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Аннотация
Свагито Либермайстер – известный психотерапевт, имеющий

30-летний опыт работы. В этой книге он рассказывает о
методе «семейных расстановок», который дает нам понимание
семейных переплетений и помогает разрешить проблемы в
отношениях. Этот метод был создан немецким ученым Бертом
Хеллингером, но Свагито несколько иначе применяет его на
практике. Особенностью его работы является сочетание семейной
терапии с медитацией и духовным ростом. Автор подробно,
шаг за шагом, раскрывает примеры различных жизненных
ситуаций и вариантов выхода из них. Он заостряет внимание
на отношениях между мужчиной и женщиной, родителями и



 
 
 

детьми, братьями и сестрами. Он также говорит о проблемах
любовных треугольников, связи поколений, роста в отношениях
и многих других. К каждой теме приложены упражнения,
способные избавить читателя от этих проблем и привести к более
гармоничным и сердечным взаимоотношениям. «За одну сессию,
длящуюся порой не более 20 минут, открываются истины о
семье и о человеке, которые могут исцелить, трансформировать
и радикальным образом изменить его жизнь в лучшую сторону.
Я искренне желаю, чтобы как можно больше людей попробовали
„семейные расстановки“» (Свагито Либермайстер). Ранее книга
выходила под названием «Корни любви. Семейные расстановки –
от зависимости к свободе».
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Благодарности

 
Я благодарен Ошо, моему духовному мастеру, который

стал для меня источником вдохновения в личном духовном
росте и в моей работе как терапевта. Ошо помог мне набрать-
ся смелости и подвергнуть сомнению все, чему меня научи-
ло общество, в котором я вырос. Он учил меня глубже пони-
мать жизнь и ее основы, а также ценить тайну, которой про-
низаны все грани человеческого бытия.

Я благодарен Берту Хеллингеру за создание метода Се-
мейной расстановки и особенно – за те новые перспективы,
которые он открыл для меня как в личном, так и в профес-
сиональном плане.

Я благодарен маме за то, что она учила меня безусловной
любви, и отцу, который учил меня уважать свободу. Я бла-
годарен любимой жене Мире за наше с ней удивительное пу-
тешествие по этой жизни, а также за то, что она постоянно
пробуждает во мне радость и страсть к приключениям.

Я также благодарен Савите, которая помогла мне начать
работу над книгой, и Субхути, который помог мне довести
дело до конца. Без их помощи и поддержки я бы никогда
не решился взяться за перо. Благодаря Субхути язык книги
получился легким, понятным и точным. Спасибо им за то,
что в итоге у нас получилась хорошая книга.

Я испытываю благодарность ко всем моим учителям и



 
 
 

коллегам, занимающимся Семейно-системными расстанов-
ками. Особое спасибо Сурави, чьими усилиями эта система
стала широко известной и популярной в Испании. Я также
благодарен всем своим ученикам и участникам моих групп и
семинаров, чьи доверие и любовь глубоко тронули мое серд-
це. Вы сделали богаче не только мою работу, но и всю мою
жизнь. Благодаря вам я стал более осознанным. Многие при-
меры из моей работы включены в книгу, однако в целях со-
блюдения конфиденциальности я изменил имена, а в неко-
торых случаях и страны.



 
 
 

 
Введение

 
…Один раз вы родились благодаря родителям.
Второй раз вам предстоит родиться благодаря

самому себе.
Вы должны стать себе и отцом, и матерью…

Ошо

У каждого из нас есть отец и мать. Это настолько есте-
ственный и очевидный факт, что мы принимаем его как
нечто само собой разумеющееся, а порой и вовсе о нем за-
бываем. Тем не менее, отношения с отцом и матерью чрез-
вычайно важны. Родители дают нам жизнь, благодаря им мы
обретаем физическую форму. «Вы здесь благодаря родите-
лям, если бы не они, вас бы здесь не было. Вы состоите на-
половину из матери, наполовину из отца. Многое в вашей
жизни происходит из-за них… Не забывайте об этом», – это
слова моего духовного мастера Ошо.

Все мы глубоко связаны с родителями, вне зависимости от
того, любим мы их или отвергаем, доверяем ли им или хотим
каким-то образом от них отделиться. Практически невоз-
можно встретить человека, которому все равно, какие у него
отношения с родителями. Семья считается либо источником
проблем, либо основой здорового общества. Динамика же
семейных отношений уже много десятилетий является пред-
метом пристального научного изучения.



 
 
 

Метод Семейных расстановок был создан сравнительно
недавно немецким психологом и психотерапевтом Бертом
Хеллингером и мгновенно приобрел мировую известность,
завоевав всеобщее признание. Хеллингер выявил основные
законы, действующие в семейных системах, универсальные
для разных культур.

Моя книга предназначена для тех, кто хочет лучше по-
нять метод Семейных расстановок. Книгу можно использо-
вать как руководство по расстановкам и как справочник. Я
рассказываю об основных моментах данного подхода про-
стым, доступным языком, обращаясь к более широкому, вы-
ходящему за рамки терапии контексту. Я суммировал от-
крытия Берта Хеллингера, добавил свой собственный опыт и
ввел медитацию, поскольку она помогает глубже проникать
в тайны семейных переплетений. Примеры, которые я при-
вожу, взяты в основном из моей практики. В них представ-
лены семейные системы разных стран.

Книгу можно использовать как учебное пособие для тех,
кто проводит семинары по Семейным расстановкам. Много
полезного и интересного найдут в книге и те, кто стремится
глубже понять, что происходит в их собственных семьях.

В первой части я рассказываю о законах, управляющих
отношениями между взрослыми и детьми в семье, из кото-
рой мы родом.

Во второй части я исследую уникальную взаимосвязь
между мужчиной и женщиной и рассказываю о том, как



 
 
 

строить более здоровые отношения.
Третья часть книги посвящена методу Семейных расста-

новок. Вы узнаете о том, что нужно учитывать и на что мож-
но опираться во время проведения терапевтических сессий.

В четвертой части я рассказываю о том, как можно соеди-
нить метод Семейных расстановок с медитацией. Так же как
медитация, семейно-системная терапия призвана не столь-
ко «лечить» людей, сколько дать им возможность глубже по-
нять себя, стать ближе к своей истинной природе, осознать,
что управляет их поведением и… что скрывается за внеш-
ними проявлениями их жизни.

Также в четвертой части я объединяю метод Хеллинге-
ра с тем, чему нас учил Ошо, индийский мистик, создатель
многих медитативных практик. Психотерапевтический под-
ход Ошо, равно как и метод Семейных расстановок, заклю-
чается в том, чтобы помочь нам больше себя понимать, и, со-
ответственно, глубже погружаться в тишину и покой во вре-
мя медитации.



 
 
 

 
Словарь терминов

 
Существует набор определенных терминов, которыми мы

оперируем, говоря о Семейных расстановках. Значения этих
терминов станут вам понятнее в процессе чтения книги. Од-
нако будет не лишним подробнее остановиться на некоторых
из них прямо сейчас.

