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ВВЕДЕНИЕ

 
Предлагаемый вниманию уважаемого читателя психотерапевтический метод базируется

на трех основных принципах. Первый из них – принцип системности – предполагает, что
для того, чтобы метод психотерапии мог считаться действительно научно обоснованным, он
должен содержать:

– представление о модели личности, на основе которой строятся все остальные состав-
ные части метода;

–  представление о  нормальном личностном функционировании, вытекающее
из логики используемой модели личности;

– обоснованное той же самой моделью описание нормативного раннего развития лич-
ности и ее патогенеза;

– исчерпывающая классификация возможных личностных нарушений, полнота кото-
рой также может быть подтверждена логикой базовой модели личности;

–  представление о  механизмах эффективности коррекционного вмешательства,
за  счет которых психотерапевтические интервенции неизбежно должны привести к требуе-
мому результату;

– конкретное описание способов коррекционного вмешательства с ясными и техноло-
гичными рекомендациями по их использованию.

Только при наличии всех этих составных частей психотерапевтический метод можно
будет считать строго обоснованным. Более того, только в этом случае каждое конкретное воз-
действие психотерапевта будет неизбежно приводить именно к запланированному результату.

Второй принцип для психотерапии является не  менее важным, чем для медицины,
из  которой, собственно говоря, психотерапия и  выросла: лечи не  симптом, а  причину.
Именно для последовательной реализации этого принципа и необходимы все перечисленные
выше составные части психотерапевтического метода в их тесной взаимосвязи. Опора на этот
принцип требует, например, постановки диагноза не в терминах симптома («тревожность»,
«неумение строить отношения с противоположным полом» и т.д.), а в терминах конкретного
личностного нарушения, которое и привело к формированию имеющегося симптома.

Третий принцип может на первый взгляд показаться не столь очевидным, как предыду-
щие: все, что происходит в человеческой жизни при нормальном личностном функцио-
нировании, должно соответствовать законам материального мира. Тем не менее, этот
принцип основан на простом факте: все мы живем в материальном мире, и любая попытка вос-
противиться его законам обречена на провал. Например, известное всем жизненное правило
«за все нужно платить» есть всего лишь следствие базовых для физики законов сохранения,
и желание избежать необходимой платы за получение чего-либо по своей сути является попыт-
кой нарушить законы мироздания. Точно такие же параллели можно провести между многими
закономерностями человеческого взаимодействия и законами физики, биологии, математики
и т. д. Поэтому при создании нашего метода мы считали своим долгом опираться на здравый
смысл, понимаемый как соответствие всего происходящего в человеческой жизни зако-
нам материального мира.

Именно благодаря этим трем принципам в рамках метафорической психотерапии оказа-
лось возможным четко описать конкретные технологии работы в виде последовательности
отдельных алгоритмов, каждый из которых предназначен для решения какой-нибудь задачи,
которая непременно встает перед психотерапевтом-метафористом во время работы с клиен-
том. В результате наша книга, помимо описания теоретических оснований метафорической
психотерапии (модель личности, на которой основывается метод, представление о ее нормаль-
ном и патологическом развитии, виды личностных нарушений и способы их коррекции с опи-
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санием механизма их эффективности), содержит более 50 таких алгоритмов работы с взрос-
лым клиентом и с ребенком.

Приведенный в книге объем теоретического материала и практические алгоритмы обес-
печивают психотерапевту возможность эффективной работы только на первом, техническом
уровне владения метафорической психотерапией. Именно поэтому мы не ставили перед собой
задачу дать подробное обоснование каждому положению. Если же кто-то из наших читате-
лей, получив общее представление о предлагаемом способе работы, освоит предлагаемые алго-
ритмы, убедится в их эффективности и захочет пойти дальше – он сможет прочитать изданные
нами ранее книги по взрослой и детской метафорической психотерапии.

Наша практическая работа в жанре метафорической психотерапии продолжается более
десяти лет. Общее количество клиентов, работа с которыми была проведена именно в рамках
этого метода, превышает полторы тысячи. В большинстве случаев мы старались собрать воз-
можно более полный катамнез и пришли к удивившему нас самих выводу, что эффективность
такой работы – примерно 70%. Учитывая, что далеко не все приходящие на прием к психоте-
рапевту клиенты действительно хотят что-либо изменить в своей жизни, этот показатель нам
показался более чем удовлетворительным. Однако не будем больше заниматься саморекламой:
читайте, думайте и пробуйте сами…



Г.  В.  Тимошенко, Е.  А.  Леоненко.  «54 инструмента для эффективной психотерапии взрослых и детей»

8

 
Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Часть I. Модель личности

в метафорической психотерапии
 
 

Глава 1. Представление о здоровом
личностном функционировании

 
Представление о здоровом функционировании личности должно иметь в основе конкрет-

ное представление о том, что именно функционирует – то есть о структуре личности. Точно
так же без четкого представления о норме не может быть определено и понятие личностного
нарушения. Поэтому изложение теоретических основ метафорической психотерапии мы нач-
нем с описания структуры личности.

Наше представление о структуре личности основывается на следующем – базовом для
метафорической психотерапии – положении:

Как известно, у животных детеныш находится под опекой родителей до тех пор, пока
не научится защищать себя и добывать себе пищу. С того момента, когда он осваивает эти
умения, необходимые для решения тех задач, которые могут возникнуть перед ним в его даль-
нейшей жизни, он переходит на положение самостоятельной взрослой особи. Жизнь человека,
конечно же, на много порядков сложнее и разнообразнее, чем жизнь животного. Это означает,
что человеку для жизни требуются какие-то иные умения, обеспечивающие ему возможность
решения намного большего количества задач самого разного содержания.

Человеческие жизненные задачи могут быть внешними и внутренними, иметь разные
уровни сложности и ставиться как осознанно, так и неосознанно. Решением внешних задач
можно считать любые действия, осуществляемые в материальном мире: от открывания водо-
проводного крана до занятия определенной позиции на карьерной лестнице. Иными словами,
внешние задачи человек ставит перед собой в  процессе своих отношений с  окружающим
миром. Внутренние же задачи возникают в ходе отношений человека с самим собой и тоже
могут быть сколь угодно сложными: от поиска ответа на  вопрос «что я сейчас чувствую?»
до создания симфонии. При этом даже сам процесс постановки жизненной задачи тоже можно
считать отдельной жизненной задачей.

Соответственно, детство – как детенышу животного, так и ребенку – необходимо для
того, чтобы освоить все умения, необходимые для решения будущих жизненных задач.
Но поскольку именно детство является тем периодом, когда происходит процесс раннего лич-
ностного развития, то именно личность мы можем считать той составной частью пси-
хики, которая предназначена для решения человеком своих жизненных задач.
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При этом любая задача (хоть математическая, хоть жизненная) имеет одну и ту же струк-
туру:

– конкретные условия;
– представление о результате, который в этих условиях необходимо получить;
– процесс решения как последовательность необходимых для решения задачи действий.
Соответственно, на индивидуальную специфику решения жизненных задач могут вли-

ять:
– субъективная оценка условий, то есть присущий конкретному человеку способ вос-

приятия и понимания действительности;
– представление о желаемом результате , основанное на специфике отношения этого

человека к действительности;
– выбираемые человеком способы действий, которые зависят как от его представлений

об этих способах, так и от его возможностей.
Тогда структура личности должна соотноситься со структурой задачи и включать следу-

ющие составные части:
– представления человека о мире, себе и своем месте в этом мире;
– систему его отношений к себе и миру;
– систему используемых им способов действия.
Итак, человек как-то представляет себе окружающий мир, чего-то в нем хочет и какими-

то способами пытается желаемого добиться. То, как человек представляет себе окружающий
мир, мы обозначили понятием картины мира; то, на основе чего он выбирает желаемое –
понятием жизненной позиции; то, какими способами он этого добивается – понятием базо-
вых умений.

Как известно из системного анализа, описание системы не может быть исчерпано суммой
описаний ее составных частей: необходимо понять, в каких отношениях между собой нахо-
дятся эти составные части. Значит, итоговое определение личности должно, во-первых, отра-
жать соотношение и взаимодействие всех ее составных частей, а во-вторых, иметь чисто прак-
тическую значимость для психотерапевтической деятельности. Таким итоговым определением
мы предлагаем считать следующее:
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Устойчивостью мы (вслед за представителями точных и естественных наук) называем
способность возвращаться к исходному состоянию после кратковременного внешнего воздей-
ствия.

Остается пояснить, какой же устойчивый способ взаимодействия человека с собствен-
ными желаниями мы предлагаем считать здоровым.

Понятие желания является ключевым для предлагаемой нами структуры личности,
поскольку любая задача изначально ставится и решается именно ради достижения конкретного
результата. Это позволяет нам сформулировать следующее представление о здоровом личност-
ном функционировании:

В данном случае речь идет только о желаниях, отвечающих определенным условиям:
– реализация желания в полной мере зависит от самого человека;
–  в  формулировке желания использованы  только однозначные или имеющие един-

ственно точные определения слова;
– человек готов заплатить всю требуемую цену как за достижение желаемого резуль-

тата, так и за обладание им;
– человек знает, зачем ему необходим желаемый результат.
Для такого человека самым главным являются его собственные желания, но при этом он

принимает факт такого же отношения других людей к их желаниям. То есть речь не идет о чело-
веке, который ради достижения собственных целей готов игнорировать интересы других: ведь
для того, чтобы всегда иметь возможность делать то, что ему хочется, человеку необходимо
учитывать представления, отношения, желания и действия других людей как условия собствен-
ной жизнедеятельности. И если такой человек захочет сделать что-нибудь приятное другому
человеку, это будет исполнением его собственного эгоистического желания, а не актом альтру-
изма и не «авансовым платежом» за предполагаемое встречное приятное действие в будущем.
При этом не стоит забывать, что человек вполне может хотеть уважать самого себя и соотно-
сить собственные действия с определенной внутренней системой нравственных ценностей.

