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Введение

С  детского  возраста  мы  активно  впитываем  в  себя  различные  модели 

поведения.  Попав  в  среду  условных  ценностей,  чтобы  получать  одобрение  со 

стороны значимых для нас других,  мы учимся не только совершать «хорошие» 

поступки, но и жертвовать собой, делая не то, что хочется, а то, за что, как нам 

кажется  нас  будут  любить.  Таким  образом,  поведение  ребенка  управляется  не 

вероятностью того, что его переживания сохранят или расширят его представления 

о себе, а вероятностью получить позитивное внимание со стороны значимых для 

него людей особенно родителей. «Роджерс считает это состояние несоответствия 

«Я»  и  опыта  наиболее  серьезным  препятствием  в  развитии  психологической 

зрелости» [23, с.542].

В условиях ценности ребенок пытается соответствовать стандартам других, 

он  начинает  оценивать  себя  как  личность  только  с  точки  зрения  ценности  тех 

действий,  мыслей  и  чувств,  которые  получают  одобрение  и  поддержку.  Этот 

процесс отражается в представлениях о себе, которые далеки от организмического 

опыта, и поэтому не могут служить основой для развития здоровой личности. В 

следствие такой неконгруэнтности люди воспринимают только часть реальности и 

опыта, который не угрожает их представлениям о себе.

Под  конгруэнтностью  в  данном  случае  понимается  истинность  и 

подлинность,  осознание  наших  чувств,  их  принятие  (а  не  отвержение  и 

вытеснение)  и  выражение.  Эту  особенность  поведения  уловил  и  описал  К. 

Роджерс,  он  определил  конгруэнтность  как  соответствие  между  чувствами  и 

содержанием высказываний, непосредственность поведения, искренность [15]. Он 

также указывал на то, что это одно из ключевых основ процесса психотерапии и 

человеко-центрированных отношений в целом. И оно должно быть свойственно 

психологу для оказания помощи, так как выражаемая конгруэнтность терапевта 
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является моделью поведения более психологически зрелого человека. Но путь к 

себе – это достаточно болезненный процесс как «через тернии к звездам».

В данной работе  делается  попытка  выявить  взаимосвязь  конгруэнтности  и 

отношения  человека  к  собственным сновидениям.  Конгруэнтность  выступает  в 

роли зависимой переменной. Содержание сновидений в данном случае не является 

предметом исследования,  основное  внимание  уделяется  отношению человека  к 

сновидениям как области потенциально полезного опыта для личностного роста и 

развития.

Сновидения  как  отражение  субъективно  объективной  реальности  дают 

уникальный опыт человеку,  который является универсальным по своей природе 

для всех людей. Как ни парадоксально, сновидения играли порой ключевую роль в 

развитии науки и культуры, но наука так и не смогла до конца раскрыть их тайну. 

В настоящий момент кроме специалистов в области психологии и ученых мало кто 

занимается их самостоятельным изучением.

Нужно отметить, что большинство людей относятся к ним пренебрежительно, 

не  понимая  посланий  и  связи  между  реальностью  сновидений  и  собственной 

жизнью. Для кого-то сны – это нечто загадочное, но непонятное, а для кого-то это 

отдельная реальность, такая же реальная, как все вокруг. В целом, большинство 

людей  не  имеют  достаточно  знаний  и  опыта,  поэтому  считают  сны  чем-то 

лишним, ведь есть и так много всего, о чем нужно подумать, зачем тратить время, 

пытаясь решить заведомо не имеющую правильное решение задачу.

Однако,  некоторые  люди,  склонные  к  рефлексии  и  поиску  себя,  которые, 

возможно, имеют представление о бессознательном или сокрытом и его роли в 

нашей жизни, весьма трепетно относятся к своим снам, потому что считают, что за 

ними кроется гораздо больше, чем видно на первый взгляд. По их мнению, лучше 

нас никто не знает, кто мы, а также то, что ответы на все вопросы есть в нас самих.
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Актуальность данной работы связана  с  повышением научного интереса  к 

исследованию  сновидений,  отсутствием  общего  понимания  их  роли  и 

потенциального значения в жизни человека. Выявление особенностей привлечения 

внимания  человека  к  сновидениям  может  прояснить  потенциальный  вклад 

сновидений в процессе личностного роста и развития.

Новизна заключается в том, что взаимосвязь конгруэнтности и отношения к 

сновидениям теоретически не рассматривалась и эмпирически не исследовалась. 

Для  установления  такой  взаимосвязи  было  разработано  лонгитюдное 

исследование.  В  данной  работе  делается  попытка  выявить  вклад  привлечения 

внимания человека к сновидениям в непсихотерапевтическом процессе.

Теоретическая  значимость  исследования заключается  в  том,  что  данное 

исследование  может  способствовать  развитию  новых  более  широких 

теоретических  подходов  к  пониманию  роли  сновидений  и  разработке  более 

универсальных методов работы с ними.

Практическая значимость исследования состоит в возможности внедрения 

в  практику  полученных  знаний  о  специфике  взаимосвязи  конгруэнтности  и 

отношения к  сновидениям.  Принимая во  внимание полученные результаты,  мы 

можем  прогнозировать  возможные  изменения  конгруэнтности  и  другие 

специфические особенности у людей, начавших работать со своими снами.

Цель исследования – выявление взаимосвязи конгруэнтности и отношения 

человека  к  собственным  сновидениям  в  непсихотерапевтическом  процессе 

взаимодействия и изучение ее особенностей.

Объект исследования – конгруэнтность (соответствие «Я» и опыта,  сфера 

осознанного опыта человека),  предмет исследования – взаимосвязь  отношения 

человека  к  собственным  сновидениям  как  специфическому  опыту,  который 

потенциально может стать более осознанным, и уровня конгруэнтности.

Задачи исследования:
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1. Проанализировать состояние разработанности проблемы исследования, 

изучить литературу по данному вопросу;

2. Разработать  план  и  инструментарий  для  исследования  взаимосвязи 

конгруэнтности и отношения к сновидениям;

3. Провести исследование согласно разработанному плану;

4. Проанализировать  полученные  данные,  разработать  критерии  для 

ранжирования отношения;

5. Отметить  особенности  процесса,  а  также  самоотчеты  респондентов 

относительно процесса и самовосприятия;

6. Сделать  выводы  на  основе  полученных  данных  относительно 

первоначальных  гипотез,  сделать  предположения  относительно 

результатов и их возможных причин.

Гипотеза  исследования состоит  в  том,  что  систематическое  привлечение 

внимания человека к области сновидений влияет на его отношение к ним и на 

конгруэнтность человека. 

Теоретико-методологическую  базу  исследования составили  работы 

отечественных и зарубежных психологов в области психологии личности, данные 

этнографических  научных  исследований  сновидений,  а  также  последние 

достижения науки в области сновидений. Данная работа опирается на основные 

положения  теории  личности  К.  Роджерса,  а  также  работы  его  последователей, 

которые занимались исследованием конгруэнтности и Я-концепции. Взаимосвязь 

конгруэнтности и сновидений рассматривается в теориях личности К. Роджерса, 

К.  Юнга  и  З.  Фрейда.  В  работе  освещаются  теоретические  представления  о 

природе сновидений и методах работы с ними в разных подходах психотерапии 

(психоанализ,  юнгианский анализ,  гештальт-терапия,  экзистенциальный анализ). 

Затрагивается  исторический  аспект  роли  сновидений  в  различных  культурах, 

отношение  к  сновидениям  в  разного  рода  племенах.  Категория  отношения 
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рассматривается с позиции отечественных психологов, таких как В.Н. Мясищев, 

С.Л. Рубинштейн,  Е.Б. Старовойтенко.

Методы исследования. В эмпирическом исследовании использовались:

• Техника Q-сортировка (сокращенный вариант с 28 высказываниями), с 

помощью которой мы получаем коэффициент корреляции Я-реального 

и  Я-идеального  человека,  повторно  проведенная  техника  позволяет 

зафиксировать изменения Я-концепции;

• Анкета (пол, возраст, страна рождения, занятость, семейное положение 

и др.);

• Опросник сновидений, состоящий из закрытых вопросов, направленных 

на изучение частоты запоминания, детальность, тематику, особенности 

восприятия  запоминаемых сновидений,  их  особенности,  и  открытых, 

где предлагается написать несколько сновидений и ответить на вопросы 

к ним, которые позволяют оценить степень осмысленного отношения к 

ним;

• Интервью полуструктурированное,  в  котором  уточнялись  цели  и 

мотивы  участия  в  исследовании,  опыт  работы  со  сновидениями, 

отношение  к  ним,  образование,  медицинские  показатели, 

обговаривались  организационные  вопросы  относительно  процесса, 

целей и задач исследования и его результатов;

Эмпирическая база исследования. Выборку составили 39 человек, которые 

были разделены на три однородные группы, в зависимости от проводимой с ними 

работы: 

1 Группа – давалось задание вести дневник сновидений, совместно работали 

со сновидениями респондента в нетерапевтическом формате, 8 встреч;

2  Группа –  обращение  к  текущим  переживаниям  в  нетерапевтическом 

формате, 8 встреч;
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3  Группа –  выполнение  тестов  (на  внимание  и  мышление),  обсуждение 

результатов, 8 встреч;

Возраст респондентов в первой группе от 18 до 32, медиана – 25,5 года, во 

второй группе от 19 до 30 лет, медиана – 23,5 года, в последней группе от 20 до 35 

лет, медиана – 24,5 года.

Гендерный  состав  в  каждой  группе  одинаковый:  6  мужчин  и  7  женщин. 

Образовательный статус респондентов: 12 респондентов на момент прохождения 

исследования учились в ВУЗах (бакалавриат, магистратура), 20 респондентов уже 

имели высшее образование, 6 испытуемых – неоконченное высшее.

Математико-статистическая  обработка  данных.  При  обработке  данных 

использовались статистический пакет SPSS 19.0. Применялись следующие методы 

обработки:  описательные статистики,  одномерный дисперсионный анализ  (One-

way  ANOVA),  корреляционный  анализ,  для  выявления  нормальности 

распределения  результатов  использовался  непараметрический  Z-критерий 

Колмогорова–Смирнова.
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

взаимосвязи конгруэнтности и отношения человека к собственным 

сновидениям

1.1 Конгруэнтность

1.1.1 Определение

К. Роджерс в своей книге «Становление личности» поясняет этот термин так: 

«Какое  бы  чувство  или  отношение  к  человеку  я  ни  испытывал,  оно  должно 

сопровождаться  осознанием  этого  чувства  или  отношения.  Когда  это  так,  я  в 

данный момент представляю собой цельную личность и, следовательно, могу быть 

тем, кем я есть в глубине души. Это и есть то, что другие люди определяют словом 

«надежность» [15, с.31].

Определение Роджерса отличается от словарного определения. Например, в 

Большой  Советской  энциклопедии конгруэнтность  определяется  как 

«соразмерный,  соответствующий,  совпадающий»,  что  подчеркивает  важность 

постоянства [27]. Роджерс в свою очередь связывает конгруэнтность с доверием в 

помогающих  отношениях,  он  пишет,  что  быть  надежным  не  значит  быть 

неизменно  постоянным,  но  значит  быть  искренним  по  возможности. 

Конгруэнтность это не техника, а то, каким человек может быть или не быть в 

данный конкретный момент. 

Тудор  К.  И  Уорралл  М.  В  своей  статье,  посвященной  анализу  термина 

конгруэнтность  Роджерса,  пишут  о  том,  что,  соглашаясь  с  основным 

роджерианским  подходом  к  способу  бытия,  можно  рассматривать  ключевые 

условия конгруэнтности как навыки, которые мы можем развивать [37, с.198]. Они 

выделили четыре условия конгруэнтности:

1) мы осознаем поток чувств и пережиавний внутри нас во время работы 

(самосознание);
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2) мы можем быть  и  переживать  эти  чувства  и  опыт (самосознание  в 

действии);

3) мы можем и хотим делиться нашей осознанностью в данный момент 

отношений с клиентом (коммуникация);

4) мы  выделяем логический  и  этический  критерий  для  оценки,  когда 

нужно делиться нашими ощущениями (целесообразность).

Таким образом, психотерапевт сознает и понимает испытываемые им чувства, 

он в силах переживать эти чувства и соответствующим образом давать о них знать 

другому  человеку.  Никто  не  в  состоянии  обеспечить  это  условие  полностью, 

однако  чем  более  терапевт  способен  положительно  воспринимать  все,  что 

происходит у него внутри, и чем более он способен без страха принимать всю 

сложность своих чувств, тем выше степень его конгруэнтности.

Но  нельзя  говорить  о  конгруэнтности  только  в  контексте 

психотерапевтических  отношений.  Каждый  из  нас  так  или  иначе  ощущает, 

насколько  это  качество  присутствует  в  людях.  Например,  довольно  часто  мы 

возмущаемся  и  раздражаемся,  когда  человек  не  выражает  то,  что  он  в 

действительности  чувствует,  думает  или  переживает.  Такого  рода 

неконгруентность  часто  воспринимается  как  лживость,  неискренность, 

нечестность.

Хотя  такое  поведение  может  показаться  намеренным,  в  действительности 

кажущееся  нежелание  общаться  обычно  является  следствием  недостатка 

самоконтроля  и  отсутствия  самосознания.  Человек  неспособен  выражать  свои 

реальные  эмоции и  восприятия  или  из  страха,  или  в  силу  старых  привычек  к 

скрытности, которые трудно преодолеть. Возможны также случаи, когда человек 

не вполне понимает, о чем его спрашивают.

Рассматривая  конгруэнтность  как  умение,  Э.  Медоус  отмечает,  что  его 

назначением является выражение опыта человека с помощью языка. Он выделяет 
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два уровня умения быть конгруэнтным. Первый описывается такими процессами: 

опыт, осознание, невербальный язык (телесные проявления, комбинация опыта и 

осознания), вербальный язык (высказывания об опыте своего Я).  Второй уровень 

заключается  в  принятии  на  себя  ответственности  за  свой  опыт  без  обвинения 

других или ситуации.

Конгруэнтность, или подлинность, также означает необходимость правильной 

символизации человеком его  собственного опыта.  Под опытом понимаются как 

неосознаваемые  события,  так  и  феномены,  представленные  в  сознании  и 

относящиеся к определенному моменту. При этом важно быть открытым опыту, 

осознавать его без искажений [29]. Таким образом, в теоретической части* данной 

работы  под  конгруэнтностью  подразумевается  степень  соответствия  между 

осознанным представлением человека о себе и его организмическим опытом.

** В эмпирической части исследования конгруэнтность рассматривается как корреляция между 
Я-реальным и Я-идеальным.
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1.1.2 Конгруэнтность и условия терапевтических изменений

На  начальном  этапе  Роджерс  выделяет  шесть  необходимых  условий  для 

констуктивного  личностного  изменения,  одним  из  которых  является 

конгруэнтность.  При  этом  конгруэнтность  терапевта  начинает  проявляться  в 

подготовке места, организации встречи и налаживании психологического контакта 

с клиентом [37].

Роджерс настаивает на том,  что  сам факт того,  что  человек обращается за 

помощью говорит о том,  что  он находится в  состоянии неконгруэнтности [36]. 

Другими словами, сущетсвует разногласие между его организмическим опытом и 

представлением о себе. Когда человек не осознает неконгруэнтность в себе, его не 

мучает тревожность и беспокойство,  поэтому логично предположить, что он по 

своей воле не придет на терапию. Процесс эффективной терапии в таком случае 

может рассматриваться как движение от неконгруэнтности к конгруэнтности.

Безусловное позитивное принятие – другое ключевое условие – имеет близкое 

отношение  к  конгруэнтности.  Терапевтам  нужно  быть  конгруэнтными,  чтобы 

позволить  себе  принять  клиента,  и  осознавать  себя  в  моменты,  когда  этого  не 

происходит.  При этом некогруэнтное принятие может  быть опасным и нанести 

вред клиенту. Это же касается эмпатического слушания. Только когда мы можем 

полностью осознавать себя, мы можем быть рядом с клиентом, не сливаясь с ним. 

В  целом,  исследователи  приходят  к  выводу  о  том,  что  все  условия  для 

конструктивного  личностного  изменения  и  три  ключевых  условия  Роджерса 

имеют в своем центре конгруэнтность, которая является базовой для развития как 

терапевта, так и клиента [37].

В  исследованиях  было  обнаружено,  что  успешная  психотерапия  связана  с 

конгруэнтностью.  Чем более  искренен  и  конгруэнтен  терапевт  в  отношениях  с 

клиентом,  тем  выше  вероятность  того,  что  в  личности  последнего  произойдут 

изменения.
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1.1.3 Конгруэнтность и Я-концепция

Конгруэнтность и многочисленные отношения человка (к себе, миру, другим) 

понятия  взаимосвязанные.  Исходя  из  того,  что  конгруэнтность  является 

соответствием опыта и представлений человека о самом себе, и эти представления 

сводятся  Роджерсом  к  Я-концепции,  можно  сказать,  что  основным понятием  в 

данном феномене (конгруэнтности) является восприятие себя. При этом понятие 

конгруэнтности  шире  самоотношения  человека,  так  как  в  нем  важен  и  опыт, 

который переживает человек, принятие этого опыта, его осознание, готовность и 

возможность поделиться им с другими при необходимости.

Я-концепция является  основной в подходе Роджерса, он определяет ее как: 

«организованный, последовательный концептуальный гештальт, составленный из 

восприятий свойств  «Я»,  или  «меня» и восприятий взаимоотношений  «Я», или 

«меня» с другими людьми и с различными аспектами жизни, а также ценности, 

связанные с этими восприятиями. Это гештальт, который доступен осознаванию, 

хотя не обязательно осознаваемый» [16, с.54]. 