Человека, который проводит расстановку, мы называем
терапевтом, или ведущим. Для меня эти термины взаимоза-
меняемы.

Клиент – тот, для кого делается данная расстановка, тот,
кто в данный момент исследует взаимосвязи своей семьи.

Представитель или заместитель – человек, которого кли-
ент выбрал на роль себя (клиента) или кого-то из своей се-
мьи.

Когда во время семейной расстановки мы обращаемся к
члену семьи, в реальном времени мы обращаемся к его «за-
местителю», к тому, кто играет его роль. Действительных
членов семьи в группе обычно не бывает.

Разрешающая или исцеляющая фраза – утверждение, ко-
торое должен произнести заместитель или клиент во время
расстановки. Обычно ведущий решает, что нужно сказать в
тот или иной момент.

Слово судьба указывает на то, как сложилась чья-то
жизнь… со всеми ее взлетами и неудачами.



 
 
 

Движение может быть как физическим движением заме-
стителя, так и движением души, то есть внутренним эмоци-
ональным порывом.

Слово переплетение означает эмоциональную вовлечен-
ность человека в жизнь другого члена его семьи или соци-
альной группы.

Когда мы обозначаем что-то как большое или маленькое,
мы имеем в виду не размер, а психологическое отношение к
тому, о чем или о ком идет речь.



 
 
 

 
Часть I. Семейные системы

 
 

Глава 1
Семейные системы:
как они работают?

 
Более ста лет назад основатель современной психологии

Зигмунд Фрейд обнаружил, что даже малейшие нюансы вза-
имоотношений с родителями оказывают влияние на наше
психологическое развитие в целом. В частности, он открыл,
что отношения с матерью, даже при всей видимости их бла-
гополучия, могут стать причиной возникновения неврозов,
душевного смятения и отчаяния.

В течение длительного времени считалось, что только
мать может быть ответственна за наше удручающее психи-
ческое состояние. Поскольку некоторая доля истины в этом
есть, в терапевтических кругах было модным перекладывать
ответственность за все наши неудачи и промахи на нее. Об-
виняя родителей, терапевты и клиенты особенно нападали
на мать, считая ее основной причиной подавленного, уныло-
го состояния клиента.

Затем, в 60-х годах XX столетия такие передовые психи-
атры, как Р. Д. Лайнг, Томас Саз и другие, изучив динамику



 
 
 

не только родительской семьи, но и всей семейной системы,
показали, что невротичное поведение часто является резуль-
татом противоречивых посланий, полученных нами в ран-
нем детстве. Отношение к детям и взрослым с нарушениями
психики как к части всей семейной системы вскоре нашло
свое выражение в новом психотерапевтическом подходе.

И, если задуматься, в этом есть смысл. Подобно квантовой
физике, где все частицы атома одновременно испытывают на
себе воздействие других частиц и сами воздействуют друг на
друга, то же самое происходит и в более крупных системах,
таких как формирование климата, пищевые цепи у живот-
ных, человеческое сообщество в целом и семья в частности.

Законы, руководящие семейными системами, в дальней-
шем изучались Вирджинией Сатир и ее последователями, а
затем в 1990 году всемирное внимание привлек прогрессив-
ный немецкий психотерапевт Берт Хеллингер, который ввел
совершенно новый метод работы с семьями и организаци-
ями. В настоящее время этим методом пользуются различ-
ные консультанты и терапевты по Семейным и Организаци-
онным расстановкам в более чем двадцати пяти странах ми-
ра.

Будучи классическим психоаналитиком, Хеллингер свел
воедино результаты различных психологических наблюде-
ний и теорию семейных систем, объединив их со своим лич-
ным опытом пребывания в зулусских племенах Южной Аф-
рики. В течение нескольких лет, будучи миссионером, он на-



 
 
 

блюдал за тем, как зулусы строят свои семьи. Из этих раз-
личных элементов он создал сжатую интенсивную форму те-
рапии, назвав ее Семейными, или Системными, расстанов-
ками.

Для своего нового метода Хеллингер перенял и моди-
фицировал некоторые элементы психодрамы, первоначаль-
но разработанные Якобом Морено, а также элементы семей-
ной скульптуры Вирджинии Сатир.

Представленная в театральной манере, психодрама выяв-
ляет эмоциональные трудности клиента. Участники, вклю-
чая самого клиента, играют роли членов семьи клиента, пы-
таясь проиллюстрировать и разрешить его проблему, суще-
ствующую на данный момент. В процессе расстановок выяв-
ляются позитивные пути выхода из сложившейся ситуации.

Сатир, которую часто называют «матерью семейной тера-
пии», просила участников разыгрывать семейные сцены, ко-
торые, конечно, были более символическими, нежели реаль-
ными. Однако она первая заметила, что расстояние между
людьми, положение тела и то, куда направлен взгляд участ-
ников, показывает нам действительные взаимоотношения в
данной семье. Сатир начала работать с реальной семьей кли-
ента, но когда кто-то из ее членов не смог присутствовать на
занятии, его заменили посторонним человеком, которого по-
просили сыграть роль отсутствующего члена семьи. Вот то-
гда-то и выяснилось, что человек, не принадлежащий к дан-
ной семейной системе, находясь в роли, может чувствовать и



 
 
 

на самом деле чувствует то же самое, что и действительный
член семьи.

Хеллингер усовершенствовал идею Сатир, приглашая на
сцену только заместителей настоящих членов семьи, разре-
шая им следовать своим внутренним ощущениям, освобож-
дая их от воздействия личных интерпретаций клиента.

В своей работе Хеллингер опирается также на изыскания
канадского психотерапевта Эрика Берна, основателя тран-
зактного анализа. Берн заметил, что каждый человек жи-
вет согласно некоему жизненному сценарию, «написанно-
му» еще в детстве. Если человек осознает этот сценарий,
признается себе в том, что следует ему, тогда у него появ-
ляется возможность изменить сценарий или выбрать дру-
гой. Однако Берн не пошел дальше личной жизни человека,
тогда как Хеллингер обнаружил, что сценарий может быть
унаследован от старшего поколения и воспринят как свой
собственный. Открыв существование жизненных сценариев,
Берн и Хеллингер выявили «разрешающие» или «исцеляю-
щие фразы», которые помогают клиенту выбраться из оков
его неудачного сценария, распутать переплетение, восстано-
вить необходимый баланс и порядок в семейной системе.

Важно отметить, что, несмотря на то, что работа Хеллин-
гера во многом обязана другим формам терапий, Семейные
расстановки оказываются чем-то большим. Они являют со-
бой органическое целое, одну из самых глубоких и мощных
терапий, известных человечеству. За одну сессию, длящу-



 
 
 

юся порой не более двадцати минут, открываются истины
о семье и о человеке, которые могут исцелить, трансфор-
мировать, освободить и радикальным образом изменить его
жизнь в лучшую сторону.

 
Что такое расстановка?

