя более доверительно с другими, меньше прятаться от прямого выражения своих мнений, идей и желаний. В то же время они отдают себе отчет в том, что слишком высокая степень откровенности может быть столь же вредна для межличностных отношений, как и слишком низкая.  
Механизмы достижения целей В то время как вышеупомянутые цели знакомы многим ведущим групп, лежащие в основе их реализации механиз-мы относительно неизвестны.  На мой взгляд, каждый ведущий психологической груп-пы должен уметь дифференцировать разнообразные про-цессы, происходящие в группе, чтобы разработать для себя критерии оценки собственных действий.  Намного более сложным, чем дифференцирование раз-личных механизмов группового обучения, является, конеч-но, вопрос об их взаимовлиянии. Здесь возможны самые разные мнения, и относительно немногие утверждения действительно неопровержимы. Важно, чтобы ведущий не искал раз и навсегда установленных ответов на волнующие его вопросы, а использовал различные концепции и теории для того, чтобы вновь и вновь формулировать новые, свя-занные с конкретной ситуацией вопросы.  Рассмотрим некоторые из наиболее существенных ме-ханизмов достижения целей, стоящих перед участниками психологических групп.  
Восприятие собственных чувств Неспособность многих людей дифференцировано вос-принимать собственные сложные чувства – факт, достой-



558 

С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ный сожаления. Многие ведущие считают помощь в этом одной из своих главных задач. Поэтому возникло множест-во техник, улучшающих чувственное восприятие участни-ков группы, усиливающих их телесные ощущения и высво-бождающих сильные чувства.  Обучение особенно полезно для участников, которые уважают не только свои сильные чувства, но и нацелены на то, чтобы работать в группе с менее сильными и яркими чувствами. Участники с ориентацией на «большой взрыв» научатся немногому.  Человек замечает, прежде всего, собственные чувства. (Выражение этих чувств – следующий шаг, который не обя-зательно должен следовать за первым.) Восприятие собст-венных чувств важно потому, что таким образом мы полу-чаем реальную возможность ориентироваться, понимать, чего мы хотим и чего не хотим.  Существует ряд отличных техник, которые направлены на то, чтобы «оживить» отмершие чувства и восстановить эмоциональный контакт человека с его собственной внут-ренней жизнью и его телом, а также установить эмоцио-нальные отношения с другими людьми.  
Прямое выражение чувств Можно уверенно говорить о том, что непосредственное выражение чувств является важным шагом в процессе лич-ностного развития. Некоторые ведущие делают акцент, прежде всего, на выражении позитивных чувств по отноше-нию к другим. Иные считают важным, чтобы участники вы-ражали негативные чувства, прежде всего ярость и гнев. Третьи поощряют непосредственное выражение сильных чувств, возникающих в связи с важными жизненными со-бытиями или со значимыми личностями. Некоторые веду-щие групп поощряют участников больше действовать.  Здесь уместно отметить, что для некоторых участников исключительно важно, чтобы им разрешили выражать 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі сильные чувства в группе. Прежде всего, выражаются спон-танные чувства – гнев, боль и враждебность. Многие люди этого боятся. Они пытаются успокоить раздраженных чле-нов группы. Благоразумие и зрелый самоконтроль редко присутствуют у сильно раздраженных участников. Прежде чем они выразят свои подавляемые чувства, ведущий дол-жен позволить им полностью выразить свой гнев. После полностью прожитого регрессивного опыта ярости или гне-ва участник почти всегда реинтегрирует свои чувства на более зрелом уровне. После этого он в большей степени го-тов чутко относиться к другим.  Однако ведущему не нужно стремиться к тому, чтобы все участники выражали сильные чувства. Я полагаю, что ни один ведущий не должен подпадать под влияние теории, которая придает выражению сильных чувств ритуальное значение. Всегда можно найти участников, которые воспри-нимают выражение сильных чувств как важную для себя возможность обучения. С другой стороны, все время нахо-дятся и другие, которые не хотят тратить время на такой вид обучения и могут конструктивно учиться без эмоцио-нальных «прорывов». Итак, ведущий не должен рассматри-вать экспрессивное поведение как единственную возмож-ность достижения результата.  Вероятно, дело обстоит так, что выражение сильных чувств может дать незаменимые стимулы для личностного развития, но личностное развитие участников зависит не только от этого. Непосредственное выражение позитивных и негативных чувств само по себе не приводит автоматиче-ски к изменению поведения или установок. В любом случае необходимо добавление когнитивных компонентов – пони-мания и осознания, чтобы этот механизм стал продуктив-ным.  Учитывая социальную табуированность выражения сильных чувств, можно сказать, что у членов психологиче-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ской группы есть право выражать такие чувства. Однако недопустимо, чтобы ведущий оказывал давление на участ-ников или внушал им, что без этого они ничему не научат-ся. У каждого есть право самому определять интенсивность своих эмоциональных проявлений во время работы группы.  
Откровенность Участники групп все время говорят о том, как важно для них откровенное представление самих себя в группе. Как правило, речь идет о сообщениях очень личного харак-тера. И это на самом деле важно. Вполне возможно, что от-кровенное представление самих себя – один из существен-ных механизмов социально-психологического обучения в группе.  Однако очень важно, чтобы ведущий группы не прину-ждал участников к такому откровенному представлению слишком рано. В норме такая открытость окажет позитив-ное влияние на чувство собственного достоинства участни-ка, только если она проявляется в принимающей группе, оказывающей поддержку. Участники, которые открывают-ся слишком рано, прежде чем группа сможет реагировать на них конструктивным образом, часто разочаровываются и отступают, особенно если ведущий не оказывает им под-держки.  Таким образом, можно сказать, что откровенность в об-щении играет очень важную роль для групповой работы, но только тогда, когда для этого есть определенные условия, когда участник правильно выбирает время и верно опреде-ляет степень своей откровенности в группе. Ведущему важ-но отказаться и от ожидания тотальной откровенности уча-стников группы. Она должна всегда быть избирательной, и участник должен сам определять, насколько он может быть откровенным, учитывая ситуацию и особенности партнера по общению.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі Наконец, важно, чтобы либо ведущий, либо члены груп-пы помогали участнику осознавать то, что с ним происхо-дит, и видеть какие-то перспективы развития актуальной болезненной ситуации. Если этот важный шаг не делается, то последний легко попадает в эмоциональный вакуум, так как он высказался, но не получил для себя рациональной обратной связи.  
Обратная связь Обратная связь – классический механизм социально-психологического обучения в психологической группе. Многие участники оценивают ее как очень важный опыт. Однако укажем на существенное различие между обратной связью и откровенностью.  В процессе обратной связи участник получает от других информацию, то есть другие члены группы высказываются по поводу самого участника и его поведения, при этом у не-го в некотором смысле нет возможности сказать: «Я не хочу вас слушать». Поэтому всегда остается сомнение, выражает-ся ли обратная связь в подходящий момент времени и не придется ли тому, кому она адресована, сразу же защищать-ся. При откровенном представлении себя член группы, на-против, становится активным и определяет, что ему гово-рить и в какой момент. Таким образом, его чувство собст-венного достоинства развивается гораздо лучше благодаря активному представлению самого себя.  С другой стороны, обратная связь – важный социаль-ный механизм, от которого не должна отказываться ни од-на группа, особенно когда многие участники нарциссически обиженно реагируют на критику. Надо сказать, что если группа хочет двигаться вперед, определенная фрустрация неизбежна. Для конструктивного использования связанных с этим обид важно, чтобы ведущий оказывал помощь груп-пе. К примеру, тот, кто дает обратную связь, может спро-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  сить, насколько его критика затронула другого; еще один хороший способ – участник, собирающийся дать кому-то обратную связь, спрашивает ее получателя, хочет ли он ее услышать. В других случаях важно, чтобы после негативно-критической обратной связи обязательно была также выра-жена и позитивная.  
Наличие когнитивного аспекта обучения Социально-психологическое обучение непременно должно содержать когнитивный компонент. Он всегда при-сутствует в группе, в которой работает опытный и квали-фицированный ведущий и применяются хорошие техники.  Участники могут прояснить для себя отношения с дру-гими, понять, как их поведение влияет на других, как они сами реагируют на те или иные ситуации; они могут иссле-довать свои чувства и модели поведения. Благодаря откры-тому обмену мнениями с другими участниками они могут лучше понять себя и других. Но в то же время они должны осознать, почему они ведут себя так, а не иначе, какие сте-реотипы управляют их поведением, каковы последствия этого. В этой связи важно понимать: получение эмоцио-нального опыта не заменяет рационального обсуждения и осознавания пережитого в группе. И ведущий должен четко представлять, каким образом происходит эффективное ког-нитивное обучение.  Когнитивное обучение, основанное на проявлении соб-ственной инициативы и предполагающее активную дея-тельность участников, быстрее и эффективнее приведет к изменению поведения, чем вынужденное принятие содер-жательной информации от других, при котором сам участ-ник остается пассивным и часто не проявляет никакого ин-тереса к сообщению. Поэтому очень важно, чтобы ведущий вместе с участниками все время отслеживал, хочет ли каж-дый из них чему-то научиться и чему именно.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі Столь же важно понимать, что интеллектуальные выво-ды без одновременного эмоционального проживания почти никогда не ведут к изменению установок и поведения и, соответственно, не являются эффективными.  Все это означает, что психологическая работа в группе станет эффективной только тогда, когда будут задейство-ваны как эмоциональные механизмы (восприятие своих чувств и их прямое выражение), так и когнитивные (осознание и категоризация полученного опыта).  
Переживание близости с другими Еще один важный опыт, который могут получить участ-ники в хорошей психологической группе, – это пережива-ние интенсивной близости с другими людьми. Участники утверждают, что чувство действительной принадлежности к сообществу – это опыт, которого им часто недостает в жизни. Поэтому переживание единения очень помогает тем участникам, которые действительно хотят измениться. Тот, кто чувствует себя находящимся в сплоченной группе, в ко-торой его принимают, с большей легкостью эксперименти-рует со своим поведением. Если у участника нет этого ощу-щения, если он чувствует себя изолированным и не принад-лежащим группе, то его шансы научиться чему-то невели-ки. Для каждого члена группы крайне важно все время пом-нить про эту взаимосвязь. Ощущение принадлежности группе важно для каждого, кто хочет экспериментировать с собой и менять свое поведение. Обеспечение сплоченности группы и теплого, принимающего климата – одна из важ-нейших обязанностей ведущего.  

Возможность оказывать помощь другим людям Опыт оказания помощи другим людям очень важен для каждого участника. Группа предоставляет такие возможно-сти, и это совершенно необходимо тем, кто не слишком вы-сокого мнения о себе. Люди с недостатком чувства собст-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  венного достоинства и негативным восприятием самих се-бя, как правило, сомневаются в том, что они действительно значат что-то для других, не говоря уже о том, что они по-стоянно сомневаются в своих способностях помочь кому-то. Группа является прекрасным средством получить иной опыт и развить позитивное представление о себе. Это об-стоятельство должно заставить задуматься тех ведущих, которые одержимы своей монополией на оказание помощи и мало стремятся к тому, чтобы члены группы сами помога-ли друг другу.  Участники, которые в ходе работы группы почувствова-ли свою нужность и значимость, покидают ее с более благо-приятным прогнозом для изменения поведения, чем те, у кого такой возможности не было.  
Наблюдение за другими участниками группы Это очень важный механизм социально-психологичес-кого обучения в группе, хотя ведущие недооценивают его. Некоторые члены группы могут научиться чему-то значи-мому для себя, не проявляя себя активно, а только воспри-нимая других и сопереживая им. В то время, когда кто-то из участников открыто выражает свои чувства, откровенно рассказывает о своих переживаниях, проблемах и болезнен-ном опыте, другие члены группы тоже получают сущест-венный опыт. Участники группы могут обучаться и тогда, когда они – если судить о них только по внешнему виду – кажутся лишь пассивно присутствующими. Их внутреннее участие может быть весьма интенсивным, и они покинут группу с важным опытом.  Ведущему важно напоминать себе, что пассивность уча-стников как таковая не должна внушать беспокойства: те, кто в состоянии анализировать поведение и судьбы других людей, учатся таким образом. Поэтому ведущий должен все время призывать участников осознанно проводить парал-лели между чужим поведением и собственной ситуацией.  
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Обнаружение сходства с другими Это еще один важный механизм групповой работы, ко-торый позволяет участникам в меньшей степени проявлять защитную реакцию при решении своих проблем. Часто очень важно заметить, что у других дела идут так же, как у тебя, что у них такие же мысли и чувства, схожие трудно-сти. Тогда люди чувствуют себя не так изолированно, не рассматривают себя в качестве аутсайдеров, самоуважение их возрастает. Это особенно важно в начале работы группы, поскольку в определенной мере повышает уверенность уча-стников в себе и в позитивном результате своего пребыва-ния в группе.  

Обретение примеров для подражания Иногда случается, что участник начинает рассматри-вать какого-то члена группы или ведущего в качестве моде-ли для собственного поведения. Для некоторых людей это также может стать стимулом к определенным изменениям.  
Экспериментирование с собой Это еще один механизм групповой работы. Некоторые участники осознанно экспериментируют в группе со своим поведением. Многое говорит за то, что и после окончания работы группы они смогут демонстрировать новые спосо-бы поведения и развивать их.  

Поддерживающая позиция ведущего Важность этого фактора не стоит недооценивать. Он закладывает фундамент ощущения доверия и безопасно-сти, а следовательно, дает возможность экспериментирова-ния с собой и получения нового опыта. Участники начина-ют чувствовать, что они меняются. Они могут пробовать себя даже в том, что для них трудно, если остальные, в осо-бенности ведущий, их при этом поддерживают.  Для меня очень важно, чтобы ведущий понимал это. То-гда он сможет помочь участникам реалистично восприни-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  мать недостатки, причем таким образом, чтобы за недос-татком все время обнаруживалась какая-то нереализован-ная возможность или способность. Короче говоря, ведущий должен постоянно подбадривать участников: «Ты можешь, если захочешь».  
Установки участников, влияющие  