Прежде чем совершить любое действие, такой человек соразмеряет его и с иерархией
значимостей имеющихся на данный момент желаний, и с внешними условиями, и с ресур-
сами, находящимися в этот момент в его распоряжении. Просьбу другого человека он спосо-
бен выполнить только после такого же соразмерения. Долг для такого человека существует как
определяемая им самим тактическая плата за реализацию собственных стратегически значи-
мых желаний.

Общая сумма затрат на любое действие, совершаемое таким человеком, никогда не пре-
вышает сумму выигрышей от совершения действия, поскольку внутренняя последовательная
и неизменная позиция не позволяет ему совершать действия, предполагающие неадекватное
распределение энергии.

Для него естественна позиция принятия по отношению ко всему сущему: он умеет раз-
личать то, что он способен изменить, и то, что находится вне сферы его влияния. Для него
не существует плохих и хороших чувств: с любым из них он умеет взаимодействовать и нахо-
дить в нем ресурс.
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В любой существующей независимо от него структуре человек, обладающий здоровой
личностью, умеет найти такое место, на котором его энергетические затраты опять-таки ока-
зываются не больше получаемых им выигрышей. Если это невозможно, то во взаимодействие
с такой структурой он попросту не вступает, а если это вступление неизбежно, то находит спо-
соб взаимодействия, при котором его потери оказываются наименьшими.

Если такой – счастливый – человек поставил цель, то он прилагает все усилия, кото-
рые считает нужным приложить. Если же конечный результат зависит не только от него, то он
умеет спокойно принять любой исход, поскольку знает, что все зависевшее от него он сделал.
Поэтому для него не существует ошибок, достойных сожаления: любая ошибка – благодатная
почва для анализа и адекватной трансформации собственной жизненной стратегии. Его пред-
ставление об ответственности позволяет ему совершать только те действия, любые последствия
которых он готов принимать и соответствующим образом с ними обходиться.

Чтобы человек мог жить именно так, его картина мира должна быть относительно реали-
стичной за счет ее постоянного расширения, проверки и коррекции. При этом его представле-
ния о мире оказываются продиктованными только его личным опытом – практическим, чув-
ственным или мыслительным. В результате его представления о том, чего можно желать, также
постоянно пополняются, что обеспечивает достаточно высокий уровень жизненной энергии.
Все время трансформируются и его представления о возможных способах действия, поскольку
он в любой ситуации способен научиться чему-либо.

Жизненная позиция личностно здорового человека определенна, конструктивна и осно-
вана исключительно на его собственных отношениях к различным фрагментам реальности.
Его желания всегда соотнесены с возможностями, он готов прилагать необходимые усилия для
достижения желаемого и справляться с любыми последствиями собственных действий. Наме-
чаемые им цели обоснованы только его собственными картиной мира и жизненной позицией.
Базовые умения также освоены им в полной мере, поэтому для него доступны любые способы
действия.

Может показаться, что такое представление о здоровом личностном функционировании
весьма идеалистично и далеко от реальности. Однако легко представить себе, сколь велики
весовые различия между любой из имеющихся в мире килограммовых гирь и тем эталоном
килограмма, который хранится в Международном бюро мер и весов в Севре (Франция). Тем
не менее, это не отменяет необходимости существования эталонов, поскольку они являются
точкой отсчета для всех производимых в мире измерений и подсчетов. Точно так же и образ
человека, обладающего здоровой личностью, может существовать в бесчисленном множестве
вариаций – но при этом сохранять единую принципиальную личностную структуру: реалистич-
ную и постоянно корректируемую картину мира, основанную на исследовании этой картины
жизненную позицию и в полной мере освоенные базовые умения.
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Глава 2. Картина мира человека

 
Любой человек живет и действует не столько в реальности, сколько в своем представле-

нии о ней. Точнее сказать, происходят действия именно в реальности, но планирует и осу-
ществляет эти действия человек так, как если бы они имели место в его собственном пред-
ставлении об этой реальности – или, иначе говоря, в его картине мира.

В такую картину мира входят не только представления человека о материальных объектах
окружающего мира, но и его представления о многих отвлеченных понятиях. Человек каким-
то образом ориентируется на свои представления о добре и зле, какие-то отношения назы-
вает любовью, а какие-то – уважением, что-то считает возможным, а что-то – невозможным
и т. д. Получается, что все, что происходит в жизни человека, по сути, определяется его пред-
ставлениями о мире. Его желания определяются его представлением о желаемых предметах,
действия – представлениями об условиях, в которых эти действия приходится осуществлять,
и даже его образ самого себя строится на основе его взаимодействия с миром, которое, в свою
очередь, задано его представлением об этом мире… Соответственно, его жизненные затруд-
нения тоже определяются какими-то неадекватными представлениями. Однако возможно ли
в процессе психотерапии оценить, какую картину мира можно считать адекватной, а какую –
нарушенной?

Мы предлагаем принять следующую точку зрения: оценивая картину мира клиента, пси-
хотерапевт проверяет не истинность его представлений, а только адекватность инструментов
ее создания. Если инструменты создания картины мира адекватны, то результат их исполь-
зования – то есть собственно картина мира – никакому сомнению и критическому анализу
со стороны психотерапевта подвергнут быть не может.

Фактически процесс создания картины мира есть совокупность когнитивных процес-
сов человека, каждому из которых соответствует конкретный инструмент. Поэтому в качестве
основания для выделения этих инструментов мы используем четыре правила метода познания
мира Р. Декарта как одно из наиболее универсальных описаний когнитивной деятельности.
Важно отметить, что эти четыре метода познания мира в точности соответствуют имеющемуся
в эпистемологии представлению о четырех этапах развития любой науки: накопление эмпи-
рического опыта, его систематизация, объяснение взаимосвязей между различными фактами
и экстраполяция на основе понимания полученных закономерностей. Такое совпадение нельзя
считать случайным: логичнее допустить, что оно отражает некие реальные закономерности
познания. Такая аналогия позволяет нам выделить следующие инструменты создания картины
мира:

– обоснованность собственным опытом;
– определенность представлений;
– установление причинно-следственных отношений между представлениями ;
– понимание наиболее общих жизненных закономерностей
В  соотнесении с  четырьмя перечисленными инструментами создания картины мира

в процессе раннего личностного развития можно выделить четыре этапа. Основой для такой
периодизации стала сюжетная специфика разных возрастных периодов с точки зрения дей-
ствий, являющихся обязательными и неизбежно совершаемыми любым ребенком в соответ-
ствующем возрасте.

Итак, в случае нормального развития на каждом этапе человек овладевает очередным
инструментом создания картины мира:

– на первом этапе раннего развития (от рождения до трех лет) ребенок осваивает
окружающий мир, т.е. приобретает собственный опыт взаимодействия с различными фрагмен-
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тами реальности, в результате чего у него накапливается огромное количество впечатлений
об этих фрагментах и их характеристиках (инструмент – освоение);

– на втором этапе своего развития (от двух до пяти лет) ребенок учится определять
мир, т. е. присваивать всему воспринимаемому конкретные наименования и тем самым про-
водить границы между различными фрагментами реальности (инструмент – определение);

– на третьем этапе (от четырех до десяти лет) ребенок начинает связывать между
собой отдельные фрагменты реальности, осваивая тем самым представление о цене соверше-
ния каждого действия (инструмент – установление причинно-следственных связей);

– и, наконец, на четвертом этапе своего раннего развития (от девяти лет до конца
пубертатного периода) ребенок учится понимать наиболее общие принципы устройства
мира, с учетом которых впоследствии будет строить свою целостную жизненную стратегию
(инструмент – понимание наиболее общих жизненных закономерностей ).

С  помощью этих инструментов ребенок учится осуществлять когнитивную деятель-
ность, т.е. деятельность по созданию и дальнейшей трансформации картины мира.

В  сущности, именно когнитивная деятельность называется интересом  – или, иначе
говоря, исследованием.

В  норме картина мира человека состоит исключительно из  субъективно определен-
ных фрагментов, основанных на  его собственном опыте, связанных обоснованными при-
чинно-следственными связями и  организованных посредством наиболее общих жизненных
закономерностей.

В  результате различных нарушений в  процессе освоения инструменты могут быть
повреждены, что совершенно конкретным образом скажется на  картине мира, выстроен-
ной с помощью этих инструментов: если, например, резчик по дереву использует стамеску
с выщербленным лезвием, то бороздки от этих щербинок будут отчетливо заметны на любой
обрабатываемой поверхности, и по этим следам можно будет сделать вывод о характере повре-
ждения стамески.
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Глава 3. Жизненная позиция человека

 
Сколь значимо ни определяла бы картина мира всю жизнедеятельность человека, отно-

шение человека к любому из фрагментов его картины мира может быть различным и также
будет значительно влиять на  его жизнедеятельность. Например, в  зависимости от  того, как
человек представляет себе значение слово «любовь», он может считать любовь привлека-
тельной или опасной, возможной или невозможной и т. д. Стремиться же или бояться любить
он будет на основании своего отношения к этому понятию.

Столь  же различным может быть отношение к  любому фрагменту картины мира  –
и именно отношением будет определяться степень желательности или нежелательности взаи-
модействия с этим фрагментом. Иными словами, именно жизненная позиция человека отве-
чает за мотивацию – т.е. за энергетическое обеспечение его жизнедеятельности. Попробуем
на примере простой метафоры описать сам механизм мотивации человека, как он понимается
в метафорической модели личности.