 
Сеанс Семейной расстановки обманчиво прост. Тот, кто

хочет рассмотреть динамику своей семьи, выбирает среди
участников группы тех людей, которые будут представлять
различных членов его семьи, а также того, кто будет пред-
ставлять его самого. Не давая им никаких инструкций или
пояснений, клиент определяет их позиции и расставляет в
пространстве так, как он это чувствует.

Перед нами предстает портрет семьи: некая конфигура-
ция, говорящая о степени близости, боли, любви, одиноче-
стве и отчужденности – обо всем, что каждый член семьи
чувствует по отношению друг к другу.

Очень скоро заместители начинают ощущать то, что ощу-
щают действительные члены семьи, – феномен, неоднократ-
но подтвержденный сообщениями настоящих членов семьи.
Нередко заместитель сообщает об ощущениях в теле, ко-
торые в точности соответствуют недомоганию замещаемого
члена семьи, которого он даже не знает.

Однажды заместитель дедушки клиента почувствовал
сильную боль в правой ноге. Расспросив клиента, мы узнали,



 
 
 

что во время войны его дедушка был ранен в ногу. В другом
случае заместитель ощутил боль в горле. Потом он узнал,
что родственник, которого он замещал, умер от удушения.
Часто спонтанная речь, произнесенная заместителем, в точ-
ности дублирует то, что мог сказать прототип.

Такие совпадения в Семейных расстановках – обычное
явление, и мы им уже не удивляемся, хотя то, как это про-
исходит, не поддается рациональному объяснению. Похоже,
что клиент приносит с собой некое энергетическое поле сво-
ей семьи, и произвольно выбранные люди получают доступ
к чувствам и переживаниям тех, кого они замещают. Слов-
но вступив в энергетическое поле семейной системы, они
мгновенно обретают способность передать правду взаимоот-
ношений внутри данной системы. Этот феномен называют
по-разному: «морфогенетическое поле», «информационное
поле» или «знающее поле».

Во время сессии заместители могут перемещаться и про-
износить короткие фразы, которые им предлагает ведущий.
Обычно это простые предложения, не больше одной строки,
вскрывающие глубокую правду об отношениях между чле-
нами исследуемой семьи. По мере развития действия участ-
ники расстановки ищут то место рядом друг с другом, где
они чувствуют себя более раскованно.

Клиент остается пассивным наблюдателем в течение по-
чти всей сессии. В большинстве случаев лишь к концу он
становится на свое место в расстановке. Независимо от того,



 
 
 

участвовал ли он непосредственно в сессии, главный итог –
опыт нового понимания семейных взаимосвязей и чувство
облегчения по отношению к тому, что раньше вызывало бес-
покойство или напряжение.

Другими словами, метод Семейных расстановок – это
весьма эффективный способ достижения положительных ре-
зультатов в работе с клиентом за очень короткий срок.

 
Мы являемся частью сообщества

 
Исследуя семейные системы, мы приходим к четкому по-

ниманию того, что каждый из нас – это не просто отдельная
личность, которая пришла ниоткуда и уйдет в никуда. Мы
обнаруживаем, что являемся неотъемлемой частью той си-
стемы, из которой мы родом, – нравится нам это или нет.
Общество, в котором мы выросли, культура, в которой мы
воспитывались, оказали непосредственное влияние на наше
психическое и психологическое становление.

Индивидуальная терапия стремится изолировать клиента.
Во время сессии клиент хоть и обращается к значимым в его
жизни отношениям, однако работа ведется исключительно с
клиентом как с отдельной личностью. Семейные расстанов-
ки рассматривают картину в целом. Подобно холистической
медицине, считающей ум и тело единой динамической си-
стемой, метод Семейных расстановок обращается к лично-
сти как к части единой семейной системы.



 
 
 

Когда во время сессии ведущий переставляет членов се-
мьи или просит их изменить манеру общения друг с дру-
гом, для нас становится очевидным, что это влияет на каждо-
го участника системы. Например, когда умерший младший
брат клиента, занимающий позицию на заднем плане, там,
где его никто не замечает, выходит в центр семьи, мы тут же
видим, какой эффект это производит не только на того, кто
замещает клиента, но и на каждого участника.

Люди вздыхают с облегчением, ощущают беспокойство
или плачут. Таким образом, все участники расстановки осо-
знают, что каждый из нас является частью сообщества, с ко-
торым мы эмоционально связаны. Люди начинают понимать,
что сонастройка с более крупной системой, к которой они
принадлежат, помогает им жить в большей гармонии с собой
и окружающим миром.

Работа с семейными системами помогает нам увидеть во-
очию, что на самом деле ни один человек не является остро-
вом. Нет никого, кто был бы абсолютно отдельной, не име-
ющей никаких связей личностью. Представление о том, что
мы каким-то образом появились на этой планете без помощи
родителей или что мы вовсе не связаны с нашими предка-
ми, – всего лишь иллюзия. Все мы взаимосвязаны, особен-
но с несколькими поколениями собственной семьи, вне за-
висимости от того, знаем мы своих родственников или нет.
Семейные расстановки помогают нам ощутить эту связь из-
нутри.



 
 
 

Во время сессии, сами того не замечая, мы открываемся
навстречу тем, кто жил до нас и кто влияет на нашу жизнь
по сей день. Это помогает нам ощутить связь с той животво-
рящей силой, что передается из поколения в поколение.

 
Для кого может быть

полезна расстановка семьи?
 

Мы все родом из той или иной семьи, и хотя мы, возмож-
но, этого не осознаем, но у каждого из нас есть нечто неза-
вершенное в отношениях с родственниками. Поэтому дан-
ный терапевтический метод может оказаться полезным для
всех, у кого есть или когда-то были мать и отец.

Любой человек, воспользовавшийся возможностью со-
брать членов своей семьи в расстановке по Хеллингеру, об-
наружит, что полученная картина в точности представляет
отношения между членами его семьи, а также увидит в ней
некий скрытый смысл.

Однако с помощью расстановок можно решить не толь-
ко семейные проблемы. Возможно, у вас есть трудности, не
связанные с семьей. Например, вы никак не можете встре-
тить любимого или любимую. Или ваши отношения с парт-
нером зашли в тупик. А может быть, вы прозябаете на рабо-
те, которую терпеть не можете. Или с трудом зарабатываете
на жизнь. Возможно, вы чувствуете, что ваша болезнь носит
психосоматический характер. Или, наоборот, в вашей жизни



 
 
 

вообще ничего не происходит, она пуста и бессмысленна.
Во время расстановки вы можете работать со всем, что вы-

зывает у вас эмоциональный дискомфорт или затруднения в
практическом плане, поскольку корни почти всех психоло-
гических проблем кроются в неразрешенных семейных кон-
фликтах. Препятствия, мешающие нам наслаждаться полно-
ценной жизнью, не возникают на пустом месте. Простого по-
нимания того, что мои личные трудности являются отраже-
нием некой большей дисгармонии, которую испытывают все,
с кем я рос и кто жил до меня, оказывается достаточно для
того, чтобы расслабиться.

 
Подготовка к расстановке

 
Допустим, к семейному терапевту приходит клиент с про-

блемой здоровья – периодические вспышки псориаза, рас-
пространенное кожное заболевание, часто имеющее психо-
логическую основу. Клиент хочет расставить свою родитель-
скую семью, поскольку считает, что это может помочь.

