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Почему моральные черты так 
важны в понимании себя?

Why are Moral Qualities so Important 
in Understanding Ourselves?
Аннотация: В данной статье предлагается доклад Алсу Самойловой и Екатерины Вережан по теме статьи 
Марии Терезы Този (Италия) PhD, TSTA-P «Личная Идентичность и Моральный Дискурс в психотерапии» 
(Tosi, 2018), представленный на студенческой онлайн-конференции Института МИР-ТА «Транзактный 
Анализ в XXI веке», которая прошла 1 и 2 июля 2023 года. В статье приводится анализ оригинального текста 
Марии Терезы Този об определении личной идентичности в связи с моральными ценностями человека. 
Предлагается рассматривать личностную идентичность как два базовых измерения — это автобиография 
и моральные ценности. Как показывают исследования, которые приводятся в статье, именно моральные 
ценности признаются наиболее важной частью личностной идентичности. Моральные ценности связаны 
с общим развитием, а, значит, необходим новый взгляд на психотерапевтическую работу. Несмотря на 
распространенное мнение, что моральный дискурс не входит в область терапевтической работы, возможно, 
пришло время пересмотреть эту тенденцию. Мария Тереза Този подчеркивает необходимость включения 
морального дискурса в психотерапевтическую практику. Привнесение в терапевтические беседы обсуждения 
моральных ценностей может содействовать созданию альянса и способствовать личностному росту и 
социальной ответственности пациентов, что в перспективе имеет целительное значение для участников 
терапевтического процесса. В этих аспектах духовность можно рассматривать как основу для развития 
Родительского «Я» с целью привнесения позитивных ценностей и моральных принципов в личностную 
идентичность.
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Abstract: This article presents a paper by Alsоu Samoilova and Ekaterina Verezhan at the online student conference 
«Transactional Analysis in the 21st Century», which was organized by the MIR-TA (World of TA) Institute and took 
place on July 1st and 2nd, 2023. The topic of the paper is Maria Teresa Tosi's (Italy, PhD, TSTA-P) article «Personal 
Identity and Moral Discourse in Psychotherapy» (Tosi, 2018). This paper analyzes an original text by Maria Teresa Tosi 
on the definition of personal identity in relation to person’s moral values. It is suggested that personal identity can 
be viewed as having two basic dimensions, which are autobiography and moral values. As the research cited in the 
paper shows, it is moral values that are recognized as the most important part of a personal identity. Moral values 
are linked to the general development, which means that a new perspective for psychotherapeutic work is needed.  
Despite the common belief that the moral discourse is not a part of the field of the therapeutic work, it may be the 
time to reconsider this tendency. Maria Teresa Tosi emphasizes the need to incorporate the moral discourse into the 
psychotherapeutic practice. Bringing the discussion of moral values into therapeutic conversations can help to build 
an alliance and promote personal growth and social responsibility in patients, which in the long term has healing 
implications for the participants in the therapeutic process. In these aspects, spirituality can be seen as a framework 
for the development of a Parent Self in order to bring positive values and moral principles into personal identity.

Keywords: morality, responsibility, moral values, moral discourse, autobiographical stories, personal identity, social-
cognitive Transactional Analysis
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Материал данной статьи публикуется с одо-
брения Марии Терезы Този, на основании пе-

ревода и в результате диалога с автором статьи 
(Tosi, 2018). Автор статьи Алсу Самойлова имела 
возможность лично обсуждать материал перево-
да и получила разъяснения от Марии Терезы Този. 
Данный материал публикуется под супервизией 
Марии Терезы Този и Аллы Далит. Клинический 
случай, описанный в данной статье, относится к 
частной практике автора.

 В статье Марии Терезы Този мы знакомимся с ги-
потетической историей об одном исследовании 
(Strohminger, Nichols, 2015). Это история Джима, кото-
рый попал в аварию и нуждался в пересадке мозга. В 
эксперименте Джим выборочно теряет разные части 
мозга, и, соответственно, меняется его способность 
распознавать объекты, теряются его воспоминания и 
желания. Главный вопрос, которым задавались иссле-
дователи: какие способности влияют на то, что испы-
туемый остается тем самым человеком, которым был 
до аварии? Зрение, память, намерения? Эксперимент 
показал, что именно нравственность является самым 
драматическим изменением в личности человека. А 
уже после нее в порядке убывания идут его воспоми-
нания, желания и познание.