на эффективность их пребывания в группе Ведущему нужно не только уметь ставить конкретные и реальные цели перед группой, но также и представлять се-бе, чего это требует от участников. Тогда ведущий может попытаться, особенно в начале работы группы, помочь тем участникам, которые пришли в группу с неблагоприятными установками и ожиданиями. Ожидания, с которыми участ-ники приходят в группу, имеют решающее значение. Благо-
приятные предпосылки таковы: участник вполне осознает недостатки своего восприятия других людей; осознает, что он не всегда полностью понимает собственные чувства и что у него случаются трудности в общении. Кроме этого, ему кажется, что в повседневной жизни у него мало возмож-ностей для откровенного общения. Он полагает, что психо-логическая группа может дать ему хороший шанс для обу-чения в тех областях, где ему чего-то недостает, то есть нау-чит его откровенному общению и большей чуткости к сво-им и чужим чувствам, потребностям и т. д.  Существует и другое важное ожидание: участник осоз-нает, что работа в группе не всегда полностью психологиче-ски безопасна, что существует риск и возможен болезнен-ный опыт. Участники с позитивным восприятием обучения ценят психологические группы, но в то же время видят в них и потенциальную опасность.  Гораздо меньше получает пользы тот, кто приходит в группу с совсем иными установками и ожиданиями: он счи-тает свое поведение в межличностной сфере адекватным и исходит из того, что у него в повседневной жизни достаточ-
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі но возможностей для откровенного общения. Поэтому он не ожидает, что его поведение изменится благодаря уча-стию в группе. Он хочет просто интенсивных эмоциональ-ных переживаний, которые считает безопасными и без-вредными. Здесь налицо нереалистичное ожидание. Ведь психологическая группа, как и любая другая, может быть потенциально опасной и принести болезненные ощущения.  Существуют также участники, у которых во время рабо-ты в интерактивной группе возникают психологические трудности. Как правило, у них и в других ситуациях, связан-ных с межличностным взаимодействием, имеются сложно-сти с поддержанием душевного равновесия. У таких людей слабо развито чувство собственного достоинства. Они дума-ют, что им трудно установить контакт с другими, и в группе хотят улучшить свои коммуникативные навыки. С другой стороны, они считают, что сами они исключительно хорошо понимают себя и других и рассматривают психологическую группу как неопасную учебную ситуацию, которая чудес-ным образом поможет им разрешить все трудности. Люди с такой установкой преуменьшают серьезность и недооцени-вают силу психологической группы.  Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что для продуктивной работы участнику важно иметь определен-ную установку. Выигрывает тот, кто хочет измениться и придает значение даже небольшим, пошаговым изменени-ям. В противоположность этому те, кто не хочет меняться, считают, что они пришли в группу прежде всего за эмоцио-нальным опытом. Они хотят воспользоваться возникающей близостью, и их не очень интересуют вопросы профессио-нального и интеллектуального характера.  Иногда участники с серьезными психологическими про-блемами имеют и нереалистичные ожидания по поводу соб-ственного личностного развития. Они непременно хотят быстрых изменений. Вообще стремление достичь быстрых 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  и радикальных изменений часто свидетельствует о нали-чии у человека глубоких терапевтических потребностей. Ведущий должен иметь в виду, что такие люди нуждаются в специальной (часто индивидуальной) психотерапевтиче-ской работе.  Ведущему важно учитывать это в своей работе, по-скольку тогда определенный скептицизм и сдержанность участников предстают в новом свете. Наивный ведущий легко подвергается опасности попасться на удочку участни-ков, которые с ходу идентифицируются с определенными целями интерактивной группы – откровенностью, выраже-нием сильных чувств и т. п., и, на первый взгляд, не оказы-вают сопротивления группе и ведущему. Эти участники на самом деле игнорируют собственное сопротивление и страх. И ни один ведущий не найдет в них действенных со-юзников для своих долгосрочных целей – медленно, пре-одолевая трудности, стремиться к большей открытости. Эти «энтузиасты чувств» часто осложняют группе работу, тогда как другие участники, более предусмотрительные, начинают испытывать страх.  В действительности именно готовые к изменениям и осторожно- скептичные участники, которые честно выра-жают собственное эмоциональное сопротивление и готовы работать с ним, способствуют продвижению группы и явля-ются настоящими союзниками ведущего. Их открыто выра-женная осторожность более конструктивна для них самих и для группы, чем эмоциональные вспышки «фанатов груп-пы».  Особенно важно, чтобы ведущий своевременно опреде-лял участников, которые пришли в группу с нереалистич-ными ожиданиями счастья и предполагают, что там будет происходить некий магический процесс. Если эту установку нельзя выявить и открыто обсудить, возникает серьезная опасность, что такие участники уйдут оскорбленными и 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі настроенными более пессимистично, чем до своего прихода в группу. Надо понимать, что эти люди тоже приходят с гру-зом проблем, но в итоге ничего не получают, так как не счи-таются с тем, что процессы личностного развития всегда связаны с фрустрацией. С другой стороны, тот, кто прихо-дит в психологическую группу, не имея проблем или не признавая их, тоже ничего для себя не получит.  Эти размышления относятся только к тем участникам, которые добровольно работают в группе. У тех, кто участву-ет в работе группы по принуждению, перспективы невели-ки, если только после тщательного размышления или обсу-ждения их реальных проблем они не будут готовы участво-вать в работе. Связанные с этим проблемы будут подробнее обсуждены ниже.  
Условия групповой работы  

и социальная структура группы Чтобы реалистично оценивать шансы конкретного уча-стника на успех и помогать ему в случае необходимости, ведущий должен иметь представление о важнейших факто-рах социальной структуры своей группы. Тогда он способен понять, что конкретно ему надо выяснить, чтобы оценить актуальную ситуацию каждого участника, и может попро-бовать планомерно развивать структуру группы таким об-разом, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия работы для всех.  
Групповые нормы Под групповыми нормами понимается общее представ-ление участников о возможном и уместном поведении в конкретной социальной системе.  Представления об этом есть у каждого отдельного чело-века, однако важно, чтобы они стали общими. Поведение, нарушающее эти представления, обычно считается нежела-тельным и наказывается посредством санкций, чтобы огра-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ничить случаи отклонений и вернуть группе существующее равновесие. Как правило, санкции применяются не очень часто. Одного их принятия группой в основном достаточно для большинства участников, чтобы сразу приспособиться.  Нормы и связанная с ними система санкций гарантиру-ют группе определенную стабильность и предсказуемость социальной жизни. Участники знают, чего ждать друг от друга. Таким образом, нормы представляют собой некий контракт, о котором можно вспоминать, если кто-то ведет себя нежелательным образом. Нормы могут очень сильно влиять на жизнь в группе.  Как правило, нормы дают ответ на важные вопросы, например, сколько нужно тратить энергии, в каком стиле надо общаться с другими, каким образом принимать реше-ния и т. п.  Влиятельные и уважаемые участники могут оказывать большее воздействие на формирование групповых норм, чем менее популярные члены группы. Если в какой-то си-туации нормы поведения не до конца ясны, то «простые» участники ждут, что члены группы с более высоким стату-сом разработают или санкционируют определенную мо-дель поведения. Высокий статус в группе всегда дает участ-нику кредит для импровизации – то есть оправдание его временных поведенческих инноваций без угрозы примене-ния санкций. Участникам с высоким статусом, таким обра-зом, легче изменять нормы, чем другим.  Принятые правила имеют решающее значение для эф-фективности групповой работы. Успех работы зависит от того, возникла ли хорошо функционирующая, сплоченная группа, нормы общения в которой отличаются от норм по-вседневной морали. В повседневной модели общения си-туация, когда кто-то открыто комментирует внешний вид или поведение другого либо сообщает свои чувства по это-му поводу, рассматривается как нарушение. В общеприня-
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі том смысле такое поведение считается некорректным и не-приличным.  Психологические группы не только нарушают эти нор-мы, но и создают противоположные им. Разговор о процес-сах взаимодействия и чувствах является желательным по-ведением, а избегание такого стиля общения воспринима-ется как отклонение. Сходным образом психологические группы формируют нормы, которые больше поощряют межличностную близость, чем в случае обычных бытовых взаимоотношений.  Конечно, в каждой конкретной группе существуют оп-ределенные границы принимаемых правил, которые опре-деляются прежде всего привнесенными участниками нор-мативными ожиданиями. Влияние ведущего на развиваю-щиеся групповые нормы, как правило, ограничено подтвер-ждением существующих ожиданий и преобразованием от-крытых ожиданий участников в специфически определен-ные нормы. Спорный вопрос, удастся ли ведущему спра-виться с привнесенными и четко определенными ожида-ниями участников.  По вышеназванным причинам успех ждет тех ведущих, которые в состоянии связать собственные нормативные ожидания с общими ожиданиями участников относительно стиля и содержания работы. Поэтому все интерактивные игры, которые служат анализу ожиданий, имеют большое практическое значение для начала работы группы.  Чем групповая работа дольше и интенсивнее, тем важ-нее для конструктивного учебного процесса принятие и соблюдение ниже перечисленных групповых норм, которые не позволят участникам ощущать мешающее конструктив-ной работе давление.  
− У группы открытые границы. Это значит, что каждый участник может пропустить несколько занятий (ко-нечно, будет хорошо, если он заранее предупредит, что 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  не придет), что личные контакты с внешним миром по-зволены и возможны (поэтому, к примеру, проведение тренинговых групп в уединенных, труднодоступных местах может быть достаточно рискованным для неко-торых участников).  
− Отдельные участники могут сами предлагать темы для работы. Участники могут сами определять, насколько глубоко они хотят работать с темами из сферы «здесь и сейчас», связанными со специфической групповой си-туацией, или с темами «там и тогда» из личного и про-фессионального прошлого и будущего.  
− Каждый сам определяет для себя интенсивность своего участия. У всех есть право на временный интеллекту-альный, эмоциональный и физический «тайм-аут».  События в группе должны быть проговорены и осозна-ны ведущим и участниками. Это означает, что работа груп-пы предполагает наличие когнитивного компонента, без которого психологическая группа очень легко может ска-титься до уровня современной формы оккультной секты.  

Климат в группе Слишком сильная интенсивность в начале работы груп-пы, как правило, нежелательна, иногда она даже препятст-вует развитию доверительных и стабильных отношений в группе, необходимых для эффективной работы. Группы, начинающие с «ракетного старта», вероятно, никогда не смогут создать достаточную основу для безопасности и до-верия.  В то же время, как только группа достигает определен-ной сплоченности, высокая степень эмоциональной интен-сивности становится уместной.  Особенное значение, на мой взгляд, имеет определен-ный реализм восприятия, то есть попытки участников и ведущего искренне и без искажений воспринимать события и способы поведения членов группы. Когда, например, в начале работы группы прогресс идет медленными темпами, 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі лучше, чтобы все участники заметили это обстоятельство и приняли его, одновременно выразив свои чувства по этому поводу. Тогда постепенно ситуация изменится сама собой. Реализм, таким образом, означает принятие status quo и, соответственно, освобождение личностных ресурсов для развития.  
Отношения участников между собой Остается открытым вопрос, насколько более успешны гармоничные группы по сравнению с прочими. Когда участ-ники часто выражают раздражение по отношению друг к другу, то это, с одной стороны, означает, что они не боятся быть искренними и аутентичными, но, с другой стороны, хроническая раздраженность может означать и то, что в группе идет перманентная борьба за власть и структура группы нестабильна. Это может мешать эффективности групповой работы.  

Статус участников Вслед за В. Шутцем (Shutz W., 1971) я считаю, что в со-вершенно разных группах у участников имеются три осно-вополагающие потребности – в принадлежности, оказании влияния и принятии.  Основополагающей является потребность в принадлеж-
ности. Симптомами неразрешенных проблем в этой сфере выступают чувства изоляции, одиночества и ненужности. В позитивном выражении это означает, что участники хотят, чтобы их замечали другие, чтобы на них обращали внима-ние и чтобы они были нужны окружающим.  Если у участника не удовлетворяется потребность в принадлежности, его шансы получить какую-то пользу от участия в интерактивной группе невелики. В этом случае участник тратит всю свою энергию на то, чтобы ощущать свою значимость в психологическом смысле. Поэтому важ-но, чтобы ведущий все время обращал внимание на то, ка-



574 

С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ков социальный статус каждого участника в группе, на-сколько он чувствует себя принадлежащим группе, и прово-дил для этого специальные интерактивные игры. Классиче-ская интерактивная игра на эту тему: «Принадлежность» Ведущий кладет некий предмет, например книгу, в центр комнаты и приглашает участников встать ближе или дальше от предмета, чтобы прояснить, как каждый из них воспринимает в данный момент свою принадлежность группе.  Другая возможность получить и обсудить важные дан-ные по этому вопросу – упражнение «Ящик с яблоками».  «Ящик с яблоками» 
Ведущий просит участников закрыть глаза и говорит 