Чтобы сделать расстановку, терапевт собирает группу.
Участников в группе должно быть несколько больше, чем
имеющих для клиента значение членов его семьи. В начале
сессии клиента просят выбрать того, кто будет замещать его
отца, мать, его самого, и еще тех, кого он считает важными
для себя людьми. Возможно, позже его попросят выбрать ко-
го-то еще. О том, кто является для клиента важным, я рас-



 
 
 

скажу чуть позже.
Клиент подходит к участникам и дотрагивается до них

обеими руками, затем, полагаясь на свое внутреннее чув-
ствование, расставляет их по залу. Молча он выбирает для
каждого то место в комнате и то положение, которое ему
кажется правильным. Заместителям не придают какую-то
определенную позу или жест. Они не должны что-либо про-
износить. Каждый из них просто стоит там, где его постави-
ли.

Таков классический способ проведения расстановки.
Конфигурация складывается спонтанно, в ней используется
пространство комнаты и отражается то, как клиент чувству-
ет отношения родственников друг к другу.

На индивидуальных сессиях, когда нет других людей, те-
рапевт использует любые подручные средства, например,
членами семьи клиента могут быть подушки, стулья или ли-
сты бумаги. Некоторые даже используют туфли. Но когда се-
мейная расстановка делается на семинаре, то роли значимых
членов семьи исполняют люди.

После того, как клиент определил место каждого из за-
местителей, он садится и пассивно наблюдает за происходя-
щим. Как только участники расставлены, между отдельными
членами семьи начинают проявляться некие взаимоотноше-
ния.

Роль терапевта, или посредника, заключается в том, что-
бы увидеть корень проблемы, проявленный в конфигурации



 
 
 

данной семейной системы. Затем он может начать движение
в сторону решения проблемы, в ходе которого он спрашива-
ет заместителей, как они себя чувствуют на том или ином
месте, и помогает им найти новое, более гармоничное поло-
жение внутри системы.

Так как моей целью в этой главе является объяснение ба-
зового формата, я не пойду дальше этого примера. В книге
будет много возможностей наблюдать за дальнейшим разви-
тием подобных сессий.

 
Метод одной встречи

 
Наилучшим образом расстановка удается тогда, когда у

клиента есть настоящая мотивация или крайняя необходи-
мость что-то понять или увидеть. Хотя многие не знают, в
чем состоит их настоящий запрос, и даже удивляются, когда
он возникает, лучше, чтобы у клиента было представление о
том, что ему хотелось бы получить от расстановки.

Для того чтобы расставить семью, нужна всего одна сес-
сия, а не целая серия встреч. Терапевт или ведущий – эти
термины взаимозаменяемы – исследует специфическую ди-
намику семьи, помогает клиенту осознать ее и принять про-
изошедшую перемену, а также решение проблемы, каким бы
оно ни было. Затем терапевт заканчивает сессию. Клиенту не
следует обсуждать полученный опыт или что-то с ним делать
– в нужное время изменения начнут происходить как бы са-



 
 
 

ми собой. Возможно, вскоре после того, как в сознании кли-
ента произойдут некие подвижки, он вновь захочет сделать
расстановку. И новая сессия будет проводиться совершенно
независимо от предыдущей.

Тем, кто участвуют в расстановке в качестве заместите-
лей, не нужно заранее готовиться, им незачем что-то знать о
семье клиента. Кроме того, что обычно мы выбираем заме-
стителей того же пола, что и прототип, в принципе не важно,
кто кого будет замещать.

После расстановки клиенту не нужно делать что-то спе-
циально. Каким бы ни было на него воздействие сессии, оно
будет протекать незаметно, само по себе, внутри бессозна-
тельной части его ума. Одного соприкосновения с тем, что
лежит глубоко в подсознании, уже достаточно.

Поняв нечто о динамике своей семьи, клиент может на-
чать иначе себя вести, строить свою жизнь по-другому. Но
это будет его спонтанным откликом, а не интеллектуальным
решением или планом. Если перемене суждено произойти,
то это случится лишь после того, как она вызреет в самых
укромных уголках его души.

Лишь глубокое осознание приводит к переменам. Когда
вы понимаете, что сливы, которые вы собираетесь съесть, во-
все не сливы, а твердые камни, вы тут же их выбрасывае-
те. Когда понимание происходящего охватывает все уровни
вашего существа, то есть вы начинаете осознавать действи-
тельность не только умом, но и сердцем, и телом, вы уже не



 
 
 

можете поступать так, как поступали раньше.
Возможно, в процессе расстановки вы обратите внимание

на какой-то серьезный семейный конфликт, или же вы уви-
дите его в новом свете и в результате поймете, как вам пра-
вильно поступать в дальнейшем.

Многое зависит от того, насколько глубоко вы способны
понимать и воспринимать то, что происходит во время ва-
шей расстановки. Например, может всплыть что-то, касаю-
щееся ваших отношений с бывшей женой и дочерью. Позже,
возможно, вы себе скажете: «Да, мне нужно быть более от-
ветственным по отношению к дочери». И, конечно, это пра-
вильно, что вы, ее отец, начнете оказывать ей больше под-
держки.

Важно помнить, что Семейные расстановки не разбира-
ются с проблемами в обычной психологической манере, при-
водя клиента к какому-то особому выводу или решению. У
этой терапии другая концепция, хотя многие клиенты пона-
чалу ждут, что у них что-то «разрешится». Ценность метода
заключается в том, что мы соприкасаемся с некой правдой
или реальностью, которая отражает и нас самих, и сложный
клубок наших семейных связей. Мы начинаем понимать ди-
намику отношений в нашей семье, и это приносит огромную
пользу. Конечно, во время сессии будет происходить движе-
ние, вещи будут меняться, а люди подойдут ближе к тому
месту, где царят мир и согласие, но так происходит не всегда.

Люди склонны думать, что важно лишь чувство гармонии



 
 
 

и покоя. Это понятно, однако не все так просто. Иногда оста-
ваться в трудной ситуации и ничего не предпринимать, давая
созреть пониманию, оказывается более ценным и важным.
Даже если терапевт заканчивает расстановку, на которой как
будто ничего не произошло, в долгосрочной перспективе это
может быть именно то, что было необходимо. Сам Хеллингер
часто говорил своим клиентам: «Ничего не могу для вас сде-
лать», что звучит довольно сурово. Но на тот момент это мог-
ло быть единственным способом приблизить решение про-
блемы в будущем.

Таким образом, настоящее изменение происходит после
сессии, а не во время нее. Вы начинаете избавляться от ста-
рых застывших представлений о себе и чувствовать себя бо-
лее естественным, настоящим и свободным. И дальше мощ-
ные жизненные силы влекут вас вперед. Внутренний рост –
это естественный процесс, а не специально запланированное
действие или событие.