Таким образом,  «Я» - это дифференцированная часть феноменального поля, 

или поля восприятия человека (определенного как всеобщность переживаемого), 

которая  состоит  из  осознанного  восприятия  и  ценностей  «Я».  С  точки  зрения 

феноменологического направления, Я-концепция часто отражает то, как мы видим 

себя  в  связи  с  различными ролями,  которые мы играем в  жизни.  Эти ролевые 

образы формируются в результате все более усложняющихся транзакций между 

людьми. Следовательно, Я-концепция может включать некий набор образов «Я» - 

родителя, супруга, студента, служащего, руководителя, спортсмена, музыканта и 

артиста. Легко заметить, что «Я» человека может состоять из наборов восприятия, 

отражающих многие специфические «роли» в различных жизненных контекстах.

Я-концепция включает не только наше восприятие того,  какие мы есть,  но 

также и то, какими, как мы полагаем, мы должны быть и хотели бы быть. Этот 

14



последний  компонент  «Я» называется Я-идеальное.  По  Роджерсу,  Я-идеальное 

отражает те атрибуты, которые человек хотел бы иметь, но пока не имеет. Это «Я», 

которое человек больше всего ценит и к которому стремится [16].

«Я» постоянно  меняется  в  результате  нового  опыта,  но  всегда  сохраняет 

качества целостной системы, гештальта. Неважно, насколько люди изменяются со 

временем, у них всегда сохраняется внутреннее чувство, что они в любой момент 

времени остаются все теми же людьми. Роджерс предположил, что Я-концепция – 

это  не  гомункул  или  «маленький  человечек  в  голове”,  который  контролирует 

действия человека.  «Я» не  регулирует  поведение;  наоборот,  оно символизирует 

главную  часть  сознательного  опыта  индивида.  И  наконец,  панорама  опыта  и 

восприятия,  известная  как  «Я»,  принимается  и  признается  сознанием.  Роджерс 

полагал, что для Я-концепции, в которую включены бессознательные процессы, 

нельзя  дать рабочее определение,  и,  следовательно,  она не поддается научному 

исследованию [23].

На  протяжении  всего  взрослого  периода  жизни  Я-концепция  человека 

одновременно стремится сохранить преемственность и претерпевает изменения. 

Важные  события  жизни:  смена  работы,  женитьба,  рождение  детей  и  внуков, 

развод, потеря работы, война, личные трагедии — заставляют нас пересматривать 

отношение к себе.

Обнаружено,  что динамика изменения Я-концепции личности начинается с 

изменения отношения к себе и внешнему миру, которое служит толчком для сдвига 

всех  взаимозависимых  компонентов  многоуровневой  системы.  С  нарастанием 

противоречий  в  структуре  образа  «Я» нарушается  устойчивость,  исчезает 

внутренняя согласованность элементов модели Я-концепции, происходит «утрата 

себя», возникает психическая напряженность. Процесс изменения, который идет 

либо  по  пути  упрощения,  либо  по  пути  усложнения  содержания  Я-концепции, 

завершается преобразованием всей её структуры.
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В  процессе  работы  «Я-концепция»  человека,  как  пишет  Роджерс, 

«реорганизуется  таким  образом,  чтобы  ассимилировать  ранее  искаженные  и 

подавляемые переживания. По мере этой реорганизации ослабляются защиты и в 

нее включаются такие переживания, которые ранее были слишком угрожающими, 

чтобы осознаваться» [15, с.72].

Таким образом, можно заключить, что Я-концепция является совокупностью 

осознанного  опыта  и  знаний  человека  о  самом  себе,  представления  о  себе, 

которые,  однако,  могут  друг  другу  противоречить,  поэтому  Я-концепция 

изменяется  со  временем  чаще  всего  в  сторону  усложнения,  если  этому 

способствуют обстоятельства и ценности  личности. 
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1.1.4 Подходы к исследованию конгруэнтности

Олпорт  считает,  и  трудно  с  ним  не  согласиться,  что  «легче  быть 

«объективным»  при  исследовании  соответствия  показателей,  чем  при 

исследовании  конгруэнтности»  [11,  с.43].  Для  статистических  исследований 

соответствия  предписаны  стандартные  действия,  а  для  обнаружения 

конгруэнтности  мы  часто  вынуждены  давать  клиническую  интерпретацию, 

справедливость  которой  доказать  труднее.  Вероятно,  по  этой  причине 

исследователи  в  области  личности  склонны  не  замечатъ  генотипические 

диспозиции  в  индивидуальной  жизни,  которые  помогают  разрешить  видимые 

противоречия  в  личном  поведении.  Однако,  надо  признать,  что  нелегко  с 

определенностью установить  интуитивные  диагнозы  конгруэнтности.  Часто  мы 

можем  ошибаться.  Может  ли  единство  личности  быть  прослежено  в  каждый 

момент  жизни?  Может  ли  быть  ничего  противоречивого  в  характере?  Если 

известный  нам  человек  кажется  неконгруэнтным  себе,  указывает  ли  это  на 

неадекватность  и  поверхностность  наших  предыдущих  наблюдений? В  конце 

концов, как отмечает Олпорт, единство «личности есть только дело степени, и нам 

следует избегать ее преувеличения» [11, с.45].

Трудно  сохранять  баланс  с  одной  стороны,  нет  сомнений,  что  авторы 

экспериментальных  и  статистических  исследований  склонны  недооценивать 

единства  личности,  потому  что  их  методикам  не  удается  сфокусироваться  на 

проприативных  областях  индивидуальной  жизни.  С  другой  стороны,  легко 

приписать  несогласованному  поведению  некоторое  мистическое  единство,  тем 

самым заменяя факты произвольной интерпретацией.

В  биографиях,  даже  подробных,  случается  неизбежное  преувеличение 

последовательности.  «Нерелевантные»  действия  и  черты  отбрасываются. 

Оставшееся складывается в картину большего единства, чем на самом деле. Такое 

преувеличение особенно заметно в некрологах, где автор хочет извлечь «суть» или 
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смысл жизни человека в целом. Результатом становится такая выдающаяся степень 

единства, какой никогда не бывает у живого человека.

Интеграция никогда не бывает совершенной, и поэтому в лучшем случае мы 

можем  обнаружить  только  грубость  наброска  и  частичность  структуры. 

Эмпирических  методов  еще мало,  но  для  объяснения  существующего  единства 

предложен  ряд  психологических  понятий:  образ  Я,  самоидентичность, 

проприативные  (в  противоположность  периферическим)  функции  и  другие 

проявления  самости,  а  также  стиль  жизни  и  разные  связанные  с  этим 

экзистенциальные понятия.

В этой связи интересно одно исследование, вдохновленное Карлом Роджерсом 

[11]. У группы пациентов перед лечением наблюдалась нулевая корреляция между 

их  образом  Я  реального  и  образом  идеального  Я  пометодике  Q-сортировки, 

разработанной  коллегой  Роджерса  В.  Стефансоном.  После  лечения  значение 

корреляции  равнялось  +0,34,  —  показатель  невысокий,  но  приближающийся  к 

коэффициенту  +0,58,  которым  характеризовалась  группа  здоровых  людей,  не 

подвергавшихся лечению. 

Видимо,  величина  этой  корреляции  служит  мерой  удовлетворенности  или 

неудовлетворенности  нормальных  людей  собственной  личностью.  Другими 

словами, нулевая корреляция между реальным и идеальным Я слишком низка для 

нормы; она ведет к таким страданиям, что страждущий нуждается в терапии. В то 

же время нормальные люди также отнюдь не идеально приспособлены к самим 

себе. Всегда существует разрыв между реальным и идеальным Я, между текущим 

существованием и устремлением к лучшему. С другой стороны, слишком большая 

удовлетворенность собственным реальным Я означает патологию. Наивысший из 

полученных коэффициентов (+0,90) был отмечен у человека явно патологического 

склада.  Корреляции,  приближающиеся  к  1,  «можно  ожидать  только  у 

самодовольных психопатов, в частности, параноидных шизофреников» [11, с.40].
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В «Базисном  руководстве  по  психотерапии»  Хайгл-Эверса  описана  шкала 

способов  переработки  знаний  Сахсе  и  Мауса,  которая делает  возможным 

моментальный  диагноз  дисфункциональной  схемы  личности  в  рамках 

«ориентированной  на  цель  разговорной  психотерапии»  [22].  Эта  шкала, 

клиническая  эмпирическая  валидность  которой  может  считаться  доказанной, 

позволяет проводить диагностику и целеполагание для достижения нормального 

функционирования схемы переработки знаний.

Чеулин  и  Глосснер  занимались  интеграцией  структурного  анализа 

социальных отношений (SASB), который был разработан Лаурой Бенджамин [22]. 

Этот  метод  служит  для  диагностики  интрапсихической  и  интерперсональной 

неконгруэнтности,  которая  является  важной  составной  частью  концепции 

разговорной психотерапии. Его использование дает возможность планировать по 

принципу комплементарности дифференциальные терапевтические предложения.

Существует  также  разработанный  Шпейерером  анализ  неконгруэнтности, 

который позволяет  классифицировать  высказывания  пациента  соответственно 

концепции  неконгруэнтности  на  нозологические,  этиологические  и 

феноменологические.  Вместе  с  тем  могут  быть  диагностированы  как 

индивидуальные условия возникновения неконгруэнтности, так и ее динамика. В 

этом  случае  станет  возможной  модификация  метода  соответственно 

индивидуальной  динамике  неконгруэнтности.  Первые  данные  по  клинической 

валидности этого подхода были предъявлены Шпейерером.
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1.2 Сновидения

1.2.1 Феномен сновидения

Наука о сновидениях придерживается следующих положений:

• почти  все  люди  видят  сны  каждую  ночь  –  даже  те,  кто  перенес 

серьезную травму головного мозга;

• людям  в  среднем  снится  шесть  сновидений  каждую  ночь  вне 

зависимости от того, запоминают они их или нет;

• хотя  многие  исследователи  связывают  сновидения  с  состоянием 

быстрого  сна  или  REM-фазой,  появляется  все  больше  доказательств 

того,  что  сновидения  или  по  меньшей  мере  некоторые  формы 

«умственных функций» продолжаются в течение всей ночи;

• творческие состояния бодрствующего разума, подобные тем, в которых 

исполнители джазовой музыки начинают свою сольную импровизацию, 

весьма близки к сновидческому состоянию человека.

Современные  модели  сна  могут  противоречить  знаниям  о  ночных 

сновидениях и нашей способности их видеть, но тем не менее новые технологии в 

области изучения мозговой активности подтверждают,  что  мы все  равно видим 

сны,  возможно,  что  в  течение  всей  ночи.  Кроме  того,  «некоторые  показатели 

работы  мозга  в  период  сновидений  весьма  близки  к  показателям  творческой 

активности человека, находящегося в других состояниях сознания» [8, с.23].

Одним из наиболее интересных открытий является то, что наши предки до 

изобретения  искусственного  освещения  полагали,  что  непрерывный  сон 

продолжительностью  семь  или  восемь  часов  имеет  неестественный  и 

нежелательный эффект. Эксперименты, проведенные доктором Томасом Вером в 

Национальном  институте  психического  здоровья  в  Вифезде,  штат  Мэриленд, 

представили доказательства того, что современные технологии отрывают нас от 

естественных  природных  циклов.  Когда  человека  лишали  искусственного 
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освещения, он обычно пребывал в кровати в состоянии бодрствования час или два, 

затем четыре часа сна, затем два-три часа «спокойного бодрствования», снова сон 

и  окончетальное  пробуждение.  Причем  было  замечено,  что  в  ночные  часы 

возникают некие измененные состояния сознания, сходные с медитацией.

Этот  факт  может  в  какой-то  мере  объяснить,  почему  многие  люди  в 

современном  обществе  лишены  связи  с  природой  и  своими  сновидениями. 

«Разделенный  на  части  сон»  являлся  нормой  для  наших  предков  вплоть  до 

недавнего  времени,  и  до  сих  пор  он  остается  таковым  у  некоторых  коренных 

народов. Люди племени тив из центральной Нигерии рассказывают о «первом сне» 

и «втором сне». Они просыпаются в любое время в течение ночи и разговаривают 

с теми, кто так же не спит, часто эти разговоры касаются их сновидений. Нужно 

отметить,  что  промежуточное  состояние,  которое  называют  дремотой,  является 

удачным временем для генерирования новых идей.

Возвращаясь  к  современным  исследованиям,  представители  когнитивной 

нейробиологии заявляют об отсутствии в сновидениях всякого смысла, хотя даже в 

этой сфере науки недавние исследования говорят в пользу того, что сны играют 

важнейшую роль в формировании способности к обучению и укреплению памяти. 

Также был выдвинут тезис о том, что «сновидение является важнейшей частью 

эволюции человечества, возможно, главным условием его выживания, потому что 

в  «моделируемом  мире»  пространства  сновидений  мы  учимся  «моделировать 

опасность»  [8,  с.403].  Эта  практика  имеет  большую  пользу  даже  если  мы  не 

запоминаем сны.
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1.2.2 Значение снов в различных культурах

Сновидения  составляли  важную  часть  жизни  таких  культур  как  Древний 

Египет, Китай, Римская империя и многих других согласно истории, дошедшей до 

нас. Изучением такого рода данных занимаются этнографы и историки. Благодаря 

ним, мы можем обобщить полученные знания и увидеть взаимосвязи и различные 

переплетения. Представления о феномене в разных культурах различны, но нужно 

отметить,  что  способность  сновидеть  и  толковать  сновидения  почиталась  как 

важное качество и умение, иногда дар.

Согласно  одному  из  представлений-верований  большинства  туземных 

народов  во  время  ночного  сна  мы  либо  путешествуем  сами,  либо  принимаем 

посетителей [8]. У них выделяется множество форм существования души или духа 

и считается, что некоторые из них могут свободно перемещаться во время сна и 

сновидений.

Народ чикитано из восточной Боливии верит в то, что у человека есть три 

души:  душа  дыхания,  душа  крови  и  душа  тени.  Во  время  сна  душа  дыхания 

остается в теле, а душа крови может совершить небольшую прогулку. Душа тени 

способна  совершать  длительные  путешествия,  надолго  оставляя  тело  и  душу 

крови.  Утром  она  возвращается  и  сообщает  остальным  душам  о  своих 

приключениях. При этом путешествия души тени позволяют человеку запоминать 

важные сны, в которых он попадает в иные миры и эпохи.

Для многих коренных народов способность видеть сны представляет собой 

форму общественной деятельности. Ведь во время сна вы посещаете различные 

места и встречаетесь со многими людьми, которых вы знаете и не знаете, которые 

могут  не  существовать  в  нашей реальности.  Социальный характер  сновидений 

проявляется в том, что люди рассказывают о своих снах другим, помогают друг 

другу  разгадать  значение  и  определить,  какие  действия  теперь  необходимо 

предпринять.  Часто  они  могут  договориться,  чтобы  вернуться  в  определенное 
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место  своего  сна  и  продолжать  оттуда  свое  путешествие  вместе.  Эти  так 

называемые  интерактивные  сновидения  кажутся  более  объективными,  так  как 

люди во сне переживают одно и то же, появляется уверенность в том, что именно 

произошло или произойдет в будущем в соответствии с тематикой сна.

Можно  сказать,  что  для  людей,  чья  жизнь  проходит  на  грани  выживания, 

сновидения  имеют  ярко  выраженную  практическую  значимость.  Хороший 

сновидец  также  является  хорошим  охотником  или  рыбаком,  который  раньше 

других  находит  богатую  добычу.  Среди  древних  и  коренных  народов  широко 

распространена  практика  установления  контакта  с  духовными  проводниками  и 

союзниками путем засыпания в специфическом месте на природе.

Представления  о  сновидениях  первобытных  людей  противоречат  взглядам 

Фрейда,  который  писал,  что  с  помощью  сновидений  «невозможно  что-либо 

сообщить  другому  человеку».  Народ  племени  Йолнгу  на  северо-востоке 

полуострова  Арнемленд,  считает  сны  способом  установления  контакта  между 

живыми и умершими людьми. Они также считают сновидения местом встречи с 

духовными  наставниками  и  божественными  целителями,  которые  часто 

появляются  в  образе  тотемных  животных,  но  могут  принять  и  любую  другую 

форму.

Туземные народы Австралии хорошо знают,  что  сновидения иногда  имеют 

активный  характер:  вы  сами  можете  решать,  куда  хотите  отправиться,  и  ваше 

путешествие может быть вполне осознанным. Они считают, что для того, чтобы 

видеть сны совсем необязательно спать. Они видят сны, наблюдая за окружающей 

живой природой, и этот способ часто недоступен городским жителям, оторванным 

от  земли.  Все  в  окружающем мире  исполнено  жизни  и  обладает  сознанием,  у 

любого  места  есть  свое  сновидение.  «Ничто  не  лишено смысла»,  -  говорят  на 

полуострове Кейп-Йорк. Любая вещь имеет определенное значение.
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Сила сновидений тесно связана с землей, и вы можете обрести ее только если 

у вас есть способность разговаривать с ней. Иначе, окружающий мир останется 

безмолвным.

Нужно  отметить,  что  существует  два  понятия:  Сновидение  и  Время 

сновидений.  Последнее  является  миром  обитания  богов  и  предков.  Эти  две 

области взаимосвязаны,  но все  же  имеют множество различий.  Народ племени 

кукатжа наряду со многими другими племенами, живущими в Западной пустыне, 

использует слово  тьюкуррпа для обозначения Мира сновидений,  и совершенно 

другое слово – капукурри – для передачи личных переживаний человека во время 

сна.

Время  сновидений  –  это  время  творчества,  поэтому  истории  Времени 

сновидений часто повествуют нам об обстоятельствах возникновения различных 

вещей.  Но  Время  сновидений  не  в  далеком  прошлом;  в  снах  мы  всегда 

оказываемся  «здесь  и  сейчас».  Коренные  народы  называют  время  сновидений 

одновременностью.  Время  сновидений  является  источником  жизни,  началом 

всего,  что  находит  свое  воплощение  в  материальном  мире,  это  внутренние 

вибрации земли.

