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Введение

Предлагаемый вниманию уважаемого читателя психотерапевти-
ческий 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:

 9 представление о модели личности, на основе 
которой строятся все остальные составные части 
метода;

 9 представление о нормальном личностном функ-
ционировании, вытекающее из логики используе-
мой модели личности;

 9 обоснованное той же самой моделью описание 
нормативного раннего развития личности и ее 
патогенеза;

 9 исчерпывающая классификация возможных лич-
ностных нарушений, полнота которой также 
может быть подтверждена логикой базовой моде-
ли личности;

 9 представление о механизмах эффективности 
коррекционного вмешательства, за счет которых 
психотерапевтические интервенции неизбежно 
должны привести к требуемому результату;

 9 конкретное описание способов коррекционно-
го вмешательства с ясными и технологичными 
рекомендациями по их использованию.

Только при наличии всех этих составных частей психотера-
певтический метод можно будет считать строго обоснованным. 
Более того, только в этом случае каждое конкретное воздействие 
психотерапевта будет неизбежно приводить именно к заплани-
рованному результату. 

Второй принцип для психотерапии является не менее важ-
ным, чем для медицины, из которой, собственно говоря, психо-
терапия и выросла: лечи не симптом, а причину. Именно для по-
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следовательной 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 («тре-
вожность», «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 предыдущие: все, что происходит в человеческой 
жизни при нормальном личностном функционировании, должно со-
ответствовать законам материального мира. Тем не менее, этот 
принцип основан на простом факте: все мы живем в материаль-
ном мире, и любая попытка воспротивиться 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 попыткой нарушить 
законы мироздания. Точно такие же параллели можно провести 
между многими закономерностями человеческого взаи модействия 
и законами физики, биологии, математики и т. д. Поэтому при соз-
дании нашего метода мы считали своим долгом опираться на здра-
вый смысл, понимаемый как соответствие всего происходящего в 
человеческой жизни законам материального мира.

Именно благодаря этим трем принципам в рамках метафо-
рической психотерапии оказалось возможным четко описать 
конкретные технологии работы в виде последовательности 
отдельных алгоритмов, каждый из которых предназначен для 
решения какой-нибудь задачи, которая непременно встает пе-
ред 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 нормальном 
и патологическом развитии, виды личностных нарушений и спо-
собы их коррекции с описанием механизма их эффективности), 
содержит более 50 таких алгоритмов работы с взрослым клиен-
том и с ребенком. 

Приведенный в книге объем теоретического материала и прак-
тические алгоритмы обеспечивают психотерапевту возможность 
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эффективной работы только на первом, техническом уровне 
владения метафорической психотерапией.  Именно поэтому мы 
не ставили перед собой задачу дать подробное обоснование ка-
ждому положению. Если же кто-то из наших читателей,  получив 
общее представление о предлагаемом способе работы, освоит 
предлагаемые алгоритмы, убедится в их эффективности и захо-
чет пойти дальше – он сможет прочитать изданные нами ранее 
книги по взрослой и детской метафорической психотерапии. 

Наша практическая работа в жанре метафорической психоте-
рапии продолжается более десяти лет. Общее количество клиен-
тов, работа с которыми была проведена именно в рамках этого 
метода, превышает полторы тысячи. В большинстве случаев мы 
старались собрать возможно более полный катамнез и пришли 
к удивившему нас самих выводу, что эффективность такой ра-
боты – примерно 70 %. Учитывая, что далеко не все приходящие 
на прием к психотерапевту клиенты действительно хотят что-
либо изменить в своей жизни, этот показатель нам показался 
более чем удовлетворительным. Однако не будем больше зани-
маться саморекламой: читайте, думайте и пробуйте сами…
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МЕТАФОРИЧЕСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ



12

Часть I.   
МОДЕЛЬ ЛИЧНОСТИ 
В МЕТАФОРИЧЕСКОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ

Глава 1.   
Представление о здоровом 

личностном функционировании
Представление о здоровом функционировании личности должно 
иметь в основе конкретное представление о том, что именно 
функционирует – то есть о структуре личности. Точно так же без 
четкого  представления о норме не может быть определено и по-
нятие личностного нарушения. Поэтому изложение теоретичес-
ких основ метафорической психотерапии мы начнем с описания 
структуры личности. 

Наше представление о структуре личности основывается на 
следующем – базовом для метафорической психотерапии – по-
ложении: 

Жизнедеятельность человека есть последовательность 
решений всех задач, встающих перед ним 

в промежутке между его рождением и смертью

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

Человеческие жизненные задачи могут быть внешними и вну-
тренними, иметь разные уровни сложности и ставиться как осоз-
нанно, так и неосознанно. Решением внешних задач можно считать 
любые действия, осуществляемые в материальном мире: от откры-
вания водопроводного 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 отно шений че-
ловека 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 за-
дачи тоже можно считать отдельной жизненной задачей. 