Представим себе, что некий фрагмент реальности – и соответствующий ему фрагмент
картины мира конкретного человека  – в  силу своей привлекательности является для этого
человека своего рода магнитом. При этом факт привлекательности этого фрагмента реальности
для человека объясняется его стремлением им обладать. Тогда само стремление этого человека
к такому магниту будет объясняться самой природой действия магнитных сил.

В  равной степени возможно и  существование «магнита», отталкивающего человека
от себя: как известно, магниты притягиваются разноименными полюсами, а одноименными –
отталкиваются. Это означает, что такой «магнит» кажется человеку отталкивающим в силу
наличия у него желания от этого фрагмента реальности избавиться.

Более того, возможен и такой вариант взаимодействия, когда внешний «магнит» притя-
гивает человека не в силу разности полюсов, а исключительно в силу свойств самого человека:
магнит притянет железные опилки, даже если они сами по себе не намагничены.

Пока остается невыясненным, что  же наделяет тот или иной фрагмент реальности
такими – «магнитными» – свойствами для конкретного человека, и что делает человека, в свою
очередь, магнитом или «ненамагниченным веществом»? Попробуем с точки зрения метафоры
с магнитами ответить и на эти вопросы.
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С этой точки зрения можно предложить следующую классификацию мотивов:
– мотив добавления чего-либо, чем человек в данный момент не располагает или рас-

полагает в недостаточной степени, и что он предположительно мог бы каким-либо образом
использовать в своей жизнедеятельности;

– мотив избавления от чего-либо, избыток или сам факт наличия чего у человека в дан-
ный момент мешает успешному осуществлению всей целостности его жизнедеятельности.

Сам факт избытка или недостатка чего-либо у  человека, выводящий его из  состоя-
ния равновесия, приводит к возникновению внутри него силы, побуждающей его избавиться
от чего-либо, что у него имеется, или заполучить что-то, на данный момент у него отсутствую-
щее. Именно наличие такой силы и делает человека внутри приведенной нами выше метафоры
«магнитом».

Когда такой человек-«магнит» стремится к избавлению от чего-либо, действие суще-
ствующей внутри него силы направлено на поиск возможности такого избавления. Соответ-
ственно, те фрагменты его картины мира, которые обладают избытком того же самого, излиш-
него для человека, являются для него однополюсными магнитами, вследствие чего и возникает
взаимное отталкивание: они не могут предоставить ему возможности желанного избавления.
Фрагменты же, у которых то, что в человеке избыточно, находится в недостатке, оказываются
магнитами противоположного полюса – и потому являются для него притягательными, предо-
ставляя ему возможность избавиться от избытка.

Когда человек, наоборот, стремится к добавлению чего-либо, разнополюсными (и вслед-
ствие этого притягательными) для него являются те фрагменты его картины мира, которые
располагают этим необходимым в избытке и потому могут дать ему возможность это получить.
Однополюсными (отталкивающими) при этом для него становятся те фрагменты, которые тоже
испытывают недостаток в том же самом и в силу этого желаемой возможности предоставить
ему не могут.

В тех же ситуациях, когда ничто в человеке не находится в вызывающем значимое напря-
жение недостатке или избытке, он становится «ненамагниченным веществом». В этом состо-
янии отдельные фрагменты реальности являются для него магнитами просто в силу наличия
у человека тех или иных качеств, а другие такими магнитами не являются: как известно, маг-
нит способен притянуть железо, но не дерево или пластмассу. Примером такого «ненамагни-
ченного вещества» можно считать человека, зависимого от мнения окружающих: такой чело-
век именно в силу своих характеристик оказывается не способным устоять против того или
иного предложения, поступившего от кого-то значимого, даже если изначально у него самого
на этот счет не было никаких желаний.

Все сказанное означает, что в процессе жизнедеятельности человека основная функция
жизненной позиции как составной части личности – обеспечить наличие желаний за  счет
формирования разнообразных отношений к фрагментам его картины мира. Именно специ-
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фика того или иного эмоционального отношения к некоему фрагменту реальности делает вза-
имодействие с ним привлекательным или непривлекательным, желанным или отвергаемым.
Иначе говоря, если процесс освоения человеком различных инструментов создания картины
мира по своей сути является процессом формирования мыслительной сферы, то формирова-
ние жизненной позиции человека является процессом формирования сферы эмоциональной.

Традиционно к эмоциональной сфере относятся эмоции, чувства и состояния. Ино-
гда к этому списку добавляются отношения. Для исследования процесса формирования жиз-
ненной позиции человека нам необходимо определить каждый из этих видов эмоциональных
переживаний.

Проще всего выглядит ситуация с выделением состояний:

Скалярность здесь понимается как отсутствие направленности переживания на кого-
либо или на что-либо.

Все прочие феномены эмоциональной сферы человека, как мы покажем дальше, явля-
ются по своей природе векторными, то есть направленными от человека на что-то.

Нам не удалось найти иного основания для убедительного разделения эмоций и чувств,
чем их специфичность для человека. Речь идет о том, что существуют определенные эмоции,
переживать которые способен не только человек, но и высшие млекопитающие – особенно
домашние. Делая это утверждение, мы опираемся только на сходство и контексты внешних
проявлений этих эмоций у человека и у животных. К ним можно отнести безразличие, любо-
пытство, радость, злость, страх и тоску.

Физиологами давно доказано, что эмоции выполняют приспособительную функцию –
а  точнее, различными способами обеспечивают реализацию человеком его природных
инстинктов (самосохранения и продолжения рода). Так, реализация высшими млекопитаю-
щими и человеком инстинктивного стремления к продолжению рода сопровождается мощным
переживанием удовольствия. Это означает, что реализация инстинктов изначально биологиче-
ски была подкреплена собственной мотивацией человека. Тогда логично допустить, что пере-
живание человеком различных эмоций призвано обеспечивать организацию его жизнедеятель-
ности в соответствии с инстинктом самосохранения.

Суть самосохранения организма состоит в получении всего необходимого для продол-
жения своего функционирования и защите от всего вредного или опасного. С этой точки зре-
ния эмоции можно считать предназначенными именно для обеспечения решения человеком
этих задач.
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Важно отметить, что все слова, описывающие феномены эмоциональной сферы человека
(кроме уже упоминавшихся состояний), при употреблении требуют какого-то дополнения: вос-
хищаться кем-то, презирать кого-то, горевать о ком-то и т. д. Эту характеристику направ-
ленности на  некий предмет переживаний, относящихся к  категории чувств, мы несколько
выше и назвали векторностью.

В  свою очередь, характеристикой, необходимой для различения чувств и отношений,
можно считать степень их устойчивости: некоторые эмоциональные переживания легко
меняются под влиянием малейшего изменения того предмета, на который они направлены,
а другие сохраняются неизменными очень долгое время, невзирая ни на какие изменения этого
предмета.

С учетом этих двух характеристик мы предлагаем следующие определения:

Возникает вопрос, каким образом и зачем появляются вербальные обозначения прочих
чувств, количество которых в каждом развитом языке существенно больше шести.

Следует отметить, что количество слов, обозначающих различные эмоциональные пере-
живания, в разных языках значительно различается. На наш взгляд, этот факт является кос-
венным свидетельством объективного отсутствия зафиксированного в языках разнообразия
эмоциональных переживаний. Объективно существующими можно считать только описанные
выше шесть базовых эмоций, имеющих различные физиологические корреляты.

При этом жизнь человека по своему устройству принципиально сложнее и разнообразнее
жизни животного. Более того, человеческая жизнь устроена качественно иначе: в нее вклю-
чены не только фрагменты объективно существующей реальности, но и фрагменты вообража-
емые, ожидаемые, предполагаемые и т. п. В результате человек испытывает основные эмоции
в принципиально различных ситуациях. Каждая из этих ситуаций воспринимается человеком
не только эмоционально, но и когнитивно – во всем разнообразии отражаемых им характери-
стик и оценок этих ситуаций. При этом оценки в рамках одной социально-культурной общ-
ности оказываются относительно типовыми. Соответственно, одна и та же эмоция, испытыва-
емая в принципиально различных ситуациях, приобретает различные когнитивные окраски,
которые в результате их обсуждения и последующего закрепления в языке приобретают статус
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различных самостоятельных чувств. Мы предлагаем обозначить подобные производные эмо-
циональные переживания как когнитивные производные эмоций.

С этой точки зрения факт различия в разных языках числа слов, обозначающих эмо-
циональные переживания, оказывается легко объяснимым. Различные социально-культурные
контексты обуславливают устойчивые различия в оценке ситуаций – и, соответственно, раз-
личные эмоциональные и когнитивные оттенки отношения к ним. Примером может служить,
в частности, различие существующего в христианском и мусульманском обществах отношения
к ситуации, когда мужчина находится в интимной связи с двумя женщинами одновременно.

При этом в  любом языке каждое слово, обозначающее эмоциональное переживание,
является по своей сути синонимом одной из перечисленных выше шести от природы заданных
эмоций:

Именно различные эмоциональные переживания и являются у человека источником раз-
нообразной мотивации. Однако на каждом этапе раннего личностного развития мотивация
формируется по-разному, что отражено в определении жизненной позиции как определенным
образом организованной совокупности отношений. Следовательно, нам необходимо понять,
как именно организуется жизненная позиция на каждом этапе раннего развития человека.