следующее: «Представьте себе, что наша группа – это ящик, наполненный яблоками. Вы – одно из яблок. В каком месте ящика вы находитесь – на дне или наверху, а может быть, в самом центре? Кто лежит рядом с вами? Как плотно лежат яблоки в ящике? Как вы себя чувствуете?» После того как участники откроют глаза, каждый имеет право высказаться.  
Примерные вопросы для обсуждения: 
− Как вы себя чувствовали во время упражнения? 
− В какие моменты у вас возникали приятные ощущения, в какие – неприятные? 
− Что вам хотелось сделать во время выполнения упраж-нения? На роль аутсайдеров претендуют, прежде всего, те уча-стники, которые находятся в полной оппозиции к форми-рующимся групповым нормам. Вначале группа пытается воздействовать на таких аутсайдеров, направить их на «правильный путь» и приучить их к конформному поведе-нию. Если этого сделать не удается, изменяется статус са-
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі мого участника. Он психологически изолируется в группе, и если ведущий вовремя не вмешается, последствия для пси-хики «аутсайдера» могут быть весьма печальными. Постра-дает его чувство собственного достоинства, он должен бу-дет потратить много сил, чтобы сохранить самоуважение. В особенной опасности находятся при этом участники, кото-рые в такой ситуации молчат. Тот, кто хоть как-то обращает на себя внимание, пусть даже тем, что мешает другим рабо-тать, больше остается в контакте с группой. Конечно, важ-но, чтобы ведущий в этом случае соответствующим обра-зом реагировал на посылаемые запросы о помощи.  Следующая по значимости потребность – потребность во влиянии. Каждый участник хочет оказывать определен-ное влияние на происходящее в группе, иметь достаточно личного авторитета и сил, чтобы воздействовать на про-цесс группового развития. Люди, которые считают, что они никак не влияют на происходящее в группе, могут не полу-чить от участия в ней никакой пользы. Чтобы сделать про-зрачными отношения в этой сфере, ведущий может провес-ти несколько специальных интерактивных игр.  «Групповая машина» Материалы: Для проведения этой игры необходим большой лист бумаги и цветные карандаши или фломасте-ры – по числу человек. В игре принимают участие все члены группы.  Инструкция:  «Сейчас вы должны будете нарисовать какой-нибудь механизм (автомобиль, мотоцикл, стираль-ную машину и т. п.), в котором каждый из вас является от-дельным элементом или составной частью. Пусть кто-нибудь начнет рисовать, а остальные подключатся к про-цессу тогда, когда увидят подходящее для себя место. Не надо заботиться о правдоподобии. Эта машина вполне мо-жет быть фантастической – у нее может быть очень много 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  колес, но зато не быть руля и т. д. Однако помните, что все составные части машины должны быть связаны друг с дру-гом».  После того как рисунок будет готов, можно перейти к обсуждению.  
Примерные вопросы для обсуждения: 
− Понравилась ли вам игра? 
− Что для вас представляло трудность, а что – доставляло особое удовольствие? 
− Получили ли вы удовлетворение от игры и своей роли в ней? «Игра во власть» Эту игру можно проводить с участниками не моложе 14 лет. В ходе этой игры каждый участник может выработать свое отношение к власти и взаимному влиянию в группе, подумать над тем, как власть распределяется между члена-ми группы, как завоевывается и какие реакции вызывает лично у участника.  Материалы: Для проведения игры потребуется опре-деленное количество мелких монет одного достоинства – по одной монетке на каждого участника.  Инструкция:  «Поделитесь на группы примерно по семь человек. Члены вашей маленькой группы должны быть вам интересны. У вас есть 45 минут, чтобы проделать следующее.  Ваша цель – выбрать лидера вашей маленькой группы. Вам нужно обсудить, какие, по вашему мнению, задачи дол-жен решать лидер, какими качествами он должен обладать и какими проблемами ему предстоит заниматься впослед-ствии. Дискуссию следует вести как можно конкретнее, с самого начала занимая определенную позицию. Это может звучать примерно так: «Я полагаю, что Иоганн очень хоро-шо понимает, как координировать действия других. По-скольку в этом я вижу очень важную задачу, которая стоит 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі перед руководителем, я рассматриваю его кандидатуру как подходящую для роли лидера нашей группы». Или: «Я дове-ряю Марии, потому что она не настраивает остальных друг против друга. Именно поэтому я серьезно рассматриваю ее как нашего лидера».  Ко всему прочему, процесс выбора руководителя будет не просто словесным. Вспомните, у каждого из вас есть мо-нетка. С ее помощью вы можете символически выражать свои предпочтения в выборе лидера. Через 45 минут, отве-денных вам на дискуссию, руководителем группы призна-ется тот, перед кем лежит больше всего монеток. Вы може-те передавать вашему кандидату не только ваши монетки, но и те, которые положили перед вами другие участники. Вы можете просто принимать деньги от других, вы можете просить их отдать вам свои деньги (т. е. голоса). Единствен-ное правило игры состоит в том, что все деньги, находящие-ся в вашем распоряжении, должны открыто лежать перед вами. Это нужно для того, чтобы остальные игроки в любой момент смогли оценить ваши и свои шансы на победу.  Итак, как вы поступите с вашими собственными деньга-ми и деньгами, которые отдали вам другие, это ваше лич-ное дело. Не упускайте из виду при этом, что вы должны в конце игры определить лидера вашей группы. Вы можете сами претендовать на позицию руководителя, а можете поддерживать другую кандидатуру. Договоритесь о том, что лидером признается тот, кто через 45 минут после нача-ла игры будет обладать наибольшим «капиталом» из моне-ток».  Примерно через 45 минут остановите участников слова-ми: «Первый этап игры закончен. Кто из членов вашей группы имеет наибольшее количество монеток? Сколько имеют другие игроки? У вас есть 20 минут, чтобы обговорить между собой ход и детали игры. При этом задумайтесь над следующими во-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  просами: «Довольны ли вы выбранным лидером? Действи-тельно ли он является лучшим руководителем для вашей группы? Как лично вы чувствовали себя во время игры и как вы чувствуете себя сейчас? Какую роль сыграли лично вы в выборе лидера? Напомню, что у вас 20 минут, чтобы обсудить все эти вопросы».  «А теперь я хотел бы, чтобы все группы опять сошлись вместе и образовали большой круг. В центр этого круга должны выйти лидеры всех маленьких групп. Это будет, так сказать, новая элита.  У каждого из лидеров должны быть с собой те монетки, которые они заработали во время игры. У вас есть 15 минут, чтобы всем вместе обменяться своими впечатлениями от этого эксперимента. Прежде всего вы должны выяснить, сохраните ли вы свою «власть» или захотите ее отдать, вер-нув деньги остальным участникам. Начинайте дискуссию».  
Примерные вопросы для обсуждения: 
− Как во время игры вы реагировали на аргументы лиде-ра группы? 
− Как вы реагировали на складывавшуюся ситуацию раз-дела власти и как действовали в ней? 
− Каким образом вы и другие участники стремились к власти: путем изложения понятных и убедительных аргументов? Ошарашивая других? – Торгуясь? Оказывая давление? 
− Насколько активно вы сами включались в процесс? 
− Какие чувства вы испытываете к лидеру группы? 
− Каких участников вы ни в коем случае не хотели бы ви-деть в качестве лидера? Почему? 
− Какую роль играли деньги в этой игре лично для вас? 
− Насколько сильным стимулом для вас являются деньги как источник власти? 
− В чем разница между этой игрой во власть и общепри-нятыми отношениями в группе? 
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− Кто является лидером группы, и каким образом он осу-ществляет свои функции руководителя? 
− Какой долей власти обладает в этой группе вы? 
− Как вы ее используете? «Игра во власть» дает каждому участнику возможность увидеть и проанализировать свое собственное и чужое по-ведение в процессе «раздела власти». Эксперимент может помочь всем членам группы определить и сформировать личное отношение к власти и взаимному влиянию в группе. Необходимые для игры деньги вы можете либо дать участ-никам сами, либо попросить каждого из них принести мо-нетки заранее. В любом случае есть два способа окончания игры: каждый участник может оставить все выигранные им деньги у себя, а может отдать их назад.  Кроме этих игр, ведущий может предложить группе простую процедуру.  «Динамическая социограмма – 1» Участники разбиваются на две подгруппы – одна встает против другой. В одной подгруппе собираются те, кто, по их мнению, имеет достаточно влияния, в другой – те, кто счи-тает, что они слишком мало влияют на происходящее. По-сле этого ситуация обсуждается и анализируется.  Третья потребность – потребность в принятии. Одна удовлетворена, если участник может сказать про себя, что ему близки остальные члены группы, что они его ценят, проявляют по отношению к нему симпатию, замечают его сильные стороны. Можно сказать, что перспективы тех уча-стников, которые не чувствуют всего этого, довольно пло-хие. Причины очевидны: не ощущая себя в безопасности, человек боится экспериментировать с собой, с большим трудом получает и анализирует новый опыт.  Для прояснения ситуации в этой области ведущий мо-жет также провести процедуру, аналогичную вышеописан-ной.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  «Динамическая социограмма – 2» Участники, которые ощущают недостаток принятия и любви, собираются в одной подгруппе; те, которые чувству-ют, что их принимают в достаточной для них мере, – во вто-рой. После этого ситуация обсуждается и анализируется.  Если ведущий чувствует, что атмосфера в группе недос-таточно принимающая, он может провести игру «Компли-менты».  «Комплименты» Инструкция:  «Встаньте, пожалуйста, так, чтобы про-тив каждого участника стоял другой. Образуются два кру-га – внутренний и внешний. Игру начинают те, кто стоит во внешнем круге. Вам надо посмотреть на своего партнера по паре и сказать ему что-нибудь приятное – все, что хотите. Это необязательно должно быть что-то глубокое, это может быть и поверхностный комплимент, касающийся одежды, украшений, внешности. Тот человек, которому адресован «комплимент», должен принять его, сказав: «Да, мне это в себе тоже очень нравится. А еще мне нравится в себе то, что я...» (и вслух добавить о себе то, что хочется). Затем партне-ры меняются ролями. Теперь стоящий во внутреннем круге говорит что-то приятное своему партнеру из внешнего, а тот отвечает ему соответствующим образом».  После обмена «комплиментами» участники, стоящие во внешнем круге, делают два шага вправо и оказываются пе-ред другим партнером. Теперь они должны сказать «комплимент» уже следующему человеку. Так продолжает-ся до тех пор, пока не будет пройден весь круг и участники не вернутся к своему первому партнеру.  Подводя итоги, можно сказать, что, анализируя склады-вающийся в группе климат, ведущий способен с большой долей вероятности определить, кто научится чему-то в пси-хологической группе, а кто нет. Очень редко тот, кто лишь в малой степени чувствует принадлежность к группе, кто не 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі считает, что он имеет достаточно влияния, и не ощущает принятия со стороны других участников, сможет чему-то научиться. С другой стороны, само по себе удовлетворение этих потребностей еще не дает гарантии успеха. Однако ес-ли эти потребности не удовлетворяются, вероятность того, что пребывание в группе будет для человека безрезультат-ным, исключительно высока.  
Перенос в повседневную жизнь Важный вопрос – при каких обстоятельствах участники могут использовать в практике повседневной жизни то, че-му они научились в группе. Нужно обсудить важнейшие способы поведения, которые могут гарантировать перенос полученного в групповой работе опыта в реальную жизнь. Ведущий может подготовить участников к этому.  

Активное поведение Под этим имеется в виду участие в интерактивных иг-рах. Наряду с получением и анализом нового опыта важно дальнейшее терпеливое усовершенствование нового пове-дения. Каждому человеку нужно время, чтобы закрепить новые способы реагирования. При этом надо тщательно учитывать изменяющиеся обстоятельства времени и места, чтобы получить гибкий расширенный поведенческий ре-пертуар, который затем можно конструктивно интегриро-вать в собственный жизненный стиль. При этом очень важ-ны терпение, осознание своих перспектив и умение сбалан-сировать собственные и чужие интересы.  Некоторые люди после группы начинают вести себя более спонтанно, чем раньше. Большинство участников ча-ще и откровеннее говорят с другими людьми. Они открыто сообщают о своих чувствах и опыте.  Многие участники изменяют свое поведение, так как сами замечают, что новое для них предпочтительнее. Изме-нения, особенно в области межличностных отношений, на-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  столько ощутимы, что люди чувствуют себя более удовле-творенными. Во многом это относится к личной, семейной сфере, частично так же и к профессиональной области.  С другой стороны, к сожалению, всегда есть участники, которые испытывают трудности с присвоением нового по-ведения. Чаще всего это касается профессиональной жизни. Окружение не дает позитивного подкрепления, и при отсут-ствии поддержки от партнера по взаимодействию группо-вой опыт быстро отступает на задний план и забывается. Для многих участников повседневное окружение, в которое они возвращаются, остается холодным, индифферентным и неподвижным, так что они снова легко прячутся в свою «раковину».  
Осознанное планирование Часто участники занимают сознательную позицию – они продумывают, что им надо делать, чтобы потом, после окончания группы, не вернуться снова к старым образцам поведения. Некоторые из них начинают осознанно плани-ровать свое личностное и профессиональное развитие, на-пример дальнейшее образование, посещение интерактив-ных семинаров и т. п. Чтобы помочь им в этом, можно ис-пользовать специальные интерактивные игры. Пример та-кого рода игры: «Что я приобрел?» Инструкция:  «Чтобы вам было легче оценить резуль-таты своей работы в нашей группе, я предлагаю сейчас со-средоточиться на том, что вы здесь приобрели.  Подумайте пару минут над следующим вопросом: «В чем состоит наиболее важный опыт, который я приобрел в этой группе и который поможет мне справляться с трудно-стями повседневной жизни?» Закройте глаза и не откры-вайте их до тех пор, пока не найдете ответ на этот вопрос, а затем запишите его на листке бумаги. Мне хотелось бы, что-бы каждый сейчас поделился с нами тем, что он осознал».  
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Примерные вопросы для обсуждения: 
− Насколько широк оказался спектр приобретенного опы-та? 
− Есть ли в группе люди, чей опыт оказался сходным с моим? 
− Что я могу сделать для того, чтобы то, что я приобрел в группе, было значимым для меня как можно дольше? В целом можно сказать, что те участники, для которых работа в психологической группе полезна, уже в группе бо-лее активны, чем остальные. Они чаще экспериментируют с собой. Затем в повседневной жизни они пытаются приме-нять и совершенствовать новые способы поведения и видят в этом вознаграждаемый, хотя и трудный процесс, который требует от них готовности все время принимать решения.  Ни благие намерения и абстрактное мудрствование, ни слепая активность не ведут к успешному преодолению жиз-ненных трудностей. Ведущий группы должен обсудить с участниками, что они могут и хотят сделать, чтобы закре-пить свои успехи после окончания группы. Важно дать по-нять членам группы, что никто из них автоматически не станет придерживаться новых моделей поведения. Этот процесс требует усилий, поэтому если участник хочет изме-нений в своей реальной жизни, он должен осознанно про-должать экспериментировать, совершенствовать свое пове-дение, обдумывать последствия нового поведения и т. п. Ведь чудес не бывает – и в психологических группах тоже <...>.  
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К. Фопель 

ЭТАПЫ  РАЗВИТИЯ  ГРУППЫ  <...> Во всех группах существуют линии психологическо-го напряжения, которые оттягивают на себя большое коли-чество энергии. Их последствиями часто являются возни-кающие у ведущего и участников фрустрация и апатия, а причины этого иногда остаются неизвестны. Напряжение в группе возникает из-за существующих противоречий. По-нимать основы этих противоречий должен каждый веду-щий.  В большинстве групп напряжение возникает от посто-янного противоречия между требуемой эффективностью работы и личными потребностями участников, между изме-римым успехом в достижении целей групповой работы и субъективно переживаемым успехом в отношении собст-венных запросов.  Во многих группах серьезное противоречие между не-обходимостью развиваться в направлении достижения по-ставленных целей и социально-психологическими потреб-ностями участником игнорируется до тех пор, пока напря-жение не перерастет в конфликт.  Некоторые люди не могут и не желают признавать, а многие просто не знают, что любое взаимодействие порож-дает проблемы. Члены группы хотят, чтобы их принимали такими, какие они есть, ценили их как людей, а не только как обладателей определенных знаний и способностей. Но в большинстве реальных групп потребность в непосредст-венном социальном признании и оценке удовлетворяется только опосредованными и абстрактными символами – на-пример, премиями, властью, карьерой, оценками и сертифи-катами.  Очень часто в группах, ориентированных только на дос-тижение целей, много сил тратится на контроль за распре-



585 

Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі делением времени. Нормы и образцы взаимодействия стро-го регламентированы. Тем самым сужается сфера свободно-го выражения личности. Такие условия намного сильнее способствуют соперничеству участников друг с другом, чем сотрудничеству, от участников требуется скорее конформ-ность, чем автономия.  Ведущие групп и руководители реальных групп обычно проявляют раздражение и одновременно беспомощность, когда личные потребности и отношения членов группы ме-шают поверхностно понимаемой эффективности, когда уча-стники хотят изменить нормы, чтобы удовлетворить свою потребность в большей доверительности и персонализации.  Когда правила поведения в группе или организации не позволяют удовлетворять естественные социально-психологические потребности членов группы, у них возни-кает стресс, так как приходится тратить много энергии на то, чтобы не выражать, а скрывать свои чувства. Стресс, в свою очередь, вызывает раздражение, которое также нель-зя демонстрировать.  Спасительный маневр участника в этой эмоционально заряженной ситуации – неосознанный поиск «отдушины». Фрустрация и раздражение начинают проявляться в кон-фликтах по рабочим вопросам и в такой замаскированной форме мешают производственному процессу и сотрудниче-ству. То есть попытка рационализации процесса общения приводит на самом деле к большим дополнительным затра-там времени и энергии. Каким образом различные силы влияют на развитие группы, можно понять, если от начала до конца реконструировать процесс развития группы.  
Две линии группового развития Каждая группа одновременно развивается в двух плос-костях, а именно: в плоскости работы над групповой зада-

чей и в области развития социальной структуры.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Первую область многие, к сожалению, считают гораздо более важной. Речь здесь идет о том, что группа берется за поставленную задачу и доводит ее до конца. Это может быть задача для команды менеджеров в фирме (образова-ние работоспособной команды), для школьного класса (обучение новым навыкам и знаниям), для терапевтиче-ской группы (переориентировка участников со стратегий выживания на личностный рост) и так далее.  В то же время между членами группы возникают меж-личностные отношения, динамика которых связана с инди-видуальными потребностями в принадлежности, влиянии и уважении. Сложившиеся межличностные отношения име-нуются в дальнейшем социальной структурой группы.  Представленная идеальная модель группового разви-тия показывает, что происходит с группой в плоскости раз-вития социальной структуры и в плоскости достижения це-лей. Эта модель подходит практически к любому виду групп. Как ребенок проходит через специфические стадии биологического, эмоционального и когнитивного развития, так и каждая группа проходит через ряд определенных ста-дий. В то же время как развитие ребенка, так и развитие группы является единственным в своем роде и неповтори-мым процессом.  Ведущий в процессе развития конкретной группы мо-жет обнаружить ряд сходств с предлагаемой моделью, од-нако он должен иметь в виду, что обязательно возникнет ряд исключений и отклонений. Все это зависит от величи-ны переменных: состава группы, содержания групповой за-дачи, временного режима, места работы и т. п. Приведенное нами описание событий, которые могут происходить в группе по мере ее развития, объединяет воззрения различ-ных исследователей малых групп (Bennis W., 1975; Gibb J., 1964; Rogers С., 1974; Shutz W., 1971 и др.).   
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Идеальная модель развития группы Представленная модель группового развития в идеаль-ной форме описывает работу новой, только что составлен-ной группы, рассчитанную на длительный период времени. От участников требуется некоторая активность, при этом они еще не знают друг друга и по-разному понимают как содержание задачи, так и правила взаимодействия.  Отдельные элементы этой модели относятся и к тем группам, которые находятся на других ступенях развития и работают в других условиях.  

Стадия 1. Ориентация Ожидания относительно того, что будет происходить в группе, у различных участников разные. Каждый приносит с собой свой индивидуальный опыт. Все это составляет не-что вроде «оптического стекла», через которое участник воспринимает происходящее.  Во-первых, каждому человеку в новой для него ситуа-ции поначалу важно одновременно защитить себя и ощу-тить свою принадлежность к группе. Некоторые участники пытаются снижать степень своей неуверенности, стараясь контролировать ситуацию и по малейшему поводу перехо-дить в наступление. Большинство из них все-таки стремит-ся понять ситуацию. Они наблюдают, оценивают, что им подходит, а что – нет, пытаются представить, какие опасно-сти могут им угрожать. По существу, все скованны, и каж-дый пытается сориентироваться, собирая информацию о других, зачастую искажая ее «оптическим стеклом» про-шлого опыта и стереотипов.  Как маленький ребенок в свой первый школьный день, люди в таких ситуациях склоняются к тому, чтобы: 
− чувствуя свою некомпетентность, не показывать сомне-ний в себе; 
− создавать впечатление уверенности; 



588 

С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
− быть критичными и агрессивными, однако внешне де-монстрировать свои приятные стороны и дружелюбие; 
− выяснить, какие негласные правила игры действуют в конкретной группе – как здесь одеваются, как здесь го-ворят, как реагируют на те или иные ситуации; 
− беспокоиться о других; 
− структурировать неясную ситуацию, классифицируя других участников и снабжая их «ярлыками» (хвастун, интеллектуал, привлекательная женщина, депрессив-ный человек); 
− спрашивать себя, какую цену нужно будет заплатить за принадлежность к группе и окупится ли эта инвести-ция; 
− ориентироваться на ведущего или уверенного в себе участника, чтобы получить от него одобрение и под-держку.  В дальнейшем напряжение в группе постепенно умень-шается и «холодная» атмосфера тает.  Одновременно участники достигают взаимопонимания относительно содержания групповой задачи и пытаются прояснить для себя, что нужно именно им.  К сожалению, часто встречаются группы, в которых са-моконтроль участников так силен с самого начала, что их индивидуальность может развиваться лишь в минималь-ной степени. Без специальной работы подобные группы так и остаются во «льду» начальной стадии.  Реже встречаются группы, в которых с самого начала существует атмосфера безопасности и открытости.  
В области социальной структуры работа группы начи-нается с попыток участников сориентироваться в ситуации. Они пытаются понять, какие модели межличностного пове-дения считаются приемлемыми. Они в большой степени зависимы от ведущего, от существующих норм и структур и уважают заданные стандарты, желая получить поддержку и помощь в новой, относительно открытой ситуации. В облас-
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ти достижения целей работа в группе тоже начинается с ориентировки. Участники пытаются понять цели, опреде-лить методы их достижения.  

