
6

s
s
с

О

<
О

Х

S
U
с

'S
о

'"u
ш

:r
s
1-

'"'"а-
с

]j

::<
ш

<

"'о
а

с

Н.В. Антонова

РАБоТА С ИДЕНТИЧНОСТЬЮ

В КОНСУЛЬТИРОВАНИИ И КОУЧИНГЕ

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

в статье рассматриваются проблемы консульти~ования идКО=чинга ководителеЙ. Предлагается стратегия ра оты с и ен
~11ичнос~ью руководителей в nроцессе консуль~ирgвания и коу
чинга, основанная на рефлексивно-смысловом по хо е.

Ключевые слова: идентичность, «работа идентичности»,
тат с идентичности, личностная идентичность, соu,иаль
~ая и~ентичность, рефлексия, смыслотворчество, рефлексивно-
смысловой подход в консультировании.

В последнее время в обществе растет потребность в психоло-

гическом ~ОПР~~~:~:~~я д~~~~::~~;: ~;~~;I~::~;~е~;~о~:~З:~
но с тем, по у большее значение приобрста ют 11сихологичес-

ор~аф:~~~;:r' у:~еешности ее деятельности. ] lаиБОilСС востребова
КИ1 в О ганизационном консультировании тсХIIОil f'ии развити~
нь р формирования команды, ПОВЫlll IIИЯ корпоративнои
персонала,
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KYJIbTypbl. Однако психологи,работающиес бизнесменамии ру- ~

I«)водителями,все чаще сталкиваютсяс более глубокимиличнос- ~

','IIЫМИ проблемами, без решения которых невозможно эффек- ~

ТИUlIое изменениеорганизационногоповедения.Так, отмечается, ~

'1'1' для руководителей характерны: размытость личных целей и '6
1\('lIIюстей, низкий уровень веры в себя и плохое знание себя в ~

t ()четании С авторитарным синдромом, ориентация на простые, ~
1-

{I),I трые и легкие решения [3]. Такие особенности личности не- :;i
И:lбежно приводят к снижению эффективности деятельности ру- @:

]j
I\()водителя. ::<

ш

13 настоящее время психологу, работающему с менеджерами ;;;
11 бизнесменами, довольно редко напрямую приходится стал- ~

I иваться С глубинно-личностными проблемами. Чаще всего за

"Iюсы у таких клиентов сугубо прагматичные - достижение ус

IIt'xa, построение карьеры, повышение прибыли, приобретение

11,IBblKOB, обеспечивающих достижение перечисленных целей.

I ()lIсультирование и коучинг становятся все более «технологич-

111.1 ми», ориентированными на быстрый эффект. Однако реше-

11 и ' IIрагматичных проблем зачастую оказывается невозможным

() ':1 выхода на более глубинные, личностные проблемы клиента,

'Iормозящие процесс достижения им своей цели. Одной из та-

I их проблем является проблема достижения идентичности - как

/1 И ЧI!ОСТНОЙ, так и социальной, и выстраивания оптимального

(I"JIaHCa между ее компонентами.

Проблема идентичностиактуализируетсяв условиях кризиса,

I Оl'да человек сталкивается с проблемами различного характе

Р" - как чисто экономическими, так и психологическими. Пере

11 ивание личных проблем всегда связано с изменениями единиц

11/\ нтичности, актуализацией кризиса идентичности. Механизм

)тих изменений подробно рассмотрен в зарубежной психологии,

Jlюбая проблема, переживаемая человеком, включает «работу

11/\ 'IПИЧНОСТИ» [11], которая запускает процесс изменения эле

Mt'IITOB идентичности.Чем глобальнеепроблема,тем более круп

111,1' изменения происходят в структуре идентичности. Так как

11/\ 'IIТИЧНОСТЬ имеет системное строение [8; 10], любое изменение

I'\' :llIeMeHToB приводит к изменению структуры в целом. Значи

It'llbllbIe изменения в структуреидентичностимогут стимулиро

11,1'1'1, актуализацию кризиса идентичности [9; 12],
«Работа идентичности» обеспечивается механизмами рефлек