Мотив добавления всегда связан с намерением максимизировать какое-то удовольствие,
а мотив избавления – минимизировать неудовольствие. Однако восприятие самого удоволь-
ствия или неудовольствия на каждом этапе развития существует по-разному – и это различие
напрямую связано со спецификой эмоциональной сферы на каждом этапе. Не следует также
забывать, что жизненная позиция является своего рода производной от картины мира: для
того, чтобы сформировалось то или иное отношение, необходимо, чтобы было к чему отно-
ситься, – представление. Следовательно, способ организации совокупности отношений на каж-
дом этапе будет тесно связан с соответствующим способом организации картины мира.

На первом этапе раннего развития ребенок получает непосредственный опыт ощуще-
ний, которые он еще не в состоянии вычленить и определить: соответственно, его мотивация
на этом этапе существует в чистом виде количественной оценки удовольствия или неудо-
вольствия. На втором этапе за счет освоения речи и присвоения всему воспринимаемому
конкретных наименований это удовольствие или неудовольствие приобретает качественную
специфику, т.е. начинает складываться из различных оттенков удовольствия и неудовольствия
от взаимодействия с разными качествами одного и того же фрагмента реальности.. На третьем
этапе в результате появления у ребенка представления о цене совершения каждого действия
испытываемое им удовольствие или неудовольствие начинает оцениваться с точки зрения сво-
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его соотношения с ценой взаимодействия с каждым конкретным фрагментом (выигрышность
или проигрышность). И, наконец, на четвертом этапе на основе соотнесения всех предыду-
щих оценок с общей системой собственных действий подросток начинает оценивать положи-
тельную или отрицательную значимость каждого конкретного фрагмента своей картины
мира. С этого момента у него появляется собственно мотив (добавления или избавления) – т.е.
смысл совершения каждого действия.

Таким образом, жизненная позиция человека включает в себя оценки реальности по сле-
дующим критериям:

– удовольствие или неудовольствие, получаемое человеком от взаимодействия с каж-
дым фрагментом его картины мира;

– качественная дифференциация этого удовольствия или неудовольствия;
– выигрышность или проигрышность такого взаимодействия;
– положительная или отрицательная значимость этого взаимодействия.
Это значит, что на каждом новом этапе раннего развития человека принципиально видо-

изменяется ось, на  которой размещаются все фрагменты его картины мира по  параметру
доставляемого ими удовольствия или неудовольствия. Эта ось все больше дифференцируется;
кроме того, на каждом очередном этапе она организуется на основе нового критерия, который
становится основным, интегрируя в себя все предыдущие.

В норме оценка реальности производится только на основе исследования каждого нового
фрагмента реальности, а сама ось удовольствия-неудовольствия является в полной мере бипо-
лярной, т.е. имеет два в равной степени максимально дробно дифференцированных направле-
ния. Дробность дифференциации в данном случае означает, что человек способен различать
не только качественные, но и очень тонкие количественные оттенки испытываемого им удо-
вольствия или неудовольствия.
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Глава 4. Базовые умения человека

 
Каждая из составных частей модели личности вносит свой вклад в осуществление про-

цесса жизнедеятельности. Картина мира обеспечивает предметную сторону процесса жизне-
деятельности, жизненная позиция – его энергетическую сторону. Базовые умения обеспе-
чивают техническую сторону процесса жизнедеятельности, определяя способы постановки
задач и поиска возможностей для их решения.

Поскольку картина мира обеспечивает человеку понимание условий, в  которых ему
приходится решать каждую жизненную задачу, а жизненная позиция отвечает за постановку
самой задачи, то нам осталось понять, наличие каких конкретных умений обеспечивает успеш-
ность самого процесса решения жизненной задачи. Для этого попробуем пойти от противного
и сформулировать, какие нарушения в принципе могут возникать в процессе решения задачи:

– изначально ее постановка может основываться на неверно или неполно сформулиро-
ванных условиях;

– в задаче может быть неверно задано искомое (желаемый результат);
– для решения задачи могут применяться непригодные способы или неверно использо-

ваться пригодные.
Из этого вытекает, что способность эффективно решать жизненные задачи обусловлена

тремя различными умениями:
– умением осознавать и понимать, чего в каждой конкретной ситуации человек хочет –

причем не только тактически, здесь и сейчас, но и стратегически;
– умением ориентироваться в реальных условиях, в которых ему придется желаемого

добиваться;
– умением находить адекватные средства для достижения желаемого в имеющихся

условиях.
Но достаточно ли этих трех умений для успешной жизнедеятельности – т.е. для эффек-

тивного решения всех поставленных человеком задач? Ведь способность решить конкретную
задачу вовсе не означает наличия способности решать любые задачи.

Чтобы из способности решать конкретные задачи выросла способность решать любые
задачи, человеку необходимо освоить общие принципы построения и решения задач. Принци-
пиальную схему такой процедуры можно представить следующим образом: сначала формиру-
ется некое поле сходных задач, а затем вычленяется принцип организации именно этого поля –
то есть тип относящихся к этому полю задач. Для всех задач этого типа будет эффективен
способ, который уже был успешно использован при решении любой из них.

Таким образом, освоение общих принципов построения и решения задач включает в себя
процесс уподобления жизненных задач друг другу и вычленения общего принципа их решения.
Именно это умение выделять в своем жизненном опыте сходные задачи и переносить на них
некий общий принцип решения, необходимо для того, чтобы человек оказался в состоянии
решать любые жизненные задачи. Иначе это умение можно назвать рефлексией.
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Получается, что базовых умений, необходимых для успешной жизнедеятельности как
последовательности решения задач, четыре:

– понимать собственные желания;
– осознавать реальные условия, в которых предстоит добиваться желаемого;
– прилагать необходимые усилия для достижения желаемого в имеющихся условиях;
– рефлексировать собственную жизнедеятельность.
В норме все эти умения должны быть освоены человеком в полной мере – достаточной

для того, чтобы технически обеспечивать процесс постановки и решения человеком своих жиз-
ненных задач. Это значит, что обязательно освоено также и четвертое умение, которое как раз
и позволяет проверять на степень адекватности все предыдущие умения и при необходимости
их корректировать.

При наличии нарушений в процессе раннего личностного развития человек начинает ста-
вить и решать свои жизненные задачи неадекватно, либо в принципе строит свою жизненную
стратегию под влиянием внешних обстоятельств – что уже нельзя называть в полном смысле
слова жизненной стратегией.
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Часть II. Раннее развитие

человека в норме и патологии
 
 

Глава 5. Первый этап раннего развития человека
 
 

5.1. Освоение как инструмент создания картины мира
 

Теперь нам необходимо главные события раннего развития ребенка перевести на язык
предлагаемой модели личности. Итак, каким образом на первом этапе развития ребенок при-
обретает самый первый инструмент создания будущей картины мира – освоение?

Первые движения ребенка – хаотические размахивания конечностями. В ходе этого про-
цесса ребенок начинает ощущать собственные мышцы и привыкает к тому, что они могут по-
разному напрягаться. Потом к движениям рук добавляются движения шеи: ребенок пытается
поднять головку. Раньше это были движения в основном из стороны в сторону, чтобы дотя-
нуться до соска, теперь же напряжение шеи оказывается не связанным ни с какой иной практи-
ческой надобностью, кроме увеличения пространства обзора. Потом ребенок последовательно
начинает пытаться перевернуться, сесть, поползти, встать – и, наконец, пойти. Эти действия
начинают обеспечивать ребенку возможность свободного перемещения . Ребенок начинает
самостоятельно определять направление своего движения, и возможности контакта с заинтере-
совавшими его предметами серьезно расширяются. За счет этого возрастает и скорость попол-
нения его картины мира новыми фрагментами за счет все большего и большего количества
взаимодействий с окружающим миром.

Сначала малыш, непроизвольно размахивая ручками, случайно задевает висящие над
ним игрушки или другие предметы. После большого количества случайных прикосновений
к игрушкам малыш начинает осваивать уже вполне определенные движения, позволяющие ему
направленно протянуть руку к какой-нибудь конкретной игрушке. Когда ему удается желан-
ную игрушку схватить, он начинает испытывать удовольствие и от самого действия, и от его
результата. Переживание этого удовольствия и обеспечивает интенсивность процесса освое-
ния окружающего мира и пополнения картины мира новыми фрагментами.

С точки зрения построения ребенком собственной картины мира основным содержанием
первого этапа раннего развития можно считать накопление информации о себе и окружающем
мире в самых разнообразных контекстах. В первые два-три года своей жизни он получает впе-
чатления об огромном количестве людей, предметов и их свойств, событий, действий, обсто-
ятельств и т. д.
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Итак, на первом этапе раннего развития человека картина мира оказывается совокупно-
стью его непосредственных впечатлений о себе и мире. Именно накопление собственных впе-
чатлений и является функцией освоения как первого инструмента создания человеком соб-
ственной картины мира, осваиваемого на первом этапе раннего личностного развития.

Опытом человека являются итоги его действий (мыслительных, эмоциональных и прак-
тических), представленные в его картине мира.

Понимаемое таким образом мышление может существовать только в виде переработки
новой информации либо уже известной информации новыми способами; во всех остальных
случаях его нельзя будет считать действительно целенаправленной деятельностью.

С этой точки зрения мыслительные действия на первом этапе человеческого развития
принципиально невозможны, так как невозможна целенаправленная и  осознанная деятель-
ность. Поэтому будем считать, что освоение человеком себя и окружающего мира на первом
этапе развития происходит в виде приобретения им практического и эмоционального опыта.
Предметы и обстоятельства окружающего мира представлены ребенку исключительно в виде
его собственных ощущений и становятся основой его эмоционального опыта, а движения, кото-
рые совершает ребенок по собственной инициативе, – основой его практического опыта.

