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    остановка проблемы. В практике гу-

манистического обучения и гуманистическо-

го воспитания широко используется ситуация 
успеха. Под ситуацией успеха можно понимать 
переживания личности, которые она испыты-

вает в момент преодоления трудностей на пу-
ти к успеху. Само переживание успеха возни-
кает в момент преодоления себя, собственных 
неумений, незнания, неопытности. Такая ситуа-

ция необходима для развития личности.  
Особенностями создания ситуации успеха 

в учебной деятельности занимаются педагоги, 
но им не обойтись без знания определенных 

психологических влияний на субъекта деятель-
ности. В качестве субъекта может выступать 
как отдельный ребенок, так и группа детей, и 

класс в целом. Деятельность, приносящая успех 
субъекту, становится для него фактором раз-
вития. В связи с этим воспитывающий смысл 
педагогической деятельности раскрывается в 

том, чтобы создать каждой растущей личности 
ситуацию успеха, тогда как скрытый психоло-
гический смысл состоит в том, чтобы органи-
зуемая им (педагогом) деятельность скрыва-

ла в себе ситуацию успеха. Это относится к 
деятельности как индивидуальной, так и груп-
повой.  

Ситуация – это то, что организует педагог в 
развивающих, воспитывающих и обучающих 

целях; нечто внешнее, поддающееся анализу 

и оценке, нечто управляемое и педагогическое, 
воспитываемое. В свою очередь, переживание 

радости от успеха – нечто более субъективное, 
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особое переживание воспитанника при выпол-

нении дела, скрытое до поры от вдумчивого и 
прозорливого педагогического взгляда. Ощу-

щение успеха рождается у человека, сумевше-

го преодолеть свой страх, застенчивость, ро-
бость, растерянность, затруднение и пр. Зада-

ча педагога в том и состоит, чтобы дать каж-

дому из своих воспитанников возможность пе-
режить радость достижения, осознать свои воз-

можности, поверить в себя. 

Успех – понятие сложное, такое, что имеет 
неоднозначную трактовку и зависит от сферы 

деятельности и области знаний, в которой он 

рассматривается.  
С социально-психологической точки зре-

ния, успех – это оптимальное соотношение 

между ожиданиями окружающих, самого че-
ловека и результатом его деятельности. В тех 

случаях, когда ожидания человека совпадают 

или превосходят ожидания окружающих, наи-

более значимых для данного человека, мож-
но говорить об успехе [2]. 

С психологической точки зрения, успех – 

это переживание состояния радости, удовлетво-
рения то того, что результат, к которому стре-

милась личность, либо совпал с ее ожидания-

ми, либо превзошел их. На базе этого состоя-
ния могут сформироваться устойчивые чув-

ства удовлетворения, и формируются новые, 

более сильные мотивы деятельности. 
С педагогической точки зрения, ситуация 

успеха – это такое целенаправленное сочета-

ние педагогических условий, при которых соз-
дается возможность достичь значительных ре-

зультатов в деятельности как отдельного вос-

питанника, так и коллектива в целом [2]. В пе-
дагогическом смысле – это результат проду-

манной, подготовленной стратегии и тактики 

учителя, взрослых, семьи. Однако нет ситуации 
успеха без собственных усилий личности. Си-

туация успеха – это то, что человек чувствует, 

когда преодолевает трудности, а не получает 
как нечто, что свыше; как что-либо, к чему и 

стремления не было; как удачу, как то, что са-

мо далось, без усилий; как незаслуженный по-
дарок судьбы. Переживание успеха приходит 

к тому, кто сумеет преодолеть себя, свое не-

умение, незнание, неопытность. Итак, ситуа-

ция успеха необходима для развития ребенка? 
Да. Тогда, как ее создать? 

Мы не станем раскрывать методику со-

здания ситуации успеха, ставшей классикой 
для российской педагогики, благодаря усилиям 

ее автора и разработчика А. С. Белкина. В своей 

книге он достаточно подробно приводит ряд 
приемов, которые можно использовать для 

создания ситуаций успеха [3]. 