 
Типичная семейная расстановка

 
Сорокалетнему Максу из Австрии трудно находить кон-

такт с людьми. Он чувствует себя одиноким. Ему кажется,
что он не способен выразить то, что происходит у него внут-
ри. В предварительной беседе я выяснил, что отец его мате-
ри умер, когда ей было всего три или четыре года.

Из двадцати пяти участников семинара Макс выбрал за-



 
 
 

местителей на роль отца и матери, а также на роль самого
себя и поставил всех троих лицом в одну сторону, отца и
мать рядом, а себя перед ними, к ним спиной. Итак, мать
пристально смотрит на сына, а тот грустно смотрит в пол.

Я спрашиваю заместителей, как они себя чувствуют, и
мать заявляет, что для нее самым важным является сын, а
мужа она почти не замечает. Заместитель Макса говорит,
что не может смотреть на родителей и испытывает большую
грусть.

Теперь я ввожу в расстановку заместителя умершего деда
и кладу его на пол перед сыном. Мать продолжает смотреть
на сына, в то время как сын приближается к деду и ложит-
ся рядом с ним. Теперь мать начинает проявлять некоторый
дискомфорт и неловкость, тогда как сын выглядит спокой-
ным и расслабленным рядом с дедом.

Я предлагаю сыну встать, а матери лечь на его место рядом
со своим отцом. Теперь ей становится хорошо, а сын подхо-
дит к отцу, облегченно вздыхает и обнимает его.

Я прошу всех встать, а мать прошу посмотреть на свое-
го отца. Это заставляет ее расплакаться и, наконец, обнять
его. Затем мы расставляем всех по-новому, такую расстанов-
ку мы называем разрешающей: вначале дед, затем мать слева
от него, затем отец и, наконец, сын.

В этот момент я приглашаю клиента занять свое место в
расстановке, а его заместителя – занять место среди наблю-
дателей. Я прошу клиента посмотреть на деда, поклониться



 
 
 

ему и сказать: «Дорогой дедушка, я испытываю к тебе глу-
бокое уважение!» Затем он смотрит на мать и говорит ей:
«Дорогая мама, я храню в своем сердце твоего папу. Я твой
единственный сын, и я не могу заменить тебе твоего отца.
Пожалуйста, взгляни на меня как на своего сына и позволь
мне подойти к своему отцу». Затем он подходит к своему от-
цу, обнимает его и с большой любовью и чувством облегче-
ния говорит: «Дорогой папа, пожалуйста, не оставляй меня!»

Давайте посмотрим, что здесь произошло.
Пристальный взгляд матери на своего сына показывает,

что она воспринимает его не как сына, а как важную фигу-
ру из прошлого. В то же время взгляд сына, направленный
в пол, указывает на то, что он смотрит на мертвого челове-
ка, – многие расстановки подтверждают, что взгляд, направ-
ленный в землю, есть на самом деле взгляд на человека, ко-
торый умер. Оба наблюдения подтверждаются чувствами за-
местителей. Создается впечатление, что сын делает что-то
ради матери.

Зная, что отец матери умер в раннем возрасте, можно до-
пустить, что Макс смотрит на своего деда. Макс продолжа-
ет нести в себе чувства матери, боль ранней утраты, кото-
рую она, возможно, никогда не позволяла себе выразить по-
настоящему, и в то же самое время он отождествляется со
своим дедом. Более подробно я расскажу о перенятых чув-
ствах в следующих главах. Отождествляясь с отцом матери,
Макс оказывается неестественным образом привязан к ней



 
 
 

эмоционально, и хотя он уже взрослый мужчина, он не в со-
стоянии оставить ее и идти своим путем. В результате у него
появляются трудности в общении со своим отцом и неспо-
собность обрести мужскую силу. Все это могло стать причи-
ной его настоящей проблемы.

В начале сессии это всегда – лишь предположение, кото-
рое проверяется тем, как реагируют заместители. Мы вво-
дим в расстановку недостающий персонаж – в нашем случае
умершего деда. Если это не производит никакого видимого
эффекта, то, скорее всего, наша гипотеза неверна. Если же
эффект сильный, значит, мы нашли корень проблемы.

В нашем случае отождествление Макса с дедом стало оче-
видным в тот момент, когда его заместитель почувствовал
притяжение к деду. Как только это обнаружилось, решение
проблемы нашлось само собой: матери нужно завершить
незаконченные отношения со своим отцом, столкнуться ли-
цом к лицу с болью утраты. Сыну же нужно отдать ей эту
боль и стать ближе к своему отцу.

В процессе поиска решения все присутствующие замеча-
ют облегчение, которое испытывают участники, особенно за-
меститель клиента. Макс выглядит так, как будто у него гора
свалилась с плеч.

Все это признаки того, что мы точно определили пробле-
му и движемся в направлении ее разрешения, а также в на-
правлении большей расслабленности и внутренней свободы.
Понимание скрытых семейных переплетений, из-за которых



 
 
 

у членов семьи возникают трудности, дает нам ключ к раз-
решению насущных проблем. Этим мы и займемся в после-
дующих главах.



 
 
 

 
Глава 2

Совесть: сила, управляющая
нашим поведением

 
Почему мы поступаем так, а не иначе? Откуда мы знаем,

что правильно, а что нет? Как мы решаем, что делать, а чего
не делать? Ответ на эти вопросы дает наше внутреннее чув-
ство, которое мы называем совестью. Это механизм созна-
ния, в котором записано, какие ценности для нас важны, а
от чего нам следует отказаться.

Каким образом и у кого мы переняли эти ценности? Мы
узнаем о том, что считается хорошим, а что плохим, от со-
общества, в котором растем. Нация, племя, клан или сек-
та, в которой мы родились и к которой принадлежим, учат
нас. Основным звеном передачи ценностей внутри социаль-
ной группы служит семья, и в особенности – наши родители.

Принадлежность к определенной социальной группе поз-
воляет нам выжить. Стремление быть частью большого со-
общества уходит корнями в доисторическое прошлое, ко-
гда изгнание из первобытного племени означало неминуе-
мую смерть. Поэтому мы инстинктивно стремимся держать-
ся вместе. Потребность в принадлежности к группе рассмат-
ривается как одна из базовых потребностей человека.

Наше желание следовать ценностям, господствующим в



 
 
 

том обществе, где мы родились, тесно связано с инстинктом
самосохранения. Мы рождаемся беспомощными, ничего не
знающими об этом мире существами. Наши родители хотят,
чтобы мы выжили, поэтому учат нас «правильному» поведе-
нию и «правильному» отношению к жизни. Они хотят, что-
бы мы соответствовали обществу, в котором живем, и чтобы
оно в свою очередь приняло нас как своих новых членов.

Вы когда-нибудь думали, почему родители так беспокои-
лись о том, что скажут соседи, если вы плохо себя вели – на-
пример, бросали фантики от конфет к ним под дверь, или
слишком громко кричали во дворе, или оставляли сломан-
ные игрушки на проезжей части? Помните, с какой укориз-
ной смотрела на вас мать?