Поскольку ребенок в этом возрасте не может разделить действие и ощущение, то прак-
тический опыт оказывается для него неразрывно слитым с опытом чувственным. В результате
совершенных по собственной инициативе движений ребенок, с одной стороны, осваивает раз-
личные характеристики фрагмента реальности, а с другой – эти характеристики оказываются
для него связанными с ощущениями удовольствия, неудовольствия либо безразличия. Но удо-
вольствие и неудовольствие значимы не сами по себе, а как источники простейшей мотивации:
ребенок начинает стремиться к объекту, доставляющему удовольствие, и от объекта, достав-
ляющего неудовольствие.

Таким образом, получается, что включение какого-либо фрагмента реальности в прак-
тический и эмоциональный опыт – а, значит, и в картину мира – сообщает ребенку опреде-
ленное количество потенциальной энергии. В дальнейшем эта энергия вполне может из своего
потенциального состояния перейти в «кинетическое», побуждая ребенка стремиться к обла-
данию одним фрагментом реальности или стараться избавиться от взаимодействия с другим.
Однако, осваивая новые движения, требуемые для достижения приятного объекта и избега-
ния неприятного, ребенок включает в свою картину мира все новые фрагменты, сопряженные
с его собственными движениями и ощущениями, – и, соответственно, вновь пополняет свои
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энергетические запасы. Это означает, что возможность осваивать на собственном опыте новые
фрагменты реальности неизбежно приводит к повышению уровня жизненной энергии.

Чтобы процесс овладения первым инструментом создания картины мира протекал нор-
мально, ребенку необходимо максимально разнообразное, безопасное и доступное жизненное
пространство с большим количеством предметов и людей и возможностью свободного пере-
мещения. Это важно, чтобы процесс исследования окружающего мира продолжал оставаться
для ребенка привлекательным. Кроме того, очень важно, чтобы взрослые оказывали ребенку
только такую помощь, которая не заменяла бы его собственные усилия: именно это обеспечи-
вает нормальное функционирование освоения как инструмента создания картины мира.

Нарушение процесса освоения ребенком мира на первом этапе раннего развития проис-
ходит по нескольким причинам:

– при отсутствии у ребенка специально организованного пространства для перемещения
и достаточного разнообразия предметов, которые ему позволено в полной мере исследовать,
его возможности освоения окружающего мира оказываются ограниченными;

– при навязывании ребенку предмета, игрушки или способа взаимодействия с ними про-
цесс естественного освоения подменяется для ребенка усвоением чужих представлений
о мире;

– при чрезмерно эмоциональной реакции родителей на попытки ребенка освоить опас-
ные предметы, отсутствии необходимой помощи со стороны родителей и недостатке поощре-
ния его достижений само намерение вступить во взаимодействие с такими предметами ста-
новится для ребенка опасным или нежелательным, что снижает его исследовательскую
активность.

Впоследствии подобные нарушения приведут к возникновению в картине мира человека
двух различных типов фрагментов, не обеспеченных его собственным опытом:

– «белых пятен», исследование которых для него по тем или иным причинам изначально
кажется невозможным или ненужным;

– фрагментов, основанных на чужом опыте.
В будущем это приводит к недостаточности исследовательской активности человека – и,

соответственно, к уменьшению числа фрагментов реальности, которые могут оказаться жела-
емыми, к ограниченности возможных для человека способов действия, совершению неадек-
ватных действий, строящихся на неадекватных представлениях и т. д.

 
5.2. Критерий оценки фрагментов реальности

с точки зрения доставляемого ими удовольствия
 

На первом этапе своего раннего личностного развития ребенок не способен выделять
из окружающего мира ни себя, ни отдельные характеристики того или иного предмета, с кото-
рым он вступает во взаимодействие. Тем не менее, это нисколько не мешает ему от взаимодей-
ствия с какими-то предметами или происходящими вокруг него процессами получать удоволь-
ствие, причем различное по своей интенсивности, а от взаимодействия с другими – такое же
различное неудовольствие.

Все это означает, что формирование эмоциональной сферы начинается со способности
ребенка испытывать различные состояния, т.е. скалярные эмоциональные переживания, вос-
принимаемые им как не  зависящие от  него самого. Ни чувства, ни отношения на  первом
этапе раннего развития ребенком переживаться не могут, поскольку оба этих типа эмоциональ-
ных переживаний предполагают способность человека воспринимать их как свою собственную
реакцию, направленную на нечто конкретное в окружающем мире.

Однако даже состояния, которые способен испытать ребенок в первые три года своей
жизни, не отличаются разнообразием. Все они могут быть просто размещены на некоей услов-
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ной оси удовольствия-неудовольствия в зависимости от их интенсивности. Вполне понятно,
что ребенок в этом возрасте не может осознать, по какой причине одно удовольствие оказыва-
ется более сильным, нежели другое. Иными словами, он не осознает качественных различий
испытываемых им состояний, поскольку не владеет речью как инструментом такого различе-
ния. Для него различается только интенсивность переживаемых им состояний, что легко заме-
тить по внешним проявлениям.

Для того, чтобы первый критерий оценки реальности сформировался адекватным обра-
зом, необходимо соблюдение нескольких условий:

– ребенок должен иметь опыт переживания как удовольствия, так и неудовольствия;
– ребенку необходимо иметь возможность переживать разной интенсивности удоволь-

ствия и неудовольствия от взаимодействия с различными фрагментами окружающей его реаль-
ности;

–  неудовольствие, переживаемое ребенком, должно непременно сменяться удоволь-
ствием, пока еще у ребенка есть силы на переживание этого удовольствия.

Только при соблюдении этих условий ось удовольствия-неудовольствия сформируется
как в полной мере биполярная и полномасштабная – т.е. ребенок будет иметь опыт разнооб-
разных состояний различной степени интенсивности.

Критерий оценки реальности с точки зрения удовольствия-неудовольствия формируется
неадекватно в нескольких случаях:

– если потребности ребенка удовлетворяются с большим опозданием или не удовлетво-
ряются вовсе, он получает значительно больший опыт переживания неудовольствия, нежели
удовольствия, ось приобретает униполярный вид, и это приводит к готовности ребенка в даль-
нейшем каждый новый фрагмент реальности априори оценивать как скорее доставля-
ющий неудовольствие;

– если потребности ребенка удовлетворяются мгновенно, и он не получает возможно-
сти пережить опыт неудовольствия, то масштаб оси удовольствия-неудовольствия искажается
обратным образом, и  в  будущем такой ребенок будет склонен каждый новый фрагмент
реальности априори оценивать как скорее доставляющий удовольствие;

–  если возможности взаимодействия ребенка с  различными фрагментами реальности
очень ограничены, то его опыт переживания удовольствия и неудовольствия различных степе-
ней интенсивности оказывается недостаточным, и в дальнейшем его способность дифферен-
цировать свои эмоциональные переживания окажется сниженной.

В результате взрослый человек с неадекватно сформированным критерием оценки реаль-
ности с точки зрения доставляемого ею удовольствия или неудовольствия каждый новый фраг-
мент реальности оценивает не по результатам его исследования, а с точки зрения изначально
существующей готовности воспринимать его как скорее приятный или, наоборот, как ско-
рее неприятный. Это неизбежно заставляет его совершать многочисленные ошибки: он может
отказаться от взаимодействия с полезными или приятными фрагментами реальности, оценив
их как заведомо неприятные, и наоборот.

 
5.3. Базовое умение чувствовать себя

 
Ребенок первых трех лет жизни способен ориентироваться только на собственные побуж-

дения, однако в первые месяцы жизни он не умеет понимать, чего хочет в каждый конкретный
момент: вначале любая потребность переживается им просто как некий дискомфорт. Когда
потребность удовлетворяется, дискомфорт исчезает. За счет повторения такой последователь-
ности ребенок постепенно начинает понимать, с чем именно связан тот или иной вид диском-
форта (жажда, голод, холод и т.п.). В это время желание у малыша существует в форме, кото-
рую можно передать безличным обозначением «необходимо».



Г.  В.  Тимошенко, Е.  А.  Леоненко.  «54 инструмента для эффективной психотерапии взрослых и детей»

26

Для адекватного овладения первым базовым умением очень важно, чтобы ребенок имел
опыт и  немедленного, и  отсроченного удовлетворения своих потребностей. Опыт того, что
не все его потребности оказываются удовлетворенными сразу, очень важен: только это дает
ребенку возможность пережить и неприятные ощущения. Именно при наличии опыта пребы-
вания в состояниях и удовлетворенности, и неудовлетворенности (при значительном преоб-
ладании первого) ребенок осваивает умение вести себя спонтанно – то есть ориентироваться
на  собственные ощущения. Это умение в  будущем даст ему возможность в  любой ситуа-
ции в первую очередь обращаться к собственным ощущениям, переживаниям и желаниям,
и лишь затем соотносить их с существующими условиями. Только отсроченное – по каким-
либо вполне естественным причинам – удовлетворение дает малышу возможность в полной
мере ощутить специфику каждого конкретного дискомфорта и научиться отличать его от дру-
гих. Кроме того, подобная отсроченность позволяет ребенку получить чрезвычайно важный
опыт принятия собственных неприятных переживаний.

Иными словами, нормальным состоянием базового умения чувствовать себя можно
считать такое, при котором жизнедеятельность человека определяют только его соб-
ственные переживания и желания.

Нарушить процесс адекватного овладения первым базовым умением можно несколькими
способами:

–  при редком и  в  основном отсроченном удовлетворении родителями потребностей
ребенка, а  также при выраженной негативной реакции родителей на  проявление малышом
своей неудовлетворенности ему оказывается выгоднее игнорировать собственные ощуще-
ния, чтобы не мучиться от неудовлетворенности;

– когда родители пытаются навязать ребенку удовлетворение какой-либо предполагаемой
ими, но отсутствующей у него потребности (покормить, заставить играть какой-либо игруш-
кой определенным способом и т.д.), он привыкает ориентироваться не на свои ощущения,
а на навязанные возможности;

– при стремлении родителей удовлетворить любую потребность ребенка немедленно он
не получает возможности обратить внимание на собственные ощущения.