Сегодня мы поговорим о том, что нас делает людь-
ми, и каким образом мы продолжаем оставаться собой 
даже в периоды глобальных изменений и нестабиль-
ности. В статье, о которой пойдет речь, присутствуют 
несколько разделов: о личной идентичности, о мора-
ли и нравственности, а также моральном дискурсе. 

 Как личная идентичность 
влияет на ваше ощущение себя
Мария Тереза рассказывает о людях, которые про-

ходят огромные изменения. Они как будто перестают 
быть собой. Вот типичные комментарии тех, кто пере-
живает сильный стресс или проходит через трансфор-
мационные процессы: «Я не узнаю себя» и «Я чувствую, 
будто сбрасываю кожу» (Tosi, 2018).

Действительно, для многих важно видеть общее 
между своим прошлым и настоящим самоощущени-
ем. Исследования травмы, гендерного развития и про-
блем миграции важны для понимания идеи личной 
идентичности. Добавлю, что в моей психотерапевти-
ческой работе с пациентами, которые проживают не-
простой период в жизни, часто возникает вопрос «Кто 
я теперь?», который они задают себе. 

Личная идентичность — это активное представле-
ние себя. Эриксон пишет (Эриксон, 2019 [первая пу-
бликация в 1950]), что она может меняться со време-
нем, но остается стабильной, многогранной и более 
или менее развитой в зависимости от стадии развития 
человека. 

В социально-когнитивном Транзактном Анализе 
человек рассматривается как «симфония» многих «Я» 
(De Luca, Tosi, 2011; Scilligo, 2009; Tosi, 2016). Мария Те-
реза напоминает, что нарративный подход предлагает 
рассматривать каждое «Я» как продукт историй, нар-
ратива человека. А раз этих «Я» много, мы и ведем себя 
по-разному. Идентичность — это как раз ответ на во-
прос «Кто я?» и «Какой я?» (Tosi, 2010).

Я согласна с ней и предлагаю вспомнить какой-ли-
бо непростой момент в жизни клиента из недавнего 
прошлого. Если отследить мысли, многие из нас заме-
тят, что они похожи на диалог. Это могут быть даже кон-
фликтные, скандальные диалоги. Таким образом ваши 
разные «Я» проявляли свои желания.

Дело в том, что наши знания о себе хранятся как 
воспоминания или истории. Практически всё, что мы 
знаем о себе, связано с какой-то историей. Идентич-
ность построена как нарратив — то, что можно рас-
сказать. Истории придают смысл и форму нашей иден-
тичности. 

Мария Тереза Този утверждает, что для личной 
идентичности важны наши желания, намерения и чер-
ты личности. В рамках ТА они связаны с опытом эго-со-
стояния Ребенка и стилем привязанности человека. Те, 
кто пережил отвержение в детстве, меньше контакти-
руют со своими желаниями и обычно чаще говорят о 
других людях — отношениях с ними и их реакциях.

В свою очередь хочу добавить, что привязанность 
в раннем возрасте возникает, даже если значимый 
взрослый лишен чуткости или проявляет недостаточ-
но внимания к ребенку. Ребенок вынужден подстра-
иваться под те отношения, которые у него есть. При 
этом тот стиль привязанности, который в итоге форми-
руется, как правило, будет проявляться и во взрослом 
возрасте.

Транзактные аналитики учитывают это измерение 
и на его основании строят терапевтический альянс и 
контракт, а также определяют, куда будет двигаться те-
рапевтический процесс. 

Что здесь самое важное? Я считаю, что именно зна-
чимость наших историй, включая воспоминания или 
фантазии. Всё это — важные элементы личности, кото-
рые помогают поддерживать чувство контакта с собой 
и постоянства во времени. 

 Мораль — наиболее 
существенная часть 
идентичности
Далее Мария Тереза переходит к рассказу об ис-

следованиях в психосоциальной сфере и философии. 
Они указывают нам на то, что моральные черты — это 
важная часть идентичности. 

Современный философ Лекальдано (Lecaldano, 
2009) говорит, что только если человек берет ответ-
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ственность за свои действия и обосновывает свой вы-
бор, он проявляет себя как нравственный человек.