Р. Мосс утверждает, что современная наука может помочь нам разобраться в 

сведениях об эпохе палеолита и древнейших продолжающихся традициях земли 

[8]. Время сновидений включает шесть (или семь) скрытых измерений физической 

вселенной, о которых говорит нам теория суперструн в математической физике. 

Время сновидений  - это многомерная матрица, в рамках которой перемещается 

наша  трехмерная  реальность.  Войдя  туда,  мы  попадаем  в  квантовый  мир 

возможностей, в котором зарождаются события нашей трехмерной вселенной.

Сны могут помочь нам оказаться во Времени сновидений и узнать о том, что 

было известно всем нашим предкам. Таким образом, сны способны указать путь 
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для культурного возрождения нашей души, а также укрепить отношения между 

человеком и окружающей его природой.

Египтяне верили, что во сне с нами разговаривают боги. Библейская история 

об  Иосифе  и  фараоне  напоминает  нам  о  том,  что  они  уделяли  пристальное 

внимание  полученным во  сне  посланиям о  возможных предстоящих событиях. 

Египтяне практиковали культ сновидений для получения наставлений и исцеления 

в храмах и святых местах. Они понимали, что, когда человек вспоминает свои сны 

и работает с ними, он развивает память,  получает доступ к знаниям, которыми 

владел до своего появления на свет в текущем воплощении, а также устанавливает 

связь с опытом, полученным в течение своих предыдущих жизней.

Кроме  того,  египтяне  разработали  специальную  практику  осознанных 

сновидений. Обученные сновидцы – прорицатели, ясновидящие и телепаты давали 

советы по поводу государственных вопросов и военной стратегии и обеспечивали 

внутреннюю  связь  между  многочисленными  храмами  и  административными 

центрами.

С  помощью  осознанных  сновидений  древние  египтяне  изучали  дороги, 

ведущие в загробный мир и многомерную вселенную. Они узнали, что настоящая 

инициация и трансформация происходят в некой таинственной реальности, куда 

люди могут отправиться во время сна, покинув свое тело.

Задолго до появления первых европейцев лесные племена индейцев Северной 

Америки  учили  своих  детей  тому,  что  сновидения  представляют  собой  самый 

важный  источник  как  практического,  так  и  духовного  руководства.  Ирокезы 

считали человека, утратившего связь со своими сновидениями, жертвой, у которой 

не  осталось  души.  В  этом  случае  к  пострадавшему  приглашали  специалиста, 

который мог вернуть потерянные сновидения и восстановить былую жизненную 

энергию.
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1.2.3 История толкования сновидений

Люди  начали  интересоваться  сновидениями  давно,  но  подходы  к  их 

толкованию  отличались  от  тех,  что  есть  теперь.  Их  можно  назвать 

непсихологическими,  потому  что  они  рассматривали  сны  не  как  продукт 

деятельности мозга самого спящего, а как реальность. Известно, что существуют 

племена, как например ашанти, у которых сны трактуются буквально, то есть то, 

что  происходит  с  человеком  во  сне,  осуждается,  и  человек  получает  наказание 

наяву так же, как если бы это произошло на самом деле.

Толкование  сновидений  в  древних  восточных  культурах  основывалось  на 

допущении, что сон это знамение, посылаемое человеку божественными силами. 

Самый известный пример этого — сны фараона, о которых идет речь в Библии. В 

Талмуде тоже не обошли тему снов и их интерпретации, очень важное значение 

придается  толкованию  снов,  потому  что  «неразгаданный  сон  подобен 

нераспечатанному письму». Как пишет Фромм: «И сны, и мифы – важные средства 

связи,  идущие  от  нас  к  нам  же.  Если  мы не  понимаем  языка,  на  котором  они 

созданы, мимо нас проходит многое из того, что мы знаем и рассказываем самим 

себе в те часы, когда не заняты действиями с внешним миром» [21, с.26].

Важно ли понимать его свой сон? «Для людей прошлого, живших в развитых 

цивилизациях, как Востока, так и Запада, ответ на этот вопрос был однозначным. 

Для  них  сны  и  мифы  были  важнейшим  выражением  души,  и  неспособность 

понимать их приравнивалась к неграмотности»  [21, с.23]. В Греции и Индии сны 

использовались для диагностики болезней. Определенные знаки во сне являлись 

конкретными  соматическими  симптомами,  это  можно  объяснить  и  с 

психологической  точки  зрения,  но  в  то  время  люди  скорее  верили  в  это  и  не 

нуждались в научных обоснованиях.

Они предполагали, что сновидения стоят в связи с миром сверхчеловеческих 

существ,  в  которые  они  верили,  и  приносят  откровения  со  стороны  богов  и 
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демонов.  Они  думали  далее,  что  сновидения  имеют  важное  значение  для 

сновидящего,  возвещая  ему  обыкновенно  будущее.  Ввиду  чрезвычайного 

разнообразия в содержании и во впечатлении, производимом сновидениями, было, 

конечно, трудно придерживаться одного понимания, и поэтому необходимо было 

произвести  различные  подразделения  и  группировки  сновидений  согласно  их 

ценности  и  достоверности.  У  отдельных  философов  древности  суждение  о 

сновидении зависело, разумеется, от той позиции, которую они были готовы занять 

по отношению к искусству предсказывать вообще.

В  работах  Аристотеля,  обсуждающих сновидение,  оно  уже  стало  объектом 

психологии. Мы слышим, что сновидение – это не послание Божие, что оно имеет 

не божественное происхождение, а дьявольское, так как природа скорее демонична, 

чем  божественна.  Сновидение  вовсе  не  возникает  из  сверхъестественного 

откровения,  а  является  результатом  законов  человеческого  духа,  родственного, 

конечно, божеству. Сновидение определяется как душевная деятельность спящего, 

покуда он спит.

Аристотелю знакомы некоторые из характерных черт жизни сновидения; он 

знает, например, что сновидение превращает мелкие раздражения, наступающие во 

время сна, в крупные («кажется, будто идешь через огонь и горишь, когда на самом 

деле происходит лишь незначительное согревание той или другой части тела») и 

выводит  отсюда  заключение,  что  сновидение  может  обнаружить  перед  врачом 

первые,  незаметные признаки  начинающегося  изменения  в  теле  (Об отношении 

сновидения к болезням пишет греческий врач Гиппократ,  водной из глав своего 

знаменитого сочинения) [21].

Различная  оценка  сновидений  определяла  и  задачу  их  «толкования».  От 

сновидений  ждали  важных  открытий,  но  не  все  сновидения  могли  быть 

непосредственно  поняты.  Этим  и  был  дан  толчок  стремлению  «расшифровать» 
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сновидение, заменить непонятное содержание сновидения понятным, проникнуть в 

его «скрытый» смысл, исполненный значения.

Величайшим  авторитетом  в  толковании  сновидений  считался  в  древности 

Артемидор из Далтиса. О толковании сновидений у евреев пишут Альмоли, Амрам, 

Левингер,  а  также  Лауэр,  принявший  во  внимание  психоаналитическую  точку 

зрения. Сведения о толковании сновидений у арабов сообщают Дрексль, Ф. Шварц 

и миссионер Тфинкдий, у японцев – Миура и Ивайа, у китайцев – Секер, у индусов 

– Негелейн.

Это  донаучное  понимание  сновидений  вполне  гармонировало  с  общим 

мировоззрением древних, которое проецировало в качестве реальности во внешний 

мир то,  что имело реальность в душевной жизни. Такое представление является 

непсихологическим, так как, как было отмечено ранее, люди не рассматривали сны 

как продукт деятельности собственной психики, а воспринимали сны как знаки и 

послания.  За  такими представлениями стоит не  психологически  обоснованная и 

эмпирически  доказанная  теория,  а  личный  опыт,  накопленный  из  поколения  в 

поколение. На них также накладывался культурный отпечаток и религия, в то время 

как сейчас наука как можно дальше дистанцируется от подобного влияния.
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1.2.4 Сновидения в разных подходах психотерапии

а) Психоанализ

Первым человеком, который предложил научный психологический подход к 

толкованию сновидений был З.Фрейд.  Трудно переоценить  его  вклад в  попытке 

истолковать  значения  сновидений.  Начав  помогать  больным,  страдающим 

неврозами, пытаясь понять причины болезни, Фрейд стал изучать сновидения как 

универсальное явление человеческой жизни, характерное как для больных, так и 

для здоровых людей. Он увидел, что сны существенно не отличаются от мифов и 

сказок, поэтому нужно было понять язык первых для понимания языка вторых.

Одним из «открытий» Фрейда стал язык символизма. Он указал на то, что сны 

не следуют законам логики, а язык символов – это язык, «логика которого отлична 

от  той,  по  чьим  законам  мы  живем  в  дневное  время;  логика,  в  которой 

главенствующими категориями являются не время и пространство, а интенсивность 

и ассоциативность» [21, с.23].

Толкование  снов  у  Фрейда  основывается  на  той  же  концепции  о  том,  что 

человеком движут имеющиеся у каждого неосознаваемые чувства,  стремления и 

желания.  Сновидения  являются  выражением  бессознательных  желаний,  от 

осознания которых нас удерживает  внутренний контроль,  когда  мы находимся в 

состоянии бодрствования. Фрейд считает, что такие бессознательные желания есть 

у  всех;  мы  подавляем  их,  подчиняясь  требованиям  общества,  но  не  можем 

полностью от них избавиться. Во время сна контроль сознания ослабевает, и эти 

желания выходят наружу и становятся явными в сновидениях [20].

Фрейд приходит к мысли, что суть сновидений заключается в изображаемом 

исполнении  бессознательных  желаний;  функция  сновидений,  таким  образом, 

состоит в том, чтобы сохранить сон. Это объяснение легче понять в тех ситуациях, 

когда  желание  не  является  бессознательным,  а  содержание  сновидений  не 

искажается,  в  отличие  от  «обычного»  сновидения,  как  его  называл  Фрейд. 
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Допустим, человек съел перед сном очень соленое блюдо, и всю ночь ему сильно 

хочется пить. Ему может сниться, что он ищет, где бы попить, находит колодец и 

пьет в изобилии прохладную и приятную воду. Вместо того чтобы проснуться и 

утолить свою жажду, он удовлетворяется иллюзией того, что пьет, и это позволяет 

ему спать, не просыпаясь [20].

Вне  всяких  сомнений,  пишет  Э.Фромм,  в  первые  годы  своих 

психоаналитических  изысканий  Фрейд  разделял  традиционную 

рационалистическую  убежденность  в  том,  что  знание  интеллектуально  и 

теоретично.  Но  вскоре  ему  и  другим  психоаналитикам  пришлось  признать,  что 

интеллектуальное знание благоприятствует изменениям лишь настолько, насколько 

оно эмоционально, на что указывал в свое время Спиноза. Стало очевидным, что 

интеллектуальное  знание,  как  таковое,  никаких  изменений  не  производит,  за 

исключением  разве  того,  что  благодаря  интеллектуальному  знанию  о  своих 

бессознательных стремлениях, человек может лучше их контролировать. 

Пока  пациент  остается  в  позиции  обособленного  самонаблюдателя,  он  не 

соприкасается со своим бессознательным, в лучшем случае он лишь думает о нем, 

но не ощущает более широкой и глубокой реальности внутри себя. Обнаружение 

чьего-то  бессознательного -  это,  конечно,  не только интеллектуальный акт,  но и 

эмоциональное переживание, которое вряд ли можно выразить словами. 

Процесс  выявления  бессознательного  можно  описать  как  ряд  все 

расширяющихся,  глубоко  прочувствованных  переживаний,  превосходящих 

теоретическое,  интеллектуальное  знание.  Это  касается  и  интерпретаций  снов,  с 

которыми работал Фрейд. Он, однако, не успел решить возникшую проблему в виде 

необходимости  опыта  переживания.  Она,  тем  не  менее,  решилась  у  гештальт 

практиков,  которые  не  связывают  себя  с  психоанализом  и  символы  не 

интерпретируют.
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б) Юнгианский анализ

Юнг уже был глубоко погружен в  изучение словесных ассоциаций,  когда 

впервые прочел «Толкование сновидений» Фрейда, опубликованное в 1900 году. Но 

с  точки  зрения  Юнга  сны  имеют  особое  значение,  даже  когда  порождены 

эмоциональными  потрясениями,  где  не  обошлось  без  присущих  индивидууму 

комплексов. (Присущие каждой личности комплексы представляют собой наиболее 

уязвимые места психики, моментально реагирующие на внешние раздражители). 

Вот почему «свободные» ассоциации, которые использовал Фрейд, могут привести 

от любого сна к «запретным» мыслям.

Юнг постепенно  отказался  от  ассоциативного  метода,  слишком  далеко 

уводящего от содержания сна, и предпочел сосредоточиться на самих сновидениях, 

считая,  что  они  выражают  некое  сообщение,  которое  пытается  передать 

подсознание. В противовес учителю, он высказал предположение, что  сновидение 

несет в себе не обязательно некую сексуальную аллегорию.

Юнг заключил, что для интерпретации сновидения следует использовать лишь 

явно составляющий его материал.  У сна есть свои границы. Его специфическая 

форма сама подсказывает нам, что является частью сна, а что не является. Там, где 

«свободные  ассоциации»  увлекают  нас  в  сторону,  заставляя  идти  зигзагом, 

разработанный Юнгом метод позволяет, все сужая круг поиска, подбираться к цели 

- картине сновидения.

Как  указывал  Юнг,  человеческий  разум  обладает  собственной  историей,  а 

психика  сохраняет  много  следов  от  предыдущих стадий своего  развития.  Более 

того,  содержимое подсознания оказывает формирующее воздействие на психику. 

Сознательно мы можем его игнорировать, но подсознательно мы реагируем на него 

и  на  ту  символическую  оболочку,  включая  сны,  в  которой  это  содержимое 

преподносится.
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Человек может считать, что его сны произвольны и не связаны между собой. 

Но если в течение длительного периода времени последовательно изучать все его 

сны,  аналитик может заметить,  что их символика образует некую осмысленную 

композицию. Разобравшись в ней, пациент, в конечном счете, может обрести новое 

отношение к жизни.

Юнг полагал, что функция сновидений заключается в восстановлении нашего 

душевного равновесия. По его мнению, нам снится именно то, что требуется для 

тонкой регулировки психического баланса.  Он называл это вспомогательной или 

компенсаторной функцией сновидений в нашей психической самонастройке. 

Юнг также писал о том, что сны могут иногда предвосхищать определенные 

ситуации задолго до того, как они произойдут. Это не обязательно чудо или некая 

форма предзнания. Многие кризисы в нашей жизни имели долгую неосознанную 

предысторию. Мы приближаемся к ним шаг за шагом, не ведая о накапливающихся 

опасностях.  Однако  то,  что  мы  упускаем  из  виду,  часто  воспринимается 

подсознанием, которое может передать информацию посредством сновидений [25].

Обобщая,  можно  сказать,  что  по  Юнгу  символика  сновидений  играет  роль 

курьера, передающего послания от инстинктивных к рациональным частям разума. 

Расшифровка  этих  символов  обогащает  оскудевшие  возможности  сознания,  оно 

учится вновь понимать забытый язык инстинктов. В работе со снами он призывает 

рассматривать  не  только  отдельные  символы  и  содержание,  а  также  их  форму, 

форму  самого  сновидения.  В  работе  со  снами  он  считал  важным  не  только 

теоретическую подготовку,  но  и  интуицию,  и  профессиональное  чутье,  видение 

личностных индивидуальных особенностей  человека.  Юнг подчеркивал,  что  все 

жесткие  научные  построения  уязвимы,  поэтому  в  интерпретации  и  понимании 

важно каждый раз начинать с начала, с чистого листа, пытаться отслеживать свои 

внутренние переживания, дабы не вносить в работу собственную личность. 
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Вслед за Юнгом Джонсон указывает на то, что в бессознательном содержится 

значительная часть нашей истинной сущности, поэтому контакт с ней важен для 

развития  личности  [3].  Бессознательное  –  это  тайный  источник  большинства 

наших мыслей, вдохновения, чувств и поступков. А сила его воздействия на нас 

велика еще и потому, что воздействие это незаметное.

Чтобы понять, что мы есть на самом деле, чтобы стать более полноценными и 

более цельными человеческими существами, по мнению Джонсона, мы должны 

отправиться к бессознательному и установить с ним связь.  Он считает, что там 

содержится  значительная  часть  нашего  «я»  и  многие  детерминанты  нашего 

характера.  Только  приблизившись к  бессознательному,  в  том  числе  с  помощью 

толкования  сновидений,  мы  получаем  шанс  стать  по-настоящему  мыслящими, 

полноценными. Автор ссылается на то, что Юнг доказал, что жить более полной и 

насыщенной  жизнью  можно  только  в  том  случае,  если  приблизиться  к 

бессознательному и понять  его  символический язык.  Гораздо выгоднее  для нас 

вступить с ним в партнерские отношения вместо того, чтобы постоянно воевать 

или сдаваться на его милость.

в) Гештальт-терапия;

Основными положениями гештальт подхода надо назвать то, что ее создатели 

(М. Вертгеймер, В. Кёлер, К. Коффка) утверждали, что целое не равняется сумме 

частей,  так  как  организм  -  это  единое  целое,  а  также  существует  некое 

психологическое поле,  где есть потребности организма и внешняя среда,  и они 

составляют  также  единое  целое.  Исходя  из  этих  положений  Перлзом  была 

разработа гештальт-терапия.

Гештальт-терапевт  смотрит  на  сны  несколькими  способами.  Ф.С.  Перлз, 

выражая  точку  зрения,  впервые  развитую в  гештальт-терапии,  охарактеризовал 

сны как проекции [13]. Разработанная им техника работы со сном, при которой 

человек, увидевший сон, разыгрывал его элементы, была создана для того, чтобы 
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сновидец  вновь интегрировал то, что он спроецировал. Позже Перлз назвал сны 

«экзистенциальными посланиями», то есть краткими сообщениями о теперешнем 

или общем состоянии жизни сновидца. Отыгрывание сна в данном случае было 

направлено на то, чтобы сделать эти послания явными.