Во взрослой жизни подобные патогенные родительские действия приводят к тому, что
человек не умеет или не считает нужным обращать внимание на собственные чувства, телес-
ные ощущения – и, в конечном итоге, на собственные желания. В результате ставящиеся им
перед собой жизненные задачи оказываются направленными на достижение результатов, никак
не соотнесенных с его реальными желаниями. Решение таких задач не приносит ему желае-
мого удовлетворения; соответственно, затраты на их решение не покрываются полученными
выигрышами. Общий энергетический уровень такого человека заметно снижается, что приво-
дит к депрессиям, синдрому хронической усталости и пр.
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Глава 6. Второй этап раннего развития человека

 
 

6.1. Определение как инструмент создания картины мира
 

На втором этапе своего развития ребенок начинает говорить: в результате каждый пред-
мет, помимо образа и некоей эмоциональной окраски, получает свое родовое и видовое обо-
значение.

Первая разновидность речи – речь пассивная, т.е. способность ребенка опознавать пред-
меты по их названию – появляется у ребенка еще на первом этапе развития. Следом за пассив-
ной возникает речь автономная – умение ребенка как-то обозначать различные предметы,
привязывая к  отдельным предметам или действиям некие определенные сочетания звуков.
Далее ребенок переходит к фразовой речи, т.е. к умению составлять словосочетания хотя бы
из двух слов.

И  только начиная примерно с  двух лет, ребенок постепенно переходит от  фразовой
к настоящей свободной речи, т.е. к составлению относительно развернутых предложений. И,
приобретая с этого момента способность присваивать чему-либо некое наименование, ребенок
осуществляет первую в своей жизни категоризацию окружающих его фрагментов реальности.

С  этого момента непосредственные впечатления ребенка о  себе и  окружающем мире
начинают опосредоваться словами. То эмоциональное переживание, которое на первом этапе
могло быть вызвано только фактом взаимодействия ребенка с тем или иным фрагментом реаль-
ности, теперь уже может вызываться просто словом, этот фрагмент обозначающим. Это зна-
чит, что на втором этапе раннего развития картина мира становится совокупностью собственно
представлений.

Теперь на основе этого определения мы можем определить и сам инструмент, осваивае-
мый ребенком на втором этапе своего раннего личностного развития:

За счет возникновения подобных границ происходит переход от впечатления к представ-
лению – то есть процесс опознания, категоризации некоего фрагмента реальности, присвоения
ему конкретного наименования. Наличие наименования дает человеку возможность взаимо-
действовать с представлением о любом фрагменте реальности даже тогда, когда сам фрагмент
не  может быть непосредственно воспринят. И, наконец, наличие наименования фиксирует
каждый фрагмент реальности в виде соответствующего фрагмента картины мира и обеспечи-
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вает единство отношения, способов восприятия, оценки и взаимодействия с этим фрагмен-
том в совершенно разных условиях. Можно сказать, что только определенное представление
о любом предмете дает человеку возможность оптимального взаимодействия с ним.

С этой точки зрения лексический состав и грамматический строй языка является един-
ственным и  универсальным инструментом познания мира: все, что мы можем воспринять,
передается словом – в отличие от непосредственных переживаний, которые не могут стать
устойчивыми, запоминаемыми и  осознанными. Это значит, что мы осваиваем мир заранее
заданным и зафиксированным в самом устройстве нашего языка способом.

Однако даже при отсутствии у человека четко определенного представления о каком-
либо фрагменте его картины мира у него имеется некоторое смысловое поле, связанное с соот-
ветствующим понятием.

Как вы помните, под смыслом мы понимаем множество возможностей, субъективно
предоставляемых человеку некоторым фрагментом его картины мира.

Формирование смыслового поля слова осуществляется посредством социально-культур-
ного контекста и состоит из четырех отдельных процессов: человек запоминает внешние про-
явления, сопровождающее произнесение этого слова, потом усваивает контексты его упо-
требления, соотносит и  интегрирует их с  размышлениями других людей, осмысливает
самостоятельно результат этих процессов – и в итоге получает представление о значении
этого понятия.

У  определения как инструмента создания картины мира есть еще одна чрезвычайно
важная функция, связанная с  понятием границ: функция разделения любых сущностей.
Именно наличие способности к разделению сущностей означает понимание всего существу-
ющего в реальном мире как условий решения жизненных задач: при решении задач условия
важны лишь постольку, поскольку они создают те или иные ограничения в процессе этого
решения. При нарушении этой функции человек оказывается неспособным отделять свое про-
шлое от настоящего, с трудом осваивает правила игры, легко попадает в любые зависимости –
эмоциональные, сексуальные, наркотические, пищевые и прочие.

На втором этапе раннего развития ребенок перестает говорить о себе в  третьем лице
и переходит к использованию местоимения «Я». Именно с этого момента он начинает выстра-
ивать свои личные границы.

Для адекватного овладения ребенком определением как инструментом создания кар-
тины мира необходима определенность самих родителей в их речи и действиях, использова-
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ние ими в разговоре с ребенком только тех слов, которые соответствовали бы его возрасту
и  уровню понимания, действующих в  семье правил и  т.  д.  Каждое действие, совершаемое
на глазах у ребенка, – как и каждое его действие – должно сопровождаться простыми поясне-
ниями, включающими в себя название этого действия. Важно, чтобы ребенок получал на свои
вопросы совершенно определенные и конкретные ответы: это, с одной стороны, даст ему воз-
можность вводить в картину мира определенные фрагменты, а с другой – будет для него свое-
образной тренировкой определенности речи.

К нарушению естественного процесса овладения определением как инструментом созда-
ния картины мира приводят разные причины:

– когда родители оказываются непоследовательны в осуществлении запретов и обеща-
ний, ребенок перестает понимать значения слов «нельзя», «можно», «нужно» и  т.п., точно
так же, как отсутствие конкретных и определенных ответов на вопросы ребенка приучает его
к формированию неопределенных представлений ;

– когда родители разговаривают с ребенком на сложном языке, состоящем из большого
количества непонятных ему слов, с придаточными предложениями и пр., это приучает ребенка
к ложному представлению об их понятности и определенности ;

– когда родители говорят о себе и о ребенке как о едином целом («мы заболели», «нам
нравится») или произносят фразы за ребенка, это приводит к потере определенности поня-
тия «Я».

В результате подобных нарушений процесса развития на втором этапе человек не осваи-
вает умения четко классифицировать различные фрагменты картины мира и однозначно выде-
лять внутри картины мира себя, свои состояния, желания и проявления. Такие же сложности
он испытывает в ситуациях, когда требуется ориентация на сложные неоднозначные (напри-
мер, этические) понятия. У него возникают проблемы в любых ситуациях, требующих пони-
мания и соблюдения любых правил и ограничений, а также резко возрастает риск попадания
в любые зависимости.

 
6.2. Критерий оценки фрагментов реальности с точки зрения

качественной дифференциации удовольствия-неудовольствия
 

Только с овладением речью ребенок не только приобретает способность отделить себя
от окружающего мира, но и получает возможность выделить и обозначить конкретными назва-
ниями различные характеристики тех предметов, людей и явлений, с которыми он взаимодей-
ствует. Это означает, что его эмоциональные переживания по поводу тех или иных фрагментов
реальности уже могут осознаваться им как его собственная реакция на какие-то их свойства –
т.е. к его способности испытывать различные состояния добавляется способность переживать
чувства.

Именно по этой причине эмоциональные переживания ребенка на втором этапе его ран-
него развития становятся на порядок разнообразнее. Переживания удовольствия или неудо-
вольствия в различных ситуациях за счет применения к ним разных словесных обозначений
для ребенка тоже начинают восприниматься по-разному. Более того, удовольствие от  вза-
имодействия с  конкретным фрагментом реальности становится комплексным, состоящим
из  нескольких количественно и  качественно различных удовольствий: например, апельсин
теперь уже оказывается не просто приятным, а приятно пахнущим, приятным на вкус, на цвет,
на ощупь, нравящимся в качестве игрушки и т. д.

Это значит, что ось оценки удовольствия-неудовольствия приобретает новый вид: теперь
каждый фрагмент картины мира ребенка имеет на ней не одну количественную оценку, а целую
совокупность оценок, отражающих все получаемые от  взаимодействия с  ним удовольствия
и неудовольствия. Именно критерий оценки качественной дифференциации реальности
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дает ребенку возможность начать воспринимать и оценивать разные качества различных фраг-
ментов реальности – равно как и различные оттенки удовольствия-неудовольствия от взаимо-
действия с ними.

Следствием такой дифференциации становится возможность заменить одно удоволь-
ствие другим, сходным по составляющим его качествам. Возможной также оказывается кор-
ректировка той или иной оценки в  том случае, когда у  ребенка меняется представление
о какой-нибудь характеристике некоего фрагмента его картины мира.

Если же удовольствие или неудовольствие продолжает восприниматься ребенком исклю-
чительно как целостное, без выделения различных характеристик, – это становится основой
для формирования разного рода зависимостей: некий фрагмент картины мира начинает оце-
ниваться как абсолютно уникальный, степень удовольствия от взаимодействия с которым явля-
ется принципиально неповторимой. Точно так же фрагмент картины мира, который доставляет
не объяснимое наличием у него каких-то конкретных характеристик неудовольствие, форми-
рует негативную зависимость, основанную на страхе и стремлении любой ценой избежать вза-
имодействия с ним.