Мария Тереза Този в статье «Личная идентичность 
и моральный дискурс» подчеркивает, что наиболее 
важный аспект личной идентичности — это все-таки 
моральный аспект. Я согласна с Този, ведь именно мо-
раль помогает нам выбрать жизненный путь и влияет 
на принятие важных решений.

Мораль соотносится с процессами развития че-
ловека. Например, есть знаменитая схема Кольберга 
(Kohlberg, Kramer, 1969), в которой он связывает мо-
раль с когнитивным развитием ребенка. На первом 
уровне развития дети определяют, кто плохой, а кто 
хороший согласно авторитету — кто сильнее. На вто-
ром появляются моральные правила, которые переда-
ли родители. А уже на третьем происходит присвое-
ние всеобъемлющих принципов.

Мария Тереза Този приводит исследование Весте-
на (Westen, 1990). Он связывает моральное развитие 
с нарциссическим измерением. Сначала другие люди 
рассматриваются как инструменты удовлетворения, 
для комфорта и безопасности. Затем происходит пе-
реход от стадии желания и страха наказания к усво-
ению норм, связанных со значимыми другими. И уже 
далее человек становится способен к формированию 
глубоких преданных отношений, в которых другой це-
нится за свои уникальные качества, а к себе и другим 
относится как к целям, а не средствам. На этом уровне 
люди начинают понимать правила и даже считать, что 
иногда их необходимо изменить, если они могут нано-
сить вред.

Однако эта модель позднее оспаривалась, потому 
что появились исследования, которые рассматрива-
ют чувство морали с точки зрения эмпатии и отноше-
ний. Такие исследования полагают, что у ребенка с са-
мого начала есть моральный инстинкт, который связан 
с чувством сострадания и желанием помогать тем, кто 
страдает.

Из многочисленных исследований, которые при-
ведены в статье Този, мы видим, что развитие морали 
связано с развитием эмпатии. Эти два измерения вза-
имодействуют. Дети рождаются с эмпатией, со вре-
менем это чувство развивается и видоизменяется 
(Gopnik, 2009).

Я считаю, что моральные принципы влияют на ка-
чество отношений человека — на то, как он выстраи-
вает общение с близкими, соблюдает договоренности 
и проявляет себя как партнер.

Из статьи Този мы узнаем: бывает так, что мораль 
выходит на первый план. Могут возникнуть ситуации, 
когда человек переживает сильную дилемму или кон-
фликт принципов. В этом случае нарушается самонар-
ратив, если человек предает себя, не учитывая свои 
потребности. При этом выбор, основанный на мораль-

ных ценностях, не следует путать с детскими ранними 
решениями, принятыми на эмоциях, когда приходится 
выбирать из нескольких зол.

Моральный выбор, полагает Този, основан на сво-
боде и ответственности. Это соответствует философии 
ТА, которая рассматривает человека как способного 
выбирать и развиваться в соответствии со своей во-
лей.

Однако свобода — это только одно измерение мо-
рали, потому что рост происходит и через эмоцио-
нальное вложение в других, говорит Този. Моральные 
черты влияют на то, как вы поведете себя в ходе со-
трудничества. Мы хотим знать, кому можно доверять 
и как различать людей, чтобы найти подходящих соци-
альных партнеров. 

По сути, мораль рождается из солидарности с дру-
гими и эмпатии по отношению к ним.

Я добавлю: термин «мораль» происходит от латин-
ского moralitas — «традиция, обычай», а позднее «нра-
вы». Соответственно, мораль влияет еще и на путь 
адаптации человека в обществе. Без понимания, что 
такое хорошо и что такое плохо, невозможно быть 
среди людей в качестве полноценного члена обще-
ства (Oxford Dictionaries, 2017).

 Моральный дискурс
Дискурс — это идеи, представления и мифы, кото-

рые предписывают нам правила жизни. Дискурсы вли-
яют на нашу индивидуальность и социальную жизнь. 
Они формируют наши представления о том, что пра-
вильно и неправильно, что является соответствую-
щим, а что негодным. Даже если мы впитываем их нео-
сознанно, дискурсы оказывают огромное воздействие 
на нашу психику и поведение. Нарушение допустимо-
го дискурсом может вызвать внутреннее страдание и 
негативные эмоции. Отказ от этого влияния требует 
самосознания и осознанного выбора. Это важный шаг 
на пути к самопознанию и свободе.