Стадия 2. Конфронтация и конфликт Как только участники лучше узнают друг друга, они могут позволить себе больше свободы и разнообразных экспериментов. Они уже могут себя вести более-менее обычно – как в повседневной жизни. Ощущая свою безопас-ность, они могут полемизировать друг с другом и даже воз-ражать ведущему. Многие участники хотят большего влия-ния и в связи с этим провоцируют более открытое обсужде-ние личной и профессиональной квалификации отдельных членов группы.  Осторожное «зондирование» ситуации прекращается, и участники реагируют друг на друга критично, раздраженно, иногда враждебно. Выражение раздражения и агрессии те-перь скорее узаконено, даже в отношении ведущего. Его могут критиковать, его ошибки и просчеты обсуждаются вслух.  Как нужно работать, как должны приниматься решения и каков должен быть результат – все это становится новы-ми важными темами обсуждения.  Наряду с этим значительную роль начинает играть раз-межевание участников и выяснение их отношений друг с другом. Они ищут свое место в социальной структуре груп-пы и хотят определить для себя свою собственную функ-цию в выполнении групповой задачи. При этом часто про-исходит отказ от первоначальных представлений о других участниках. Новое реалистичное поведение членов группы снова приводит к неуверенности и недоверию, и опять ак-туализируется потребность в безопасности, что приводит к образованию подгрупп. В основе объединения лежат вопро-сы: «Кто думает так же, как я? Кто больше других меня под-держивает?» 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Во время дискуссии по важным вопросам и особо значи-мым темам группа часто разделяется на два лагеря. Приня-тие решения становится проверкой личного влияния и пре-стижа отдельных людей или подгрупп, так что обсуждение идет в варианте «или-или». Для некоторых участников важ-нее до конца отстаивать свою позицию, чем разумно анали-зировать проблему, так что иногда работа превращается в борьбу за власть. Однако в целом атмосфера в группе более открытая и адекватная, демонстрируется больше чувств и чаще слышится смех.  На стадии ориентировки часто бывает трудно концен-трировать энергию участников на работе по продвижению к цели, так как поиск собственной роли и места в социаль-ной структуре группы стоит многих сил. Понимание сферы своего влияния и определение своей роли в решении груп-повой задачи способствуют высвобождению большого ко-личества энергии, которую можно направить на работу. Это происходит с большинством членов группы, хотя некото-рые участники могут быть еще не готовы работать над те-мой, по-прежнему направляя свою энергию на борьбу за собственный статус или на свою защиту.  Конечно, даже в работе возникают споры и конфронта-ция на тему, кто, что, когда и как должен делать, какие ме-тоды нужно применять и т. п. Участники показывают этим свое эмоциональное сопротивление началу работы над по-ставленной задачей, так как она недостаточно учитывает их собственные запросы и потребности. На этой стадии важно, чтобы участники признали деструктивность своего поведения и перестали «растрачивать» эмоциональную и когнитивную энергию группы.  Таким образом, в области социальной структуры на этом этапе происходит внутригрупповой конфликт. Почув-ствовав себя более свободно, многие участники проявляют агрессию, чтобы выразить свою индивидуальность и защи-
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі тить свою территорию. При обсуждении важных тем группа легко поляризуется. Взаимодействие становится противо-речивым, и на повестке дня стоит вопрос о власти. В облас-
ти работы над достижением целей часто возникает проти-воречие между личными потребностями участника и требо-ваниями, предъявляемыми групповой задачей. Процесс принятия решений характеризуется конфликтами и поля-ризацией мнений.  

Стадия 3. Согласие, сотрудничество и компромисс Со временем участники выразят часть накопленного раздражения и враждебности. Теперь возникают другие чувства. После «впадания» в агрессивность многие в состоя-нии выразить свои чувства на новом уровне. Они ощущают больше уважения и принятия друг друга и уже не стесняют-ся высказывать это. Ослабление напряжения переживается ими как что-то благотворное, и принадлежность к группе начинает приносить им удовольствие. Они начинают осоз-навать, что сами себе вредят чрезмерно конкурентным по-ведением.  Общение становится искренним, и каждый отдельный участник ощущает себя более аутентично со всеми своими реакциями, желаниями и потребностями. Свобода действий увеличивается, и к отклоняющемуся поведению относятся более терпимо. Участники хотят интенсивного сотрудниче-ства и все дальше отходят от конкурентного поведения. Большинство из них чувствуют принятие и принадлеж-ность, их потребность в оказании влияния и участии в при-нятии решений удовлетворяется, и поэтому они могут при-нимать своеобразие других людей и группы в целом. Груп-па больше не воспринимается опасной, ее скорее восприни-мают как некое сообщество, которое может облегчить жизнь и повысить самоценность каждого. Участники хотят поддерживать работоспособность группы и заботиться о ее 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  сохранении, ведь теперь она стала для них привлекатель-ной.  В сплоченной группе большинство пытается не ущем-лять ничьих интересов. В то время как, с одной стороны, откровенность (особенно при выражении дружеских чувств) поощряется и вознаграждается, с другой стороны, оказывается давление на участников, пытающихся выра-зить негативные чувства. Участники боятся нарушить с трудом достигнутую гармонию, поэтому считают, что в группе не должно возникать никаких проблем. Теперь в группе есть место юмору и выражению уважения, человече-ской теплоты, дружбы и даже нежности. В то же время веду-щий должен понимать, что увеличивающееся несоответст-вие между реальными чувствами и слишком дружеским со-циальным поведением на самом деле является регрессом в развитии группы. Темы, которые могут испытывать кон-фликты и агрессивные чувства, избегаются. Благодаря со-блюдению этого во многом искусственного мира увлечен-ность участников снижается, а межличностная дистанция увеличивается. В результате сплоченность группы на самом деле уменьшается, так же как и ее привлекательность. Уча-стники постепенно начинают замечать, что блаженное спо-койствие и нереалистичная гармония препятствуют прояв-лению прямоты и подлинной откровенности. Вновь сильно увеличивается потенциал напряжения в группе. Так как участники теперь глубже понимают психологические про-цессы и умеют обращаться с трудностями, они в состоянии разоблачить эту мнимую гармонию в группе как бесплод-ный и ненадежный компромисс.  
В плоскости продвижения к цели такой период доброй воли и гармонии приводит к выработке функциональных правил для работы. Участники договариваются о средствах и способах взаимодействия, не смешивая при этом профес-сиональные и личные проблемы. Однако возрастающая 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі «псевдогармония» затрудняет принятие ясных решений, поскольку всегда находятся люди, которых эти решения могут огорчить. Вновь начинается скрытое сопротивление. Так как фактически нельзя демонстрировать несогласие и протест, работа становится бесплодной и безрезультатной, сопротивление и пассивность многих участников блокиру-ют дальнейший прогресс.  
В области социальной структуры на этой стадии перво-начально развивается групповая сплоченность. Группа при-влекает участников и дает тепло. Новые групповые нормы поощряют более открытое, личностное и экспрессивное поведение. Групповой климат характеризуется гармонией. Постепенно чрезмерное ожидание мира и согласия приво-дит к новому напряжению, определенной безрезультатно-сти и замедлению работы.  

Стадия 4. Интеграция личных потребностей  
и требований группы После того как группа поработает какое-то время в бла-гоприятном режиме всеобщей поддержки и согласия, она начинает буксовать и в результате искать новые возможно-сти для более эффективной работы. Часто выбирается та-кой вариант – ввести более сильные ограничения и более жесткие стандарты, чтобы обеспечить большую рациональ-ность и продуктивность. Участники в таком случае начина-ют рассматриваться как носители определенных ролей, причем группа исходит из того, что уже установленные субъективные отношения между ними в достаточной сте-пени удовлетворяют их социально-психологические по-требности. Активность участников направляется исключи-тельно на достижение групповых целей, а не на вновь и вновь возникающий вопрос удовлетворения социально-психологических потребностей участников. Устанавлива-ются поведенческие стандарты, и контроль за их выполне-нием достаточно строг. Такой стиль взаимоотношений, ко-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  торый можно обозначить как технократический, рациона-лизирует процесс и при определенных обстоятельствах обеспечивает эффективную работу. Тем не менее, он «выносит за скобки» возникающие психологические про-блемы. Как и в реальной жизни, такое решение затрагивает только симптомы, а не причины возникшего на предыду-щем этапе недовольства. Один из путей (к сожалению, ред-ко используемый на практике) – снова решать групповые проблемы, на этот раз на более глубоком уровне. Для этого нужно больше времени, энергии и увлеченности, так как многие из обсуждаемых тем долго «дремали» под поверхно-стным слоем. Роли и стиль работы, процессы сотрудничест-ва и согласия, стиль руководства и механизмы контроля за соблюдением правил, стили и модели общения должны быть снова принципиально проанализированы и развиты. Необходима серьезная рефлексия способов поведения, це-лей и средств. Участники должны задать себе вопрос, каким образом они хотели бы обеспечить существование в группе баланса свободы и контроля, автономии и взаимозависимо-сти, интеллекта и чувства, взаимодействия и индивидуаль-ной работы, креативности и норм, конфронтации и под-держки, соперничества и гармонии. Им нужно осознанно решить, как они хотят сочетать дальнейшее удовлетворе-ние личных потребностей и продуктивное продвижение к поставленным целям. Чтобы справиться с решением про-блем, не попадая в интеллектуальный и эмоциональный тупик, участники должны отказаться от линейной модели группового развития и увидеть его как циклический про-цесс, что позволяет интегрировать противоположные на первый взгляд тенденции. В этом случае можно провести параллель между развивающейся группой и индивидом, который становится более зрелым, работает со своими про-блемами и все же никогда не достигает «застывшего» ко-нечного состояния.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі Если группа принимает решение идти таким путем, она должна найти средства, которые позволяли бы в зависимо-сти от ситуации изменять образцы поведения участников. Например, группа должна понять, насколько откровенным может быть каждый участник и в какой степени близости он нуждается. Очевидно, что ученикам в школе нужны бо-лее близкие отношения, чем служащим в офисе.  Далее группа должна решить проблему совершенство-вания разделения труда. Дальнейшее разделение функций так же желательно, как и делегирование ответственности. Как только группа будет располагать эффективной систе-мой коммуникации и надежным процессом обратной связи, отдельные участники смогут брать на себя сложные и мно-гогранные задачи. Необходимым условием будет наличие соответствующих знаний и способностей, интереса к зада-чам и желание работать над ними самостоятельно.  Тем не менее, даже в такой динамически работающей группе порой могут начаться новые конфликты. Однако участники верят в то, что они смогут их преодолеть.  
В области социальной структуры возможны два раз-личных решения. Технократические группы объявляют со-циально-психологическое развитие группы законченным и вырабатывают такие нормы и поведенческие стандарты, которые, прежде всего, ориентируют участников на дости-жение поставленных целей, относясь к членам группы как к функционерам. Группы, в большей степени ориентирован-ные на процесс, напротив, признают, что линейная модель группового развития с достижением определенно конечно-го состояния – фикция. Они считают развитие групп цик-личным открытым процессом, в котором все время вновь и вновь – всякий раз на новом уровне – возникают проблемы взаимодействия.  
В области продвижения к поставленной цели технокра-тически ориентированные группы исходят из того, что 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  энергия, которая поначалу частично направлялась на раз-витие социальной структуры, теперь должна приносить плоды и полностью служить выполнению задачи. Группы, в большей степени ориентированные на процесс, затрачива-ют на социально-психологическое развитие значительную энергию в надежде улучшить качество и оригинальность способов достижения целей.  
Кризисы роста Тот, кто видит и считает важной только одну сторону группового процесса, с большей вероятностью будет гово-рить о нарушениях и кризисах в группе, так как у него есть определенное, твердое представление о том, как должна развиваться группа. Технократически ориентированный ведущий будет придавать большое значение четкости роле-вой структуры и творческой работе над поставленной пе-ред группой задачей. Если группа в какой-то момент дает хаотичную или апатичную реакцию, такой ведущий будет стараться как можно быстрее заглушить нежелательные симптомы. Он не станет спрашивать себя, какие не приня-тые до сих пор в расчет факторы группового развития яви-лись причиной сложившейся ситуации. Его реакцией будут тревога и раздражение.  Ведущий, в большей степени ориентированный на про-цесс, воспринимает кризис группы намного легче, так как считает его естественным. Ему совершенно ясно, что в лю-бой кризисной ситуации дают о себе знать те силы и факто-ры, которые до сих пор подавлялись и поэтому не могли проявиться. Он уважает эти силы и пытается дать им воз-можности для выражения. Он использует свое мастерство, чтобы сбалансировать обе линии группового развития – развитие социально-психологической структуры и продви-жение к поставленным целям. Поэтому он видит в каждом кризисе выражение жизненной силы группы и шанс на ее дальнейшее развитие.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі 
Кризисы в зрелых группах Даже зрелая и эффективно работающая группа почти никогда не бывает полностью гармоничной и свободной от напряжений и конфликтов. После периодов конструктивно-го решения конфликтных ситуаций и относительной гармо-нии группа может вновь вернуться на незрелую и небезо-пасную стадию.  Если появляется новая задача или в группу приходят новые участники или новый ведущий – неизбежен период адаптации. Многие процессы, которые были уже отработа-ны ранее, начинаются вновь, при этом деструктивные мо-дели поведения участников оказывают свое негативное воздействие. Например, могут образоваться подгруппы, ко-торые будут мешать всей группе, или же группа может реа-гировать настолько раздраженно, что коммуникация в ней разрушится, чувства и ощущения не будут признаваться и в ход пойдут оборонительные маневры.  Сам факт возникновения таких проблем отнюдь не яв-ляется признаком незрелости группы. На уровень развития группы указывает ее способность конструктивно реагиро-вать на подобные ситуации. Зрелая группа может самостоя-тельно решить такие конфликты, затратив при этом мини-мум энергии. Незрелые группы отрицают внезапно возник-шее напряжение и ведут себя так, будто ничего не происхо-дит. Любое избегание и подавление напряжения приводят к тому, что появляется угроза уже возникшему доверию. Если такая группа не займется анализом негативных про-цессов, которые мешают ей нормально работать, перед ней возникнут новые проблемы, решать которые будет все сложнее и сложнее. Продуктивность работы группы умень-шается, а самочувствие участников ухудшается.  