Многие  терапевты  подходят  к  снам  также  как  и  Перлз.  Однако  другие 

гештальт-терапевты предположили, что сон может быть ретрофлексией - реакций 

возникающих в процессе терапии, по большей части, реакций на терапевта либо 

на события предыдущего дня.

Когда  понимание  фигуро/фонового  процесса  описанного  гештальт-

психологами было применено к снам, сны стали расцениваться как перестановки в 

организации частей, которые позволяют материалу заднего плана переходить на 

передний план. (В хорошо известных картинках с двойным изображением извитой 

кубок превращается в два профиля, обращенных друг к другу лиц). Сны также 

стали  пониматься,  как  неудачные  попытки  завершить  ранее  инициированную 

фигуру – попытку, которая является неудовлетворительной, потому что фигура не 

может быть должным образом завершена в контексте сна. Исходя из этого, работа 

со сном заключается в продолжении сна  хотя сновидец остается в бодрствующем 

состоянии, он продуцирует творческие фантазии.

Идея  о  том,  что  сон  -  это  экзистенциальное  послание,  явно  показала,  что 

находится не в ладах с гештальт-терапией. Она уводит прочь от актуального, прочь 

от  феноменологии  сна  в  направлении  чего-то  умозрительного.  Также  как  и 

интерпретация, она исключает раскрытие интенции сновидца в процессе создания 

своего сна, отдавая предпочтение интроецированию предзаданного мнения о сне. 

По этим и по другим причинам, интерпретация, в целом, избегается в гештальт 

терапии. 

г) Экзистенциальный подход Босса;
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В  экзистенциальном  подходе  М.  Босса  в  качестве  конструктивной 

альтернативы  понятию  бессознательного  Фрейда  предлагается  понятие 

сокрытости, которое, по мнению Босса, снимает неоправданную метафизическую 

границу между человеком и миром, между феноменами мира и наблюдающим их 

человеком.  До-временная,  до-пространственная,  до-человеческая,  доязыковая 

сокрытость  является  источником  любого  проявления,  любого  выведения-в-

несокрытость,  любого феномена.  Однако «сокрытым» может стать лишь то,  что 

уже всегда существует и присутствует в мире человека, но по каким-либо причинам 

временно уклоняется от его взгляда. Человек, являясь просветом бытия, способен 

осветить и преобразовать в феномен то, что спрятано в сокрытости [30].

Dasein-анализ  предлагает   истолковательную  модель,  предполагающую 

понимание  сновидения  из  его  «собственной  сущности»,  без  предшествующей 

теоретической редукции и последующего конструирования. Он не ищет тот смысл 

сновидения, который якобы «скрыт» за явным содержанием сна, но спрашивает о 

тех  целостных  смыслах  и  значениях,  которые  свойственны  бытию  человека  и 

которые  сновидение  позволяет  открыть,  узнать  с  новой,  прежде  неизвестной 

стороны.

В сновидении человек держит свой мир открытым, и потому в сновидении 

наилучшим  образом  отображаются  те  проблемы,  которые  тревожат  индивида. 

Таким образом, Dasein-анализ,  в отличие от психоанализа,  рассматривает реалии 

сновидений в их непосредственной данности, как «действительные, психические 

данности: вещь как действительная вещь, животное как действительное животное, 

человек  как  действительный  человек...».  В  своих  снах,  пишет  М.  Босс,  мы 

предстаём в таком же подлинном, очевидном мире, как и в бодрствовании, и ведём 

себя в контексте тех же связей и отношений к вещам и близким нам людям [30]. 

Составляющие сна следует принимать в их собственном смысле и содержании – 

так, как они чувствуются и переживаются сновидцем.
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Dasein-анализ понимает сны как один из способов открытости существования. 

Этот модус существования отличается от бодрствования тем, что в нём сновидец 

открыт  только  тому,  что  в  высшей  степени  соответствует  его  настроенной  и 

переплетённой  связями   расположенности.  Такая  трактовка  сновидения 

предполагает  феноменолого-герменевтический  метод  толкования.  Использование 

этого метода осуществляется во время психотерапевтической беседы. Сам метод не 

является строго регламентированным, однако существуют указания и советы по его 

использованию.

Прежде всего, поскольку мир индивида в сновидении становится открытым, 

следует обратить внимание на определённые области его мира. К ним относятся: 

настроенность,  которая  господствует  в  сновидении;  сущность  того,  что  в  нём 

является; способ, которым оно является сновидцу; способ, каким сновидец ведёт 

себя по отношению к являющемуся [30].

 Психотерапевтическое применение интерпретации сновидений состоит в том, 

чтобы посредством майевтически построенной беседы с клиентом найти аналогии 

между  содержанием  сновидения  и  теми  конфликтами,  эмоциями  и  поведением, 

которые присущи сновидцу в бодрствующем состоянии. На основании того, что в 

сновидении проявляются те же темы, что и в бодрствовании, но другим способом, 

Dasein-аналитик использует технику герменевтического круга.  В данной технике 

жизнь-в-бодрствовании и сновидение взаимно разъясняются,  и с помощью этого 

взаимного  проникновения  представляется  возможным  углубленный  взгляд  на 

экзистенциальную ситуацию клиента.

Терапевт в этом процессе толкования не ставит задачу конфронтировать своего 

клиента  с  той  интерпретацией,  которую  он  придаёт  его  сновидению,  как  это 

свойственно психоанализу. Основная его цель – посредством нацеленных вопросов 

помочь клиенту самому найти смысл своего сновидения.
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Подводя итог всем описанным выше психотерапевтическим методам работы 

со сновидениями, соглашусь с Джендлином, который в своей статье пишет,  что 

речь  идет  только  о  выборе  понятий  [28].  Различия  в  результатах  работы  со 

сновидениями  происходят  из  различий  между  ценностями,  которых 

придерживается  терапевт.  Выбор  ценностей  различен,  но  метод  работы  имеет 

сходство, потому что практически одинаково дает о себе знать бессознательное и 

Бытие. Оба они передают свои «послания» посредством инсайтов терапевта.

Толкование  снов  с  психоаналитической  символической  позиции  является 

отчасти  творческим процессом.  Нужно,  однако,  опираться  на  термины данного 

подхода,  и  такой способ  создает  определенную установку  у  пациента,  который 

является в процессе толкования пассивным слушателем и должен воспринимать и 

понимать то,  о чем говорит терапевт.  Это требует высокого уровня интеллекта, 

готовности, принятия и доверия, как к подходу, так и к терапевту. 

Эффект  от  подобного  толкования  несомненно  есть,  так  как  терапевт 

анализирует пациента, его жизненную историю и имеет гипотезы о том, что он 

может переживать в данный момент. Интуиция и опыт терапевта обычно помогают 

ему быстро увидеть основной каркас и личностные особенности, выражающиеся в 

сновидении. Его задачей является вместе с пациентом порассуждать и выделить в 

структуре  сна  героев,  сопоставить  их  с  реальными  людьми,  понять  какие 

основные символы присутствуют в снах пациента, вместе с ним разобраться в их 

значении.

Однако иногда такие интерпретации получаются оторванными от реальности 

пациента,  он  начинает  подыгрывать  терапевту,  и  реального  результата  в  таком 

процессе нет. Шаблоны, налагаемые теорией, не позволяют выйти за ее рамки, и 

поэтому толкование может свестись к принятию пациентом мнения терапевта.

Что касается  феноменологического подхода,  главное  его  отличие  в  первую 

очередь  заключается  в  том,  что  терапевт  становится  внешне  безучастным  в 
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процессе  толкования,  он  не  пытается  интерпретировать  сон,  а  делегирует  эту 

возможность пациенту, помогая ему самостоятельно понять смысл происходящего 

во сне и соотнося это с его ситуацией в настоящем.

Сон  как  внутренняя  реальность  предстает  человеку,  и  там  нет  места 

«выдумкам  и  фантазиям»  терапевта.  Сон  выражает  жизненную  позицию 

открытости  человека  миру  и  в  то  же  время  выражением  проблем,  с  этим 

связанных.  С  помощью  сна  можно  уцепиться  за  способы,  которые  использует 

пациент для уклонения от ответственности и потерю свободы в настоящем. Этому 

сопутствует  экзистенциальная  направленность  терапевта,  с  присущей  ей 

терминологией, которая так же требует разъяснения.

Разница  между  подходами  определенно  присутствует,  это  и  теория  с  ее 

терминами,  и  позиция  терапевта  и  в  конечном  счете  результат.  Что  касается 

эффективности,  она  примерно  одинаковая,  с  моей  точки  зрения.  Запросы  и 

клиенты разнятся, и каждый ищет то, что будет более гармонично отзываться в 

нем.  Толкование  с  феноменологической  позиции  является  следствием  развития 

философской  и  психологической  мысли и  не  противоречит  по  большому счету 

символической парадигме.  Оно как бы отодвигает  себя на второе место и дает 

пространство пациенту для внутренней работы и, с этой точки зрения, направлено 

больше на самостоятельное развитие пациента и лучшее понимание себя.
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1.2.5 Современные исследования сновидений

«Сновидение  должно  быть  пережито  на  опыте,  иначе  просто  невозможно 

понять, что это такое», - пишет Кастанеда об учении дон Хуана. «Просто видеть 

сны  –  это  не  сновидение.  Дневные  мечты  и  даже  самое  яркое  воображение 

желаемого  - тоже не то. В сновидении мы действительно можем воспринимать 

другие миры и реальности хотя мы не сумеем описать то, что позволяет нам их 

воспринимать» [4, с.12]. Сновидение это восприятие, процесс в теле и осознание в 

уме. Искусство сновидения было основным в учении. В контексте соврееменных 

исследований,  речь  идет  об  осознанных  сновидениях,  которые  являются 

предметом большинства последних исследований.

Феномен осознанных сновидений (Lucid Dreaming) был научно подтвержден 

в  частности  в  лаборатории  сна  Стэнфордского  университета.  К  настоящему 

моменту,  как пишет Стивен Лаберж в своей книге «Осознанное сновидение»,  в 

большей  или  меньшей  степени  развита  лишь  одна  область  применения 

осознанных  сновидений.  Их  используют  в  качестве  инструмента  научных 

исследований  психофизиологической  природы  состояния  сна,  которые  в  свою 

очередь, являются источником материала для изучения человеческого сознания [6].

В  Стэнфорде  и  во  всех  остальных  лабораториях  осознанно-сновидящие, 

физиологически оставаясь в состоянии сна, оказались способны подавать сигналы 

внешним наблюдателям. Такие послания доказывают, что осознанные сновидения 

происходят  исключительно  в  БДГ-фазе  сна,  которое  называют  еще 

парадоксальным сном. Во время этой фазы сна мозг проявляет такую активность, 

которая превышает уровень средней активности мозга в состоянии бодрствования. 

Таким  образом,  осознанные  сновидения  являются  удивительным  парадоксом 

парадоксального  сна.  Этим  они  обязаны  возможности  сновидящего  сохранять, 

находясь  в  состоянии  сна  вне  чувственной  связи  с  внешним  миром,  полное 
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осознание  и  располагать  умственными  способностями,  присущими 

бодрствованию.

Однако,  сновидения  регулярно  вводят  нас  в  заблуждение,  заставляя 

принимать за реальность все, что в них происходит. Просыпаясь, люди склонны 

связывать  сновидения  скорее  с  фантазией,  чем  с  действительностью.  Но  если 

сновидения  –  не  больше,  чем  игра  воображения,  то  мы  должны  обладать 

способностью осознавать их истинную природу с той же легкостью, с какой мы 

отделяем  дневные  мечты  от  реального  восприятия  или  воспоминания  о  таком 

восприятии от их источника.

«Возможно,  мы  и  «должны»  без  дополнительных  усилий  осознавать 

сновидения,  но  мы  не  способны  этого  делать»,  -  пишет  Лаберж  [6,  с.27].  Он 

считает  ошибочным  связывать  сновидения  с  воображением,  отделив  от  них 

процесс  восприятия.  Серия  экспериментов  доказала,  что  с  точки  зрения  мозга 

сновидца  (тела  в  меньшей  степени)  выполнение  какого-либо  действия  во  сне 

похоже  на  выполнение  его  в  реальности  гораздо  сильнее,  чем  простое 

воображение этого действия в состоянии бодрствования. Именно поэтому, считает 

Лаберж, сны кажутся нам такими реальными.

Сны  являются  результатом  активной  работы  мозга.  Вследствие  этого  сны 

могут оказывать на человека такое же огромное влияние,  как  и переживания в 

состоянии бодрствования. Явления,  происходящие в сновидениях, кажутся даже 

более  реальными,  чем  реальность.  Эксперименты  показали,  что  сновидения 

оказывают на мозг и тело реальное и существенное воздействие, и «мы должны 

относиться к ним более серьезно, чем это принято в современном западном мире», 

отмечает Лаберж [6, с.28].

Юнг видел цель  психоанализа  как  средства  «завершения индивидуации» в 

объединении двух полюсов личности – сознательного и бессознательного. Недавно 

один  из  последователей  Юнга  предположил,  что  кульминацией  процесса 

40



индивидуации  является  осознанное  сновидение,  которое  наконец  объединяет 

человеческое сознательное и бессознательное. 

В связи с открытием осознанных сновидений в настоящее время проводится 

много  исследований  с  целью  выявления  данной  способности  у  разных  групп 

людей,  например  игроманов,  где  виртуальная  реальность  вводит  человека  в 

измененное  состояние  сознания.  Так  как  это  способность,  ученые  решили 

проверить, какие личностные качества могут этому способствовать. Выяснилось, 

что  основную  роль  играет  внимательность  и  чувство  ориентации  тела  в 

пространстве,  которое  зачастую  улучшается  у  людей,  которые  занимаются 

медитацией  [18].  Еще  одним  фактором  являются  сложные  пространственные 

навыки, например, нахождение выхода из лабиринта. Люди, видящие осознанные 

сны  делают  это  очень  хорошо.  Наконец,  они  имеют  более  бодрствующее 

воображение на границе сна и больше склонны фантазировать.

Что  касается  простых  сновидений  и  работы  с  ними,  наиболее  часто 

встречаются  исследования  феноменологии  сновидений  у  людей,  перенесших 

травматический  опыт,  cовеременные  культурные  модели  и  особенности 

сновидений, применение парадигмы решения проблемы в контент анализе снов, 

механизмы защиты и сновидения и другое.

Относительно  сновидений  и  их  использования  в  психотерапии  интерес 

представляют статьи Пола Липпманна, одна из которых является комментарием на 

статью  Хилари  Хог  «Могут  ли  сны  во  сне  служить  метафорой  современной 

жизни?»  [34].  Липпманн пишет о том, что в древнем психологическом лечении 

сны целителя  были ключевыми,  так  как  он  часто  видел  в  них способ  лечения 

больного.  В  настоящее  время  мы  так  не  считаем,  Липпманн  рекомендует 

исследовать  такую  параллель  между  современной  психотерапией  и  методами, 

используемыми  столетиями  в  неиндустриальных  странах.  Хотя  мы  и  не 

используем  наши  сны  в  работе  с  пациентами  и  не  придаем  им  значения,  мы 

41



работаем  со  снами  пациентов  исходя  из  наших  собственных  интересов  и 

убеждений,  таким  образом  преломляя  сон  своим  видением.  Автор  предлагает 

более  долговременную  около-сновидческую  вовлеченность  без  ухода  в 

интерпретации.

Сон  во  сне  является  древней  способностью  человеческого  разума  и 

воображения, по мнению Липпманна  [34]. Если жизнь есть иллюзия, сон во сне 

может говорить о внутреннем смысле жизни. Наша жизнь все дальше уносит нас 

от  природы,  реальности,  на  которую  мы  можем  положиться.  Сон  всегда  был 

противоположным полюсом реальности. Долгое время мы разделяем реальность и 

сновидения.  Получается,  однако,  что  никто  не  стоит  на  твердой  почве,  таким 

образом,  сны  во  сне  описывают  нашу  актуальную  ситуацию  в  современной 

культуре, считает Липпманн.

Тем временем  сновидения  продолжают  вдохновлять,  они  ставят  и  решают 

проблемы,  выражают  эмоции изысканно  и  громко,  удовлетворяют  желания, 

показывают текущие проблемы,  прошлые диллемы,  будущие возможности,  они 

могут быть вещими, могут дать возможность пообщаться с мертвыми и сделать 

репетицию собственной смерти, они могут разделять и наоборот связывать разные 

аспекты  травматического  или  иного  опыта,  они  могут  образно  и  в  историях 

выразить  чувства  и  опыт,  который  можно  с  трудом  выразить  в  состоянии 

бодрствования, они могут выражать скрытые чувства по отношению к сильным и 

менее сильным другим, они могут дать выражение жизни, которой мы не жили, 

они могут веселить и пугать,  вводить в замешательство и захватывать.  Все это 

существует внутри слоев и слоев возможностей и значений, и все это в большей 

степени вскоре забывается.

42



1.3 Теоретический аспект понятия «отношение»

Е.Б. Старовойтенко подеркивает, что сейчас важно рассматривать личность в 

ее противоречивом и проблемном жизненном становлении, то есть без отрыва от 

реальности  [19].  В  отечественной  психологии  советского  периода  проблема 

«личности  в  развитии»  была  поставлена  и  исследовалась  в  школе 

С.Л.Рубинштейна.  Было  принято,  что  личность  должна  исследоваться  во  всей 

полноте  общественного и индивидуального становления внешней и внутренней 

жизнедеятельности. 

Для  определения  личности  в  общественном  контексте  одной  из  наиболее 

содержательных категорий является «отношение». Рубинштейн открыл обширный 

диапазон  связей  человека  с  миром,  познаваемый  в  философско-

антропологическом,  индивидуально-психологическом  и  рефлексивном  планах. 

Согласно автору,  содержание этого диапазона определяет  задачи онтологически 

обоснованной  теоретической  и  практической  поддержки  личности  в  ее 

существовании,  а  также  способы ее  обращения  к  себе,  размышлений о  себе  и 

самопонимания [17]. 

