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КОМУ И ЗАЧЕМ  
НУЖНА ЭТА КНИГА?

Не будем пытаться заинтриговать читателя и сразу дадим ответы 
на оба вопроса, вынесенные в заголовок нашего введения.

Эта книга нужна тем психологам, кто уже ведет психотерапевти-
ческие группы (они же группы клиентские, тренинги и т.д.). Причем 
в первую очередь она нужна психологам, которые любят понимать, 
что, почему и зачем они делают. 

Непременно пригодится она тем, кто не может решить, в рамках 
какого подхода и формата стоит вести группу. 

Возможно, заинтересует она и тех, кто уже считает себя мастером 
в этом деле – хотя бы для того, чтобы систематизировать свои пред-
ставления о тонкостях групповой психотерапии. 

Ну и, конечно, она нужна нам самим. На двоих мы имеем более 
тридцати лет работы в групповой психотерапии, несколько сотен 
клиентских групп в десятках городов нескольких стран. За эти годы 
у нас накопилось огромное количество самых разных групповых 
наблюдений, тонкостей, неудач и побед. Их накопилось столько, что 
удержать их в голове без систематизации практически невозможно. 
Но самое главное – мы поняли, что мы ведем наши группы довольно 
нетрадиционно. Во всяком случае, ни одной из нас не приходилось 
встречать в профессиональной литературе описание такого же под-
хода и такого же формата групповой психотерапии. Так почему бы 
его не описать?

Вопрос «зачем?», скажем честно, не самый популярный вопрос – 
не только в психотерапии, но и вообще в человеческой жизни. Чего 
стоит, например, тот факт, что в нашем языке (да и не только в на-
шем) слова «почему» и «зачем» зачастую используются как сино-
нимы. При этом вопрос «почему?» ориентирован на прошлое и на 
причины, которые привели к совершению того или иного действия. 
Вопрос же «зачем?» направлен в будущее и выясняет, ради какого 
результата человек совершает действие. На всякий случай напом-
ним: ответ на вопрос «зачем?» может начинаться исключительно со 
слов «затем, чтобы…» или «для того, чтобы…».
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Так вот наша книга написана для того, чтобы человек, занимаю-
щийся групповой психотерапией, задумался над несколькими чрез-
вычайно важными вопросами. Или даже засомневался: так ли бес-
спорно верны традиционные ответы на эти вопросы. Нам же самим 
эта книга была нужна затем, чтобы попытаться убедить вас: многие 
из таких традиционных ответов категорически неверны. А еще – за-
тем, чтобы помочь уточнить, дополнить, обобщить, систематизиро-
вать и осмыслить уже имеющиеся знания. 

А еще нам кажется очень важным ответить на вопрос, зачем мы 
придумали свой собственный формат групповой психотерапии, 
иначе вам придется думать, что мы много лет назад это сделали 
исключительно ради того, чтобы попытаться вписать свои имена в 
историю групповой психотерапии… И, откровенно говоря, ответ на 
этот вопрос «зачем?» будет не таким уж кратким.

Начиная вести свои первые психотерапевтические группы, мы, 
разумеется, в основном ориентировались на то, что по этому поводу 
говорилось в психологической литературе. Но постепенно у нас на-
чали появляться серьезные сомнения…

Первые сомнения породила широко распространенная идея о 
том, что главный механизм эффективности групповой работы  – 
групповая динамика. Получалось, что построение отношений в рам-
ках группы – единственный источник энергии группового процесса. 
Неужели у группы нет других значимых целей, которые способны 
были бы обеспечить ее течение необходимой энергией?!

Был такой известный теоретик театра и театральный педагог 
П.М. Ершов – автор книги «Режиссура как практическая психология»1, 
сделавшей, на наш взгляд, куда больше для развития практической 
психологии, чем многие труды наших знаменитых теоретиков. В ней 
Ершов дает очень интересную классификацию всех человеческих 
взаимодействий. С его точки зрения, любые взаимодействия делятся 
на деловые и позиционные. Деловые взаимодействия – это борьба 
за достижение какой-либо определенной цели. Позиционные же – 
борьба за отношения (напомним, что на театральном языке борьбой 
называется любое взаимодействие).

Из такой формулировки становится ясно, что позиционные вза-
имодействия весьма сомнительны с точки зрения возможной их 
успешности. Представим себе, что человек борется за какое-либо 

1 Ершов П.М. Режиссура как практическая психология. – М., Искусство, 1972.
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определенное отношение к нему: как к лидеру, как к уважаемому 
человеку, как к великому поэту, как к очень умному и т.п. В этом слу-
чае желаемый результат всегда будет в меньшей степени зависеть 
от него самого, а в большей – от того (или тех), за чье отношение он 
борется. 

При этом сам факт ведения человеком такой борьбы говорит: его 
не воспринимают так, как ему бы хотелось – во всяком случае, по его 
предположению. Иначе говоря, таким, какой он есть, ему желаемого 
отношения не добиться. Следовательно, для достижения желанного 
отношения с чьей-то стороны ему необходимо что-то в себе изме-
нить. Получается, что сама по себе позиционная борьба неизбежно 
оказывается проявлением зависимости человека от мнения окру-
жающих. 

По нашему мнению, ведение такой борьбы никак не может счи-
таться конструктивным с точки зрения целостного процесса жизне-
деятельности человека. На борьбу такого рода неизбежно затрачи-
вается энергия, которая уже не сможет быть потрачена на какие-то 
другие взаимодействия, имеющие своей целью достижение вполне 
конкретных, зависящих от него самого результатов. 