Это не просто боязнь злобных соседей. Подобное отно-
шение возникает из-за унаследованного нами с древних вре-
мен инстинкта выживания. Именно он управляет нашей со-
вестью. Внутри нас живет глубочайший страх социальной
изоляции, страх быть отвергнутым, страх стать изгоем об-
щества. И боимся мы не только за себя, но и за своих детей,
поскольку на очень глубоком уровне коллективного бессо-
знательного изгнание означает смерть.

Возможно, вы знаете об этом не понаслышке, если вам ко-
гда-нибудь приходилось испытывать на себе бойкот со сто-
роны одноклассников или однокурсников. Может быть, се-
годня события того времени не кажутся нам существенны-
ми, но, тем не менее, этот опыт чрезвычайно нас травмиро-



 
 
 

вал, спровоцировав наши самые глубинные страхи.
Совесть похожа на социальный барометр: если мы рас-

слаблены, нам комфортно и нас ничего не беспокоит, это
значит, что мы следуем общепринятым нормам поведения,
и нашему праву на принадлежность ничто не угрожает. Ес-
ли же мы чувствуем себя виноватыми, значит, мы поступи-
ли против правил. Из-за того, что мы хотим принадлежать
к разным группам одновременно: к семье, к компании, в ко-
торой работаем, к определенной конфессии, к нации, к фут-
больной команде, – наша совесть заставляет нас поступать
каждый раз по-разному, хотя было бы совсем неплохо, если
бы все группы опирались на одинаковые ценности.

Наша совесть ведет нас разными дорогами даже в отно-
шениях с отцом и матерью. В детстве мы быстро понимаем,
что нравится папе, чего ждет от нас мама, и как нам себя ве-
сти с каждым из них, чтобы нас любили. Например, ребенок,
берущий конфеты из жестяной баночки на кухне, может не
испытывать никаких угрызений совести перед отцом, кото-
рый его постоянно балует и разрешает есть сладкое, и в то
же время чувствует, что провинился перед матерью, которая
заботится о его здоровье.

Таким образом, совесть ведет нас по жизни. Примечатель-
но то, что с возрастом мы лишь укрепляемся во мнении, что
наша внутренняя система ценностей является нашей лич-
ной, уникальной и ни от кого не зависящей. Какой бы меха-
низм ни заставлял нас действовать «правильно», он глубоко



 
 
 

укоренен в нашем характере, и часто нам кажется, что он яв-
ляется неотъемлемой частью нашей личности, нашей инди-
видуальности.

Однако правила, которым следует совесть, – это отнюдь
не скрижали, высеченные в камне. Иногда то, что хорошо в
одной культуре, совершенно неприемлемо в другой. Если на
Западе, например, вам что-то подарили, то предполагается,
что вы выразите благодарность. Однако если кто-то препод-
нес вам презент в Индии, то на ваше «спасибо» он может
даже обидеться.

Запреты одной религии могут считаться совершенно
невинным поведением в другой. Христиане после захода
солнца свободно едят и пьют вино, а вот джайнам это катего-
рически запрещено. В Индии считается естественным нахо-
дить мужей или жен для своих детей. Христиане же и иудеи
сочтут подобный подход к браку довольно странным.

Не соглашаться с обычаями и устоями той группы, к кото-
рой мы принадлежим, означает испытывать глубокий внут-
ренний конфликт. Чем сильнее я хочу принадлежать к опре-
деленному сообществу, тем больше мне приходится подстра-
иваться под его правила, и тем большим оказывается раз-
рыв между ценностями моей группы и ценностями других
групп. Конфликт между разными системами ценностей яв-
ляется основной причиной всех войн и религиозных столк-
новений. В последние годы мы наблюдаем за тем, как фана-
тичные террористы совершают ужасающие акты во имя ре-



 
 
 

лигии или веры с абсолютно чистой совестью.
Чем строже мораль, тем громче внутри нас звучит голос

совести. Люди высоких моральных ценностей обычно очень
сильно привязаны к своей семье, религии или культуре.

 
Совесть: потребность в принадлежности

 
У каждого из нас внутри есть этот механизм – совесть.

Когда я чувствую себя виноватым, я обычно пытаюсь сде-
лать все, чтобы исправить положение. Тогда неприятное чув-
ство вины уйдет, а мое право на принадлежность к опреде-
ленной группе будет восстановлено. Муж, позволивший се-
бе флиртовать со своей секретаршей, может испытывать по-
требность купить жене цветы. Подросток, укравший деньги
из маминого кошелька, чтобы купить себе чего-нибудь вкус-
ненького, может испытывать желание во всем признаться,
чтобы спокойно спать по ночам.

Совесть формируется в детстве. Основная потребность
каждого ребенка – это быть с мамой, а позже и с папой. Его
любовь к родителям безусловна, потому что иначе он про-
сто не выживет. Стремление сохранять связь с родителями –
врожденный, очень мощный инстинкт, присущий всем мле-
копитающим. Так природа обеспечивает малышу его выжи-
вание. Без матери ребенок зачахнет и умрет, поэтому он бу-
дет делать все, чтобы оставаться рядом с нею.

С возрастом наша потребность в принадлежности расши-



 
 
 

ряется. Постепенно мы устанавливаем контакт и с другими
членами семьи. Мы начинаем чувствовать, что принадле-
жим именно к этой семье, а не к какой-то другой. За преде-
лами семейного очага мы знакомимся с разными людьми и
обретаем социальную принадлежность к еще большей груп-
пе. Стремление быть частью коллектива, будь то узкий круг
друзей или огромное религиозное сообщество, отражает на-
ше желание найти свое место в этом мире.

Наша потребность в принадлежности настолько велика,
что, когда нам приходится жить в другой стране, мы можем
преувеличивать значение обычаев родной среды. Например,
индус, живущий в азиатском сообществе в Торонто, может
оказаться более ревностным поборником индийской культу-
ры, чем его родной брат, живущий в Дели.

Если небольшая группа боится быть поглощенной други-
ми, более многочисленными группами, то ее члены стара-
ются держаться друг друга и часто противопоставляют себя
членам больших групп. Во всем мире, на Орхард Стрит в
Нью-Йорке и на Брик Лэйн в Лондоне, иммигранты объеди-
няются в диаспоры, чтобы укрепить свое чувство принад-
лежности и обеспечить себе выживание.

Одним словом, у каждого из нас есть потребность в при-
надлежности к той или иной группе. А группа – это «систе-
ма», диктующая нам свои правила. Любые наши действия,
вне зависимости от того, поступаем мы по совести или про-
тив нее, отражаются на качестве нашей связи с определен-



 
 
 

ной системой. Если мы совершаем что-то, разрушающее эту
связь, то наша совесть не дает нам покоя: мы чувствуем себя
виноватыми в ожидании наказания. На самом деле мы даже
рады наказанию, поскольку оно спасает нас от гораздо более
тяжкого испытания, которому мы могли бы подвергнуться, –
от изгнания.

Очевидно, что чувство принадлежности и наша предан-
ность человеку или группе зависят от того, насколько значи-
мыми являются для нас отношения с этим человеком или
группой. Как я уже сказал, сильнее всего мы связаны с пер-
выми людьми в нашей жизни, то есть с родителями. А па-
мять о первом контакте с матерью остается с нами навсегда.