    Познание человеком мира, бытия, жизни определяется Рубинштейном в 

качестве  «отношения»,  указывающего  на  единство  мышления,  переживания, 

оценки и действия в направленности «я» на значимые познавательные объекты. 

Если  таким  объектом  выступает  «я»  или  «я  сам»  человека,  то  речь  идет  о 

познавательном  отношении  к  себе,  которое  может  осуществляться  на  уровне 

мотивационно,  эмоционально  и  ценностно  насыщенной  рефлексии,  в  пределе 

ориентированной  на  прояснение  и  развитие  личностью собственных  свойств  и 

основных отношений к жизни.

При этом на первый план выдвигаются общественные отношения, в которых 

индивид психически и практически воссоздает человеческий способ жизни. Такие 

отношения  составляют  внутреннюю  качественную  определенность  личности, 
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которая  развивается  в  силу  активного  отношения  к  себе  и  вместе  с  тем  ее 

отношения с другими становятся более многоплановыми. Жизнь в таком случае 

может  быть  представлена  в  психологии  как  динамика  «овнутрения»  и 

«овнешнения» ее отношений с другими и к другим.

У  индивида,  способного  реализовать  возможности  полноценной  жизни  в 

социуме,  образуются  отношения  особого  рода.  Они  наполняются  смыслами 

познания,  творчества,  поддержки  других,  индивидуации,  любви  к  красоте.  Их 

система стремится к разносторонности, гармонии, целостности и открытости. То 

есть продолжается давняя линия жизненного движения к «идеальной личности» 

[19]. 

Разносторонность и гармоничность как атрибуты личности формируются при 

условии  ее  свободного  включения  в  отношения  развивающей  взаимной 

зависимости с другими людьми — в отношения коллективности. В данных связях 

индивиду  открывается  смысл  духовного  единства  людей,  который  становится 

содержанием  его  «я».  Он  осознает  и  истолковывает  влияния  на  себя  других, 

принимает  и  ценит  их  бытие  в  себе,  остановленное  в  форме  мысли,  образа  и 

переживания. Его «я» дано ему как «мы», в котором все другие «я» суверенны в 

изъявлении своей воли к другим. «Мы» входит в личность множественностью и 

многообразием духовных, природных, деятельных сил, и если личность принимает 

их  как  ценности,  они  перестают  быть  внешними  для  «я»,  становятся  ее 

собственными силами.  Реализуя  эти  силы,  личность  испытывает  благодарность 

другим за их отдачу себе. Это побуждает ее так же «быть» и «оставаться» в другом 

как талантливое «я», равное со всеми в составе «мы». 

Суть побуждения в том, чтобы улучшить жизнь другого,  раскрыв для него 

смысл  духовного  поиска,  созидательной  практики,  самопознания.  Такое 

интегральное  побудительное  отношение  пронизывает  все  бытие  личности  и 

определяет  ее внутреннюю  целостность. Все в личности становится подчинено 
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единому  началу  —  диалогической  этике  в  отношении  к  другому  человеку  и 

самому себе.

Таким  образом,  понятие  отношения  становится  одним  из  центральных  в 

психологии личности,  оно характеризует  личность  в  развитии,  являясь  по сути 

одновременно его двигателем и результатом. При этом отношения взаимосвязаны 

и проникают в любое конкретное проявление личности. «Они открыты к миру и 

самому  индивиду,  отсюда  жизненная  свобода  саморазвития  отношений, 

подвижность  их  связей  и  гибкая  обусловленность  личности  своим 

акмеологическим типом»,  утверждает  Е.Б.  Старовойтенко [19,  с.28].  Чем выше 

зрелость отношений, тем более дифференцированной и многомодальной является 

их структура, тем интегральнее их действие на личность-субъекта, тем обширнее и 

глубже бытие, в которое они проникают как свойства индивидуальности.

Видный  отечественный  психолог  В.Н.  Мясищев  подчеркивал,  что  система 

общественных  отношений,  в  которую включен  каждый человек  с  рождения  до 

смерти,  формирует  его  субъективные  отношения  ко  всем  сторонам 

действительности. И эта система отношений человека к окружающему миру и к 

самому себе является наиболее специфической характеристикой личности [10].

Раскрывая  сущность  понятия  «отношение»,  Мясищев  указывал  на  то,  что 

психологический смысл отношения состоит в том, что оно является одной из форм 

отражения  человеком  окружающей  его  действительности.  Формирование 

отношений в структуре личности человека происходит в результате отражения им 

на  сознательном  уровне  сущности  тех  социальных  объективно  существующих 

отношений общества в условиях его макро- и микробытия, в которых он живет 

[10].

Восприятие  человеком  действительности,  его  память,  мышление, 

воображение, внимание, хотя и фиксируют особенности объективного мира, но на 
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всех этих его психических процессах постоянно лежит печать отношения его к 

разным сторонам мира, частицей которого он является.
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1.4 Особенность отношения человека к сновидениям

Поскольку  предметом  исследования  является  взамосвязь  конгруэнтности  и 

отношения человека к сновидениям, основное внимание в исследовании уделялось 

работе со сновидениями, поэтому важно отметить ее спефицику. Особенностью 

такой работы является отсутствие одной единственно верной интерпретации: для 

одного и того же сновидения можно найти много вариантов понимания. Это дает 

свободу  и  позволяет  рассматривать  и  углубляться  в  разные  аспекты  жизни  и 

отношений  человека.  Так  как  сны являются  универсальным феноменом  нашей 

жизни, то недостатка в материале для работы нет, хотя здесь можно столкнуться с 

проблемой их плохого запоминания.

Исследовать  сновидения  можно  самостоятельно.  Но  некоторые  авторы 

(Джонсон и  др.)  советуют заниматься  такой работой  со  специалистом,  в  таком 

случае процесс становится более безопасным и эффективным. Хотя в этом есть и 

свои недостатки, в идеале специалист должен быть максимально непредвзятым и 

обладать достаточным уровнем знаний, в таком случае, вместе они могут успешно 

взаимодействовать.

Еще одной особенностью работы со сновидениями является то, что верное 

понимание  сна  может  быть  нащупано  только  благодаря  внутреннему  отклику 

сновидца, который в момент работы со сновидением актуализирует внутреннюю 

активность. Почувствовав, что сходное переживание имело место быть и осознав 

его роль в своем внутреннем мире, человек постепенно начинает лучше понимать 

себя и осознавать свои чувства.

Отношение  человека  к  собственным сновидениям  может  отражать  разную 

степень потенциальной открытости человека новому опыту как возможности для 

самопознания и личностного роста.  С учетом имеющихся у  человека  знаний и 

опыта,  сновидения  могут  игнорироваться  и  проходить  мимо  сновидца, 

запоминаться и оставаться в памяти, стать предметом анализа и т.д. 
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Характерной особенностью такого отношения может стать  смысл,  который 

человек  может  вынести  из  сновидческого  опыта,  который  отражает  степень 

осознанности  переживания  тех  посланий,  которые  человек  может  или  готов 

воспринять  в  процессе  работы  со  сновиденями.  В  целом  в  данной  работе  я 

описываю  взаимосвязь  конгруэнтности,  как  предпосылки  или  условии  более 

осознанного способа бытия, и отношения человека к собственным сновидениям, 

как  сфере  потенциально  полезного  опыта,  который  открывает  дверь  к  более 

глубоким переживаниям и самопознанию.

Согласно Василюку Ф.Е. сновидения являются разновидностью внутренней 

работы переживания  и  относятся  к  сфере  бессознательного,  где  наблюдатель  и 

наблюдаемое пассивны [1]. Мы можем судить о нем косвенно и делать предметом 

рефлексии,  интерпретировать.  Не  смотря  на  субъективность,  которую  можно 

привнести работая со снами, было бы неверно игнорировать этот уровень из-за его 

недостаточной осознанности. Василюк считает, что целостная работа переживания 

должна проходить на всех четырех уровнях (рефлексия, переживание, сознавание, 

бессознательное),  чтобы  человек  смог  пережить  ситуацию  невозможности  и 

вернуться к обычной «возможной» жизни [12]. 

Так  как  содержание  сновидений  уникально,  говоря  о  них,  мы  делаем 

предметом обсуждения индивидуальное бессознательное человека, возможно, его 

неосознаваемые паттерны поведения, вытесняемые чувства и эмоции. Чем меньше 

человек  осознает  сколько  информации  может  нести  сновидение,  тем  проще  и 

легкомысленнее  он  к  нему  относится.  И  дело  тут  не  в  преувеличении  роли 

сновидений,  а  способности  сделать  их  предметом  самопознания.  То  есть 

недостаток опыта или его отсутствие компенсируются отсутствием осознанного 

отношения.

Недостаток  знаний  играет  большую  роль  в  формировании  отношения  к 

сновидениям,  поэтому  в  работе  со  снами  важно  уделять  время  не  только 
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интерпретациям и переживаниям, но и познавательной компоненте. Важно узнать, 

насколько широки возможности,  сколько свободы есть у человека в понимании 

сновидения,  а  самое  главное,  никто  не  может  сказать,  какое  толкование 

сновидения является правильным. Только сам сновидец может это почувствовать, 

осознав нечто новое про себя. 

Акцент в данном случае ставится на развитии более осознанного отношения к 

сновидениям, основанном на более широких знаниях и личном опыте. Отношение 

к  сновидениям  не  случайный  выбор,  сновидения  являются  уникальным 

индивидуальным  опытом,  но  чаще  всего  люди  не  осознают  потенциальные 

возможности  личностного  роста  с  помощью  работы  со  сновидениями  в  силу 

отмеченных выше причин – недостатка опыта и знаний в данной области, исходя 

из этого, было построено эмпирическое исследование, описываемое ниже.
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1.5 Взаимосвязь конгруэнтности и сновидений в теориях личности

1.5.1 Теория личности Роджерса

Основная гипотеза теории личности Роджерса состоит в том, что сущность 

человека  ориентирована  на  движение  вперед,  конструктивна,  реалистична  и 

заслуживает  доверия.  Он  считал,  что  человек  активен  по  своей  природу, 

ориентирован на отдаленные цели и способен себя вести к ним. Он допускал, что у 

людей  бывают  разрушительные  чувства  и  другие  состояния,  которые  не 

соответствуют их истинной внутренней природе. Когда же люди функционируют 

полностью  в  условиях,  когда  ничто  не  мешает  им  проявлять  свою  истинную 

природу, они предстают как позитивные и разумные создания, которые хотят жить 

в гармонии с собой и с другим.

Роджерс также выдвинул гипотезу о том, что основной тенденцией человека 

является  актуализация,  которая  нацелена  не  на  снижение,  а  наоборот 

подразумевает повышение напряжения,  так как по мнению Роджерса поведение 

мотивировано потребностью человека развиваться и улучшаться. Таким образом, 

весь жизненный опыт оценивается с позиции того, насколько хорошо он служит 

этой тенденции [23].

Основным препятствием в развитии психологической зрелости Роджерс видел 

несоответствие  «Я»  и  опыта  или  неконгруэнтность,  которая  берет  начало  в 

желании ребенка получить позитивное внимание значимых взрослых и условиях 

ценности.  Пытаясь  соответствовать  стандартам  других,  ребенок  начинает 

оценивать себя с точки зрения ценностей тех действий, мыслей и чувств, которые 

получают одобрение и поддержку. Этот процесс приводит к Я-концепции, которая 

находится  в  полном  несоответствии  с  организмическим  опытом,  поэтому  не 

служит опорой для развития личности.

Сновидения  в  личностно-ориентированной  психотерапии  рассматриваются 

как  промежуточный  уровень  символизации переживания неясного, 
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неопределенного чувственно воспринимаемого смысла. Целью терапевта является 

развитие  этого  переживания  до  уровня  осознанности,  учитывая  возможности  и 

особенности клиента в данный момент. Этот процесс не состоит из одного шага от 

имплицитного ощущения к вербально сформулированному осознанию, а  скорее 

включает много промежуточных уровней символизации внутреннего переживания. 

Сюда  может  быть  включено  все  богатство  и  разнообразие  человеческих  форм 

выражения.

Таким  образом,  основной  целью  работы  со  сновидением  в  личностно-

ориентированной  психотерапии  является  работа  с  «неполноценным» 

переживанием, которое может быть трансформировано в некое по определению 

эффективное конгруэнтное переживание.

Опираясь  на  описанные  Роджерсом  механизмы  защиты  (искажение 

восприятия и отрицание) от осознания неконгруэнтности, можно предположить, 

что отрицание значимости сновидений является отрицанием символизации опыта 

в  сознании,  потому  что  оно  несовместимо  с  Я-структурой.  Из  этого  можно 

предположить, что сновидения воспринимаются как угроза Я-концепции, так как 

подсознательно  человек  может  чувствовать,  что  оно  содержит  переживания, 

несоответствующие его Я-концепции.

Искажение  восприятия  предполгает,  что  человек  допускает 

несоответствующее переживание в сознание, но только в форме которая делает его 

совместимым с  каким-то  аспектом Я-образа  человека.  В  контесте  отношения к 

сновидению,  это  может  быть  рационализация  переживаний,  объяснение  их 

происхождения  внешними  объективными  обстоятельствами,  редукционизм  и 

упрощение смысла до поверхностного личностно незначимого.

В  процессе  терапии  происходит  реорганизация  Я-структуры  человека,  он 

становится  более  конгруэнтным,  у  него  появляется  первая  и  главная 

характеристика  полноценно  функционирующего  человека  –  открытость 
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переживанию. Такой человек в процессе работы со сном способен осознавать свои 

глубокие  мысли  и  чувства,  не  пытаясь  подавить  их,  все  переживания 

символизируются в сознании, не искажаясь и не отрицаясь.

 

1.5.2 Теория личности Юнга

Юнг  с  своей  теории  изначально  делал  упор  на  психическую  реальность 

бессознательного и на то,  что эта реальность имеет собственный стиль и язык, 

универсальный  язык  образов  и  символов.  Более  того,  Юнг считал,  что  образы 

бессознательного  «дают  великую  ответственность  тому,  кто  их  переживает  на 

своем опыте. Если ему не удастся их понять, или же если он стремится избегнуть 

своей этической ответственности, он сам покушается на свою полноту и таким 

образом навязывает себе тягостную фрагментацию своей жизни» [7].

Юнг  изучал  свои  сны  на  протяжении  долгого  времени  и  пришел  к 

заключению, что целью является Самость, так как это прото-образ,  где человек 

находит свои первоистокии, где достигает своего пика его рост. Он формулирует 

концепцию  коллективного  бессознательного,  а  также  его  отличия  от  личного 

бессознательного и субъективной психики. Между стадией Самости как источника 

и  начала,  и  стадией  цели  и  конечного  назначения  разворачивается  процесс 

непрерывного развития, названный Юнгом процессом индивидуации.

Юнг  осознал,  что  преобразование  личности  осуществляется  во 

взаимодействии эго и бессознательного, и из этого взаимодействия порождается 

новое  объединенное  существо.  Этот  процесс  требует  открытой  коммуникации 

между  сознательным  разумом  и  его  бессознательным  эквивалентом,  а  также 

чувствительности к  сигналам бессознательного,  использующего язык  символов. 

Нужно  открыть  постоянный  диалог между  внешним  и  внутренним,  земной 

жизнью и ее символическими измерениями – снами, фантазиями, видениями.
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Юнг указывает на то, что это трудная задача, которая приводит к расширению 

сознания,  уменьшению  суверенных  прав  бессознательного  и  приводит  к 

восстановлению и преобразованию человека. Это изменение является центральной 

задачей  юнговской  психотерапии  и  происходит  благодаря  принципу 

трансцендентной функции. Эта задача оказывается тягостной, как это показал в 

своих  экспериментах  сам  Юнг,  речь  идет  тут  о  борьбе  между  двумя 

противоположными силами, где каждая защищает свои собственные права. В этой 

борьбе рассудок и рациональность сталкиваются с хаосом и иррациональным. В то 

же время она преполагает сотрудничество между сознательной и бессознательной 

установками  психики.  Сознание  должно  уделить  внимание  своему 

бессознательному «партнеру», заставить себя вслушиваться во внутренние голоса 

так,  чтобы  они  могли  сотрудничать  с  сознанием  вместо  того,  чтобы  его 

расстраивать [7].

Сновидения  как  продукт  бессознательного открывают  перед  нами 

возможность подключения к нему, но поскольку наш осознающий разум может 

сосредоточиться  только  на  ограниченном  секторе  нашего  существа,  нашему 

разуму  может  быть  доступна  только  малая  часть  огромной  энергетической 

системы  бессознательного.  Р.  Джонсон  считает,  что  мы  должны  научиться 

добиратсья до бессознательного и понимать смысл его посланий, потому что это 

единственный способ постичь неизведанную часть нашего существа [3].

В своих «Воспоминаниях, снах и размышлениях» Юнг пишет, что его задача 

состоит  в  «исцелении  душ»  в  противовес  большинству  классических 

психотерапий.  Ее  цель  не  только  в  излечении  патологии,  но  особенно  в 

достижении  индивидуальной  полноты,  в  самореализации,  раскрытии  своего 

потенциала.  Юнг  заключил,  что  процесс  индивидуации  протекает  в  основном 

бессознательно  и  автономно,  и  через  этот  процесс  психика  в  связи  со  своим 

естественным и спонтанным стремлением к полноте старается гармонизировать 
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свое сознательное и бессознательное содержание. Следовательно, объясняет Юнг, 

«лекарь должен следовать за природой, как за проводником», и его вмешательство 

заключается  не  столько  в  обеспечении  лечения,  сколько  в  развитии  латентных 

созидательных способностей пациента [26].