На данный момент в сферу наших научных 
интересов входит ответ на вопрос: что содей-

ствует успеху в учебной деятельности, возмож-

ны ли определенные психологические влия-
ния педагога на субъект деятельности. 

В качестве начального этапа создания си-

туации успеха мы вводим операцию «снятие 
страха». Не секрет, что в школьной практике 

дидактических страхов немало: страх перед эк-

заменом, страх перед устным ответом у доски, 

страх перед учителем. При наличии страха от-
сутствует успех, академическая успеваемость 

и учебная мотивация. Сам страх противоречит 

достижению успеха. Он скорее связан с моти-
вом избегания неудачи. 

Смещению наших научных педагогических 

интересов в область психологии, этики и фи-
лософии способствовала методика парадок-

сальной интенции Виктора Франкла. 

Среди всех методик логотерапии В. Франк-
ла методика парадоксальной интенции высту-

пает базовой. Базовой она является именно по-

тому, что базируется на способности челове-
ка к дистанцированию (как экзистенциальной 

возможности человека посмотреть на себя со 

стороны, как возможности, которая принадле-
жит ему изначально и дана от природы). 

Автором данной методики является ав-

стрийский философ, психиатр и психолог 
В. Франкл, он разработал ее в начале XX в. 

Новаторская идея учения В. Франкла состоя-

ла в поиске всего человеческого в человеке – 
с одной стороны; и предлагала методики вы-

здоровления – с другой. До В. Франкла мас-

тера психологии задавались вопросами причин 
болезни, не задумываясь о предпосылках вы-

здоровления. 
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Предтечей методики парадоксальной ин-
тенции В. Франкла можно считать «негатив-
ную практику» А. Адлера. 

Дальнейшие исследования принадлежат 
Э. Лукас как ученице В. Франкла; как психо-
терапевту, посещавшему Россию не раз и су-
мевшему наиболее точно раскрыть основные 
моменты его учения. 

Среди всех практик, стоящих у истоков 
парадоксальной психотерапии, наиболее при-
ближены к сегодняшним реалиям работы 
В. Франкла. 

В целом методика парадоксальной интен-
ции популяризирована в США сторонниками 
В. Франкла: Л. Барбером, Дж. Фабри, Р. Балка, 
Х. Герцем, Э. Лукас и У. Сахакяном. 

Цель статьи – раскрыть педагогические 
возможности методики парадоксальной интен-
ции философа и психолога В. Франкла, поша-
гово рассмотреть ее и разобрать ее по прие-
мам; проследить основные способы, в кото-
рых выражается данная методика.  

Парадоксальная интенция представляет со-
бой некоторый отход от традиционной психо-
терапии и содержит несколько особенностей. 
Особенность данной методики состоит в том, 
что она является экзистенциальной. А значит, 
требует не только понимания, но и прочувство-
вания проблем личности. Так, чтобы действи-
тельно проживать проблемы личности, с точ-
ки зрения Э. Лукас, необходимы глубокая ве-
ра в смысл жизни, развитые способности как 
страдать, так и любить. Эти качества принад-
лежат человеку от природы, «дремлют в серд-
це», им не нужно учиться [7]. Безусловно, по-
лезно знать приемы и методы, но существует 
какая-то внутренняя предрасположенность, 
данная от природы. При этом успешность тера-
пии зависит в первую очередь от клиента, и 
лишь во вторую – от терапевта. Э. Лукас вве-
ла термин проживаемой логотерапии наряду 
с теоретической и прикладной. 

При применении данной методики следует 
учитывать еще одну особенность, в соответ-
ствии с принципом логотерапии: «уникаль-
ность ситуации – уникальность человека». Ре-
зультат логотерапии зависит от всех этих 
особенностей, которые нельзя не учитывать. 

Парадоксальная интенция – это такая ме-

тодика, в рамках которой человеку, имеюще-
му страхи, предлагается противоречивая по-

пытка возжелать того, чего он больше всего 

боится. И здесь выявляется еще одна особен-
ность: личность перестанет бояться, если нач-

нет бояться сильнее. 