Соответственно, детство – как детенышу животного, так и ре-
бенку – необходимо для того, чтобы освоить все умения, необ-
ходимые для решения будущих жизненных задач. Но поскольку 
именно детство является тем периодом, когда происходит про-
цесс раннего личностного развития, то именно личность мы мо-
жем считать той составной частью психики, которая предна-
значена для решения человеком своих  жизненных задач. 

При этом любая задача (хоть математическая, хоть жизненная) 
имеет одну и ту же структуру:

 9 конкретные условия;
 9 представление о результате, который в этих 

условиях необходимо получить;
 9 процесс решения как последовательность необхо-

димых для решения задачи действий.

Соответственно, на индивидуальную специфику решения жиз-
ненных задач могут влиять:

 9 субъективная оценка условий, то есть присущий 
конкретному человеку способ восприятия и пони-
мания действительности;
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 9 представление о желаемом результате, основан-
ное на специфике отношения этого человека к 
действительности;

 9 выбираемые человеком способы действий, кото-
рые зависят как от его представлений об этих спо-
собах, так и от его возможностей.

Тогда структура личности должна соотноситься со структурой 
задачи и включать следующие составные части:

 9 представления человека о мире, себе и своем 
месте в этом мире;

 9 систему его отношений к себе и миру;
 9 систему используемых им способов действия.

Итак, человек как-то представляет себе окружающий мир, че-
го-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 базовых умений.

КАРТИНА МИРА –
определенным образом организованная совокупность 

представлений человенка о себе, о мире и своем месте в нем

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ –
определенным образом организованная совокупность 

отношений человека к его представлениям о себе и о мире

БАЗОВОЕ УМЕНИЕ –
умение, с необходимостью требующееся 
для решения любой жизненной задачи

Как известно из системного анализа, описание системы не мо-
жет быть исчерпано суммой описаний ее составных частей: необ-
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ходимо понять, в каких отношениях между собой находятся эти 
составные части. Значит, итоговое определение личности должно, 
во-первых, отражать соотношение и взаимодействие всех ее 
состав ных частей, а во-вторых, иметь чисто практическую значи-
мость для психотерапевтической деятельности. Таким итоговым 
определением мы предлагаем считать следующее:

ЛИЧНОСТЬ –
устойчивый способ взаимодействия человека 

с собственными желаниями

Устойчивостью мы (вслед за представителями точных и естест-
венных наук) называем способность возвращаться к исходному 
состоянию после кратковременного внешнего воздействия. 

Остается пояснить, какой же устойчивый способ взаимодейст-
вия человека с собственными желаниями мы предлагаем считать 
здоровым. 

Понятие желания является ключевым для предлагаемой нами 
структуры личности, поскольку любая задача изначально ста-
вится и решается именно ради достижения конкретного резуль-
тата. Это позволяет нам сформулировать следующее представле-
ние о здоровом личностном функционировании: 

СЧАСТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК 
(то есть человек, обладающий здоровой личностью) – это 

человек, который всегда делает только то, что хочет

В данном случае речь идет только о желаниях, отвечающих 
определенным условиям: 

 9 реализация желания в полной мере зависит от 
самого человека; 

 9 в формулировке желания использованы только 
однозначные или имеющие единственно точные 
определения слова;

 9 человек готов заплатить всю требуемую цену 
как за достижение желаемого результата, так и за 
обладание им;
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 9 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 человеке, ко-
торый ради достижения собственных целей готов игнорировать 
интересы других: ведь для того, чтобы всегда иметь возможность 
делать то, что ему хочется, человеку необходимо учитывать пред-
ставления, отношения, желания и дейст вия других людей как 
условия собственной жизнедеятельности. И если такой человек 
захочет сделать что-нибудь приятное другому человеку, это бу-
дет исполнением его собственного эгоистического желания, а не 
актом альтруизма и не «авансовым платежом» за предполагае-
мое встречное приятное действие в будущем. При этом не стоит 
забывать, что человек вполне может хотеть уважать самого себя 
и соотносить собственные действия с определенной внутренней 
системой нравственных ценностей. 

Прежде чем совершить любое действие, такой человек сораз-
меряет его и с иерархией значимостей имеющихся на данный 
момент желаний, и с внешними условиями, и с ресурсами, нахо-
дящимися в этот момент в его распоряжении. Просьбу другого 
человека он способен выполнить только после такого же сораз-
мерения. Долг для такого человека существует как определяемая 
им самим тактическая плата за реализацию собственных страте-
гически значимых желаний. 