С этой точки зрения групповая динамика является моделью 
именно позиционных взаимодействий в жизни человека: например, 
в психодинамической группе все содержание процесса как раз и 
сводится к выстраиванию отношений между участниками группы.

Нам показалось опасным забывать о том, что в жизни человека 
есть и другой вариант взаимодействий – взаимодействия, ориенти-
рованные на достижение определенной, вполне конкретной цели. 
Поэтому мы совершенно не готовы считать групповую динамику 
важнейшим механизмом эффективности группы. 

Следующей причиной для сомнений стало распространенное 
представление о том, что психотерапевтическая группа может про-
ходить в «вялотекущем» формате: один или два раза в неделю по 
два-три часа. Достаточно быстро мы пришли к печальному выводу:  
какие бы важные вещи ни происходили на группе за такие два-три 
часа – их значимости ни за что не превзойти все те события, которые 
произойдут с каждым из участников группы за дни до следующей 
встречи. Иначе говоря, энергия результатов двухчасового занятия 
при таком формате работы оказывается несравнимо меньше энер-
гии нескольких дней жизни. 
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Со временем мы усомнились и в том, что пресловутое «идеаль-
ное» количество участников терапевтической группы – действи-
тельно 6–10 (согласно К. Рудестаму2) или даже 10–12 (согласно Б.Д. 
Карвасарскому3). Разумеется, если главным механизмом эффектив-
ности групповой психотерапии считать именно групповую дина-
мику – тогда группа не может состоять, скажем, из двадцати человек. 
Но если процесс устроен совершенно иначе и ориентирован на до-
стижение группой конкретного практического результата – тогда-то 
почему нет?! Забегая вперед, скажем, что в предлагаемом формате 
нам удавалось весьма эффективно работать и с группой, состоящей 
из тридцати и даже сорока участников.

Разве так уж необходимо, чтобы на группе человек выворачи-
вался наизнанку, рассказывая о каких-то интимных подробностях 
своей жизни? К какому результату это должно привести и за счет 
чего? Каждый психотерапевт знает, как непросто создать такую ат-
мосферу в группе, чтобы это стало возможным. А уж если говорить 
о возможности проводить группы в небольших городках, где все 
всех знают, то ситуация и вовсе становится печальной. Нельзя ли 
как-нибудь избежать подобной необходимости – причем избежать 
обоснованно?

Что это такое, в конце концов – «группа личностного роста»? Если в 
какой-то момент жизни у человека есть все необходимое – качества, 
способы действия, умения и прочее – для того, чтобы жить именно 
так, как он хочет, то куда и зачем ему расти?! А если ему чего-то не 
хватает – тогда при чем здесь личностный рост?! В этом случае ему 
прямая дорога на клиентскую группу, где решают проб лемы…

Потом нам показалось довольно странным, что многие психо-
логи, ведущие группу, даже не пытаются поставить конкретную цель 
для этой группы. Оказывается, вполне возможно на вопрос о цели 
группы ответить: «Поработать с телом». Представьте себе: приходит 
человек на прием к врачу – а конечная цель этого приема звучит как 
«поговорить о здоровье». Спору нет, разговор с грамотным врачом 
о здоровье наверняка окажется полезным и увлекательным, но за 
этим ли приходил к нему пациент?

2 Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. – Спб.: 
Питер Ком, 1998.

3 Психотерапевтическая энциклопедия / Под общ. ред. Б.Д. Карвасарского. – Спб.: 
Питер Ком, 1998.
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И совсем уж непонятна была нам идея о том, что клиент (или 
участник группы) сам знает, что хочет получить, и нечего навязы-
вать ему какую-то там общую групповую цель! В принципе, эта идея 
в разных словесных оформлениях является весьма популярной и 
в индивидуальной психотерапии, но в групповой она становится 
совсем уж критичной. Посудите сами: клиент изначально приходит 
к психотерапевту именно потому, что в его, клиента, личностном 
устройстве что-то оказалось патогенным и в результате привело его 
к тем или иным нарушениям. Но ведь тогда и изначальный запрос 
клиента окажется нарушенным ровно в той же мере и таким же об-
разом! Можно сказать, что исходное представление любого клиента 
неизбежно является продиктованным теми же самыми личностными 
«тараканами», которые и создали его проблемы. 

И наконец, главное, что вызывало наше недоумение в групповой 
работе – почему практически нигде не описаны и даже не упомя-
нуты конкретные технические умения, которые в такой работе не-
обходимы?! Не существует такого ремесла, в котором бы не было 
огромного количества навыков, умений, тонкостей – так неужели 
групповая психотерапия может быть исключением?!

Как вы понимаете, сомнениями мы мучились не слишком долго. 
Свои ответы на все перечисленные вопросы мы нашли, а на основе 
этих ответов постепенно разработали и свой формат групповой пси-
хотерапевтической работы. Потом был долгий период апробации и 
корректировки, а дальше уже начался так до сих пор и не закончив-
шийся этап накопления и осмысления опыта.

Так что все те, кто сомневается в том же, в чем в свое время сомне-
вались мы, смогут найти в нашей книге какие-то ответы – надеемся, 
полезные. А те, кто в этом не сомневался, смогут проверить свою 
уверенность – или хотя бы узнать пару-тройку полезных и новых для 
себя технических приемов…

Договорились? Тогда милости просим на страницы этой книги!
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