\ 1111 И смыслотворчества. Конструирование смыслов представля-
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Рис. 1. Типы идентичности руководителей

Кроме статуса идентичности, важно также учитывать со
отношение компонентов идентичности в общей ее структуре
.\ именно социального и личностного компонентов. ДaHHЫ~
'\()мпоненты выделяются практически всеми исследователями
II/\ентичности [8; 9], однако их роль в функционировании лич
IIОСТИ оценивается по-разному. Социальная идентичность ос

IIOBaHa на идентификации себя как члена социальной группы,

IlilllC та сложившимся,жестким, не меняющимся «образом Я» s

()II "С склонен изменяться даже при явных признаках дезадапта~ ~
I\IIИ; 3) :?ткрытая слабая идентичность (J1O ДЖ'. Марсиа _ «мо- ;3
/J(/f/ЮР1l1!>J, т.е. состояние лиЧностных 110иClшв и Ilотло,жеННЫХ>J ~
/I('///(!IIUU относительносебя и своей ;жизни) - человек находится ,~

'~ .~I(T~BHOM поиске единиц идентичности и смысла происходяще- ~
10, Э го путь конструктивногокризиса идентичности;4) закры- ~
/~,/~/~/.~'Л~бая (диффузная) идентичность - человек смутно ощуща- ~
, )1, 1[0 I~O-TO не так, но не видитперспективдля самоизменения §

'1'0 наи олее тяжелое состояниеможет сопровождатьсядеп ec~ ]j

l L!IIIIЫМИ И другими негативными ЭМОциональными состоя!ия- ~
ми и ведет к деструктивному кризису. ~
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~ ет собой ряд качественных преобразований, отношений между

~ субъектом и объектом переживания. «Я» стремится упорядочи

~ вать свои переживания, конструировать из них смысл. Смысл же

~ является осевой структурой личностной идентичности. В теории
'6 эпигенетического развития Э. Эриксона, развитой впоследствии

i'5 Дж. Марсиа [12], понятие смысла проистекает из контекста жиз-
ш

~ ненной задачи, решаемой человеком на каждой стадии своего

~ развития. Смысл в данном случае носит целостный и системный
~ характер. В процессе решения задачи) на каждой стадии своего

~ развития, человек сталкивается с необходимостью устанавли

~ вать смысловые связи между требованиями ситуации, прошлым
~ опытом, целями и требованиями социального окружения. В ре-

зультате разрешения кризиса формируется отношение человека

к себе и социальному окружению. Динамический аспект смысла

заключается в том, что опыт, полученный в результате разреше

ния кризиса на предыдущей стадии, обобщается в ходе решения

жизненной задачи на более высоком уровне.

Однако включение процессов рефлексии и смыслотворчества

возможно в случае наличия так называемой открытой идентич

ности [1]. Открытая идентичность обеспечивает возможность

восприятия и поиска нового, его интеграции в существующие

личностные структуры. Наличие закрытой идентичности у кли

ента затрудняет включение рефлексивных процессов, активизи

рует психологические защиты, является препятствием для само

изменения.