598 

С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  
Затяжные кризисы в группах  
с нарушенным развитием Развитие некоторых групп уже на ранних стадиях бло-кируется действием ряда факторов. Например, многие уча-стники не могут освободиться от родительской зависимо-сти и пережить ее в группе. Они реагируют на групповые процессы или как пассивные «попутчики», или как «партиза-ны», которые борются с любым авторитетом. Групповое раз-витие нарушается также, если участники не могут терпеть конфликтов и не хотят переносить никакой критики. В этих случаях речь идет, прежде всего, о неразрешенных личност-ных проблемах участников, которые задерживают группу на так называемой инфантильной стадии развития.  Многие группы преждевременно вырабатывают нормы и правила, препятствующие выражению гнева. В результа-те глубокие негативные эмоции накапливаются и группа застревает на незрелом уровне взаимодействия, так что мнимая гармония и поверхностные приспособленческие игры затрудняют развитие общей открытости. Сомнитель-ные компромиссы становятся механизмом, который пре-пятствует решению возникающих проблем.  В других группах на пути к зрелости и обретению спо-собности решать проблемы встают неблагоприятные внеш-ние факторы. Особенно это характерно для тех случаев, ко-гда внутри организации отдельные группы не могут сами участвовать в принятии касающихся их решений, и вся их деятельность сводится к тому, что они всего лишь реагиру-ют на внешние требования. В таком случае участники могут саботировать или игнорировать все поступающие извне требования и предписания.  Когда группа ведет себя как незрелая и безответствен-ная, а ведущий еще и начинает обращаться с ней соответст-вующим образом, она мстит и действительно демонстриру-ет незрелое реагирование. Группа, не осознающая своих 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі возможностей, будет проявлять слабость, ее результаты будут значительно скромнее. Участники будут тратить много энергии и времени на обсуждение не значимых про-блем, в то время как настоящие проблемы будут «прогла-тываться». Или же участники начнут выражать недовольст-во самой организацией и ее руководством. Хотя это может временно снизить напряжение, в дальнейшем члены груп-пы начнут снова испытывать фрустрацию, ощущение собст-венной несостоятельности и вины.  Во многих группах стагнация возникает потому, что уча-стники игнорируют проблемы и напряжения, боятся их. Они предпочитают поддерживать status quo и хронически испы-тывать незначительные страдания, только чтобы не прохо-дить через сильные конфликты. В результате они не пережи-вают и следующие за конфликтами периоды гармонии и жиз-ненной силы, доставляющие настоящее удовольствие.  Чтобы действительно помочь группе, ведущий должен заглянуть за поверхностный поведенческий слой и увидеть имеющиеся напряжения и нарушения. Прежде всего, он должен ободрить участников и побудить их вступить в осознанную конфронтацию со своими проблемами.  Каждая группа, подобно подростку, живее всего реаги-рует на терпение ведущего, на свободу в необходимых гра-ницах, на интерес ведущего к участникам и на климат, по-ощряющий спонтанность и искренность. Самое важное, что-бы у ведущего было убеждение (и он мог передать его уча-стникам), что группа только тогда может развиваться про-дуктивно, когда будут уважаться простые человеческие по-требности, никто не будет эксплуатироваться и каждый сможет проявить свой потенциал. Это означает, что очень часто психологическая работа с реальными группами под-разумевает неизбежное возникновение серьезных кон-фликтов с организацией, в которой они работают, или с ее руководством. Важно, чтобы к этому были готовы как веду-щий, так и участники <...>.  
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К. Фопель 

ОСНОВНЫЕ  ПРАВИЛА  РАБОТЫ   
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  ГРУПП  <...> Когда ведущий начинает работать с группой, он должен обсудить и согласовать с участниками правила со-вместной деятельности. Независимо от содержания и фор-мы взаимодействия ведущий должен: дать участникам ин-формацию о принципах своей работы; рассказать о фило-софских основах своей работы; обозначить важные для него правила взаимодействия.  

Информирование участников  
о принципах работы группы  В начале работы с группой ведущий должен обязатель-но объяснить участникам ее принципы. Это имеет тем боль-шее значение, чем меньше группа привыкла к подобной форме работы и чем больше она привыкла к традиционным формам обучения. Объяснение должно быть кратким, по-нятным и четко сформулированным.  Ведущий, например, может сказать следующее: «В рам-ках нашей групповой работы мы будем использовать инте-рактивные игры. Чтобы было понятно, о чем речь, я обозна-чу некоторые наиболее важные моменты.  Во время нашей работы вы сможете поэкспериментиро-вать с собой, чтобы понять, как и почему вы ведете себя в различных ситуациях. Вы можете дать волю своему любо-пытству и попробовать новые способы поведения, которые в повседневной жизни вы, скорее всего, не использовали. Если обычно вы ведете себя тихо и скромно, то здесь у вас есть возможность быть активными, больше говорить и дей-ствовать. Если вы в основном активными с другими людьми, то можете один раз остановить себя и посмотреть, что про-изойдет, если вы просто понаблюдаете за происходящим.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі Прекрасную возможность для экспериментирования со своим поведением дают интерактивные игры, в которые мы с вами будем иногда играть. Во время игры попытай-тесь не размышлять о ходе эксперимента. Попробуйте так-же «вынести за скобки» свои предубеждения и прогнозы и вернуться к ним только после того, как игра кончится и мы перейдем к ее обсуждению. Тот, кто начинает работу в груп-пе с установки «Я ничему новому здесь не научусь», скорее всего, подтвердит свое представление.  
− Здесь вы можете выражать свои идеи и мысли, чувства и впечатления. Особенно важны эмоциональные реак-ции на поведение других участников.  
− Я буду стараться прилагать все усилия к тому, чтобы мы продвигались к намеченным целям и получали удоволь-ствие от работы. Но без вашего содействия многого я сделать не смогу, самое большее – я смогу читать вам лекции, но у меня нет такого намерения, и я полагаю, что вы тоже не ожидаете этого. Так что результат на-шей работы зависит от вас в такой же степени, в какой и от меня. Каждый получит от группы столько, сколько он сам готов вынести из нее.  
− Я предполагаю, что сейчас большинство из вас смотрит на наше сотрудничество осторожно и с долей скепсиса, хотя и не без любопытства. Я считаю такую установку вполне уместной. Пожалуйста, делайте и говорите в группе только то, что вы действительно хотите».  

Принципы работы <...> Они одинаково важны как для участников, так и для ведущего. Следование этим принципам может гаранти-ровать каждому члену группы и ведущему психологиче-скую безопасность.  
Аксиома 1. Каждый несет ответственность за себя и 

зависит от других участников Эта аксиома означает, что каждый участник должен осознавать факт своей автономии и неповторимости или 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  стремиться к его осознанию. Каждый определяет для себя сам, насколько он хочет быть вовлечен в работу, насколько он хочет привлекать к себе внимание, когда он хочет помол-чать и послушать. Каждый решает для себя, в какой степени он хочет попасть под влияние других людей и что он считает при этом наиболее важным. Каждый решает сам, в какой сте-пени и в каком темпе он хотел бы развивать свой личност-ный, интеллектуальный и эмоциональный потенциал.  Одновременно эта аксиома подчеркивает взаимозави-симость всех членов группы. Взаимозависимость означает, что ни один участник не может достичь результата без дру-гих членов группы, и понимает, что другие не могут дос-тичь результата без него. Поскольку я понимаю важность этого фактора, я внимательно слушаю других участников, стараюсь воспринять их слова и «язык тела», а также: 
− принимаю и уважаю членов этой группы; 
− имею право вступить в конфронтацию с ними, потому что сам серьезно отношусь к возникающим у меня чув-ствам и понимаю, что они важны и для остальных тоже; 
− подвергаю сомнению свои установки и могу изменять свое поведение, если они вызывают конфронтацию со стороны других участников.  
Аксиома 2. Близость возможна и в отсутствие откро-

венности Многие участники несправедливо полагают, что смысл интерактивных групп – сообщение членам группы интим-ных фактов своей личной биографии. На самом деле это со-всем необязательно. Намного важнее ощущение того, что на меня обращают внимание, что меня видят и слышат, что мной интересуются и поэтому я не одинок. Близость – впол-не конкретное чувство, это знание того, что со мной счита-ются, это ощущение принадлежности. Я могу чувствовать себя очень близким кому-то, даже не зная ничего о фактах его жизни, просто потому, что меня трогает его голос, инто-нация, я чувствую схожесть наших реакций и переживаний.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі Большинство людей избавляются от масок, общаясь с теми, с кем чувствуют близость. Поэтому совершенно бес-полезно принуждать кого-то к откровенности против его воли. Когда я ношу маску, то в этот момент она – мое истин-ное лицо, так как я не чувствую себя в достаточной безопас-ности, чтобы показать большее.  
Аксиома 3. Ведущий поддерживает участников Ведущий дает возможность каждому участнику гово-рить и молчать, когда тот этого хочет, и старается создать ситуацию, в которой каждого будут слышать и видеть. Че-ловек может легче переносить конфронтацию со стороны других, если его признает и поддерживает кто-то из груп-пы. Если же ситуация складывается таким образом, что ни-кто не хочет дать эту поддержку, то тогда это – обязанность ведущего. Важно избавить участника от ощущения, что он совсем одинок.  Задача ведущего – внимательно следить за всеми участ-никами, стараясь увидеть их истинные потребности на дан-ный момент времени. Может быть, какой-то участник хочет что-то сказать, а ему не дают, другой, возможно, хочет по-молчать и отойти в тень, а от него требуют активности, тре-тий может чувствовать отвержение и не позволяет себе быть самим собой и т. д. Во всех этих ситуациях ведущий должен оказать помощь тому, кто нуждается в ней в опре-деленный момент.  
 В основе этого принципа лежит тот факт, что каждая группа может продвигаться к намеченной цели, только ес-ли общение в ней свободное и открытое. Если, например, два участника в группе явно конкурируют друг с другом или игнорируют друг друга, то это очень сильно тормозит группу в ее продвижении к цели. В таком случае следование указанному принципу означает, что работа с межличност-ными отношениями в группе в данный момент приоритет-на по сравнению с работой над задачей.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Ни в одной группе мы не можем позволить себе зани-маться задачей, если участники не в состоянии удовлетво-рить свои потребности в принадлежности, влиянии и ува-жении. Если же ведущий все-таки заставляет группу дви-гаться к намеченной цели в такой ситуации, то в группе возникнет сильное групповое напряжение, которое окажет деструктивное влияние как на участников, так и на группо-вой процесс в целом.  
Основные правила работы Приведенные ниже правила уместны для любых групп, но ведущий может проверить на практике, какие из них он считает особенно важными для своей конкретной группы. Какие-то правила имеет смысл принять сразу же после на-чала работы группы, какие-то можно вводить уже во время работы, например, в случае, если поведение участников не соответствует нормам, которые кажутся ведущему важны-ми. Правила могут быть приняты устно, а могут быть розда-ны участникам в написанном виде, например, в виде «хартии прав и обязанностей».  В любом случае ведущий должен позаботиться о том, чтобы участники ознакомились с правилами как можно раньше. Потом эти правила станут естественной нормой взаимодействия. Так как во многом правила психологиче-ских групп не соответствуют обычным социальным нор-мам, ведущий должен удостовериться, что участники пони-мают их смысл. Для этого полезно сформулировать вместе с группой традиционные правила повседневной жизни, что-бы увидеть отличия и особенности правил психологиче-ских групп и обсудить это (например, в психологических группах принято правило «Говори за себя», тогда как в по-вседневной жизни принято «не быть выскочкой», «гово-рить «мы», «не выпячиваться» и т. п.).  Конечно, предлагаемые нами правила можно сформули-ровать по-другому, изменить и дополнить. Знание этих пра-



605 

Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі вил особенно важно для неопытных ведущих – надеюсь, оно поможет им и придаст мужества.  
Правило 1. Каждый участник принадлежит группе, неза-

висимо от того, что он думает, чувствует или делает в 
настоящий момент, а также независимо от того, что дру-
гие о нем думают, говорят или чувствуют по его поводу.  Это правило должно обеспечить удовлетворение фун-даментальной потребности каждого участника – потребно-сти в принадлежности. Только следуя этому правилу, груп-па может создать атмосферу безопасности и стать сплочен-ной. Это лучшая страховка против раскола группы и форми-рования подгрупп.  Ведущему нужно постоянно обращать внимание груп-пы на это правило, так как участники часто забывают о нем, чтобы внешне и внутренне изолировать «неудобных» чле-нов группы.  

Правило 2. Каждый участник имеет право чувствовать 
то, что он чувствует, и думать то, что он думает.  Это правило подчеркивает автономию индивида. Никто не может точно сказать, что происходит в душе другого. Часто участники это забывают и проецируют свои чувства и мысли на других, упражняясь в искусстве чтения мыслей и предсказаниях. Только у самого человека есть доступ к его внутренней жизни, и никто не знает об этом больше, чем он. Если я говорю, что у меня болит сердце, никто не может сказать, что это неправда. В то же время необходимо учитывать, что иногда участник может говорить неправду, либо потому, что не знает правды, либо потому, что не хо-чет ее сообщать. Я должен это уважать – в лучшем случае я могу сказать: «Я тебе не верю».  

Правило 3. Контакт возникает раньше, чем согласие и 
сотрудничество.  Это правило означает, что простые коммуникативные процессы первичны по отношению к более сложным про-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  цессам формирования согласия и сотрудничества. Люди обладают различными потребностями и имеют разные представления о целях групповой работы. Им будет гораздо легче работать над поставленной перед ними задачей, если сначала они установят контакт друг с другом. Это создаст почву для разрешения будущих конфликтов и достижения согласия.  
Правило 4. Участники стараются общаться настолько 

искренне, насколько возможно.  Это правило означает, что самый эффективный способ установления контакта – открытое и неискаженное сообще-ние того, что думают и чувствуют участники. Это правило особенно важно, когда члены группы испытывают чувства или хотят проявить эмоциональные реакции, которые в традиционной культуре подавляются и считаются непри-емлемыми, а также в случае, когда у участников возникают необычные идеи и мысли. Соблюдение этого правила по-зволит сильно возрасти творческому потенциалу группы.  
Правило 5. Участники стараются вести себя как можно 

более естественно и непринужденно.  Это правило направлено против защитных механизмов, которые позволяют людям воспринимать себя и других таки-ми, какими хочется, а не такими, какие они есть на самом деле.  Если участники уважают это правило, то они не ведут себя так, будто ведущий – это не ведущий, а рядовой участ-ник; они также не притворяются, что хотят чего-то, чего в действительности не хотят. Они не скрывают своих мыслей и потребностей.  
Правило 6. Все, что услышано и увидено в группе, явля-

ется конфиденциальной информацией.  Это правило тем важнее, чем больше откровенности в группе. Оно означает, что никто не должен рассказывать третьим лицам о том, что другие участники делают или го-ворят в группе. Члены группы могут выносить за ее преде-
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі лы только то, что касается их лично. Не разрешается сооб-щать имена участников, равно как и ничего такого, что мо-жет облегчить их узнавание. Особенно важно соблюдение этого правило при работе в организациях.  
Правило 7. Нельзя говорить об участниках группы в 

третьем лице, можно говорить, только обращаясь непо-
средственно к ним.  Соблюдение этого правила гарантирует непосредствен-ный коммуникативный контакт между присутствующими.  

Правило 8. Участники стремятся быть в настоящем, 
сосредоточившись на том, что происходит «здесь и те-
перь».  Это правило позволяет группе избежать застревания на обсуждении прошедших событий и чрезмерного увлечения планами на будущее. Если я хочу иначе отнестись к своему прошлому и, может быть, иначе вести себя в будущем, я должен работать с настоящим.  Соблюдение этого правила позволяет сохранять в груп-пе живое и динамичное взаимодействие.  

Правило 9. Каждый участник группы говорит от перво-
го лица.  Это правило логически следует из аксиомы автономии. Если участник говорит «мы» или использует безличные предложения («Это злит меня» вместо «Я злюсь»), то тем самым он избегает ответственности в общении.  За соблюдением этого правила следить легче всего, оно помогает оживить «заскорузлые» коммуникативные струк-туры.  

Правило 10. Участники должны избегать обобщений.  Это правило необходимо соблюдать как в серьезной работе над проблемой, так и в непосредственном общении. Оно означает, что чем более конкретны высказывания уча-стника, тем он более реалистичен.  
Правило 11. Нельзя задавать вопросов «почему?», но 

можно спрашивать «что?» и «когда?». Надо стремиться 
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формулировать собственные высказывания как можно бо-
лее ясно и четко.  Это правило учитывает, что многие вопросы являются манипулятивными и содержат в себе скрытую критику. Ес-ли кто-то действительно хочет задать вопрос для того, что-бы получить информацию, он должен стараться сформули-ровать его таким образом, чтобы ответом ему были факты, а не теории.  

Правило 12. Во время работы группы запрещены посто-
ронние разговоры.  Это правило не дает посторонним разговорам разру-шить возникший в группе контакт.  