Когда  мы  разрешаем  психическому  процессу  спокойно  развиваться,  не 

вмешиваясь  в  работу  природы,  личность  и  сознание  расширяются  и 

преобразуются,  появляется  новый  центр  личности  –  Самость.  Тенденции  эго 

уменьшаются,  тогда  как  новый  центр  привлекает  к  себе  все,  что  составляет 

уникальность личности.  Все,  что несущественно и поверхностно отпадает само 

собой.  На  этой  стадии  эго,  развившееся  в  результате  давления  и  диктата  со 

стороны  внешнего  мира,  культурного  окружения,  подчиняется  и  позволяет 

проявляться  давлениям  внутреннего  существа,  душе  Самости.  Здесь  можно 

провести параллель с конгруэнтностью Роджерса. Концепт эго Юнга соотносится 

с  Я-концепцией  Роджерса,  которая  также  претерпевает  изменения  в  процессе 

терапии.

К  сожалению,  в  теории  Юнга  не  достаточно  раскрыт  процесс  и  этапы 

восприятия  человеком  сновидений,  хотя  это  был  один  из  главных  методов  его 

работы.  Можно  отметить  только  то,  что  он  описывает  как  «борьба»  или 

противостояние  двух  противоположностей,  рациональность  на  первых  этапах 

работы,  когда  человек  остается  глух  и  нечувствителен.  Он  также  описывает 

результат  такого  противостояния  –  рождение  живой  вещи,  ведущее  к  новому 

уровню  существования.  Возможно,  это  уместно  сопоставить  с  опытом 

переживания,  рождением нового знания о себе,  рождением новой Я-концепции, 

которая включает в себя ранее вытесняемые и искажаемые переживания. Но этому 

рождению должно предшествовать разрушение старой концепции, которая долгое 

время защищается рациональностью и логикой.
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Юнг  посвятил  много  времени  описанию  символики  и  самой  теории.  Его 

последователи, однако, приложили усилия и на основе его теории появился метод 

работы со снами, который называется «четырехфазовый подход» [3]. Вклад Юнга 

к  привлечению  внимания  к  сновидениям  и  теоретическое  обоснование, 

подкрепленное опытом, неоценимы.

1.5.3 Теория личности Фрейда

В теории личности Фрейда  ее  структуру составляет  Эго,  Суперэго и  Оно, 

которые можно сравнить с Я-концепцией, где в роли Я-реального выступает Эго, 

которое содержит осознанное представление о себе,  Эго подчиняется принципу 

реальности  и  выполняет  роль  исполнительного  органа  личности  и  областью 

протекания  интеллектуальных  процессов  и  решения  проблем.  Суперэго 

формируется  в  процессе  социализации  и  является  результатом  родительских 

ожиданий, это рамки, в которые ребенок себя вписывает, исходя из родительских 

представлений  о  «хорошо»  и  «плохо»,  с  другой  стороны  благодаря  Суперэго 

человек может эффективно функционировать в обществе. Фрейд делит Суперэго 

на  совесть  и  эго-идеал,  где  совесть  включает  способность  к  критической 

самооценке,  возникновении  чувства  вины,  когда  ребенок  не  делает,  того  что 

должен,  а  эго-идеал  формируется  из  того,  что  родители  одобряют  или  высоко 

ценят. Эго-идеал ведет к установлению высоких стандартов. Суперэго направляет 

человека к совершенству в мыслях, словах и поступках. Его можно соотнести с Я-

идеальным.

Согласно Фрейду любой вид переживания может подвергнуться вытеснению, 

если они противоречат нормам цивилизованного человека, существующим нравам 

и Суперэго. При этом они не исчезают, а просто не осознаются или искажаются 

(благодаря той же рационализации). По Фрейдовой концепции бессознательного, 

вытеснение означает, что не сам импульс, а осознание импульса не допускается. 

Главной  причиной  вытеснения  является  страх  (оказаться  нелюбимым,  быть 
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убитым или покинутым). Причем вытеснение как показали исследования, зависит 

от  наличия  «угрозы  Эго»  (основная  угроза  самооценке),  а  не  от  простой 

неприятности или угрозы.

В психоаналитической теории выделяется три типа тревоги, в зависимости от 

того,  откуда исходит угроза для Эго (внешнего окружения,  Оно или Суперэго). 

Основная  функция  тревоги  –  избегание  осознанного  выявления  у  себя 

неприемлемых  инстинктивных  импульсов  и  поощрение  их  целесообразного 

удовлетворения.  Защитные  механизмы  Эго  предотвращают  угрозу  прорыва 

импульсов двумя путями: блокированием выражения импульсов или искажением 

их  до  степени  неузнаваемости.  К  защитным  механизмам  Фрейд  относит: 

вытеснение,  проекцию,  замещение,  рационализацию,  реактивное  образование, 

регрессию,  сублимацию,  отрицание.  Все  способы  защиты  расходуют 

психологическую энергию, в следствии чего ограничивают гибкость и силу Эго.

Цель  психоанализа  –  с  помощью  исследования  бессознательного  выявить 

защитные механизмы, сделать их доступными сознанию и снизить, таким образом, 

степень их влияния, а также усиление Эго (как связующего звена между Оно и 

Суперэго). Анализ сновидений здесь используется наравне с методом свободных 

ассоциаций, интерпретацией сопротивления, анализом переноса, эмоциональным 

переучиванием. Но Фрейд отмечал, что именно сны - это «королевская дорога» к 

бессознательному.  Содержание  снов  раскрывает  вытесненные  желания, 

психоаналитики считают, что благодаря процедурам интерпретации сновидений, 

включая анализ скрытой символики, они могут способствовать более глубокому 

пониманию пациентом природы его симптомов и мотивационных конфликтов (или 

неконруэнтности).

Целью  терапии  является  осознание  пациентом  прошлых  переживаний  и 

чувств, наиболее тесно связанных с его актуальными трудностями. Более глубокое 

осознание  и  понимание  причин  своего  поведения  благодаря  долговременной 
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работе  и  постоянном  достижении  инсайтов,  а  также  применение  нового 

понимания  себя  в  повседневной  жизни,  они  должны  научиться  думать, 

воспринимать,  чувствовать  и  вести  себя  по-другому.  Причем  Фрейд  не  ставил 

задачи  описания  «идеального»  человека,  в  его  теории  акцент  делается  на 

объяснении  причин  поведения,  их  осознании  и  выстраивании  жизни  в 

соответствии  с  этими  знаниями,  высвобождении  энергии  за  счет  уменьшения 

защитных механизмов Эго.

Таким  образом,  в  рассмотренных  теориях  можно  выделить  понятия, 

соотносимые с конгруэнтностью и ее связи с сновиденями. 

• В  человеко-центрированном  подходе  в  узком  смысле  конгруэнтность 

есть  соответствие  «Я»  и  опыта,  где  сновидения  это  промежуточный 

уровень  символизации  переживания,  а  целью  терапии  является 

осознание этого переживания, его трансформация в конструктивное, в 

результате чего увеличивается степень соответствия «Я» и опыта;

• В юнгианском анализе конгруэнтность можно соотнести с соединением 

сознательного  и  бессознательного,  где  целью  является  обретение 

человеком  своей  истинной  сути,  Самости.  Сны  как  продукт 

бессознательного  анализируются  с  точки  зрения  символики,  образов, 

мотивов,  архетипов.  Целью  терапии  является  постоянный  контакт 

сознательного  и  бессознательного,  в  результате  чего  происходят 

изменения, появляется новый центр личности – Самость.

• В психоанализе конгруэнтность может быть определена как осознание 

человеком причин своего поведения, сведение к минимуму вытеснения 

путем осознания своих защитных механизмов с помощью анализа в том 

числе  сновидений.  Целью  терапии  является  осознание  пациентом 
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прошлых  переживаний  и  чувств,  наиболее  тесно  связанных  с  его 

актуальными трудностями, усиление Эго.

Итак, в первой главе работы были рассмотрены теоретико-методологические 

подходы  к  понимаю  конгруэнтности  и  ее  эмпирического  исследования, 

взаимосвязь  конгруэнтности  и  Я-концепции,  феномен  сновидения,  был 

представлен  обзор  представлений  о  сновидениях  в  различных  культурах  и 

религиях,  психотерапевтические  подходы  к  работе  со  сновидениями,  а  также 

взаимосвязь  конгруэнтности  и  сновидений  в  психодинамической,  глубинной  и 

феноменологической направлениях теорий личности.
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Глава 2. Эмпирическое исследование взаимосвязи конгруэнтности и 

отношения человека к собственным сновидениям

2.1 Гипотеза, объект и предмет исследования

Объектом исследования  является  конгруэнтность  (соответствие 

представлений о себе и опыта, область осознанного опыта человека),  предметом 

исследования  является  взаимосвязь  отношения  человека  к  собственным 

сновидениям  как  специфическому  опыту,  который  потенциально  может  стать 

более осознанным, и уровня конгруэнтности.

Была  выдвинута  одна  главная  и  несколько  частных  гипотез.  Гипотеза 

исследования состоит  в  том,  что  систематическое  привлечение  внимания 

человека  к  области  сновидений  влияет  на  его  отношение  к  ним  и  на 

конгруэнтность человека.

Частные гипотезы:

1. Респонденты с относительно низким (коэффициент корреляции по q-

сортировке  меньше  0,2)  и  высоким  (коэффициент  корреляции  по  q-

сортировке  больше  0,72)  уровнем  конгруэнтности  будут  более 

ригидными  по  отношению  к  новому  опыту,  поэтому  уровень  их 

конгруэнтности может претерпеть незначительные изменения;

1. У  респондентов  с  относительно  средним  уровнем  конгруэнтности 

(коэффициент  корреляции  0,2-0,72)  могут  произойти  статистически 

значимые изменения в сторону повышения конгруэнтности.

 Модель исследования (рисунок 1) подразумевает, что респонденты делятся на 

три однородные группы в зависимости от рода деятельности: 

Первая группа – задание вести дневник сновидений, совместная работа со 

сновидениями* респондента в непсихотерапевтическом формате, 8 встреч;

** Работа со сновидениями подразумевает совокупность знаний и личного опыта, полученных в 
результате процесса;
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Вторая группа – обращение к текущим переживаниями в нетерапевтическом 

формате, 8 встреч;

Третья группа – выполнение тестов (на внимание и мышление), обсуждение 

результатов, 8 встреч;

  

Рисунок 1 – Модель исследования
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2.2 Методы исследования

При  исследовании  конгруэнтности была  использована  количественная 

методика  Q-сортировка,  результатом  является  коэффициент  корреляции  Я-

реального и Я-идеального человека. Данная методика относится к семантическим 

методам  психодиагностики,  была  разработана  В.  Стефенсоном  в  Университете 

им.Гумбольта,  в  ее  основе  лежит  анализ  различий  «Я-идеального»  и  «Я-

реального». Названные категории были взяты из гуманистической психологии К. 

Роджерса.

«Я-идеальное» включает в себя представления человека о себе, которым он 

хотел  бы  соответствовать.  «Я-реальное»  представляет  собой  образ  себя, 

сложившийся  под  влиянием  жизненного  опыта.  Связь  между  данными 

категориями зависит от различных личностных переменных, которые выявляются 

при анализе распределения испытуемым характерных и нехарактерных для него 

качеств.  Данная  методика  дает  субъективно-личностные,  а  не  нормативные 

показатели,  то  есть  анализ  производится  относительно  «Я-реального»  и  «Я-

идеального» исследуемого испытуемого, а не в сравнении с другими людьми.

В  данном  исследовании  использовалась  краткая  (28  высказываний,  см. 

Приложение №2) версия методики. Каждое утверждение описывает определенную 

особенность  личности,  поведения,  переживаний.  В  процессе  исследования 

испытуемый ранжирует в специальной сетке (см. Приложение №1) утверждения 

методики в соответствии со своими представлениями.

Данная методика используется часто в психотерапии, так как направлена на 

измерение  изменения  «Я-образа».  Поскольку  объектом  исследования  является 

конгруэнтность,  которую  эмпирически  тяжело  выявить  и  оценить,  данная 

методика является самой оптимальной и корректной для использования, учитывая 

цели  исследования.  Результаты  в  виде  числовых  значений  (коэффициент 
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корреляции) могут стать количественными показателями движения и внутренних 

изменений. Методику также можно интерпретировать качественно.

В качестве методов для определения и ранжирования отношения человека к 

сновидениям использовались: опросник сновидений, интервью, наблюдение.

Опросник  сновидений был  разработан  на  основе  двух  англоязычных 

опросников сновидений (см. Приложение №3). На первой странице предлагается 

заполнить  некоторые  анкетные  данные,  кроме  стандартных  пола  и  возраста, 

например, религиозная принадлежность, важность духовности, количество часов 

сна  в  среднем,  качество,  дневной  сон,  частота  запоминающихся  кошмаров  и 

просто  сновидений.  Анкетные  данные  будут  так  же  анализироваться  в  общем 

массиве данных с целью выявления возможных связи между ними и результатами 

исследования.

Сам  опросник  состоит  из  двух  частей,  первая  включает  в  себя  закрытые 

вопросы с вариантами ответов, во второй респонденту предлагается написать одно 

сновидение из детского возраста, ответить на вопросы к нему, и таким же образом 

описать  несколько  сновидений  из  последних  запомнившихся.  Вопросы 

направлены на уточнение деталей действия,  героев,  событий предыдущего дня, 

возможно, сыгравших роль, испытуемому также предлагалось написать значение 

или толкование сновидения, если таковое имеется.

Завершающий  опросник не  содержит  анкетных  данных,  так  как  они 

уточняются в интервью, включает в себя те же закрытые вопросы с вариантом 

выбора и описание нескольких последних сновидений с открытыми уточняющими 

вопросами.  В  конце  испытуемому  предлагается  в  свободной  форме  описать 

впечатления от проведенной работы, то, что больше всего запомнилось, что за это 

время, возможно, изменилось в его жизни и с чем связаны эти изменения, любые 

другие комментарии.
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Целью  интервью было  изначальное  знакомство  с  испытуемым,  сбор 

первичных  данных,  а  также  обсуждение  деталей  исследования,  целей  и  задач. 

Уточнялось, почему испытуемый решил принять участие в исследовании, степень 

его  знаний  и  опыта  самостоятельной  работы  со  сновидениями,  отношение  к 

сновидениям, отношение к психологии и психотерапии, сферы интереса, наличие 

психический отклонений и опыт психотропных и других медикаментов, которые 

могут повлиять на работу. Пояснялось, что вся информация конфиденциальна, в 

рамках  исследования  будет  использоваться  только  с  разрешения  респондента, 

запись отсутствует.

В  завершающем  интервью уточнялись  впечатления  испытуемого,  то,  что 

ему запомнилось, опыт и знания, который он вынес, а также можно было задать 

любые  интересующие  вопросы,  относительно  исследования.  Результаты  теста 

высылались  на  электронную  почту  с  комментариями  и  благодарностью  за 

принятие  участия,  так  как  это  было  добровольное  решение,  никакой  другой 

мотивации кроме как собственной у испытуемых не было.

Кроме объективно полученных данных опросника, на основе наблюдений в 

процессе работы, была разработана шкала отношения к сновидениям (Таблица 

1),  в  которой  содержится  5  категорий,  описаны характеристики  и  особенности 

каждой.  В  соответствии  с  этой  шкалой  оценивалось  смысловое  содержание 

интерпретации  сновидения,  что  косвенно  выступало  критерием  отношения 

испытуемого к сновидениям.

В  соответствии  с  этой  шкалой  оценивалось  отношение  респондента  к 

сновидениям  в  начале  и  конце  исследования.  В  качестве  данных  выступали 

интерпретации сновидений, которые были взяты из опросников сновидений. Если 

испытуемый пропускал эту часть опросника (по причине забывания),  за основу 

принимались записи и данные личных наблюдений от процесса работы, а также 

принималось во внимание субъективное представление респондента о его опыте.
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Таблица 1 – Шкала отношения к сновидениям

Баллы Особенности отношения

0 Ничего не значит, отрицание смысла;
1 Возможно, что-то значит, но не знаю, что.
2 Рационализация, механизация и редукция смысла; упрощение; общие 

поучения, поговорки, спонтанные догадки, не связанные с содержанием сна, 
внеличностный контекст интерпретаций, отстраненность от своих 
переживаний;

3 Толкование с опорой на осознанные личностные переживания, привязка сна 
к повседневной жизни, эмоциям, поверхностные пересечения и связи с 
внутренней жизнью, нет четкой уверенности в каком-либо толковании, нет 
нового знания о себе, прямая взаимосвязь переживания во сне с тем, что 
происходит наяву;

4 Глубокое толкование личностного характера исходя из осознания ранее 
неосознаваемых переживаний, инсайт, новое знание о себе, погружение в 
себя, ощущение уверенности в одном значении сна, прилив сил.

Таким образом, схема использования методик выглядит следующим образом:

I – Интервью, методика Q-сортировка, опросник сновидений (1я встреча);

II  –  Наблюдение,  личные  записи  в  процессе  работы  (2-6  встреча 

включительно);

III  –  Завершающее  интервью,  Q-сортировка,  завершающий  опросник 

сновидений (8я встреча).
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2.3 Описание выборки и процедуры исследования

Участники исследования.

Выборку составили 39 человек в возрасте от 18 до 32 лет, медиана – 24 года 

(рисунок 2), из них 18 мужчин и 21 женщина (таблица 2). В каждой группе по 13 

человек (6 мужчин и 7 женщин). По уровню конгруэнтности показатели в группах 

получились однородные (рисунок 3). 

Выборку  составили  как  студенты (бакалавры/магистры)  высших  учебных 

заведений  разных  факультетов  (менеджмент,  экономика,  социология  и  др.), 

молодые специалисты и руководители различных специальностей; все проживали 

в  Москве  или  Московской  области  на  момент  прохождения  исследования;  по 

национальности большинство граждане РФ, но есть и представители СНГ. 

Почти все испытуемые правши за редким исключением; семейное положение 

различно (некоторые испытуемые замужем/женаты или в серьезных отношениях 

от нескольких месяцев до нескольких лет); почти никто не воспитывался в какой-

либо  религиозной  традиции,  а  в  настоящее  время  лишь  небольшая  часть 

испытуемых относит себя к  православным и другим религиозным конфессиям. 