Таким образом, при проработке любой проблемы, даже доста

точно поверхностной, необходимо учитывтьь статус идентичнос

ти клиента. Развивая статусную модель Дж. Марсиа, мы пришли

к выделению четырех типов (статусов) идентичности на основе

двух параметров измерения идентичности: сила-слабость иден

тичности и закрытость-открытость [1]. Соответственно выделя

ются: 1) открытая сильная идентичность (достигllутая, в тер

MUl-tOлогии Дж. Марсиа) - сложившееся в результате л и ч ностного

выбора в ситуации кризиса идентичности преl\стаВЛСII ие о себе и

своей жизни, которое может, однако, изменитьсл "ри изменении

ситуации; 2) закрытая сильная идентиЧIIОС/11() (('одс:р;ж.:ательнО

этот тип близок «преждевременной идеll/771/ I II/О('//III» Д·Ж. Map~

сиа, который считал, что данный тип Ф jJ /11/>)1 'II/('J( путем не

критичного nринятия ценностей дРУ?lIХ )II()()ei/, /i(/lIjJIIMep, роди
телей или референтной группы) - ЧСJlОU I хар,1I '1' 'ризуется раз и
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s ЛИ~lНостная идентичность - на самоидентификации себя как
~ уникальной личности и, таким обр.азом, на дифференциации от
~ других членов группы. Мы считаем, что процесс смыслотвор
~ чества и рефлексии стимулирует развитие именно личностного

'S компонентаидентичности.
~ Мы часто сталкиваемся с тем, что у руководителейдоминиру-
~ ет закрытый тип идентичности с преобладанием социаль:rого
~ компонента. Это связано, по-видимому, с профессиональноиде
~ формацией, когда руководительвоспринимаети определяет себя
~ в первую очередь как специалиста, профессионала;~личностная
~ самоидентификацияв этом случае отходит на второи план. Ана
§.' логичные процессы мы наблюдали при профессионализации учи
с телей и медиков [1; 2]. Рефлексивный анализ трудных жизненных

ситуаций, в которых менеджер вынужден искать смысл для себя и
принимать собственную ответственность за ситуацию, приводит к
актуализации личностной самоидентификации. Однако для этого
приходится сначала работать над преодолением закрытости.
Идентифицировать статус идентичности клиен::а в усло

виях консультирования можно с помощью простои И извест
ной методики «Кто Я?» [10). Эта методика давно и эффектив:
но применяется и в консультировании, и в исследовательскои

практике [1; 5; 7]. Существуют различные модификации обра
ботки результатов данной методиКИ. Мы вслед за М. Куном и
т. Макпартлэндом выделяем в первую очередь две основные

группы высказываний клиентов: объективные, или социаль
но-ролевые, и субъективные, или личностные. Объективные
характеристики соответствуют социальному аспекту иден-

• тичности (который, В свою очередь, включает профессиональ
ную, гендерную, семейную и Т.д. идентичности), а субъектив
ные _ личностному аспекту. В своей работе мы также пришли
к выводу, что значительное преобладание социально-ролевых
характеристик в самоописаниях клиентов свидетельствует о
наличии закрытого типа идентичности. Такой человек как бы
отгораживает свой внутренний мир от окружающего мира и
от себя самогО социальными ролями. Это часто сопровождает
ся появлением, обычно в самом конце текста, Tal< lIазываемых
индикаторов кризиса (<<мне плохо», «я несчаСТIIGН жснщина»).
Так происходит потому, что закрытый ти 11 И)\ 11'1' И Ч I\Ости про

воцирует развитие деструктивного КрИЗИ а И)\ 'II'I'ИЧНОСТИ, Т.е.

кризиса, не имеющего разрешения.

11

М 1,1 IIрИШЛИ К выводу, что в консультативной работе с менедже- ss
1'.\1"1 И MO)J~HO использовать «рефлексивно-смысловой подход», пред- 6

II()/I '1IIIЫИ А.Н. Елизаровымдля семейногоконсультированияс це- ~
111,1() формирования семейной идентичности [4]. Его суть состоит в i'j

\ 111МУJlировании процессов рефлексии вокруг поиска смысла тех ,~
111111 ИIIЫХ внутрисемейных ситуаций. При работе с супружескими t5
11!106J1смами А.Н. Елизаров центральной задачей считает иденти- ~
(1)1 1I\~\I \И 10 С образом ответственного за судьбу семьи человека. Иден - ~

1Ilфи кация с этой предварительной позицией запускает процесс ~

I'l'фJlСКСИИ над ситуацией, который должен привести к формиро- ~

II.IIIИЮ личностной идентичности. Аналогичные процедуры можно ~
1'.\'lработать для руководителей с целью стимуляции развития лич- §.'