Правило 13. Работа в группе исключает употребление 
участниками наркотиков, алкоголя, психостимуляторов. В 
группе участники защищены от физического насилия.  Это правило должно гарантировать, что ни один участ-ник не изменяет состояние своего сознания в группе с по-мощью наркотиков и не уходит от ответственности за себя с помощью стимулирующих средств (например, алкоголя) или транквилизаторов. Также это правило гарантирует уча-стникам физическую безопасность. Если в группе проводит-ся агрессивная в физическом плане игра, то принципиаль-ным является согласие на ее проведение всех членов груп-пы. Запрещены любые формы внешней агрессии (удары, укусы и т. п.).  

Правило 14. Каждый участник в любой момент времени 
имеет право сказать «нет».  Это правило означает, что все члены группы могут сво-бодно дозировать свое сопротивление и стремиться к собст-венной автономии. Суть этого правила нужно четко обозна-чить в самом начале работы и постоянно напоминать о нем.  С этой целью ведущий может все время спрашивать: «Что ты хочешь сделать сейчас? Подходит ли тебе это?» Принятие отказа – лучшая возможность пробудить в участ-никах желание экспериментировать с собой.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі 
Ю. Н. Емельянов 

ОБУЧЕНИЕ  ОБЩЕНИЮ   
В  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ  ГРУППЕ  Человек с момента рождения общается с другими людь-ми. Он изучает правила взаимодействия с ними и между ними для того, чтобы стать в широком смысле полноправ-ным членом общества. Эти правила постижимы лишь в ре-альном общении и не менее сложны, чем те, которые каса-ются закономерностей физического мира.  Сферу возможностей познания индивидом других лю-дей можно назвать его социальным интеллектом, имея в виду устойчивую способность понимать самого себя, а так-же других людей, их взаимоотношения и прогнозировать межличностные события.  Значение этой стороны деятельности с особой нагляд-ностью обнаруживается в многочисленных примерах, когда люди, отличающиеся высокими достижениями в изучении явлений материального мира, прекрасно ориентирующиеся в сфере предметных отношений, оказываются беспомощ-ными в области межличностных отношений, не способны-ми почувствовать душевное состояние другого человека, понять свое место в системе человеческих взаимоотноше-ний. При этом они внешне могут производить впечатление коммуникативно-компетентных людей.  В своей работе по оценке и освоению традиционных и лабораторных методов мы исходили из конкретных задач обучения руководителей и специалистов коммуникатив-ных профессий основам социальной психологии управле-ния в рамках действующих программ и установленного рег-ламента учебного процесса для институтов и факультетов повышения квалификации. Наряду с традиционными мето-дами мы использовали дискуссию, разбор казусов из прак-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  тики, дидактические и ролевые игры, тренировку межлич-ностной чувствительности и невербальных проявлений с использованием видеозаписи и другие активные группо-вые методы.  Нас интересовала проблема, как развивать в человеке его социальный интеллект и совершенствовать его комму-никативную компетентность, проникая за барьеры преду-беждений, инерционности и субъективизма.  Необходимо заметить, что процесс учения в социальной психологии по сравнению с другими отраслями научного знания более подвержен субъективным искажениям ин-формации и действию разнообразных проявлений обыден-ного сознания. Вероятно, здесь сказывается наличие у обу-чаемых определенного «предзнания» в виде расхожих мне-ний, достоверных, но фрагментарных сведений, а также тенденция использовать представление о собственной лич-ности в качестве модели как для понимания теоретических положений, так и для объяснения поведения конкретных лиц. Эмпирически показано, что на основе структур интуи-тивного знания у человека формируется свой методологи-ческий инструментарий – индивидуальные «эвристики», используемые им для производства умозаключений и вы-водов, касающихся межличностного взаимодействия. Кста-ти сказать, иногда эти спонтанно сложившиеся эвристики обладают надежностью и достаточным прогностическим эффектом, чтобы обеспечить их носителю репутацию чело-века с высоким социальным интеллектом, не нуждающего-ся в психологическом обучении.  Однако в большинстве случаев обстановка складывает-ся иначе. Психолог-интуитивист (которым является почти каждый из нас независимо от уровня и профиля образова-ния), слушая лекцию или читая литературу по психологии, фильтрует информацию, отбирает из массива научных зна-ний только те, которые не противоречат его обыденному 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі опыту, и тем самым подкрепляет несообразности своей кар-тины субъект-субъектного мира. Вместе с тем нельзя ли-шать человека права когнитивной обработки информации и субъективного выбора тех сведений, которые представля-ются ему полезными для своей жизнедеятельности. В ко-нечном счете, человек сам принимает решения относитель-но своего предназначения и места в системе межличност-ных отношений, причем ему могут нравиться весьма стран-ные с общепринятой точки зрения жизненные позиции.  Но прежде чем дать обучаемому право выбора, обучаю-щий должен убедиться в конгруэнтности сообщенной и воспринятой информации, что возможно лишь в обстанов-ке субъект-субъектных педагогических отношений, уста-новление которых при традиционных формах обучения яв-ляется весьма непростым делом.  Преодолению этих трудностей может способствовать использование ряда активных групповых методов (АГМ), свойственных личностно-развивающему подходу в лабора-торном обучении общению, но при условии осознания при-сущих им недостатков, потенциального риска и других ра-нее упомянутых ограничений.  Обучение в группе при интенсивном взаимообмене чув-ствами, мыслями и действиями имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, люди начинают испытывать большую симпатию друг к другу, становятся более откры-тыми для принятия точек зрения своих партнеров и обна-руживают большую готовность к изменению собственных установок. Boзрастают социальная активность и инициати-ва в поиске оригинальных решений.  Во-вторых, создаются условия для формирования обще-принятого психологического языка, а также консолидации коллективного опыта в познании психической реальности, что позволяет доказательно излагать свои переживания, стремления, цели и ожидания. Роль языка наглядно прояв-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ляется также в сопряжении теоретических изложений с данными повседневного опыта. Прилагая научно выверен-ные языковые дефиниции к тем или иным ситуациям, люди упорядочивают картину мира, но еще более важно, когда они исходят из опыта, используя при этом операционально надежный язык. Тогда обучаемые становятся способными вырабатывать практические правила и делать достоверные обобщения.  В-третьих, лабораторное обучение общению позволяет участникам осознать грань между процессуальным и содер-жательным аспектами коммуникации (например, «до сви-дания» можно произнести с чувством глубокого сожаления или оттенком облегчения). Единство этих сторон обнару-живается при анализе целей говорящего, его так называе-мой «скрытой повестки дня». Демонстрация чувства облег-чения при прощании может входить в сознательную про-грамму одного из собеседников и преследовать цель явной дискриминации партнера, но может быть также нечаянным обнаружением скрытых целей (быстрее избавиться от собе-седника, чтобы приступить к взаимодействию с другими, и т. п.). Разбор таких ситуаций возможен только в лаборатор-ных условиях самоэкспериментирования и откровенной обратной связи (возвратной информации).  Таким образом, показ процессуальной и содержатель-ной сторон общения в их контекстуальной соизменяемости может серьезно содействовать росту коммуникативной компетентности обучаемых.  В-четвертых, лабораторный метод позволяет понять структурно-функциональные взаимоотношения в жизни групп и коллективов, что обычно предстает перед повсе-дневным сознанием в смешанном и потому неясном виде. Наблюдая, с одной стороны, паттерны взаимоотношений между участниками своей тренинговой группы, можно фик-сировать особенности межличностного стиля поведения, 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі притязаний на место в структурной иерархии, специфику вербальной и невербальной самоподачи (презентации и репрезентации) и т. п. С другой стороны, объектом наблю-дения может быть выполнение группой своих задач: как ставятся цели, составляются планы и насколько они опре-деляют, что, когда и где делает каждый участник.  Опыт преподавания социальной психологии различным контингентам слушателей убедил нас в необходимости со-четания традиционных методов с активными групповыми методами, особенно для людей зрелого возраста, которые и составляют основную массу руководителей и квалифициро-ванных специалистов. Данные ряда авторов подтверждают, что с возрастом усиливаются связи между образным, прак-тическим и вербально-логическим мышлением, что делает использование групповых методов особенно целесообраз-ным в практике послевузовской подготовки специалистов.  Указанные соображения привели нас к разработке но-вой организационно-дидактической формы, основанной на принципах субъект-субъектной педагогики, – учебно-тре-нировочной группы (УТГ), сочетающей ряд методов, обес-печивающих высокую познавательную активность обучае-мых, адекватность получаемых ими социально-психологи-ческих знаний, а также развитие свойственных каждому из них коммуникативных умений и навыков.  Человек наиболее ценит в своем поведении то, что вы-работано им самим и возникло как результат собственного жизненного опыта, самоэкспериментирования, своих эмпи-рических находок в сфере общения, которые стали для него убеждениями. Мы исходим из того, что каждый человек по-тенциально способен самостоятельно отработать коммуни-кативные действия, согласующиеся с сущностью характер-ных для него поступков, которые наилучшим образом бу-дут обеспечивать его индивидуальные способы существо-вания с другими людьми.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Направленность на самопознание, осуществляемая че-рез группу, с одной стороны, обеспечивает высокую вовле-ченность и мотивацию обучаемых, с другой – выводит их из круга обычной интроспекции.  Принципы, возможности и задачи учебно-трениро-вочной группы. Наблюдения показывают, что участие в группе стимулирует познавательный интерес обучаемых не только к собственному психическому миру и практическо-му приложению психологических закономерностей, но и к более глубокому их теоретическому осмыслению. Наметив-шийся курс – от лекционной подготовки к тренировочным упражнениям и повторное возвращение к теории – оконча-тельно обусловил наименование нашей формы обучения как учебно-тренировочной. При этом термин «тренинг», по нашему мнению, в структуре русской психологической речи должен использоваться не для обозначения методов обуче-ния, а для обозначения методов развития способностей к обучению или овладению любым сложным видом деятель-ности, в частности общением. Тренинг может быть специ-ально организован или естествен.  Например, известно, что ребенок спонтанно стремится к ролевой игре; в случае отсутствия партнеров он сам попе-ременно принимает на себя роли различных сказочных пер-сонажей и реальных лиц. При этом нельзя утверждать, что ребенок из практических соображений учится исполнению ролей кровожадного волка, доброй феи или водителя трол-лейбуса, видимо, для него важно развитие общей способно-сти ролевого перевоплощения, испытание пластичности своего «Я», т. е. тренинг тех способностей, которые затем понадобятся для обучения жизненно необходимым умени-ям взаимодействовать с окружающими, становиться на их точку зрения и т. п.  При этом нельзя ставить знак равенства между тренин-гом и обучением, что и составляет основной принцип орга-
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі низации работы УТГ и отражено в ее наименовании, разгра-ничивающем учебный (обучающий) и тренировочный ас-пекты.  Необходимо также отметить принцип натурной мате-риализации изучаемых социально-психологических фено-менов. В отличие от знаково-символической материализа-ции, опирающейся на вербальные модели явлений, натур-ная материализация воспроизводит исследуемый феномен в его реальной предметности, используя и невербальные средства материализации межличностных отношений.  Итак, основными психолого-педагогическими задачами деятельности группы (помимо овладения теоретическим материалом) мы считаем следующие: 1) осознание обучаемым своих социальных ролей, дина-мики эго-состояний и используемых при этом комму-никативных средств самопредъявления и самовыраже-ния; 2) осознание аналогичных параметров социально-психо-логического бытия других людей и овладение приема-ми декодирования психологических сообщений, иду-щих от окружающих индивидов и групп; 3) чувственное познание групподинамических феноменов и осознание своей причастности к возникающим меж-личностным ситуациям; 4) коррекцию и формирование социально-психологичес-ких умений и навыков, в том числе навыков ведения беседы, публичного выступления и др.; 5) обучение индивидуализированным приемам делового и повседневного общения, т. е. совершенствование про-фессиональной и общей коммуникативной компетент-ности на целостных и гармонично уравновешенных отношениях и самоотношениях.  По нашему убеждению, учебно-тренировочная группа является оптимальной организационно-дидактической формой профессиональной подготовки не только руково-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  дителей трудовых коллективов, но и врачей, учителей, а также студентов старших курсов.  Методика проведения занятий. Основная трудность ме-тодической регламентации учебного процесса состоит в малой предсказуемости тех психолого-педагогических со-бытий, которые развертываются в ходе работы группы. Традиционный взгляд предполагает, что индивиды в усло-виях группы обмениваются уже наличествующими у них чувствами, мыслями и действиями. При таком подходе иг-норируются интрапсихические изменения, происходящие в интерпсихических условиях коммуникации, которые между тем и составляют сущность живого общения, творческую силу социального контекста, используемую всеми группо-выми методами.  Господствующая в педагогике линейная модель комму-никации подменяет многообразие интериндивидуальных отношений в учебной группе констатацией границ причи-ны и следствия, жестким различением отправителя и полу-чателя информации. При этом информация отождествляет-ся с вербальной продукцией общающихся лиц и понимается только как предъявляемые ими друг другу тексты, как бы не зависимые от соизмерений личности участников в ходе коммуникации. Тем самым интерсубъектное (интерпсихи-ческое) поле лишается подвижности и присущей ему объ-емности. Кроме того, линейная модель не учитывает меха-низмов обратной связи в человеческих отношениях, рас-сматривая социально-психологические явления скорее как закрытые, чем открытые системы.  Работа группы должна строиться на иных теоретико-методологических принципах. Учебный аспект регламенти-рован соответствующим планом, но тренировочный про-цесс всецело зависит от разнообразных групподинамиче-ских факторов и мастерства инструктора, организующего интерсубъектное поле в ходе занятий. Специалист по ак-
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі тивным групповым методам должен всякий раз создавать уникальную методику, учитывающую как индивидуальные особенности обучаемых, так и специфику УТГ в целом.  Таким образом, можно сформулировать лишь общие методические рекомендации.  1. Основной методический принцип активного обучения социальной психологии (и особенно практической пси-хологии общения) – это движение от понимания груп-повых процессов к пониманию категорий личности «Я» индивида, т. е. эмоционально насыщенная учебная экс-курсия от интер- к интрапсихическим феноменам. От-сюда отбор учебного материала необходимо осуществ-лять с точки зрения возможностей его освоения средст-вами АГМ. В качестве последних могут использоваться дискуссионные и игровые методы, а также элементы психофизического синтеза и тренировки межличност-ной чувствительности. Последовательность использо-вания названных методов как в пределах всей програм-мы, так и отдельного занятия обусловливается содер-жанием учебных задач и особенностями конкретной группы. Как уже отмечалось, специфика овладения пси-хологическими знаниями состоит в том, что решение учебных задач с помощью активных групповых мето-дов неизбежно сопровождается определенной транс-формацией личностных характеристик обучаемых. Это предъявляет особые требования к теоретической и ме-тодической грамотности инструктора учебной группы.  2. В отличие от традиционных форм обучения, где невер-бальные средства общения игнорируются или подавля-ются, обучение кодированию и декодированию невер-бальных сообщений составляет одну из основных мето-дических задач. Этому способствует сенситивизация физических действий (осознание своих пространствен-ных перемещений, телесной оболочки «Я», функциони-рования организма в целом). В результате обучаемый должен: а) уметь думать об отдельных частях своего тела; б) понимать ритм, импровизируя танцевальные 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  движения, в танце почувствовать глубокие корни язы-ка и речи, драматического действа и музыки; в) понять такие параметры движения, как энергия, скорость и направление, связав их с экспрессивными формами са-мовыражения (спонтанными, воспитанными и контро-лируемыми). Другими словами, обучаемый должен синэ-стетически прочувствовать и осознать внутреннее един-ство всех знаковых систем и свою телесную природу.  3. Каждый участник группы обязан вести дневник само-наблюдений, в котором он: а) формулирует свои пере-живания, связанные с участием в УТГ; б) анализирует свои способы адаптации и решения жизненных про-блем; в) регистрирует характерные для него схемы трансакций; г) графически изображает свое представ-ление о теоретических концептах.  4. Участие в группе добровольно, однако пропуск занятий без уважительной причины влечет за собой отчисление из группы. Такая строгая санкция объясняется особен-ностями атмосферы доверительности и взаимообяза-тельности, которая обычно устанавливается в группе.  5. Занятия группы должны проводиться в специально оборудованном помещении с достаточной звукоизоля-цией.  6. Для участников группы и руководителя желательна спортивная форма одежды. Вместе с тем ряд занятий требует подчеркнуто официального костюма (трени-ровка публичного выступления, профессионального речевого поведения и др.).  Личность, деятельность и профессиональная подготов-ка инструктора. Применение активных групповых мето-дов – особый вид преподавательской и психологической деятельности, требующий определенных личностных и профессиональных качеств. Инструктор группы должен пользоваться полным доверием у обучаемых. Поэтому к личности специалиста такого профиля предъявляются осо-бые требования.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі Необходимость помнить, что знание психологических особенностей другого человека – своеобразная форма вла-сти над ним. Отсюда инструктор должен не только быть лично свободен от внеморальных тенденций, но также уметь распознавать и пресекать таковые у других участни-ков, поскольку среди людей нередки случаи интереса к пси-хологии как разновидности стремления к господству над окружающими.  Именно поэтому обратная связь в процессах социально- психологической подготовки необходима не только как средство обычного педагогического контроля, но и как ука-затель правильности пути личностного развития участни-ков группы. Чрезвычайную важность приобретают миро-воззренческие принципы, на которых группа строит свои представления об оптимальных нормах человеческого об-щения.  Огромную роль в системе обратной связи играет лич-ность инструктора. На первый взгляд кажется, что инструк-тор несет незначительную моральную и психологическую ответственность, поскольку группа состоит из взрослых нормальных людей, а сам он относительно мало воздейст-вует на участников.  Однако уже в дискуссионных методах инструктор дол-жен как бы «обезвреживать» возникающие острые ситуа-ции, имеющие заряд агрессивности, маскируемый под пря-моту и откровенность. Нельзя также забывать о неслышно протекающей напряженной аффективной жизни группы с ее широчайшим арсеналом средств невербальной коммуни-кации, обладающих не меньшей информативностью, чем звучащие слова.  Этическая окраска интерперсонального опыта, получае-мого участниками группы, решающим образом зависит от психологического профиля и уровня морального развития личности инструктора.  
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  Наиболее серьезным этическим вопросом является про-блема определения целесообразности и необходимости тех когнитивных и поведенческих изменений в психологии участников, которые могут произойти под влиянием трени-ровочной части процесса обучения. Ведь любая попытка обучать другое лицо налагает на обучающего определен-ную ответственность. Он не должен действовать против насущных интересов и потребностей обучаемого.  Наилучшим практическим критерием при решении этой нравственной проблемы, как считают зарубежные психологи, является применение обучающим своей педаго-гической системы к самому себе.  Подготовка этого класса специалистов составляет ком-плексную проблему, требующую разработки специальных критериев профессионального и идейно-нравственного со-ответствия, а также особых организационных условий.  Необходим этический кодекс инструктора группы, пре-дусматривающий систему санкций за несоответствие про-фессиональным стандартам и налагающий персональную ответственность за результаты его деятельности.  Должна быть введена документационная регистрация профессиональной деятельности инструктора; также долж-но быть документировано прохождение различных стажи-ровок и курсов повышения квалификации, в частности вла-дение различными групповыми методами.  Осуществление этих мероприятий создало бы надеж-ный кадровый резерв для подбора и подготовки из числа наиболее квалифицированных и личностно-адекватных социальных психологов-инструкторов, способных само-стоятельно проводить диагностическую, учебную и психо-коррекционную работу с различными контингентами обу-чаемых, а также консультировать преподавателей в направ-лении активизации учебного процесса путем использова-ния активных групповых методов.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі 
Н. В. Гришина 