 
Потребность в равновесии

 
Совесть также реагирует и на другую потребность, не та-

кую сильную, но все же значимую для нас. Мы можем на-
звать ее потребностью в равновесии, то есть во взаимооб-
мене энергиями. Например, если я подарю вам подарок, то,
скорее всего, вы захотите подарить мне что-то в ответ. И ко-
гда вы сделаете это, я, возможно, захочу отдать вам нечто
большее.

Если взаимообмен происходит легко, если участвовать в
нем нам нравится, то между нами накапливается позитивная
энергия. Наши отношения развиваются, а формы взаимного
уравновешивания становятся разнообразнее и богаче. Бла-



 
 
 

годаря позитивному взаимообмену мы испытываем радость,
что помогает нам оставаться вместе.

Получив подарок, мы испытываем необходимость пода-
рить что-то в ответ довольно часто. По крайней мере, мы
чувствуем, что должны поблагодарить этого человека, кем
бы он ни был. До тех пор, пока мы не скажем ему спаси-
бо, нас будет преследовать чувство незавершенности. В свою
очередь, если мы кому-то что-то дарим, то также вправе ожи-
дать хоть какой-то благодарности. И если благодарность не
следует, мы чувствуем, что чего-то не хватает.

Большую часть времени либо мы кому-то чем-то обязаны,
либо кто-то в долгу у нас. Обычно это какие-то мелочи, но
именно из них складываются отношения, дружба и близость,
которые возникают не сразу, а постепенно, день за днем.

Представьте себе, что вы подарили бедному племяннику
тысячу долларов на обучение в институте, а когда он при-
шел к вам в дом и принес букет цветов, вы говорите ему:
«Ну, что ты, не стоило этого делать». Отказываясь от цветов
или преуменьшая их значимость, вы не позволяете племян-
нику выразить вам благодарность и можете его сильно оби-
деть. Не принимать подарки – значит подвергать отношения
серьезному испытанию. Цветы – это метафора, это выраже-
ние естественного желания сказать вам «спасибо» и заодно
освободиться от угрызений совести, которые посетили ваше-
го племянника, когда он брал деньги. Чтобы поддержать ба-
ланс отношений, вы должны принять цветы с радостью, даже



 
 
 

если у вас аллергия на розы и они вам вообще не нравятся.
Мы ощущаем потребность в равновесии – как в позитив-

ном, так и в негативном смысле. Если кто-то навредил нам, у
нас возникает потребность ему отомстить, так сказать, «све-
сти счеты». Те из нас, кому приходилось испытывать жесто-
кие оскорбления и унижения, могут понять человеческую
жажду мщения, первобытную, непреодолимую силу, кото-
рая способна управлять поведением человека всю его жизнь.
Наша личная совесть побуждает нас требовать компенсации
от того, кто обошелся с нами несправедливо. И не важно, в
какой стране живет пострадавший, какую религию испове-
дует, насколько он цивилизован или дик, стремление рассчи-
таться с обидчиком – это естественный закон человеческой
жизни. Мотивы мести вы найдете в любом мифе любой на-
родности. Большая часть литературных и киносюжетов всех
времен и народов основана именно на этом желании.

Но негативная компенсация присутствует не только в ли-
тературе и кино. Обман, ложь, оскорбления, которыми пол-
ны мифы и драмы, – все это неотъемлемая часть нашей жиз-
ни.

 
Социальный порядок и этикет

 
Еще один аспект жизни, в котором совесть принимает

непосредственное участие, это наши социальные связи. Что
происходит, когда мы ведем себя на людях неподобающим



 
 
 

образом? Например, во время официального обеда едим ры-
бу ножом для паштета, пьем вино из стакана для воды, при-
ходим на премьеру оперы в домашнем халате или, наоборот,
заявляемся в вечернем платье на неформальную дискотеку.
Если ваш костюм не соответствует обстановке, вы испыты-
ваете неловкость. И остальные присутствующие также могут
чувствовать себя некомфортно.

Социальный порядок требует от нас соблюдения опреде-
ленных правил и адекватного поведения в той группе, к ко-
торой мы принадлежим. Потребность соответствовать об-
становке – самая слабая из тех трех потребностей, которые
управляют нашей совестью, и, тем не менее, из-за нее мы
иногда попадаем в разные «глупые» ситуации. В Японии аб-
солютно нормально громко поглощать пищу – хлюпающие
звуки и причмокивания означают, что еда вам нравится. В
Европе же люди стараются производить за столом как мож-
но меньше шума. Например, громкое втягивание в себя жид-
кости считается довольно грубым поведением. В некоторых
странах Средней Азии и Тихоокеанских островов громкая
баритональная отрыжка в конце еды сообщит хозяевам о
том, что гости сыты и довольны. Но попробуйте рыгнуть в
Англии – и тут же поймаете на себе неодобрительные взгля-
ды окружающих.

Обычно мы не испытываем очень сильного чувства вины
за нарушение правил общественного порядка или этикета,
но иногда подобные ситуации нас все же задевают, и мы дол-



 
 
 

гие годы храним воспоминания о чувстве смущения и стыда.
Давайте подведем итоги. Каковы проявления совести?

Она заставляет нас чувствовать себя виноватыми, если мы
нарушаем моральные законы и обычаи того общества, в ко-
тором живем; она заставляет нас исправлять ошибки; она
вынуждает нас быть благодарными и выражать свою благо-
дарность, а также вести себя на людях подобающим образом.

 
Коллективная совесть

 
Коллективная совесть – гораздо более мощная, скрытая

и коварная сила. Она действует незаметно и никак не связа-
на с чувством вины, которое возникает, когда мы поступа-
ем против личной совести. Обычно мы не помним, с какого
момента коллективная совесть начала оказывать на нас вли-
яние. Она существует помимо нашего сознания.

Личная совесть воздействует на наше сознание и прояв-
ляется, когда мы выбираем, как поступить или уже что-то
сделали. Коллективная совесть действует на уровне семьи в
целом и, как я уже говорил, влияет на каждого члена семьи,
несмотря на то, что сами члены семьи этого не осознают.

Коллективную совесть можно сравнить с электричеством,
наличие которого мы можем распознать только по тому воз-
действию, которое оно оказывает, например, на лампочку.
То же происходит и с коллективной совестью: ее существо-
вание мы определяем лишь по тому, каким образом она вли-



 
 
 

яет на поведение людей.
Задача Семейных расстановок как раз и заключается в

том, чтобы понять, каким образом работает коллективная
совесть. Зная ее законы и то, каким образом они проявляют-
ся, мы можем восстановить равновесие в семейной системе
и помочь клиенту принять свою судьбу.

Давайте исследуем законы коллективной совести.
Подобно личной совести, которая является охранным ме-

ханизмом трех наших базовых потребностей, коллективная
совесть соотносится с тремя основными системными прин-
ципами или законами: законом принадлежности, порядка и
равновесия.