Еще один принцип логотерапии В. Франк-
ла крайне привлекателен для педагогики: Че-

ловек обусловлен эмоциями (воспринимает 

их как условия), но не детерминирован ими. 
У человека нельзя отнять свободу выбирать 

свое поведение, будущее, свое мнение. Даже 

не имея возможности изменить ситуацию, че-
ловек способен изменить отношение к ней. 

«Человек больше чем психика, человек – это 

дух» [6]. В своем духовном измерении человек 
способен выбирать и становиться выше фи-

зических состояний и психологических потреб-

ностей. 

Материалы и методы. Детальный анализ, 
обобщение, педагогическая реконструкция, мо-

дификация и педагогическая интерпретация 

трудов В. Э. Франкла позволили оценить его 
методику парадоксальной интенции не с психо-

логической, а с педагогической стороны, поз-

воляющей открывать новые приемы в соб-
ственной педагогической и профессиональной 

деятельности. Так, методика парадоксальной 

интенции В. Франкла строилась на несколь-
ких приемах. 

Результаты исследования и обсужде-
ние. Парадоксальная интенция как методика 
содержит в себе совокупность методов и прие-

мов, которые позволяют личности преодоле-

вать страх. Методика учит не избегать стра- 
хов, а именно их преодолевать. И это еще одна 

особенность методики, которую не следует 

сбрасывать со счетов. Кроме того, каждый 
прием в методике парадоксальной интенции 

В. Франкла направлен на то, чтобы изменить 

отношение личности к тому, что она не в силах 
изменить. 

Рассмотрим методику структурно. 

1. Прием «Самодистанцирование» – спо-
собность посмотреть на себя со стороны и про-

жить свою жизнь как фильм.  
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2. Прием «Ирония», или «Юмор» – спо-
собность человека посмеяться над собой. 
Прием является вариантом самодистанциро-
вания. Юмор позволяет человеку перестать 
бояться потому, что способность посмеяться 
над собой исключает возможность страха. На 
данном этапе могут возникнуть трудности, свя-
занные с оптимистической установкой и шу-
точной формулировкой. Тогда следует вер-
нуться на предыдущий этап, так трудности, 
связанные с недостаточным дистанцированием 
от ситуации, уйдут быстрее. Отсюда следует 
также и то, что человека нужно поддерживать, 
помогать ему и сопровождать его на всех эта-
пах преодоления трудностей. 

3. Прием «Диалог» – это обсуждение, ко-
торое позволяет человеку посмотреть своему 
статусу в «лицо», проанализировать ситуацию, 
прочувствовать страх сначала изнутри (Но не 
только!), и понять его причины, обнаружив 
снаружи. Кроме того, диалог позволяет уста-
новить доверительные отношения и создать 
благоприятный психологический климат, сто-
ронниками чего были А. Аверьянов и Э. Лукас. 
В этом суть экзистенциально-гуманистическо-
го подхода. Во всем этом присутствует не толь-
ко иррациональный, но и просветительский 
момент. Иррациональный подход позволяет 
корректировать иррациональную реальность. 

4. Прием «Гротеск» (преувеличение) пред-
ставляет собой намеренное преувеличение 
трудностей – педагогический прием, который 
позволяет перестать бороться со страхом и учит 
его преодолевать. Данный прием был развит 
в парадоксальной психотерапии Ф. Фаррел-
ли. Его пример – терапия через провокацию. 
В 1974 г. Ф. Фаррелли раскрыл механизм дей-
ствия терапии через провокацию: терапия дей-
ствует тогда, когда провокация, выходя при 
этом за пределы используемой им системы ко-
ординат, изменяется в направлении, противо-
положном данному определению; когда лич-
ность провокационно склоняют продолжать 
аутодеструктивное поведение в том же духе, 
она отказывается от него и начинает вести се-
бя надлежащим образом. Оба механизма пред-
полагают возможность использования пара-
доксальной интенции. 