ОБУЧЕНИЕ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ   
ПОСРЕДНИЧЕСТВУ  В  РАЗРЕШЕНИИ   

КОНФЛИКТОВ  Интерес к обсуждению и внедрению в практику такой непривычной для нас формы работы с людьми, как посред-ническая деятельность, в частности психологическое по-средничество в разрешении конфликтных ситуаций, прояв-ляется в нашей литературе и практике лишь в самое по-следнее время. Сегодня проблемы конфликта актуализиро-ваны и в реалиях общественной жизни, и в сознании обще-ства, которое постепенно переходит от неприятия и подав-ления конфликтов к сознанию необходимости «работы» с ними, к поиску возможностей их регулирования. Обраще-ние к одной из этих возможностей – психологическому по-средничеству в разрешении конфликтов – произошло под определенным влиянием западного опыта, где разнообраз-ные формы посреднической деятельности, институцио-нально оформленные, существуют уже много десятилетий.  Использование психологического посредничества осно-вано на хорошо известном специалистам факте: участие в переговорном процессе третьих, нейтральных, лиц положи-тельно сказывается на его эффективности. В отечественной практике – из-за отсутствия у нас соответствующих органи-зационных оформлений и специально подготовленных ра-ботников – к «естественным» посредникам могут быть от-несены люди, которые в силу своей должностной позиции или профессиональной деятельности периодически вынуж-дены в той или иной форме брать на себя функции регули-рования отношений между людьми. В первую очередь, это руководители и учителя, а также социологи и психологи, занятые практической деятельностью. В предлагаемой ва-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  шему вниманию статье мы хотели бы обсудить опыт рабо-ты по обучению психологическому посредничеству. Первые попытки практической работы в этом направлении, судя по упоминаниям в литературе, связаны с обучением руководи-телей. Моя работа также начиналась в рамках программ со-циально-психологической подготовки руководителей. И первый же опыт работы с ними показал, что руководители, 
как естественные посредники, испытывают значительные трудности, которые, как оказалось, связаны не столько с отсутствием конкретных навыков деятельности такого ро-да, сколько с выбором принципиальной позиции относи-тельно своего участия, своей роли в данной проблемной ситуации.  Сущность посредничества в конфликтах состоит, как известно, в организации процесса урегулирования взаимо-отношений, разрешения сложной ситуации между сторона-ми. Наш опыт работы с руководителями показывает, что типичной моделью, используемой ими при разрешении конфликтов, является модель арбитража, при которой ру-ководитель выступает в роли третейского судьи: выслуши-вает стороны, собирает необходимую информацию, а затем либо признает правоту одной из сторон, либо принимает «третье» решение. Такая стратегия типична для процесса принятия организационных или технических решений: формулируется проблема, ищутся варианты решения и вы-бирается «правильное», лучшее из них. Ту же логику руко-водители используют и при решении проблем человече-ских взаимоотношений, однако здесь подобная стратегия редко приводит к успеху.  Чем в большей степени конфликтная ситуация затраги-вает взаимоотношения сторон во всей их неизбежной «закрытости» для окружающих, тем труднее установить «истину», тем сомнительнее возможность решения в пользу одной из сторон. При этом, поскольку каждый из участни-
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі ков конфликта убежден в своей правоте, такое решение не может быть принято без ущерба для отношений самого по-средника по крайней мере с одной из сторон. Само же реше-ние типа «вы правы, а вы нет» создает лишь видимость вы-хода из проблемной ситуации, но, в сущности, совсем не яв-ляется разрешением конфликта. Кроме того, подобная стра-тегия со стороны руководителя невольно закрепляет нега-тивный опыт взаимодействия между участниками кон-фликта: они не справились с проблемой сами и вынуждены были обратиться за помощью к третьему лицу, которое и решило их проблему. Немаловажны и этические аспекты: присвоение себе права или просто необходимость быть судьей в человеческих отношениях этически сомнительны и тягостны. Многие руководители говорят о том, что они часто не могут избавиться от ощущения вины, если приня-тое ими когда-то решение оказалось (или кажется им те-перь) неверным.  При сопоставлении модели арбитража с моделью по-средничества становятся очевидными психологические преимущества последнего: выступая в роли посредника, руководитель организует диалог, но, если его посредниче-ство эффективно, решение принимается самими участника-ми конфликта, они несут за него ответственность и приоб-ретают позитивный опыт совместного решения сложных ситуаций. Постоянно сталкиваясь в своей работе с пробле-мами человеческих взаимоотношений, руководители отно-сительно легко трансформируют этот опыт в навыки по-среднической деятельности. Наиболее трудный момент в процессе их обучения, пожалуй, связан с созданием альтер-нативы усвоенной ими парадигме работы с конфликтами – отказом от позиции судьи и переходом в позицию посред-ника. Важно при этом не просто заменять одну модель на другую, а создать понимание того, что первый шаг руково-дителя в разрешении конфликта – выбор на основе опреде-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ленных критериев модели, в соответствии с которой он бу-дет действовать.  Другая категория «естественных» посредников, на опы-те обучения которых мне и хотелось бы остановиться под-робнее, – это психологи-практики. Наиболее типичные про-фессиональные позиции работы психолога с конфликта-ми – это психотерапевт и консультант, принимающий сто-рону клиента, действующий в его интересах, обсуждающий с ним проблему и оптимальные стратегии поведения. Мое обращение к работе с психологами было связано с тем, что мне на основании имеющегося у меня опыта работы с кон-фликтной проблематикой казалось, что профессионально-му репертуару психолога зачастую недостает навыков именно посреднической деятельности.  Однако обучение психологов новым для них формам профессиональной деятельности оказалось сопряженным с рядом трудностей. Прежде всего, приходится сталкиваться с тем, что практические психологи далеко не всегда осозна-ют необходимость выбора определенной позиции в работе с клиентом (позиции психотерапевта, консультанта или посредника), нечетко осознают критерии, по которым вы-бирается та или иная позиция, неосознанно совершают пе-реход из одной позиции в другую. Речь не идет о невозмож-ности, так сказать, «синтетического» жанра в работе психо-лога. Более того, понятно, что в ряде случаев психолог вы-нужденно оказывается перед необходимостью перехода из одной ситуации в другую. Например, невозможность психо-логического посредничества в конфликте (скажем, в силу категорического отказа одной из сторон участвовать в диа-логе) позволяет ему перейти в позицию консультанта обра-тившегося к нему лица и действовать исключительно в его интересах. Позиция консультанта, в свою очередь, может успешно сочетаться с психотерапевтической помощью. Принципиально важно, однако, чтобы психолог в каждый 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі конкретный момент работы с клиентом, семейной парой, конфликтующими группами в коллективе четко осознавал свою позицию, жанр, в котором он работает, и причины, по которым он считает нужным занять ту или иную позицию или выйти из нее.  Участники тренинга посредничества, прошедшие ранее курс обучения партнерскому общению (видимо, наиболее распространенному в отечественной практике виду тре-нинга), испытывают, по нашему мнению, довольно боль-шие трудности. Язык так называемого «партнерского» об-щения (в той парадигме, которая распространена среди психологов, занимающихся соответствующим видом тре-нинга), на мой взгляд, более близок языку естественного человеческого общения, он опирается на нормативно одоб-ряемые человеческие чувства и очевидно ценные навыки общения: «правильное» слушание, понимание, эмоциональ-ное принятие, сочувствие, помощь и т. д. Этот язык близок профессиональной деятельности психологов и легко ими принимается (что, конечно, не означает легкости усвоения, и это делает работу тренера, занимающегося партнерским общением, объективно ничуть не более легкой). Язык же посредника более «искусствен», он ограничивает возмож-ности проявления спонтанных человеческих чувств, выну-ждая «держать» нейтральную позицию, не переходить на позицию партнера, не формировать своего мнения относи-тельно решения обсуждаемой проблемы и т. д. В отдельных аспектах стиль деятельности посредника не совпадает с привычными для психолога приемами профессионального поведения, в силу этого в процессе овладения навыками посредничества психологам в большей или меньшей степе-ни приходится преодолевать закрепившиеся у них профес-сиональные поведенческие стереотипы.  Подготовленная нами программа обучения психологов 
навыкам посреднической деятельности имеет среднюю про-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  должительность 40 часов, рассчитана на пятидневную ра-боту в стандартной группе 12–14 человек с использованием видеотехнических средств. Начальный этап обучения, как и в большинстве программ социально-психологического тре-нинга, имеет своей основной целью подготовку участников группы к дальнейшей работе. В данном случае она осущест-вляется в виде своеобразного «погружения» в пространство конфликта, что позволяет актуализировать представления о конфликтах, чувства, переживаемые участниками кон-фликтной ситуации, их поведение. Для этого могут быть использованы самые разнообразные приемы: анализ ассо-циаций, обсуждение собственного опыта, специальные уп-ражнения и т. д.  Участники группы поочередно рассказывают о кон-фликтах. Обычно они выбирают ситуации, в которых сами являлись одной из сторон конфликта (как правило, пассив-ной), или те, где было необходимо их профессиональное участие. Так или иначе, их рассказы эмоциональны, произ-водят впечатление на других членов группы и создают в ней специфическую атмосферу. Одна из участниц жалуется, что чувствует какую-то тяжесть и у нее начинает болеть голова. Другой участнице кажется, что в центре круга что-то сгущается, какое-то невидимое облако, излучающее на-пряжение. Мы продолжаем говорить о конфликтах и начи-наем передавать друг другу свои ощущения относительно цвета конфликта. Черный, темный, красный, коричневый, красно-черный, грязный, багровый... Одна из участниц группы говорит: «Почему-то конфликт кажется мне зеле-ным. Странно, я ведь люблю зеленый цвет (с недоумением). А он же ядовито-зеленый!» Я прошу их представить, что они держат конфликт, о котором сейчас рассказали, в своих руках. Участники группы сидят с напряженно вытянутыми руками, раскрытыми вверх ладонями, почти у всех закрыты глаза. «Вот он. Он в ваших руках, что вы сделаете с ним?» Я 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі вижу, как ладони одних непроизвольно сжимаются, другие как бы отталкивают что-то от себя. Елена говорит: «Я по-чувствовала, как мои руки стали тяжелыми, и что-то пота-щило их вниз». Алевтина: «Мне захотелось растопырить пальцы, и что-то липкое потекло между ними, мне хотелось, чтобы оно скорее вытекло» (брезгливо передергивает пле-чами). Тамара (ее руки были разведены в стороны): «Я чув-ствовала, что в моих руках сразу два конфликта и что моя левая рука непроизвольно сжимается, я хочу задушить этот конфликт. Неужели я такая жестокая?» (на ее глазах появ-ляются слезы).  На этом же первом этапе, поскольку каждый из участни-ков группы рассказывает о какой-то конфликтной ситуа-ции, собирается материал для последующей работы. Обу-чающая программа состоит в том, что слушателям необхо-димо кратко и точно сформулировать основную проблему конфликта, его суть. Возможные трудности здесь связаны с тем, что они должны найти формулировку не в терминах поведения или взаимоотношений людей, но в виде конста-тации противоречия между системами, явлениями, интен-циями и т. д., для чего необходимо увидеть то, что стоит за поведением людей, за их внешними поступками и дейст-виями. «Поведенческое» видение конфликта неизбежно – в явной или неявной форме содержит оценочный компонент, а именно этого и должен избегать посредник для сохране-ния своей позиции и реализации соответствующих функ-ций.  Дальнейший сценарий программы обучения построен по принципу последовательного прохождения различных стадий процесса посредничества. Первый этап, с которого фактически уже начинается или может начаться деятель-ность посредника, – это обращение человека к психологу за помощью в разрешении проблемной или конфликтной си-туации. Именно эта первая встреча во многом определяет, 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  как будет далее строиться работа психолога с конфликтом и в какой профессиональной роли – психотерапевта, кон-сультанта или посредника – он выступит. Чтобы в дальней-шем психолог мог эффективно реализовывать функции по-средника, необходимо на первом этапе работы с клиентом соблюсти определенные правила. Наша программа предпо-лагает обсуждение и последовательную отработку различ-ных аспектов этого первичного приема клиента, уточнение способов решения основных задач данного этапа. В ходе этого первого диалога с участником конфликта важно вы-яснить несколько ключевых для понимания конфликтной ситуации моментов: в чем, собственно, суть конфликта, предмет разногласий и «борьбы» его участников; кто явля-ется конфликтующими сторонами; каковы позиции участ-ников конфликта и цели, которые они преследуют; каковы их установки относительно друг друга, имеет их прошлый коммуникативный опыт скорее позитивный или скорее не-гативный характер. Часто в общем виде ответы на эти во-просы можно получить из монолога обратившегося за по-мощью человека, иногда для точного понимания важно за-дать «проверочные» вопросы. Получив необходимую ин-формацию, можно перейти к решению других задач первого типа. Прежде всего, необходимо четко определить круг про-блем, подлежащих обсуждению и решению в ходе совмест-ной дискуссии всех участников конфликта. Для этого психо-лог должен специально уточнить, предполагает ли клиент последующее обсуждение каждой из упомянутых им про-блем; тем самым как бы заключается контракт с клиентом. Далее важно понять, какой выход из сложившейся ситуа-ции, какое решение возникшей проблемы для человека яв-ляется желательным. И, наконец, психолог уточняет с кли-ентом план дальнейших действий – нам нужно встретиться с другим участником конфликта. Эта часть работы психоло-гически сложна: нужно не просто вступить в определенные 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі договоренности с клиентом, но и создать ситуацию его от-ветственности за происходящие события и их развитие.  В чем возможные трудности этого первого этапа рабо-ты? В целом и идеи, и основную схему работы с клиентом психологи принимают легко. Одна из участниц группы, имеющая опыт работы в консультации по проблемам семьи и брака, сказала, что она чувствует большое облегчение от того, что у нее появилась какая-то точка опоры: «Раньше я часто испытывала трудности из-за того, что не знала, когда закончить разговор, достаточно ли мы говорили или надо еще что-то выяснить, успешен ли был наш разговор, или нет. Сейчас я лучше понимаю, что мне нужно сформулиро-вать для себя ряд задач или какую-то общую схему, которая у меня должна быть для первой встречи с клиентом. Теперь я знаю, что мне делать». Самое трудное, пожалуй, – это про-вести беседу таким образом, чтобы сохранить (и внешне, и внутренне) определенную нейтральность по отношению к позиции участника конфликта, не стать его «адвокатом», что исключит возможность посредничества и превратит психолога, в лучшем случае, в консультанта. Возникающая в силу сопереживания готовность встать на сторону клиента может привести психолога и к прямой ошибке – принятию на себя обязательств, которые он не сможет выполнить. Особенно важно помнить об этом психологам или социоло-гам, работающим в организациях, где их работа с конфлик-том часто выходит за рамки чисто психологической и пред-полагает определенные действия, переговоры со значимы-ми лицами и т. д.  