Общая сумма затрат на любое действие, совершаемое таким 
человеком, никогда не превышает сумму выигрышей от совер-
шения действия, поскольку внутренняя последовательная и неиз-
менная позиция не позволяет ему совершать действия, предпо-
лагающие неадекватное распределение энергии.

Для него естественна позиция принятия по отношению ко 
всему сущему: он умеет различать 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 взаимодейст-
вовать и находить в нем ресурс.

В любой существующей независимо от него структуре человек, 
обладающий здоровой личностью, умеет найти такое место, на 
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котором его энергетические затраты опять-таки оказываются 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 способ взаимодейст-
вия, при котором его потери оказываются наименьшими. 

Если такой – счастливый – человек поставил цель, то он при-
лагает все усилия, которые считает нужным приложить. Если же 
конечный результат зависит не только от него, то он умеет спо-
койно принять любой исход, поскольку знает, что все зависев-
шее 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 представление 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 реалистичной за счет ее постоянного расши-
рения, проверки и коррекции. При этом его представления о мире 
оказываются продиктованными только его личным опытом  – 
практическим, чувственным или мыслительным. В результате его 
представления о том, чего можно желать, также постоянно попол-
няются, что обеспечивает достаточно высокий уровень жизнен-
ной 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 опреде-
ленна, конструктивна и основана исключительно на его собст-
венных 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. Намечаемые 
им цели обоснованы только его собственными картиной мира и 
жизненной позицией. Базовые умения также освоены им в пол-
ной мере, поэтому для него доступны любые способы действия.

Может показаться, что такое представление о здоровом лич-
ностном функционировании весьма идеалистично и далеко от 
реальности. Однако легко представить себе, сколь велики весо-
вые различия между любой из имеющихся в мире килограм-
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мовых 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 бес-
численном множестве вариаций — но при этом сохранять единую 
принципиальную личностную структуру: реалистичную и посто-
янно корректируемую картину мира, основанную на исследова-
нии этой картины жизненную позицию и в полной мере освоен-
ные базовые умения. 

Глава 2.   
Картина мира человека

Любой человек живет и действует не столько в реальности, 
сколько в своем представлении о ней. Точнее сказать, происхо-
дят действия именно в реальности, но планирует и осуществляет 
эти действия человек так, как если бы они имели место в его 
собст венном представлении об этой реальности – или, иначе го-
воря, в его картине мира. 

В такую картину мира входят не только представления че-
ловека о материальных объектах окружающего мира, но и его 
представления о многих отвлеченных понятиях. Человек ка-
ким-то образом ориентируется на свои представления о добре и 
зле, какие-то отношения называет любовью, а какие-то – уваже-
нием, что-то считает возможным, а что-то – невозможным и т. д. 
Получается, что все, что происходит в жизни человека, по сути, 
определяется его представлениями о мире. Его желания опреде-
ляются его представлением о желаемых предметах, дейст вия – 
представлениями об условиях, в которых эти действия прихо-
дится 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 затруднения тоже определяются какими-то неадек-
ватными представлениями. Однако возможно ли в процессе пси-
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хотерапии оценить, какую картину мира можно считать адекват-
ной, а какую – нарушенной? 

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

Фактически процесс создания картины мира есть совокуп-
ность когнитивных процессов человека, каждому из которых 
соот ветствует конкретный инструмент. Поэтому в качестве осно-
вания для выделения этих инструментов мы используем четыре 
правила метода познания мира Р. Декарта как одно из наибо-
лее универсальных описаний когнитивной деятельности. Важно 
отметить, что эти четыре метода познания мира в точности со-
ответствуют имеющемуся в эпистемологии представлению о че-
тырех этапах развития любой науки: накопление эмпирического 
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 реаль-
ные закономерности познания. Такая аналогия  позволяет нам 
выделить следующие инструменты создания картины мира:

 9  обоснованность собственным опытом;
 9  определенность представлений;
 9  установление причинно-следственных отноше-

ний между представлениями;
 9  понимание наиболее общих жизненных закономер-

ностей. 

В соотнесении с четырьмя перечисленными инструментами 
создания картины мира в процессе раннего личностного разви-
тия можно выделить четыре этапа. Основой для такой периоди-
зации стала сюжетная специфика разных возрастных периодов с 
точки зрения действий, являющихся обязательными и неизбежно 
совершаемыми любым ребенком в соответствующем возрасте.
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