Все названные выше приемы (ирония, пре-
увеличение, иррациональность и др.) в сово-
купности позволяют личности усомниться в 
труднорешаемости проблемы. Главное – по-
нять иррациональную природу страха. А зна-
чит, страх может нести не только негативный 
эмоциональный заряд, но где-то быть забав-
ным и нести позитив. 

Парадоксальная интенция как методика 
не используется в клинической психологии, 
не устраняет страх, воспринимая и оценивая 
его как полезную и функциональную для вы-
живания и здоровья, защитную функцию. Ме-
тодика применима в случае иррациональной 
природы страха, надуманности страха, боязни 
самого страха как такового, при тревожных 
ожиданиях и при наличии мотивации избега-
ния неудачи. 

Методика позволяет личности посмотреть 
на себя со стороны, а не изнутри. Она разви-
вает духовную составляющую личности. 

В поисках всего человеческого в челове-
ке В. Франкл считал необходимым прорваться 
в духовное основание человека, где распола-
гаются такие феномены, как вера в смысл, по-
тенциальная свобода выбирать собственное от-
ношение к трудностям. Феномены выходят за 
рамки психического и физического измере-ния 
личности. Это те феномены, которые делают 
человека человеком и отличают его от жи-
вотного. 

По словам самого В. Франкла, в человеке 
есть три измерения: физическое, психическое и 
неэтическое, то есть духовное. Духовная часть 
личности управляет психической и физической 
частью, страх порожден психической частью, 
тогда как способность им управлять порож-
дается духовной частью личности. В широком 
воспитательном значении человек стремится 
быть субъектом деятельности и, в конечном 
итоге, способен становиться хозяином соб-
ственной жизни, а в узком педагогическом 
смысле – субъектом учебной деятельности. 

Заключение. Новизна исследования со-
стоит в педагогической интерпретации психо-
техники парадоксальной интенции В. Франк-
ла и выявления в ней целого ряда педагоги-
ческих возможностей. 
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Парадоксальная интенция – это ключевой 

психологический механизм, который позво-
ляет человеку регулировать свое поведение, 

эмоциональное состояние и мышление.  

Однако для педагогики важнее, что такой 
регуляции можно научиться; преодоление 

страха – это навык, который формируется и 

развивается в деятельности. 
В результате преодоления страха человек 

понимает, что он будет делать в случае неуда-

чи. Опыт беспомощности прерывается и сме-
няется опытом достижения успеха, а переда-

ча опыта – это и есть воспитание. 

Методика позволяет смягчить негативные 
переживания личности, связанные со страхом. 

Она предлагает путь выхода из кризиса, из 

стресса, меняет личностную систему коорди-
нат и наполняет жизнь конкретного человека 

новыми ценностями, позволяя взглянуть на 

жизнь по-новому. 

Возникает базовое доверие к жизни: появ-
ляется понимание того, что жизнь может под-

держивать, давать подарки. Это чисто челове-

ческий феномен. В целом происходит экзис-
тенциальная перестройка личности, структу-

ры ее ценностей, взгляда на проблемы, в экзис-

тенциальном плане формируется субъектная 
позиция в деятельности; формируется привив-

ка, иммунитет против страха, в результате не 

блокируются цели, задачи и возможности лич-
ности. 

Методика В. Франкла – одна из таких, ко-

торая может трактоваться как способ контроля 
над реакциями, которые до сих пор не подчи-

нялись воле. При использовании методики в 

долгосрочной перспективе все указанные вы-
ше приемы становятся способами помощи лич-

ности в узнавании собственных экзистенциаль-

ных возможностей, в том числе и в достиже-
нии успеха. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлен детальный анализ, 

обобщение, педагогическая реконструкция, мо-

дификация и педагогическая интерпретация 

трудов В. Франкла. Парадоксальная интенция 
В. Франкла как методика содержит в себе со-