Тем  не  менее,  религия  или  духовность  для  большинства  опрошенных  важна. 

Среднее количество часов, которое испытуемые спят ночью 7-8, при этом качество 

сна в среднем хорошее, запоминание сновидений в основном 1-2 в неделю, при 

этом  кошмары  в  среднем  раз  в  несколько  месяцев,  дневной  сон  почти  у  всех 

отсутствует.

Таблица 2 – Состав выборки

Группа Кол-во 

респондентов

Возраст Пол, чел.

Группа 1 – Сновидения 13 Me = 25,5 Жен.- 7; Муж.- 6
Группа 2 – Переживания 13 Me = 23,5 Жен.- 7; Муж.- 6

Группа 3 – Тесты 13 Me = 24,5 Жен.- 7; Муж.- 6
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Рисунок 2 – Возрастной состав выборки

Рисунок 3 – Распредение респондентов по уровню конгруэнтности в зависимости от 

группы

Процедура исследования:

Исследование  проводилось  с  января  по  май  2012  года.  Для  поиска 

испытуемых  были  размещены  объявления  на  форуме  сайта  университета,  в 

социальных сетях и т.п. с одинаковым текстом с приглашением принять участие в 

исследовании  сновидений,  без  каких-либо  уточнений,  всем  желающим  узнать 

подробности  предлагалось  написать  свои  вопросы  на  электронную  почту.  Так 

нашлись испытуемые, по электронной почте им высылалась краткая информация 

об  исследовании,  количестве  встреч,  респонденты  первой  группы  также 

предупреждались о том, что нужно будет вести дневник сновидений.

Для создания психологически комфортных условий для работы предлагалось 

одно и то же место встречи, тем не менее не всем было удобно приезжать туда, 

поэтому встречи проходили с некоторыми испытуемыми в разных местах (кафе, 

университет) и в большинстве случаев не регулярно, как было запланировано. Эти 

различия так же были занесены в базу данных для проверки на степень влияния. 

Встречи проводились с одним и тем же экспериментатором.

Название исследования не раскрывалось, испытуемым говорилось о том, что 

исследование направлено на изучение возможного влияния привлечения внимания 

к сфере сновидений и то, что для этого существует еще две группы, в одной из 

которых  испытуемые  рассказывают  только  текущие  переживания,  а  в  другой 

выполняют  тесты.  Для  каждой  группы  испытуемых  ставились  и  обсуждались 

разные цели и задачи, все они были осведомлены о целях исследования в равной 

степени.
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В рамках интервью на первой встрече, уточнялось, почему человек решил 

принять  участие  в  исследовании,  его  цели  и  мотивы,  работал  ли  раньше  со 

сновидениями,  что  читал  на  эту  тему,  важно  было  отметить  образование, 

медицинские  показания,  отношение  к  психологии  и  психотерапии,  области 

интереса и возможность встречаться раз в неделю для работы. На первой встрече 

испытуемым рассказывалось вкраце про исследование, нашу задачу (повышение 

внимания к области сновидений/обращение к текущим переживаниям/тесты), они 

могли задать все интересующие вопросы.

Непосредственно «работа» начиналась на второй встрече, с первой группой 

испытуемых (сновидения) обычно начиналось обсуждение недавних сновидений 

(им  давалось  задание  вести  дневник  сновидений  и  приносить  его  с  собой  на 

встречи)  и  событий  предыдущего  дня  и  не  только,  переживаний.  В  качестве 

исходного предлагался 4-х фазовый метод работы со сновидениями Джонсона. На 

первом  этапе,  выделялись  образы  сновидения,  затем  к  каждому  образу  нужно 

было  найти  как  можно  больше  ассоциаций.  Образами  могли  быть  персонажи, 

предметы, ситуации, цвета, звуки или речь. Ассоциацией могло быть любое слово, 

мысль, картинка, чувство или воспоминание, которое возникало в момент работы с 

образом из сна. Таким образом, каждый из образов сна подвергался отдельному 

анализу.

На втором этапе нужно было привязать образы сновидения к специфической 

динамике внутренней жизни испытуемого. Под внутренней динамикой понимается 

все,  что  происходит  внутри  нас,  это  может  быть  эмоциональное  событие, 

внутренний конфликт, внутренняя личность, ощущение, установка, настроение. На 

этом этапе было обсуждение текущих событий и переживаний, эмоционального и 

психологическое состояния, настроения человка, возможных причин. 

Следующим этапом было толкование сновидения,  но  не  всегда  удавалось 

дойти до этого.  В процессе  толкования испытуемому предлагалось  постараться 
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сформулировать  основную  мысль,  содержащуюся  в  сне.  Изначально  это  были 

просто мысли по поводу того,  что сон представляет  из себя как целое и какое 

значение это  имеет в его жизни.  Если существовало несколько толкований,  мы 

рассматривали все. 

И,  наконец,  последняя  фаза  –  ритуал,  с  помощью  которого,  по  мнению 

Джонсона,  происходит  интеграция  сна  в  осознанную  жизнь.  Эта  фаза  требует 

физического действия. Это практическое символическое деяние, в ходе которого 

особенно ясно осознается смысл сна.

На встречах с первой группой испытуемых уходил примерно час на работу 

по  такой  схеме  с  одним  сновидением,  причем  не  всегда  человек  находил 

толкование и мог понять общую идею сна,  которая бы связывала все его части 

воедино.  Однако,  когда  это  происходило,  люди  становились  с  одной  стороны 

воодушевленными открытием, с другой, они как будто погружались вглубь себя и 

оставались там, когда уходили.

Со второй группой испытуемых встречи проводились так же раз в неделю с 

небольшими  отклонениями,  в  центре  внимания  были  текущие  переживания 

испытуемых. Со стороны эксперементатора было эмпатическое слушание. Целью 

встреч было обсуждение волнующих человека проблем.

С третьей  группой испытуемых встречи  проводились  аналогично  первым 

двум, в качестве задания им предлагалось выполнение психологических тестов. 

Эта  группа  была  предназначена  для  того,  чтобы  отследить  степень  личного 

влияния экспериментатора.  Испытуемые проделывали тест Кеттела,  Амтхауэра, 

Мюнстерберга  и  другие.  Вместе  с  экспериментатором  обрабатывались  и 

обсуждались их результаты.

После  завершения  исследования  испытуемым  выдавался  тот  же  тест  и 

опросник, где был дополнительный вопрос о том, что больше всего запомнилось, 

изменилось ли что-то по субъективным представлениям человека, есть ли желание 
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продолжить подобную работу (для группы сновидений) и какие другие события 

жизни могли повлиять на результаты. И те же вопросы задавались в интервью.

Математико-статистическая  обработка  данных.  При  обработке  данных 

использовались статистический пакет SPSS 19.0. Применялись следующие методы 

обработки:  описательные статистики,  одномерный дисперсионный анализ  (One-

way  ANOVA),  корреляционный  анализ,  для  выявления  нормальности 

распределения  результатов  использовался  непараметрический  Z-критерий 

Колмогорова–Смирнова.

2.4 Результаты

2.4.1 Результаты исследования конгруэнтности

В  результате  обработки  данных,  полученных  с  помощью  методики  Q-

сортировки,  было  выявлено,  что  уровень  конгруэнтности  (коэффициент 

корреляции  между  Я-реальным  и  Я-идеальным)  в  начале  исследования  у 

респондентов  всех  групп  подчиняется  нормальному  распределению  (p>0.05) 

(Таблица 3,  рисунок 4).  Среднее  значение  коэффициента  корреляции равняется 

0,565.

Таблица 3 – Проверка на нормальность распределения конгруэнтности критерием 

Колмогорова-Смирнова
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Рисунок 4 – Гистограмма распределения респондентов по уровню конгруэнтности

Результаты повторного проведения теста показали, что у респондентов первой 

группы  изменения  конгруэнтности  произошли  в  85%  случаев,  из  них 

незначительные (от 0,02 до 0,18) у 61%,  и значительные измненения (от 0,23 до 

0,51) у 24% испытуемых. Во второй группе изменения произошли у 54%, из них 

незначительные (от 0,03 до 0,17) у 31%  и значительные (от 0,21 до 0,36) у 23% 

участников. В третьей группе изменения произошли у 38% респондентов, все из 

которых были незначительные (от 0,01 до 0,04) (рисунок 5).

Рисунок 5 – Изменение конгруэнтности в разных группах

Качественный анализ корреляции Я-реального в начале и конце исследования 

и аналогичный Я-идеального у респондентов первой группы показал, что у 31% 

человек  произошли  значимые  изменения их  представлений  о  себе.  Самые 

распространенные изменения: у 39 % респондентов по 20му высказыванию («Если 
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я принимаю решения, то обычно их не изменяю»), у 31%  испытуемых по 25му 

высказыванию («Я могу хорошо управлять собой») и у 31% - по 9му («Я боюсь 

обнаружить перед окружающими свои трудности и проявления своей болезни»). У 

16% участников было отмечено сравнительно значимое изменение Я-идеального. 

Самые распространенные изменения: у 31% по 26му высказыванию («Часто я хочу 

дать  себе  пощечину  за  то,  что  сделал»),  у  24% по  11му  («Я  не  могу  сделать 

выбор»). 

В  целом  изменения  произошли  у  всех  участников,  но  только  у  части 

статичстически значимые. Была выявлена средняя корреляция (r=0,52) изменения 

конгруэнтности  и  изменения  Я-реального,  то  есть  изменения  конгруэнтности  у 

испытуемых  первой  группы  в  большей  степени  были  связаны  с  изменением 

представления человека о себе. 
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2.4.2 Результаты исследования отношения к сновидениям

В результате обработки опросников сновидений были выявлены следующие 

тенденции у респондентов первой группы:

• у 46% испытуемых сновидения стали запоминаться реже и хуже, чем 

они отмечали в начале исследования; 23% наоборот стали запоминать 

больше  снов  и  помнить  их  дольше  по  времени,  чем  в  начале 

исследования;

• 23%  респондентов  начали  замечать,  что  они  всегда  герои  своих 

сновидений, в то время как 31% отметили, что в некоторых снах они не 

являются самими собой;

•  23% опрошенных поняли, что у них не получается продолжить видеть 

тот же сон после просыпания;

• в процессе исследования испытуемые отмечали, что детали сновидений 

запоминаются  хуже,  чем  они  предполагали,  хотя  некоторым  удалось 

заметить,  что  сновидения  на  разную  тематику,  кто-то  отмечал,  что 

запоминается хорошо только конец сна, 23% испытали чувство падения 

во сне.

В  соответствии  с  разработанной  шкалой  отношения  (таблица  1)  в  начале 

исследования среди испытуемых первой группы: 

• 31% не знали, что значат их сны, но проявляли интерес;

• 46%  респондентов  толковали  сновидения  буквально,  контекст 

интерпретаций  был  внеличностный,  им  было  свойственно 

рационализировать,  механизировать  и  упрощать  смысловое 

содержание,  оно было оторвано  от  личностных переживаний,  иногда 

толкованием выступали общие фразы или поучения;

• 8% испытуемых находились на границе 2го и 3го балла по шкале, то 

есть их отношение носило смешанный характер (переходный уровень); 
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• 15% людей толковали сновидения с опорой на осознанные личностные 

переживания, соотносили сон с недавними событиями и эмоциями, при 

этом связь внешнего и внутреннего была достаточно поверхностная, у 

них  не  было  уверенности  в  каком-то  одном  толковании  и  в  ходе 

толкования новых знаний о себе и инсайтов не возникало.

В  конце  исследования  в  процессе  обработки  опросников  у  респондентов 

первой группы были зафиксированы следующие изменения:

• 46% испытуемых  стали  незначительно  лучше  понимать  и 

интерпретировать  сновидения  (их  отношение  сместилось  на  0,5  по 

шкале отношения);

• 31% испытуемых значительно изменили свое отношение, оно перешло 

на качественно новый уровень (смещение на 1 балл);

• 8% испытуемых  претерпели  еще  более  значительные  изменения  (1,5 

балла);

• у 15% респондентов качественных изменений не произошло.

Письменные и устные самоотчеты респондентов в свободной форме говорят о 

том, что большинство испытуемых изменили свое отношение к сновидениям, они 

увидели, что сны открывают большие возможности в самопознании и то, что с их 

помощью  можно  увидеть  ситуацию  с  новых  сторон.  Некоторых  испытуемых 

впечатлило то, что предлагалось рассматривать всех героев и образы сна как части 

себя, то есть психологический подход к толкованию сновидений. Кто-то научился 

воспринимать сны цельно, а не по частям, кто-то начал воспринимать сновидения 

как часть себя.

Что касается самоощущений, они описывались разнообразно. Кто-то отмечал, 

что стал более критично, но в то ж время спокойнее относиться к себе.  Кто-то 

описывал, что почувствовал приближение к себе настоящему, кто-то погружался в 

себя, стал более осознанно относиться к своим действиям, реакциям и эмоциям. 
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Некоторые  испытумые  указавыли  на  то,  что  чувствовали  внутреннее 

сопротивление.  Другие  наоборот  говорили  о  том,  что  становятся  гармоничнее, 

уравновешеннее и менее раздражительными после работы со снами, но в то же 

время ощущение неопределенности и тревоги в связи с изменениями во взглядах 

на жизнь. 

В  исследовательских  целях  при  обработке  результатов  отношения  к 

сновидениям  они  были  поделены  на  две  категории:  объективное  изменение  (в 

соответствии  с  данными  опросника),  а  также  было  введено  понятие 

«субъективное  мнение  об  изменении  отношения»,  которое  отражало данные об 

объективном  изменении  в  совокупности  с  данными  наблюдений 

экспериментатора.  В  соответствии  с  результатами  изменения  субъективного 

мнение об изменении отношения:

• 69%  испытуемых  стали  незначительно  лучше  понимать  и 

интерпретировать  сновидения  (их  отношение  сместилось  на  0,5  по 

шкале отношения);

• у 23%  испытуемых значительно изменилось отношение, оно перешло 

на качественно новый уровень (смещение на 1 балл);

• у 8% респондентов качественных изменений не произошло.

Также  ранжировалась  мотивация,  исходя  из  наблюдений  в  процессе 

исследования.  Она  была  поделена  на  внутреннюю,  которая  выражалась  в 

активности  респондента  во  время  работы,  желание  и  готовность  узнать  нечто 

новое о себе, и  внешнюю мотивацию, включающую в себя регулярность встреч, 

ведение дневника.  В результате  по внутренней мотивации у  32% респондентов 

отмечалась  относительно  высокая  активность  и  желание  самопознания,  у 

остальных – средний уровень. По внешней мотивации испытуемые раздилились на 

три группы: 1) не вели дневник, не приезжали регулярно на встречи (16%); 2) вели 
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дневник,  но  не  приезжали  регулярно  на  встречи  или  наоборот  (38%);  3)  вели 

дневник и приезжали регулярно на встречи (46%).
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2.4.3 Результаты исследования взаимосвязи конгруэнтности и отношения к 

сновидениям

С помощью критерия Краскела-Уоллиса подтвердилась гипотеза о том, что 

изменение  конгруэнтности  имеет  отношение  к  группе,  в  которой  находился 

испытуемый, то есть от выполняемой работы (Таблица 4).

Таблица 4 - H-критерий Краскела-Уоллиса

Для  анализа  на  статистическую  значимость  различий  изменений 

конгруэнтности  между  группами  использовался  однофакторный  одномерный 

дисперсионный анализ (One-way ANOVA),  который показал,  что эти изменения 

значимы (p<0.05) (Таблица 5).

Остановимся подробнее на результатах корреляционного анализа  изменения 

конгруэнтности  у  испытуемых  первой  группы  от  таких  переменных  как 

объективная  и  субъективная  величина  изменения  отношения  к  сновидениям, 

внутренняя и внешняя мотивация, среднее количество часов ночного сна (Таблица 

6). Кроме объективного показателя изменения отношения, которое ранжировалось 

в соответствии с разработанной шкалой (Таблица 1), как было отмечено выше, был 

введен  показатель  субъективного  мнения  об  изменении,  который  может  быть 

точнее,  так как основывается на более полном объеме информации и знаний о 

человеке.  Что  касается  внутренней  мотивации,  здесь  учитывалась  активность 

респондента во время работы, желание и готовность узнать нечто новое о себе 
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(оценивалось  из  наблюдений  в  процессе  исследования),  внешняя  мотивация 

включала в себя регулярность встреч, ведение дневника.

Как видно в таблице 6,  проведенный анализ показал среднюю корреляцию 

между  изменением  конгруэнтности  и  субъективным  показателем  изменения 

отношения  респондента  к  сновидениям,  внутренней  мотивацией,  а  также 

достаточно высокую корреляцию с внешней мотивацией. Также нужно отметить, 

что выявилась высокая корреляция между субъективным показателем изменения 

отношения респондента к сновидениям и внутренней мотивацией, и достаточно 

высокая корреляция между внешней и внутренней мотивацией.

Таблица 5 – Результаты теста Ливина на гомогенность дисперсий

Положительная  корреляция  между  изменением  конгруэнтности  у  первой 

группы  испытуемых  и  их  внутренней  и  внешней  мотивацией,  можно 

интерпретировать следующим образом: чем выше у человека желание узнать что-

то новое о себе с помощью работы со своими сновидениями и чем организованнее 

он  себя  ведет  при  этом  (получает  знания,  ведет  дневник,  обсуждает  их),  тем 

больше вероятность того, что у него появятся новые знания о себе, полученные на 

личном опыте,  которые могут изменить соотношение представлений человека о 

самом себе и его опыта в сторону большей конгруэнтности. 
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Таблица 6 – Корреляционный анализ изменения конгруэнтности у респондентов группы 

работы со сновидениями
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2.5 Обсуждение результатов

Изменения конгруэнтности у первой группы испытуемых произошли в 85% 

случаев,  из  них  незначительные  у  61%,  и  значительные  измненения  у  24% 

испытуемых.  Зависимости  от  пола  и  возраста  вывлено  не  было.  Характер 

изменений  как  положительный  (в  большей  степени  за  счет  изменения  Я-

реального),  так  и  отрицательный  (в  большей  степени  за  счет  изменения  Я-

идеального). 