Мне хотелось бы привести довольно показательный пример из практики обучения психологическому посредни-честву. Одна из участниц группы, выступая на занятиях в роли «клиента», воспроизвела ситуацию из своего собст-венного опыта, когда к ней как к психологу обратилась за помощью сотрудница ее предприятия. В роли этой сотруд-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  ницы она и поведала «психологу», что работала в одном из отделов предприятия, однако стала болеть, а потом и вовсе по состоянию здоровья была вынуждена временно оста-вить свою работу. Теперь врачи разрешили ей вернуться на работу, однако, как ей кажется, в коллективе, который по-началу очень сердечно отнесся к ее проблемам, не хотят ее возвращения, так как ее пустующая ставка дает остальным сотрудникам возможность дополнительного заработка. Ее рассказ был очень эмоционален, вызывал сочувствие. Она не жаловалась, но просила о помощи, говорила о том, как для нее важно вернуться в свой коллектив, какая это для нее психологическая опора в жизни и т. д. Участник группы, выступающий в роли психолога, отбросив только что обсу-ждавшиеся и принятые группой идеи и принципы посред-ничества, начал утешать своего клиента, обещал помощь, подбадривал, говоря, что скорее всего как-то удастся дого-вориться и решить эту проблему. При обсуждении разы-гранного эпизода участница группы, сыгравшая роль кли-ентки, сказала нам, что она, будучи психологом, в реальной ситуации поступила точно так же. А потом выяснилось, что у той женщины в силу некоторых ее личностных черт не сложились отношения в коллективе, законность получения ею продолжительных больничных листков была весьма со-мнительной и ее возвращение в коллектив никак не было связано с материальными проблемами, а просто было не-приемлемо для коллектива. Как теперь поступить психоло-гу? Держаться своей первоначальной позиции и действо-вать в интересах своей клиентки, и вопреки не только инте-ресам коллектива, но, возможно, и своим собственным эти-ческим позициям? Либо сказать клиентке, что произошла ошибка и мы теперь ей помочь не сможем? Положение явно затруднительное и этически сомнительное. Этот и другие аналогичные случаи – результат поспешного принятия пси-хологом позиции одной из конфликтующих сторон.  
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі Далее отрабатывается следующий этап посреднической деятельности – проведение переговоров со второй сторо-ной конфликта – от установления контакта до согласова-ния плана дальнейших действий. Основные психологиче-ские сложности этой стадии связаны с установлением кон-такта с этим участником ситуации, так как здесь инициати-ва контакта принадлежит не ему, а посреднику. Поэтому особое значение приобретает начальный момент диалога посредника с участником конфликта и то, как посредник ставит перед ним проблему.  Вот пример из работы тренинговой группы.  «Школьный психолог»: «Спасибо, что зашли. Ко мне приходила мама Пети Иванова из 5 «А». Она считает, что его отметки по вашему предмету не всегда справедливы».  «Учитель»: «А, она уже и к вам приходила жаловаться! Лучше бы позанималась со своим ребенком».  Избранная психологом формулировка проблемы не-удачна: она имеет оценочный характер, «обвиняет» собе-седника и, соответственно, вызывает у него агрессивно-оборонительную реакцию.  На этом же этапе посредник должен сформировать у второго участника конфликта позитивное отношение к сво-ему участию в решении проблемы, склонить его к осозна-нию необходимости и возможности диалога по поводу сло-жившейся ситуации.  Одна из проблем для посредника – удержаться в рамках психологически равного, сбалансированного отношения к обоим участникам конфликтной ситуации. Их поведение изначально может быть различным и даже диаметрально противоположным: один приходит к посреднику за помо-щью, а другой может отказаться от участия в совместной работе, от диалога не только со своим оппонентом, но и с посредником. Это требует и разной стратегии действий психолога. Опыт работы в тренинговой группе показывает, 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  что психолог нередко нарушает принцип равного отноше-ния к участникам конфликта. Например, столкнувшись с негативным отношением второго участника конфликта к самому факту обращения его «противника» к третьему ли-цу или с нежеланием вести диалог, психолог невольно на-чинает защищать интересы своего первого клиента, вызы-вая тем самым еще большую оппозицию второго по отно-шению к самой ситуации посредничества, поскольку тот чувствует себя в роли «ответчика». Либо, помня, что он дол-жен склонить своего второго клиента к диалогу, догово-риться с ним о совместном обсуждении проблемы и, пыта-ясь ослабить его сопротивление, поневоле начинает «сдавать» своего первого клиента и подыгрывать его оппо-ненту («С ним, конечно, трудно разговаривать…», «Вы же понимаете, если с ним как-то не договориться, он же не ус-покоится и пойдет дальше жаловаться» и т. п.). Любой не-удачный шаг посредника или просто неудачно сказанная фраза, нарушающие или хотя бы создающие видимость на-рушения принципа равного отношения к обеим конфлик-тующим сторонам, негативно скажутся на возможности эф-фективного проведения диалога.  И, наконец, третий этап посреднической деятельно-сти – центральный момент всей ситуации посредничества – это сам диалог, проведение совместных встреч и обсужде-ний со всеми участниками конфликтной ситуации, преры-ваемых в случае необходимости для раздельной работы с каждой из сторон, вплоть до достижения согласия, выра-ботки какого-то решения участниками конфликта. Поведе-ние посредника здесь наиболее специфично. Западная практика накопила значительный арсенал приемов и тех-ник поведения посредника на этапе совместного обсужде-ния проблемы участниками конфликтной ситуации. Мно-гие из них построены на основе методики принципиальных переговоров Р. Фишера и У. Юри и хорошо знакомой отече-
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі ственным психологам технике активного слушания. Бес-спорно, это наиболее трудный этап в работе посредника, и для эффективного посредничества требуется, прежде всего, накопление опыта реальной практической работы. Подго-товка к этой работе в рамках учебной программы предпола-гает знакомство участников группы тренинга с приемами и техниками работы посредника, обсуждение и отработку различных вариантов его реакций и действий в зависимо-сти от складывающейся в диалоге ситуации, от тех или иных шагов его участников.  В сущности, смысл совместного обсуждения проблемы, диалога, организуемого посредником, состоит в том, чтобы обеспечить переход участников конфликта от конфронта-ции, борьбы друг с другом за утверждение своих позиций к осознанию общности их интересов в решении возникшей проблемы и необходимости объединения их усилий для поисков этого решения. Посредник и нужен, в сущности, для того, чтобы направить энергию их противостояния на «борьбу» с их общей проблемой. Так как в задачи посредни-ка не входит решение проблемы и своими усилиями он лишь оптимизирует процесс решения проблемы самими участниками конфликта, то приемы и техники работы по-средника имеют организующий характер: создание и сохра-нение атмосферы доверия, установление и выполнение до-говоренностей о принципах достижения результата и по-рядке обсуждения, поддержка позитивных шагов и ограни-чение деструктивных действий и т. д. Роль посредника, ко-торый особенно активен в начале диалога, по мере эффек-тивного развития обсуждения все более сводится лишь к коррекции его направления: поддержке конструктивных и пресечению деструктивных шагов диалога.  Возьмем пример из работы группы тренинга.  На кафедре обсуждается вопрос о работе преподавателя института в летнем учебном лагере. «Завкафедрой» отно-
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  сится к этому отрицательно, это личная инициатива «преподавательницы», едет она уже не первый год, и это вызывает некоторые сложности в учебной работе кафедры. Идут довольно бесплодные дебаты о том, является ли эта поездка личным делом «преподавателя», или нет. И тут на-ступает момент «прорыва».  «Завкафедрой»: Ну хорошо, на этот раз вы могли бы по-ехать, если бы нашли себе замену в учебном процессе.  «Преподаватель» (без паузы, на той же конфронтацион-
ной ноте): Вам же как заведующей кафедрой легче решить этот вопрос. Почему я должна этим заниматься? «Завкафедрой» (резко меняет позу, поворачиваясь к пре-
подавательнице боком): Кроме того, ваша поездка будет оформлена за счет отпуска!  «Преподаватель»: Как за счет отпуска? Начинается новый виток. Что произошло? Одна из уча-стниц переговоров – «заведующая кафедрой» – сделала важную уступку: предложила условие, при котором она мог-ла бы изменить свое первоначальное решение и пойти «преподавателю» навстречу. Посредник пропустил момент, не отреагировал на столь важную позитивную инициативу, создающую новые возможности поиска решения проблемы, а «преподаватель», эмоционально вовлеченный в конфрон-тацию, не оценил этот шаг. Руководитель фактически сде-лал одностороннюю уступку и не получил поддержки, от-сюда и агрессивная реакция.  В целом тренинг психологического посредничества ос-нован на общих  методических принципах работы тренин-говых групп – обсуждение различных элементов и приемов деятельности посредника, их отработка в разного рода уп-ражнениях, проигрывание отдельных этапов деятельности посредника в различных вариантах ситуаций, воспроизве-дение реальных ситуаций из актуального или прошлого опыта участников группы, по отношению к которым у них существует или существовала в прошлом необходимость 
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі осуществления посреднических функций, и т. д. Как и руко-водители, психологи обычно обладают достаточным лич-ным и профессиональным опытом, позволяющим им усваи-вать навыки посредничества. Общая же успешность обуче-ния определяется двумя главными условиями: во-первых, уяснением специфической природы посредничества, прин-ципов поведения посредника и, во-вторых, возможностями психолога выйти за привычные рамки своего профессио-нального опыта.  Одна из задач, которую должен решить психолог, вы-ступающий в роли посредника, состоит в установлении осо-бого типа отношений с участниками конфликта. В эмоцио-нальном аспекте, безусловно, это должно быть доброжела-тельное, заинтересованное, вызывающее доверие, но ней-тральное отношение. Чувство эмоционального контакта, понимания не должно сопровождаться у клиента впечатле-нием, что психолог «принял» на себя его проблему или что он смотрит на ситуацию его глазами. Важно дать почувствовать клиентам, что посредник хотя и заинтересован в них, но не склоняется в пользу какой-либо из сторон. Это требование к посреднику закреплено в принципе сбалансированного, «одинакового» поведения по отношению ко всем участникам конфликта и ведущихся переговоров, что накладывает специ-фический отпечаток на рисунок его взаимодействия с ними.  Для поддержания сбалансированной нейтральной по-зиции посредник использует специальные приемы поведе-ния и взаимодействия с участниками переговоров: пооче-редное обращение к обеим конфликтующим сторонам, спе-цифическую формулировку вопросов, выравнивание объе-ма времени работы с каждым из участников переговоров и т. д.; достигаемый при этом баланс, однако, весьма хрупок и может нарушиться от любого неверно сделанного шага.  Например, в совместном обсуждении проблемы насту-пает перерыв. Заканчивая работу, посредник обращается к 
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С О Ц І А Л Ь Н А  П С И Х О Л О Г І Я  Г Р У П  одному из участников диалога: «Я попрошу вас, подумайте, пожалуйста, что вы могли бы сделать в этом отношении». «Участник конфликта», к которому обращены эти слова, признается впоследствии, что у него «возникает чувство, будто они заодно, они оба «давят» на меня, вроде бы это из-за меня мы не можем договориться». Это чувство возникло лишь потому, что посредник обратился только к одному участнику переговоров, только ему «дал поручение».  Еще одной особенностью работы посредника является необходимость постоянно поддерживать на должном уров-не чувство ответственности участников переговоров за процесс урегулирования сложившейся ситуации. В отличие от консультанта и психотерапевта, которые могут оставить за собой право определять пространство работы, изменять его в зависимости от динамики ситуации, посредник таким правом не обладает. Круг проблем, подлежащих обсужде-нию и разрешению, определяет обратившийся к посредни-ку участник конфликта. Другое дело, что сами участники переговоров в процессе совместного обсуждения проблемы могут выйти за пределы обозначенного ими круга тем, но этого не может сделать посредник. На наш взгляд, посред-ник не может работать с проблемами, которые он видит, но на обсуждение которых он не получил «санкции» клиента. Посредник не должен также «подсказывать» проблему кли-ентам. В ситуации посредничества право профессионала не в том, чтобы самому решать, с чем работать, а в том, что он может не браться за ситуацию, в эффективное разрешение которой он не верит или которая вызывает у него сомне-ния, например, по этическим или другим соображениям. Таким образом, из-за традиционных профессиональных стереотипов деятельности психолог может испытывать трудности, связанные с необходимостью ограничить свои действия рамками запроса клиентов или одного из них, хо-
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Розділ VI. Соціально-психологічне навчання у групі тя сам при этом может «чувствовать», что главная пробле-ма в другом.  Говоря о наиболее существенных трудностях, с которы-ми сталкиваются психологи в процессе обучения посредни-честву, необходимо упомянуть также об особенностях язы-ка общения с клиентами. Практические психологи и особен-но психотерапевты традиционно большое внимание уделя-ют нюансам речи клиента – столь важным для понимания его проблем. При этом, однако, психологи далеко не всегда приучены к необходимости точной нюансировки своей соб-ственной речи. И когда позиция посредника требует ней-тральности и безоценочности высказываний, то поиск точ-ных формулировок нередко вызывает затруднения у психо-логов.  В заключение мы хотели бы коснуться вопроса, тради-ционного для такого рода активной социально-психоло-гичной подготовки: в какой степени полученные участни-ками тренинговой группы представления и навыки позво-ляют им эффективно заниматься деятельностью в этой сфере? Вопрос, безусловно, не праздный, когда речь идет о работе с людьми. В данном случае традиционные сведения подобного рода могут быть сняты или смягчены утвержде-нием, что речь здесь не идет о приобщении специалистов к какому-то принципиально новому для них виду деятельно-сти. Мы исходим из того, что любой психолог, занимающий-ся практической деятельностью, хотя бы изредка оказыва-ется в ситуации потенциальной необходимости посредни-чества. Множество психологов, так или иначе, повседневно в той или иной форме уже заняты этими проблемами (а по прогнозам специалистов, удельный вес конфликтной про-блематики в практической психологии будет увеличивать-ся), и знакомство с их возможностями посредничества в разрешении конфликтных ситуаций, на наш взгляд, может обогатить их профессиональный репертуар. 
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