 
Закон принадлежности

 
Все члены семьи имеют равное право на принадлежность

к своей семейной системе, вне зависимости от того, кто они,
когда появились в системе и как себя вели. У каждого есть
свое место.

Один ребенок может быть талантливым музыкантом, дру-
гой – инвалидом, а у третьего могут быть проблемы с со-
циальной адаптацией, но все это не имеет значения. Даже в
расширенных семьях, если кто-то умирает молодым или со-
вершает самоубийство, это ничего не меняет в отношении
его права на принадлежность. Каждому должно быть оказа-
но уважение, каждому должно быть определено место в си-



 
 
 

стеме.
 

Закон иерархии
 

В рамках своей системы члены семьи подчиняются опре-
деленной иерархии. Место человека в этой иерархии зави-
сит от времени его прихода в систему. У того, кто вошел в
систему раньше, более высокий ранг, чем у тех, кто пришел
позже. У старших детей есть преимущество перед младши-
ми. Первая жена всегда будет первой. Вторую жену нужно
помнить как ту, что была раньше третьей, и так далее.

Первое всегда остается первым, то, что происходит позд-
нее, всегда будет тем, что произошло позднее, – хронология
событий не должна нарушаться. Это естественный закон су-
ществования: он не был специально придуман и не имеет ни-
какого отношения к морали. Он распространяется на всех,
кто принадлежит к одной системе.

Понимание первоочередности и хронологического поряд-
ка глубоко запечатлено в коллективном бессознательном, и
мы инстинктивно следуем этому закону в обычных, бытовых
ситуациях. Например, когда мы выстраиваемся в очередь пе-
ред театральными кассами или бронируем места в самолете,
мы автоматически предполагаем, что те, кто пришел раньше,
займут лучшие места. Атмосфера в коллективе накаляется,
когда тот, кто только что пришел в компанию, занимает ме-
сто, предназначавшееся для сотрудника, который работает в



 
 
 

этой компании уже давно. В воздухе буквально витает фра-
за: «Как несправедливо!»

То же касается и наших семей. В глубине души мы соглас-
ны с законами хронологической иерархии, и нам тяжело, ко-
гда кто-то из членов семьи пытается занять не принадлежа-
щее ему место и превышает свои полномочия. В любом язы-
ке много выражений, отражающих подобные ситуации. На-
пример: «Ему по рангу не положено», «Он не на своем ме-
сте», или народная поговорка, гласящая, что всему и всем
есть свое время: «Не лезь поперед батьки в пекло».

 
Закон равновесия

 
Несправедливость, причиненная кому-либо из членов се-

мьи или совершенная им самим, должна быть компенсиро-
вана поступками кого-либо из последующих поколений.

Я уже говорил о том, что мы вполне осознаем свое стрем-
ление уравновесить то, что с нами случилось. Это может
быть либо желание отблагодарить за услугу, либо стремле-
ние отомстить за нанесенный ущерб.

Но в рамках семейной системы действует гораздо более
мощная сила. Она заставляет нас оплачивать чужие долги.
Мы вынуждены расплачиваться за то, что когда-то соверши-
ли наши предки. Любое причиненное семье зло, если оно не
было каким-то образом компенсировано, рано или поздно
эхом отразится на последующих поколениях. Оно подобно



 
 
 

вирусу, который дремлет в человеке какое-то время и в под-
ходящий момент провоцирует болезнь.

Таким образом, речь идет не о прямом возмездии, «око за
око, зуб за зуб» или «ударь, и получишь в ответ». Это явле-
ние гораздо шире и глубже. Оно действует в рамках несколь-
ких поколений. Здесь уместно вспомнить слова из Ветхого
Завета о том, что дети расплачиваются за грехи отцов «до
третьего и четвертого рода» (Исход, 34 (6–7)). Это значит,
что если мой дедушка убил свою жену, то очень вероятно,
что я бессознательно расплачиваюсь за его преступление,
пытаясь его вину искупить.

Должен отметить, что закон равновесия – это не какое-то
моральное наставление о том, как я должен себя вести, и во-
все не предписанные мне нравственные правила. Это есте-
ственный закон существования, к открытию которого приве-
ли простые наблюдения. В академических кругах такой под-
ход называется «феноменологическим» способом познания
реальности.

Другими словами, так устроены семейные системы. И
один из основных законов состоит в том, что если кто-то из
членов семьи не берет на себя ответственность за свои дей-
ствия, то ее обязательно возьмет кто-то другой. Коллектив-
ная совесть передает «долговые расписки» из поколения в
поколение до тех пор, пока они не будут полностью погаше-
ны.

Личная совесть заставляет меня исправлять мои соб-



 
 
 

ственные ошибки. Коллективная же без моего согласия и ве-
дома заставляет компенсировать поступки того, кого я, воз-
можно, даже не знаю.

В отношении себя лично, если я поступил несправедли-
во, то я испытываю чувство вины. Под воздействием кол-
лективной совести я действую бессознательно. Таким обра-
зом, мы приходим к выводу, что в человеческом сознании
есть некая часть коллективного бессознательного, которая
заставляет нас отвечать за любые действия, совершенные в
нашей системе, и за то, как они влияют на других людей. Все
мы несем ответственность, свою или чужую.

Есть еще одно отличие личной совести от коллективной,
которое напрямую связано с нашим желанием стать самосто-
ятельной, зрелой личностью. Наш личностный рост зависит
от того, насколько мы способны выдерживать одиночество,
несмотря на укоры совести и чувство долга, которые мы ис-
пытываем по отношению к родителям. Но из-за существо-
вания коллективной совести мы можем достичь подобного
уровня свободы лишь в определенной степени. Иными сло-
вами, мы должны быть готовы нести свою судьбу, которая
дается нам вместе с жизнью, и осознавать тот факт, что мы
являемся частью определенной семейной системы с ее исто-
рией. Только приняв это, мы сможем освободиться от семей-
ных переплетений и от оков коллективной совести, не рань-
ше.



 
 
 

 
Благополучие системы

 
Коллективная совесть в равной степени влияет на каждого

члена семьи, не принимая во внимание никаких различий.
Она заботится о благополучии всей системы и о ее выжива-
нии. Законы системы охраняют право каждого члена семьи
на принадлежность к ней, а также предписывают ему опре-
деленное место в системе.

В традиционных обществах, поддерживающих преем-
ственность поколений, системные законы становятся основ-
ными законами социального взаимодействия. Например, все
примитивные племена очень иерархичны: младшие глубоко
уважают старших. Чем старше человек, тем больше у него
привилегий. Строгие правила первоочередности и приори-
тетности соблюдаются в этих обществах так, как нигде боль-
ше в современном мире.

На Западе почти священной считается индивидуальность.
Мы часто наблюдаем сцены, когда дети идут против воли ро-
дителей. В нецивилизованных племенах никому даже в голо-
ву не придет перечить старшему. Групповые интересы пред-
ставлены строгой иерархией ценностей и стоят на первом ме-
сте, отодвигая личные интересы на задний план. Все члены
общества об этом знают и готовы нести ответственность не
только за себя, но и за группу в целом.
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