Изменения конгруэнтности у респондентов первой группы могли произойти 

за  счет  обращения  к  личностно  значимым,  но  неосознанным  переживаниям, 

которые  всплывали  в  сознании  человека  в  процессе  обсуждения  сновидений. 

Нельзя  исключить  роли  экспериментатора,  так  как  он  был  инициатором 

обращения к отдельным образам сновидения, аппелировал к ассоциациям, делал 

гипотезы  относительно  значения  сновидения,  на  основании  имеющейся 

информации и собственных преположений, то есть занимал часто ведущую роль, 

побуждая испытуемого к мыслительной и рефлексивной деятельности.

Методика работы со сновидениями не была в центре внимания, большая роль 

уделялась  интуиции  экспериментатора  и  индивидуальным  особенностям 

испытуемого.  Из-за  этого с  одной стороны нельзя  аппелировать  к  конкретному 

методу  работы  как  фактору,  с  другой  –  нельзя  исключить  роли  воздействия 

экспериментатора с его возможным желанием подтвердить гипотезу.

Поскольку аудиозаписей встреч не велось,  невозможно сделать экспертную 

оценку того, что происходило на них. Тем не менее, нельзя недооценивать данных 

наблюдений,  потому что за  8  встреч у эспериментатора набиралось  достаточно 

информации  из  процессуальной  диагностики,  необходимой  в  рамках 

исследования.
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Значительные изменения конгруэнтности во второй группе могут объясняться 

тем, что обращение к переживаниям может влиять на уровень внимания к ним, их 

осознания и, соответственно, повышения конгруэнтности.

Однако, пока остаются неясными особенности изменения конгруэнтности, так 

как,  по всей вероятности,  существуют другие факторы,  влияющие на результат. 

Это могут быть личностные особенности,  а также особенности взаимодействия 

испытуемого и экспериментатора.

С  точки  зрения  теории  Роджерса  при  столкновении  с  опытом,  который 

угрожает  существующей  Я-концепции,  человек  начинает  испытывать  тревогу, 

искажать и отрицать этот опыт. В данном исследовании это можно было отметить 

у испытуемых как отсрачивание и перенос встреч,  рационализация сновидений, 

внутреннее сопротивление, которое отмечалось некоторыми участниками. Можно 

предположить, что конгруэнтность повысилась у тех испытуемых, которые были 

более открыты новому опыту и направили свою деятельность на то, чтобы узнать 

и попробовать как можно больше.

У испытуемых с  низкой  конгруэнтностью в  большинстве  случаев  никаких 

значимых  изменений  не  произошло,  хотя  представления  о  себе  поменялись. 

Можно предположить,  что  ввиду их психологической «уязвимости»,  они могли 

чувствовать  тревогу,  но  не  осознавать  ее.  В  процессе  работы  у  них  редко 

возникали  инсайты  и  прорывы,  они  были  склонны  отрицать  все,  что  не 

соответствовало их образу «Я».

Нужно отметить, что без изменений с низкой конгруэнтностью были только 

мужчины,  поэтому  можно  предположить,  что  существуют  и  гендерные 

особенности,  хотя  в  данном  исследовании  они  не  были  выявлены,  для  их 

выявления нужна более представленная выборка.

Согласно  Юнгу,  можно предположить,  что  внутренний  процесс  изменения 

шел, но бессознательно. У испытуемых в процессе рыботы со снами происходила 
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конфронтация сознательного и бессознательного, которое порождало напряжение. 

В  случае  конструктивного  способа  взаимодействия  и  установления  контакта 

происходило  расширение  сознания.  Некоторые  испытуемые  начали  отмечать 

схожие  мотивы  и  образы  в  своих  сновидениях,  кто-то  начал  понимать 

символический язык своих сновидений, однако,  это происходило изначально по 

инициативе  экспериментатора,  который показывал,  как  можно смотреть  на  сны 

под другим углом.

И  с  точки  зрения  Юнга,  можно  сказать,  что  экспериментатор  играл  роль 

духовного  друга-учителя.  Он  отмечает,  что  только  при  помощи  и  поддержке 

другого человеческого существа наше сознание может пробудиться, и мы можем 

сделать реальный прогресс.  Но нужно отметить,  что этот человек должен быть 

квалифицированным мастером и сам продвинуться на этом пути.  Важную роль 

играет также серьезность намерения.  В данном исследовании намерение может 

быть соотнесено с внутренней и внешней мотивацией. Так как результаты по ним 

коррелируют с изменениями конгруэнтности можно сказать,  что это  положение 

эмпирически  подтвердилось.  Квалификация  экспериментатора,  однако,  не 

учитывалась,  но вполне вероятно, она имеет отношение к результатам, поэтому 

данная тема требует дальнейшего изучения.
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Выводы

1. В результате исследования была выявлена взаимосвязь конгруэнтности 

и отношения человека к собственным сновидениям. 

2. Гипотеза  о  том,  что  изменение  отношения  человека  к  собственным 

сновидениям  может  повлиять  на  конгруэнтность  человка 

подтвердилась,  была  выявлена  положительная  корреляция  между 

изменением  конгруэнтности  и  субъективным  показателем  изменения 

отношения  респондента  к  сновидениям,  внутренней  мотивацией,  а 

также достаточно высокая корреляция с внешней мотивацией.

3. Частные  гипотезы не  подтвердились.  У  испытуемых  с  относительно 

низким  и  высоким  уровнем  конгруэнтности  наблюдались  как 

отсутствие изменений, так и резкие повышения/понижения.

4. В  результате  качественного  анализа  изменений  конгруэнтности  у 

испытумых первой группы было выявлено, что эти изменения связаны в 

большей  степени  с  изменением  реального  представления  человека  о 

себе.

5. При привлечении  внимания  к  сновидениям  с  большой  вероятностью 

изменится отношение человека к ним.

6. Объединяя полученные данные по всем методам исследования, можно 

сделать вывод, что при привлечении внимания человека к собственным 

сновидениям  конгруэнтность  человека  с  большой  вероятностью 

претерпевает изменения.

Заключение
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В данной работе был сделан теоретический обзор понятия конгруэнтности, 

методов  его  исследования,  взаимосвязи  с  Я-концепцией,  были  рассмотрены 

научные и этнографические данные о феномене сновидения, его роли в различных 

культурах,  способах толкования,  представлены психотерапевтические подходы в 

работе  со  сновидениями,  а  также  теоретическое  обоснование  взаимосвязи 

конгруэнтности и сновидений в теориях личности Роджерса, Юнга и Фрейда.

В эмпирической части работы было описано исследование, направленное на 

изучение  взаимосвязи  конгруэнтности  и  отношения  человека  к  собственным 

сновидениям.  Согласно  полученным  результатам,  такая  взаимосвязь  была 

выявлена,  ее  особенности  требуют  дальнейшего  изучения,  некоторые 

предположения  относительно  них  были  выдвинуты  в  разделе  обсуждения 

результатов.

В  процессе  исследования  было  отмечено,  что  повышение  внимания  к 

сновидениям  у  заинтересованных  в  развитии  людей  с  высокой  мотивацией  в 

совокупности с получением знаний и опыта работы со сновидениями в личном 

общении  вызывает  положительные  изменения  конгруэнтности.  Однако,  такой 

процесс может сопровождаться внутренним сопротивлением и тревогой,  иногда 

осознанием  травмирующих  переживаний,  поэтому  важно,  чтобы  такая  работа 

проводилась  психологом  или  другим  опытным  специалистом,  который  может 

эмпатически быть рядом и поддерживать в трудные моменты, иногда направлять и 

побуждать к рефлексии.

Сновидения  составляют большую часть  нашей жизни,  но  этот  опыт редко 

становится  предметом  сознательного  внимания.  Учитывая  потенциал 

положительного воздействия обращения к сновидениям,  можно уделять больше 

внимания этой теме и непосредственному опыту работы с ними как минимум у 

студентов психологических факультетов. Данная работа может послужить основой 

для дальнейших исследований роли сновидений в процессе  личностного роста, 
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вклада  личностных  особенностей  экспериментатора  и  испытуемого,  типа 

взаимодействия и других факторов в процессе работы со сновидениями. Также 

исследование  может  подтолкнуть  к  более  подробному  исследованию  самого 

процесса работы со сновидениями. 
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Прило

жение 2

Высказывания для Q-сортировки

1. Я часто испытываю чувство безнадежности. 
2. Я чувствую себя беспомощным. 
3. Я негармоничный человек. 
4. Я чувствую большой недостаток энергии. 
5. Я чувствую себя неловко. 
6. Я склонен избегать поставленных задач и предъявляемых ко мне требований. 
7. Я пытаюсь не думать о своих трудностях. 
8. Я не уважаю себя. 
9. Я боюсь обнаружить перед окружающими свои трудности и проявления своей 
болезни. 
10. У меня отсутствует уважение к себе. 
11. Я не могу сделать выбор. 
12. Я боюсь неудач, когда хочу чего-либо достичь. 
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13. Внутри я чувствую себя неуверенно. 
14. Как личность я привлекателен для другого пола. 
15. Я уравновешенный человек. 
16. Я сам могу себя хорошо понимать. 
17. Я хорошо держусь. 
18. Я импульсивный человек. 
19. Я уравновешенный человек и ничто не может вывести меня из себя. 
20. Если я принимаю решения, то обычно их не изменяю. 
21. Большинство людей, которые меня знают, хорошо ко мне относятся. 
22. Я оптимист. 
23. Самая жестокая борьба для меня — это борьба с самим собой. 
24. Я открыто выражаю свои чувства. 
25. Я могу хорошо управлять собой. 
26. Часто я хочу дать себе пощечину за то, что сделал. 
27. Я сам виноват в своих трудностях. 
28. Я сам предъявляю к себе высокие требования. 
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Приложение 3

Анкета участника исследования

1. Пол

2. Возраст

3. Страна проживания

4. Место рождения, страна

5. Вы правша или левша?

6. Текущая занятость? (школа, колледж, университет, молодой специалист, 

специалист, профессионал)

7. Ваша должность?

8. У вас есть братья или сестры? Если да, сколько им лет?

9. Вы женаты/замужем или в серьезных отношениях? Если да, то как долго?

10. У вас есть дети? Если да, сколько им лет?

11. Воспитывались ли Вы в какой-то религиозной традиции? Если да, в какой?

12. Сейчас Вы причисляете себя к какой-либо религиозной конфессии? Если, то 

к какой?

13. Насколько важна религия или духовность в вашей жизни? (очень важна, 

важна, не особенно важна, не важна)

14. Сколько часов в среднем вы спите ночью?

15. Как бы вы оценили качество вашего ночного сна? (хорошо, 

удовлетворительно, плохо)

16. Как часто вы просыпаетесь, запомнив сновидения? (почти каждое утро, 1-2 

раза в неделю, 1-2 раза в месяц, раз в несколько месяцев, почти никогда)

17. Как часто вы просыпаетесь, запомнив пугающий сон или кошмар? (почти 

каждое утро, 1-2 раза в неделю, 1-2 раза в месяц, раз в несколько месяцев, 

почти никогда)

18. Вы спите в течении дня? (елси да, как часто и как долго вы обычно спите?)

19. Как часто вы просыпаетесь днем, запомнив сновидение?

Приложение 4

Опросник сновидений



1. Как часто вы помните некоторые части сновидения после просыпания?

А. Почти никогда;

Б. Редко, только 1-2 сновидения в месяц;

В. Регулярно, 1-2 сновидения в неделю;

Г. Часто, 3-4 сновидения в неделю;

Д. Почти каждую ночь, 5-6 сновидений в неделю;

Е. Всегда;

2. Как долго после просыпания вы помните ваше сновидение(я)?

А. Недолго, воспоминания о сновидении быстро рассеиваются;

Б. Час или два, я обычно забываю сновидения в середине утра;

В. Обычно после обеда у меня остаются некоторые воспоминания о сновидении;

Г. Я могу помнить свои сновидения несколько дней;

3. Как вы думайте, сколько вы запоминаете из конкретного сновидения?

А. Немного;

Б. Основные моменты и немного деталей;

В. Все, что происходило в конце, но начало обычно туманно;

Г. Я запоминаю все детали моих сновидений полностью;

Д. Я не могу вспомнить какие-либо детали сновидения, у меня только остается 

чувство, что мне что-то снилось.

4. Содержание сновидения: ваши сновидения

А. Всегда на разные темы;

Б. Постоянно на одну и ту же тему (некоторые детали меняются, но сюжет 

сновидения остается прежним);

В. Мне постоянно снится одно из 3-4 разных сновидений;

Г. У меня есть одно повторяющееся сновидение  и много на разные темы.

5. Какое из утверждений лучше всего характеризует ваши сновидения?

А. У меня всегда цветные сновидения;

Б. Иногда мои сновидения цветные, иногда черно-белые;



В. Я не уверен(а), цветные или черно-белые у меня сновидения;

6. Какие из следующих событий возникают в ваших сновидениях? (отметьте все 

необходимые)

А. Чувство полета;

Б. Чувство падения;

В. Голый (ая) в неподходящем месте;

Г. Утоление жажды;

Д. Кто-то из ваших близких умирает;

Е. Провал на экзамене;

7. Да или Нет. Вам когда-либо удавалось соотнести часть вашего сновидения с тем, 

что с вами происходило в тот день?

8. Да или Нет. Вам когда-нибудь снились кошмары?

9. Да или Нет. Вы когда-нибудь ассоциировали свои кошмары с болезнью или 

травмой, которая произошла в то же время?

10. Если вас разбудить в середине сновидения – 

А. Я продолжу видеть сновидение, если сразу же усну;

Б. Иногда я продолжаю видеть то же сновидения, если сразу же засыпаю;

В. У меня никогда не получается продолжить видеть то же сновидение;

Г. Я могу продолжить видеть сновидение на следующую ночь без проблем;

11. Да или Нет: Я всегда герой своих сновидений.

12. Да или Нет: Я всегда главный герой своих сновидений.

13. Да или Нет: В некоторых сновидениях кажется, что меня нет совсем.

14. Да или Нет: В некоторых сновидениях я кто-то другой (ая).



Анализ сновидений (часть 1)

Сейчас я хочу, чтобы вы вспомнили как можно лучше ваше детство и описали первое 

сновидение, которое вы вспомните.

Опишите сновидение здесь:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Сколько вам было лет, когда вам это приснилось?

Можете  ли  вы  вспомнить  какие-либо  обстоятельства,  предшествовавшие  этому 

сновидению?  (например,  недомогание,  долго  не  ложились  спать,  праздновали  день 

рождения, у родителей была ссора и т.д.)

Был ли кто-то из членов семьи в сновидении?

Они играли главную или второстепенную роль в сновидении? (если необходимо)

Как часто вы думали об этом сновидении с тех пор, как оно вам приснилось?

Вы  думаете,  что  это  сновидение  могло  бы  иметь  более  глубокое  значение,  чем 

кажется на первый взгляд? (если да, как вы его интерпретировали?)

Как много сновидений вы хорошо помните?

Анализ сновидений (часть 2)



Найдите листок бумаги для записи новых сновидений. Храните этот листок рядом с 

вашей кроватью, чтобы вам было удобнее записывать ваши сновидения как можно быстрее 

после просыпания. Попытка воспроизвести сновидение как можно быстрее поможет вам 

вспомнить ключевые детали, которые могут быть забыты позднее. После описания своего 

сновидения,  ответьте  на  вопросы  ниже,  которые  касаются  сновидения,  это  поможет 

вспомнить сновидение более точно. Помните, что все детали сновидения важны согласно 

Фрейду.

Описание сновидения №1:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Вопросы:

Действие в сновидении происходило ночью или днем?

Где происходили события сновидения?

Кто были участники сновидения?

Главные:

Второстепенные:

Были ли вы в сновидении?

Были ли вы собой или кем-то другим в сновидении?

Носили ли люди одежду? Какую одежду (если да)?

Были ли в сновидении люди, которых вы никогда не встречали в жизни?



Какое было основное действие (или цель) в сновидении?

Какие  события  предыдущего  дня  могли  каким-либо  образом  сделать  вклад  в 

сновидение с вашей точки зрения?

Как вы думаете, вы запомнили весь сон или его первую или последнюю часть?

Какое более глубокое значение вы можете вынести из данного сновидения?

Описание сновидения №2:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Вопросы:

Действие в сновидении происходило ночью или днем?

Где происходили события сновидения?

Кто были участники сновидения?

Главные:

Второстепенные:

Были ли вы в сновидении?

Были ли вы собой или кем-то другим в сновидении?



Носили ли люди одежду? Какую одежду (если да)?

Были ли в сновидении люди, которых вы никогда не встречали в жизни?

Какое было основное действие (или цель) в сновидении?

Какие  события  предыдущего  дня  могли  каким-либо  образом  сделать  вклад  в 

сновидение с вашей точки зрения?

Как вы думаете, вы запомнили весь сон или его первую или последнюю часть?

Какое более глубокое значение вы можете вынести из данного сновидения?

Описание сновидения №3:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Вопросы:

Действие в сновидении происходило ночью или днем?

Где происходили события сновидения?

Кто были участники сновидения?

Главные:



Второстепенные:

Были ли вы в сновидении?

Были ли вы собой или кем-то другим в сновидении?

Носили ли люди одежду? Какую одежду (если да)?

Были ли в сновидении люди, которых вы никогда не встречали в жизни?

Какое было основное действие (или цель) в сновидении?

Какие  события  предыдущего  дня  могли  каким-либо  образом  сделать  вклад  в 

сновидение с вашей точки зрения?

Как вы думаете, вы запомнили весь сон или его первую или последнюю часть?

Какое более глубокое значение вы можете вынести из данного сновидения?
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