В случае нормального развития ребенок на втором этапе начинает оценивать степень
удовольствия-неудовольствия от взаимодействия с тем или иным фрагментом реальности как
совокупную, состоящую из некоторого количества оценок различных его качеств, что делает
саму его оценку значительно более дифференцированной. Происходит это при соблюдении
нескольких условий:

– родители должны широко использовать в своей речи качественные прилагательные,
наречия и прочие слова, описывающие разные характеристики предметов, событий и т.п.;

– такие слова необходимо ребенку объяснять и связывать с обозначаемыми ими свой-
ствами предметов;

– ребенку должно предоставляться как можно больше возможностей для взаимодействия
с различными фрагментами реальности.

Кроме того, должны продолжать соблюдаться все условия, необходимые для адекватного
формирования на первом этапе критерия оценки реальности с точки зрения доставляемого ею
удовольствия или неудовольствия.

Если этого не происходит, то ось удовольствия-неудовольствия приобретает искажен-
ный вид:

– дифференциация одного из полюсов оси оказывается значительно большей, что создает
у ребенка готовность находить в каждом новом фрагменте реальности скорее приятные
или скорее неприятные качества;

– степень дифференцированности различных эмоциональных переживаний, отражен-
ных на оси, оказывается недостаточной.

Став взрослым, человек, чей критерий оценки качественной дифференциации удоволь-
ствия оказался искаженным, склонен к максималистским «черно-белым» оценкам реальности
и формированию на этой основе различных зависимостей. Ему трудно понимать собственные
чувства, и вся его эмоциональная сфера становится обедненной. Испытываемые им пережива-
ния могут начать смещаться к одному из полюсов оси удовольствия-неудовольствия: он оце-
нивает каждый новый фрагмент реальности не по результатам его исследования, а на основе
некоей априорной готовности.

 
6.3. Базовое умение осознавать реальность

 
К умению осознавать реальность также имеет отношение появление у ребенка способ-

ности выделять самого себя из окружающего мира, поскольку сам процесс осознания требует
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наличия осознающего субъекта; кроме того, осознающий субъект сам является неотъемлемой
частью реальности.

Понимаемое таким образом базовое умение дает человеку возможность не просто вос-
принимать свои представления как фрагменты некоей внешней по отношению к нему картины,
а непрерывно ощущать, воспринимать и чувствовать окружающий мир и самого себя
во взаимодействии с этим миром. Это значит, что, видя, например, лежащие на столе пред-
меты, человек воспринимает их не как некий условный список – предметы плюс стол, – а как
некое объединенное совместным нахождением в пространстве целое. При этом само по себе
это целое является для него включенным в большее целое – например, комнату, в которой
находится в тот момент он сам. Комната, в свою очередь, включена в еще большую целост-
ность – дом, город, страну, мир… Наиболее глобальная целостность, кроме пространственного
измерения, имеет и временнóе: в нее включено все то, что человеку известно о своем прошлом
и прошлом мира, в котором он живет, а также его предположения о своем будущем и будущем
мира.

С  появлением свободной речи у  ребенка появляется возможность обсуждать с  дру-
гим ребенком обстоятельства взаимодействия, участвующие в нем неодушевленные предметы
и вопросы отношений. Становится возможным совместно решать, в какую игру играть. В про-
цессе взаимодействия и после него ребенок уже может назвать все происходившее какими-то
конкретными словами – то есть осознать сам процесс и его результаты и включить результаты
такого осознания в свою картину мира.

Именно в этом возрасте чаще всего ребенок начинает ходить в детский сад – самое пер-
вое в его жизни организованное человеческое сообщество. Это создает необходимость само-
стоятельно выстраивать свое общение со сверстниками и посторонними взрослыми и осваи-
вать большое количество новых правил и ограничений.

При нормальном освоении умения осознавать реальность человек способен в каждый
момент своего существования воспринимать и понимать всю целостность окружающей его дей-
ствительности и свою включенность в эту действительность. Именно это ощущение дает ему
возможность ориентироваться в тех условиях, в которых он решает свои жизненные задачи.

Чтобы базовое умение осознавать реальность сформировалось адекватно, родителям
необходимо строить понятные для малыша фразы, указывающие на пространственное и вре-
меннóе взаиморасположение отдельных фрагментов реальности, постоянно упоминать пред-
меты, людей и  события, в  данный момент отсутствующие в  пределах непосредственного
восприятия ребенка, обсуждать с ним его взаимодействия, имевшие место в прошлом или спо-
собные случиться в будущем. Очень важно также обеспечивать единство и последовательность
всех сторон своего взаимодействия с ребенком – т.е. самим быть способными в полной мере
осознавать реальность.

Искажается нормальный процесс освоения ребенком базового умения осознавать реаль-
ность в следующих случаях:

–  когда родители говорят и  действуют от  имени ребенка, мотивируют его действия
чьими-то желаниями или чувствами, не считают нужным как-то дополнительно замотивиро-
вать ребенка на совершение необходимых, но нежеланных для него действий, а просто при-
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нуждают его эти действия совершить, он фактически лишается права и возможности вос-
принимать себя как отдельную часть реальности;

– при несоблюдении родителями декларируемых ими самими правил, игнорировании
ими обстоятельств реального мира и т. п. ребенок не имеет возможности осознать конкрет-
ные ограничения, существующие в реальности, т.е. значимые для взаимодействия специфи-
ческие характеристики этой реальности.

Нарушения в  процессе освоения базового умения осознавать реальность приводят
к тому, что, став взрослым, такой человек воспринимает окружающий мир не таким, какой он
есть, а таким, каким его приятнее, привычнее, безопаснее или выгоднее видеть. Результатом
становится совершение им неадекватных или неэффективных действий, трудности в адапта-
ции к любым новым или изменяющимся обстоятельствам. Его понимание реальных обстоя-
тельств становится весьма примитивным, неопределенным или просто неадекватным.
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Глава 7. Третий этап раннего развития человека

 
 

7.1. Установление причинно-следственных
связей как инструмент создания картины мира

 
На третьем этапе развития ребенок начинает осознавать существующие в реальности вза-

имосвязи и собственную волю как проекцию этих связей на свое существование. Ребенок
понимает, что, если он совершит некое конкретное действие, то оно приведет к вполне опре-
деленным последствиям, а если действие будет иным, то и последствия окажутся совершенно
другими. Основываясь на этом понимании, он начинает выбирать, какое действие ему необ-
ходимо совершить, чтобы получить желаемый результат. Теперь его картина мира начинает
складываться из более крупных фрагментов, состоящих из нескольких представлений, кото-
рые образуют друг с другом причинно-следственную связь. Однако самым главным приобре-
тением в рамках этого этапа является способность контролировать свои действия, то есть про-
извольность.

Примерно к четырем-пяти годам игры, в которые ребенок способен играть, значительно
усложняются. К играм чисто процессуального характера – различным постройкам на песке,
играм с предметами, ролевым играм – добавляются игры со сложными правилами, игры-сорев-
нования и многие другие. Часть действий в этих играх связана с умением ребенка контро-
лировать себя, заставлять себя что-то сделать или, напротив, удерживать себя от чего-то –
иными словами, именно с произвольностью. Другие действия основаны на умении анализиро-
вать обстоятельства и поступки других людей.

Более сложными и разнообразными становятся и ролевые игры. К играм, основанным
на подражании, добавляются игры с сюжетом, сконструированным самим ребенком. Такое кон-
струирование говорит о появлении у ребенка умения осмысливать человеческие отношения
и самостоятельно развивать драматургию происходящего.

Представления о существующих в окружающей реальности причинно-следственных свя-
зях напрямую отражаются в действиях.

Это значит, что каждое действие есть материализованное представление человека о при-
чинно-следственных связях между некоторыми фрагментами его картины мира. Человек,
совершающий адекватные действия, приводящие к удовлетворяющему его решению постав-
ленных им задач, имеет реалистичные представления о причинно-следственных связях между
различными фрагментами его картины мира.

Чтобы ребенок смог овладеть инструментом построения причинно-следственных связей,
ему необходимо на этом этапе развития столкнуться с реальными последствиями своих соб-
ственных действий и самому – по мере возрастных возможностей, конечно – с ними спра-
виться. Более того, ребенок должен иметь возможность самостоятельно ставить перед собой
задачи и прилагать усилия для их решения.
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Не менее важно и то, что ребенок в любой ситуации должен иметь выбор. Предоставле-
ние выбора и есть главный инструмент помощи ребенку со стороны взрослых в освоении при-
чинно-следственных связей. Когда ребенок постоянно сталкивается с необходимостью делать
тот или иной выбор, он начинает понимать, что к разным следствиям приводят разные при-
чины. Он получает важный опыт: чтобы получить определенный результат, нужно совершить
конкретные действия, потому что другие к желаемому результату привести не могут.

Процесс освоения причинно-следственных связей как третьего инструмента создания
картины мира может быть нарушен следующими причинами:

– когда родители ставят перед ребенком задачи, с которыми он не способен справиться
в силу возрастных ограничений, не дают ребенку необходимого поощрения в случае его успеш-
ного действия, принуждают его к совершению каких-либо действий без видимых для него при-
чин, подменяют естественные последствия его действий произвольно налагаемым наказанием,
у ребенка не возникает возможности выстроить адекватные причинно-следственные
связи между отдельными фрагментами своей картины мира;

–  когда родители оберегают ребенка от  серьезных последствий его действий, навязы-
вают ему определенный готовый способ мышления или действия, ребенок начинает связы-
вать отдельные фрагменты своей картины мира неадекватными причинно-следственными
связями и не видит необходимости совершать специальные исследовательские действия для
построения адекватных связей.