У дискурсов большая власть: они предлагают нам 
решения и «накладывают санкции» за нарушения. 
Приведу свой пример. Если мы руководствуемся дис-
курсом «надо делать зарядку по утрам», но вот уже не-
делю выбираем поспать подольше, скорее всего, нам 
будет стыдно. Самообвинение — частый способ са-
монаказания за несоблюдение правил, предписанных 
дискурсами.

Мария Тереза Този поднимает важный вопрос: не-
обходимо ли включать моральный дискурс в психоте-
рапевтическую практику и каким образом? Вопрос не 
только в этике, хотя кодекс ЕАТА (2012) стал мощным 
инструментом идентификации транзактных аналити-
ков во всем мире. 

Меня как психотерапевта, ведущего частную прак-
тику, тоже интересует этот вопрос. Должен ли тера-
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певт непременно поднимать вопрос ценностей, ко-
торыми руководствуется пациент? И как делать это не 
директивно, сохраняя альянс?

Берн, на последних страницах книги «Игры, в ко-
торые играют люди» (Berne, 1964), писал, что целью в 
терапии в ТА является достижение автономии. Автоно-
мия проявляется в высвобождении или восстановле-
нии трех способностей: осознанности, спонтанности и 
интимности. Берн подчеркивал важность «дружеского 
отделения» от родителей, которое является предвари-
тельным условием для автономии. 

Известно, что часто психотерапевты предпочита-
ют не обсуждать вопросы морали. Мария Тереза Този 
предполагает, что избегание темы морали уходит кор-
нями в убеждение, что терапевты должны оставаться 
нейтральными, чтобы уважать ценности других и не 
влиять на них. Я и сама сталкивалась с убеждением 
коллег, что «там, где начинается мораль, заканчивает-
ся психотерапия»; терапевт не должен «впадать в мо-
рализаторство», наша задача — работать с запросами 
клиентов.

При этом Мария Тереза указывает на риски ситуа-
ций, когда мы избегаем любого морального дискурса 
и тем самым, возможно, продвигаем новую, неявную и 
опасную неэтичную позицию. 

Я хотела бы привести такой пример. Допустим, по 
умолчанию я считаю людей честными и заслуживаю-
щими доверия. Однако если возникнет неожиданная 
неприятная ситуация, и я столкнусь с агрессивным по-
ведением, я уже не смогу полагаться на человека.

Это было выявлено и в ряде исследований: мы 
признаем других постоянными во времени и стабиль-
ными, основываясь именно на чувстве морали. Как это 
объясняется? Дело в том, что мы социальные «живот-
ные», в нас сильна потребность доверять другим.

В прошлом действительно считалось, что психоте-
рапевты не должны влиять на выбор человека. Однако 
есть исследования, которые говорят, что моральные 
ценности — важная часть нашей идентичности. Если 
продолжать избегать вопроса морали, последствием 
может стать отсутствие внимания людей к ежедневно-
му опыту добра и зла. Я бы добавила, что, замалчивая 
вопросы ценностей, мы также упускаем возможности 
для создания дополнительной глубины альянса, кото-
рая может возникнуть в ходе обсуждения важных во-
просов о том, что является хорошим или плохим для 
конкретного человека.

Мария Тереза Този задает вопрос: «Почему мы, пси-
хологи, не обращаем внимание на то, как формируется 
чувство морали у людей?». Конечно, в первую очередь 
мы — психотерапевты. И чувство морали человека с 
ОКР отличается от чувства морали человека с нарцис-
сическим расстройством или человека зависимого. 
Този отмечает, что чувство морали — важный аспект, 

который развивается и видоизменяется. И прежде все-
го это связано с эмпатией к другим, а не только к себе. 
Важные качества психотерапевта, который хочет ис-
пользовать моральный дискурс в работе с клиентами, 
— участие, вежливость и осторожность. Този обраща-
ет внимание на исследование и осознание моральных 
ценностей как существенной части идентичности че-
ловека. 