вокупность методов и приемов, которые поз-

воляют личности преодолевать страх. Мето-

дика учит не избегать страхов, а именно их пре-
одолевать. Каждый прием в методике направ-

лен на то, чтобы изменить отношение личности 

к тому, чего она не в силах изменить; и побу-
дить к приложению сил при возможности пре-

одоления трудностей. Все приемы в совокуп-

ности позволяют личности усомниться в труд-
но решаемости проблемы. Главное – понять 

иррациональную природу страха. Это значит, 

что страх может нести не только негативный, 
но и позитивный эмоциональный заряд. Но-

визна исследования состоит в педагогической 

интерпретации психотехники парадоксальной 
интенции В. Франкла и выявления в ней ряда 

педагогических возможностей. 

Ключевые слова: парадоксальная интен-
ция, методика снятия страха, ситуация успеха. 

SUMMARY 
Detailed analysis, generalization, pedagogi-

cal reconstruction, modification and pedagogical 
interpretation of the works of V. Frankl are pre-

sented in the article. V. Frankl’s paradoxical in-

tention as a technique contains a set of methods 
and techniques that allow a person to overcome 

fear. The technique teaches not to avoid fears, but- 

to overcome them. In addition, each technique in 
the methodology is aimed at changing the attitu-

de of the individual to what she cannot change; 

and to encourage the application of forces if pos-
sible to overcome difficulties. All the techniques 

together allow the individual to doubt the difficu-

lty of solving the problem. The main thing is to un-
derstand the irrational nature of fear. This means 

that fear can carry not only a negative, but also a 

positive emotional charge. The novelty of the re-
search consists in the pedagogical interpretation 

of the psychotechnics of V. Frankl’s paradoxical 

intention and the identification of a number of 
pedagogical possibilities in it. 

Key words: paradoxical intention, fear re-

moval technique, success situation. 
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С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ? 
 

 
    ведение. Одной из приоритетных целей 

подготовки практических психологов явля-

ется развитие полифункциональной компетент-

ности, включающей сформированную профес-
сиональную направленность, в состав которой 

входят мотивы, интересы, потребности, воз-

можности, черты характера и темперамента, 
личностные качества. Традиционные формы 

обучения будущих специалистов в области 

практической психологии не в полной мере 

обеспечивают высокий уровень готовности к 

многоцелевой работе в различных производ-
ственных условиях. Наиболее важным и опти-

мальным является обучение, способствующее 

личностному и профессиональному самораз-
витию и самопознанию, которые в полной ме-

ре способствуют формированию основ само-

совершенствования будущего практического 
психолога.  

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. Личностно-профессиональная направ-
ленность будущего практического психолога 

связана с формированием его компетентности, 

которая включает овладение системой знаний и 
способами действий, ключевыми и специаль-

ными компетенциями, развитием личностных 

качеств и способностей, их практической ори-
ентированностью и «психотехничностью» на 

освоение различных моделей изучения чело-

века, с осознанием и переживанием собствен-
ного опыта, трансформацией образовательно-

го и исследовательского опыта.  

В связи с этим полноценное освоение ог-

ромного объема научной информации, эффек-
тивная и продуктивная трансляция личностно-

профессиональных философских, социально-

психологических и педагогических знаний и 
умений предполагает формирование у будуще-

го специалиста в сфере практической психоло-

гии ценностно-смысловой позиции как субъек-
та межличностных отношений. Особую роль 

в ходе ретрансляции личностно-профессио-

нального опыта, личностного смысла знаний 
и умений играют интерактивные, инновацион-

ные методы и формы обучения, активизирую-

щие процессы рефлексии получаемых знаний 
и умений в контексте собственной позиции, пе-

реживаний и представлений, а также диалога 

с позицией, переживаниями и представления-
ми практического психолога. 

Изложение основного материала. Тра-

диционное изучение психологии как науки и 
практики, как правило, связано с реализацией 

главной цели – передать обучаемым психо-

технологические знания и умения. Результа-
том такой позиции, как правило, является си-

туация, при которой большинство начинаю-