II() 'ТIЮЙ идентичностии преодолениязакрытости. с
Ilроцессрефлексивногоанализаситуациимоделируетсяследу

I()II\ИМ образом.Руководителюдаютсязаданияследующегосодер

11 .\11 И я: при возникновении трудной ситуации в работе (напри

~I '1\ 1 онфликт с сотрудником) следует задать себе вопросы: «Что

1I!'Оllсходит в данный момент? Что происходит с сотрудником?

I If,'M смысл его высказывания?Какие чувства он сейчас исnыты

IIIII'III? Что чувствую я? Каков смысл этой ситуации для меня?»

( )твсчая на эти вопросы, человек понимает смысл происходяще

'() и затем выбирает более ответственные модели поведения. Это

,,()мо!'ает освободиться от автоматических паттернов поведения,

110 )~PYГOMY увидеть ситуацию, более осознанно выбирать страте

111 И flоведения и общения.

Ilо)~обный рефлексивный анализ ситуаций отрабатывается

l lI;\чала в условиях консультации, а затем клиент самостоятельно

во '11роизводит его в реальных условиях. Возможно также испоJiь

I()ваllие этой стратегии в процесс е осуществления коучинга «по

о)\у деятельности» [6]. В этом случае рефлексивному клиенту до-

\ I..IТОЧНО задать вопрос «Что происходит? Что я сейчас делаю?» 
11 Itlllускается процесс смыслообразования и самоанализа.

) [И fНостный И социальный аспекты идентичности развивают-

11 IIC изолированно, а совместно и практически одновременно

IHj. Каждая единица идентичности формируется как результат

\ ,1 моопределения в процессе решения какой-либо жизненной

11 !10БJlемы [12] и может иметь как социальное, так и ТIичностное

1I \м 'рение, например:

llроблема: отношения с подчиненными (недовольства, конф

11111,'11/ ы).
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s Самоопределение в nроцессе решения проблемы: Какой я руко

~ водитель? Могу ли я быть руководителем? Как я должен действо-
<
~ вать? Каким быть?

i3 Работа идентичности: анализ nроблемной ситуации, вычлене-
с

'6 ние ее смысла для себя, рефлексия.

i:i Результат - формирование единиц идентичности: «да, я могу

~ быть руководителем, я руководитель» (социальный компонент 
~ усиление идентификации с ролью); «я хороший, ум~ный, заботли
~ вый, демократичный руководитель» (личностныи компонент 
~ слияние ролевых и личностных самоидентификациЙ).

~ Таким образом, в процессе рефлексивно-смыслового анали:
~ за проблемных ситуаций, возникающих в профессиональнои

деятельности менеджера, проявляются и углубляются единицы

личностной идентичности. Кроме того, руководитель проясняет

свои личные цели и ценности, что также способствует усилению

идентичности. Человек с сильной личностной идентичностью

более устойчив к воздействию различных критических ситуаций,

т.к. имеет внутреннюю опору, более уверен в себе и способен при

нимать более обоснованные и продуманные решения.

В увлечении применением рефлексивных методик есть, одна

ко, определенная опасность: «уход» клиента в рефлексию и са

моанализ может привести к отрыву от реальных задач практики

и профессиональной деятельности. Люди, у которых в текстах

«Кто Я?» встречаются одни лишь субъективные характеристики

и особенно «метафоры» (<<я - вселенная»), часто характеризуют

ся окружающими как «чудаки» И проявляют признаки с~оциаль

ной дезадаптации. Необходимо соблюдать оптимальныи баланс

между социальным и личностным компонентами идентичности

(по нашим наблюдениям, это примерно 1:2, что проявляется в

тесте «Кто Я?» в соответствующем соотношении объективных

и субъективных самоопределений). Этому способст~ует четкая

постановка цели консультирования и следование еи в процес

се проработки проблемы. в результате форм~руется целос~тна~

структура идентичности, являющаяся базои для дальнеишеи

самостоятельной проработки клиентом текущих жизненных

проблем.
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