Взрослый человек с нарушенным третьим инструментом создания картины мира испы-
тывает серьезные затруднения с построением любых причинно-следственных связей. В резуль-
тате его действия оказываются неадекватными, не приводящими к ожидаемым результатам;
на совершение таких действий затрачиваются избыточные или, наоборот, недостаточные уси-
лия. Такой человек не способен спрогнозировать даже ближайшие последствия собственных
действий или действий других людей – равно как и изменения внешних условий.

 
7.2. Критерий оценки фрагментов реальности с точки зрения

итоговой выигрышности взаимодействия с ними
 

Формирование этого критерия начинается на третьем этапе развития ребенка и тесно
связано с  формированием произвольности. Главным внешним событием в  повседневной
жизни ребенка на этом этапе является поход в школу — событие многоплановое, требующее
овладения многими навыками. По сути своей это – встраивание в сложную внешнюю струк-
туру с большим количеством различных новых для ребенка правил.

В ходе адаптации к учебному процессу, к процессу самостоятельного взаимодействия
и совместной деятельности с большим количеством сверстников и взрослых ребенок начинает
соотносить полученное от достижения результата удовольствие с приложенными им усилиями.
В сущности, тем изменением, которое вносит третий этап раннего личностного развития в ось
удовольствия-неудовольствия, является возникновение самой темы такого соотнесения.

До  третьего этапа развития для ребенка существовали отдельно удовольствие (или
несколько различных удовольствий), которые он может получить от взаимодействия с чем-
то, – и отдельно то неудовольствие, которое он получает в результате приложения необходи-
мых для этого взаимодействия усилий, отказа от чего-либо и  т.  д. На  третьем же этапе он
начинает понимать, что удовольствие является следствием неудовольствия, и что он не смо-
жет получить желаемого, не заплатив требуемую цену. И теперь привлекательность того или
иного фрагмента его картины мира для ребенка определяется не только доставляемыми им
удовольствиями, но соотнесением этих удовольствий с ценой их получения – т.е. сопостав-
лением между собой оценок, лежащих на разных концах оси удовольствия-неудовольствия.
Понятно, что такое сопоставление было принципиально невозможно осуществить, пока ребе-
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нок не научился видеть причинно-следственные связи между различными фрагментами соб-
ственной картины мира.

Тот вариант искажения приобретаемого на  третьем этапе развития критерия оценки
реальности, который приводит к готовности каждый новый фрагмент реальности восприни-
мать как проигрышный, формируется в двух случаях: когда человек заведомо склонен либо
недооценивать возможный выигрыш, либо переоценивать требуемые затраты. Готовность же
каждый новый фрагмент реальности воспринимать как выигрышный возникает, если человек
заведомо склонен либо переоценивать возможный выигрыш, либо недооценивать требуемые
затраты. Причем с точки зрения итоговой оценки совершенно неважно, что именно привело
к ее искажению – недооценка одного или переоценка другого. Важна сама готовность заведомо
отказываться от некоего взаимодействия потому, что оно без всякого специального исследо-
вания оценивается как слишком дорогое, или вступать в любое взаимодействие – потому что
оно кажется достаточно легким и простым. Разумеется, на искажения третьего критерия неиз-
бежно оказывают влияние и нарушения развития ребенка на предыдущих этапах: готовность
априори воспринимать новый фрагмент реальности как скорее приятный или скорее неприят-
ный без предварительного исследования, недостаточная степень дифференцированности оси
удовольствия-неудовольствия и т. д.

Нормальным  же состоянием критерия выигрышности-проигрышности можно считать
такое, при котором оценка желательности взаимодействия с неким фрагментом картины мира
принимается в  каждом конкретном случае на основании взвешивания необходимых затрат
и предполагаемого выигрыша и сопоставления результатов этих взвешиваний.

Для адекватного формирования критерия выигрышности-проигрышности родителям
необходимо давать ребенку на третьем этапе развития столкнуться с реальными последстви-
ями собственных поступков и в полной мере насладиться выигрышем от совершения того или
иного действия. Не менее важно, чтобы родители заранее обсуждали с ребенком многие – осо-
бенно сложные и трудные – действия именно с точки зрения их выигрышности и затрат на их
совершение.

Помогает естественному формированию этого критерия также понимание родителями
возможностей своего ребенка: только в этом случае они не будут понуждать его к действиям,
которые он еще не в силах совершить. С этой точки зрения важно, чтобы у ребенка была воз-
можность по  собственной инициативе попробовать осуществить и  те действия, которые он
совершить еще не способен, и те действия, совершить которые возможно или даже легко, и те
действия, которые лежат на самой границе возможного для его возраста.

Нарушения процесса адекватного формирования критерия могут возникнуть по несколь-
ким причинам:

– когда родители заставляют ребенка делать что-то, лежащее за пределами его возраст-
ных возможностей, и при этом жестко критикуют за ошибки, не хвалят его и не радуются вме-
сте с ним его успехам, пугают его непоправимыми и катастрофическими последствиями его
действий и т.д., ребенок привыкает априори оценивать взаимодействие с каждым новым
фрагментом реальности как, скорее всего, проигрышное;

– когда родители стараются уберечь ребенка от возможности самостоятельно разобраться
с последствиями своих поступков и от совершения слишком трудных, на их взгляд, действий,
оказывают избыточную помощь, безоглядно хвалят любое его действие, не соотносясь с реаль-
ным качеством его выполнения, ребенок начинает априори оценивать взаимодействие с каж-
дым новым фрагментом реальности как, скорее всего, выигрышное;

– если родители не обсуждают с ним возможностей совершения того или иного действия,
не помогают ему проанализировать ошибки, степень дифференцированности представле-
ний ребенка о цене взаимодействия с разными фрагментами его картины мира (равно как
и о выигрыше) оказывается недостаточной. Это означает, что различие в цене взаимодей-



Г.  В.  Тимошенко, Е.  А.  Леоненко.  «54 инструмента для эффективной психотерапии взрослых и детей»

36

ствий с двумя разными фрагментами реальности должно быть только глобальным, чтобы чело-
век смог его воспринять.

При таких нарушениях воспитания человек, став взрослым, либо будет браться за совер-
шение заведомо нереалистичных действий, либо, напротив, станет ставить перед собой только
цели, доставляющие за минимальную цену минимальное удовольствие. В итоге он либо вовсе
не  будет достигать результата, либо его удовольствие от  полученного результата не  будет
покрывать затраты на его получение, что обычно приводит к депрессии как к острой энерге-
тической недостаточности, синдрому хронической усталости и т. д.

 
7.3. Базовое умение прилагать усилия

 
К четырехлетнему возрасту ребенок уже способен контролировать свои физиологиче-

ские отправления. Он научился терпеть какое-то время, прежде чем сходить в туалет, поесть
или попить, даже если он этого очень хочет. Это и  есть первый опыт ребенка во взрослой
сфере – сфере волевой деятельности.

Следующий шаг в  освоении произвольности действий  – приобретение способности
к контролю над собственной активностью: к четырехлетнему возрасту ребенок уже способен
некоторое время оставаться на месте в ситуациях, когда неподвижность требуется извне, и про-
извольно удерживать внимание.

Таким образом, на третьем этапе раннего развития у человека формируется произволь-
ность.

Практическая суть произвольности состоит в способности человека заставить себя сде-
лать нечто, чего он в данный момент не хочет, но что необходимо для реализации какого-то его
стратегического «хочу», – или, напротив, удержать себя от совершения какого-то желанного
в данный момент действия, которое могло бы помешать реализации другого, стратегически
более значимого желания.

До того момента, пока ребенок не начинает понимать существующие между различными
фрагментами причинно-следственные связи, никакая жизненная задача им вообще не может
быть сознательно поставлена. Только когда он начинает осознавать взаимосвязи между различ-
ными фрагментами реальности, он становится способным ставить перед собой задачи и в зави-
симости от возраста более или менее осознанно выстраивать ход их решения. В этом процессе
картина мира обеспечивает предметную составляющую хода решения жизненной задачи  –
информацию о необходимых в каждом конкретном случае действиях, жизненная позиция –
энергетическую составляющую. Но для осуществления намерений человеку потребуется уме-
ние прилагать необходимые усилия – то есть платить за достижение желаемого: ведь зна-
ние цены выигрыша еще не означает возможности этот выигрыш получить. Такую возможность
может предоставить только готовность заплатить требуемую цену. Умение прилагать усилия
для достижения желаемого как раз и обеспечивает способность совершить некое внутреннее



Г.  В.  Тимошенко, Е.  А.  Леоненко.  «54 инструмента для эффективной психотерапии взрослых и детей»

37

действие по выходу из равновесия, чтобы исполнять свои желания и осуществлять собствен-
ные намерения. Именно базовое умение прилагать усилия лежит в основе ответственности.

Овладев умением произвольно определять собственные действия, ребенок оказывается
способным совершать выбор между двумя привлекательными для него фрагментами реально-
сти: он взвешивает свои отношения к каждому из них и в итоге предпочитает один другому.
Однако на деле такого сравнения оказывается недостаточно: для совершения выбора ребенку
необходимо еще принять тот факт, что одновременное обладание обоими фрагментами реаль-
ности невозможно. Получается, что на практике умение прилагать усилия выглядит как уме-
ние взвешивать, сопоставлять и сравнивать различные сущности – хоть значимость двух
отдельных фрагментов картины мира человека, хоть затраты на обладание каким-либо из них
с выигрышем от такого обладания. Результатом такого внутреннего взвешивания становится
приложение тех или иных усилий ради получения конкретного выигрыша.
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