Со своей стороны добавлю, что в личной и об-
щественной жизни мы постоянно сталкиваемся с во-
просом моральных убеждений и ценностей. На мой 
взгляд, невозможно искусственно избегать обсужде-
ний морали, даже если поставить себе такую цель.

 Клинический случай
Этот клинический случай взят из частной практи-

ки автора данной статьи и публикуется с разрешения 
клиента и с изменением личных данных.

Арианна, 23 года. Обратилась в терапию с пробле-
мой взаимоотношений с матерью и бабушкой. Она ро-
дилась вне брака, и ее бабушка была против ее рожде-
ния. У Арианны есть молодой человек, живущий в 
США. Она хочет выйти за него замуж для того, чтобы 
получить американское гражданство, хотя общение с 
ним ей неприятно. 

В процессе исследования проблемы Арианны выяс-
няется, что она одинока, несмотря на многочисленные 
любовные отношения с мужчинами. Девушка нуждает-
ся в контакте и любви, которые она пытается удовлетво-
рить в любовных связях. Это субъективное измерение 
в личностной идентичности Арианны, ее одинокое «Я».

На межличностном уровне Арианна не принимает 
во внимание чувства других людей, с которыми всту-
пает в отношения, так как считает, что людей можно ис-
пользовать для удовлетворения своих потребностей, 
а доверять нельзя. Она чувствует, что пострадала и те-
перь может использовать людей, не испытывая угры-
зений совести.

На самом деле Арианна проецирует собствен-
ное отвергающее Родительское отношение на соци-
ум и отказывается от своей ответственности за то, ка-
кой вред она может причинить, пытаясь найти любовь, 
вкус которой она знает, хотя и пытается создать образ 
старательной и ответственной девушки.

Таким образом, она использует других людей в сво-
их целях, не принимая своей ответственности, считая, 
что она им ничего не должна. 

Если в процессе терапевтического диалога рас-
смотреть моральные последствия ее поступков, то 
они могут способствовать размышлениям о мораль-
ных правилах, управляющих жизнью Арианны, таких, 
как: «Ты мне — а я еще подумаю». Или: «Ты мне, а я 
тебе». Или: «Бесплатно — ничего, а за пенни — самую 
малость».

Алсу Идгаровна САМОЙЛОВА  
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Если Арианна преодолеет эти правила и выработа-
ет более инклюзивное отношение, то тогда она может 
удовлетворить свои истинные желания и потребности 
и построить отношения, основанные на взаимном ува-
жении и поддержке, где каждый участник готов при-
знать и принять другого таким, какой он есть, с его до-
стоинствами и недостатками.

 Этот пример показывает, как психотерапевт может 
рассмотреть взаимодействие между двумя измерени-
ями — личностной идентичностью и спиралью отвер-
жения или изоляции. 

Моральный дискурс предлагает третий фактор, ко-
торый помогает направлять выбор, особенно в момен-
ты кризиса — это моральные ценности и осознание 
последствий выбора. Это особенно важно, когда мы 
обращаемся к проблемам тех, кто пострадал от гума-
нитарных кризисов и травм, а также тех, кто находится 
в контакте с такими пострадавшими.

 Заключение
Итак, статья Този «Личная идентичность и мораль-

ный дискурс» предлагает руководство для тех, кто от-
крыт для исследования корней и эволюции мораль-
ных ценностей своих клиентов. Моральное развитие 
играет важную роль в формировании личности. Този 
подчеркивает необходимость включения морального 
дискурса в психотерапевтическую практику. Она счи-
тает, что темы моральных ценностей должны быть ос-
новными в психотерапии, а обсуждение моральных 
вопросов является важной составляющей этого про-
цесса. 

Важно понять, что речь идет не о навязывании сво-
их убеждений клиенту, но о создании безопасной и 
поддерживающей среды, в которой можно свободно 
выражать свои взгляды и ценности. Уважение к клиен-
ту и его вероисповеданиям является неотъемлемой 
частью этических принципов психотерапии.

Человек может создавать свободного и эмпатиче-
ского Родителя на протяжении всей своей жизни, в этом 
смысле терапевт может помочь пациенту. Родительское 
эго-состояние формируется всю жизнь, а транзактные 
аналитики при необходимости помогают в этом своим 
клиентам.
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