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Актуальность и социальная зна-

чимость проблемы взаимоотношений 

психотерапевта и пациента/клиента оп-

ределяются быстро меняющимися ус-

ловиями деятельности человека, необ-

ходимостью адаптации к изменениям 

в сферах профессиональной и личной 

реализации. Теоретическая значимость 

изучения проблемы взаимоотношений 

выявляется в познавательном и эмоци-

ональном направлениях, где происходит 

изучение системных связей между пси-

хотерапевтом и пациентом/клиентом, 

в которых присутствуют симпатия и ан-

типатия. Практическая значимость тео-

ретической проблемы отражается в по-

вышении возможностей психотерапевта 

в процессе терапевтической практики, 

сокращением времени на формулиро-

вание проблемы пациента/клиента и до-

стижение позитивного результата.

Психотерапевт — это подготовлен-

ный специалист, умеющий диагностиро-

вать и лечить заболевания, преимущес-

твенно психогенного происхождения, 

целенаправленно применяя в качестве 

лечебного средства психологическое 

воздействие [13]. Из-за специфики пси-

хотерапии он в той или иной мере при-

вносит в лечебный процесс своеобразие 

своей личности, собственной системы 

ценностей, предпочитаемых теорети-

ческих ориентаций и психотерапевти-

ческих технологий [12].

Пациент (лат. patiens — страдающий, 

от patior — страдать) — это больной, 

клиент [15], лицо, которому оказывают 

медицинскую помощь [16]; больной, ле-

чащийся у врача [12], в психологии — 

индивид в психотерапии [17]. Болезнь 

подразумевает больное место как часть 

тела, прикосновение к которой вызы-

вает болезненное ощущение или, в пе-

реносном смысле, наиболее уязвимое 

для кого-либо, болезненно пережива-

емое состояние. Для врача-психотера-

певта пациент (или пациентка) — это 

его больной, субъект, который нуждает-

ся в квалифицированной помощи, пре-

жде всего с позиции болезненно пере-

живаемого состояния [12]. К. Роджерс 

использовал понятие «клиент» наряду 

с понятием «пациент», тем самым под-

чёркивая признание потенциала само-

стоятельности, активности больного 

на всех этапах психотерапии, начиная 

с постановки задачи [12].

В структуре системы основных по-

нятий, позволяющих выявить акмео-

логические особенности взаимоот-

ношений психотерапевта и пациента/

клиента, присутствуют понятия, отве-

чающие на вопросы «Что такое взаимо-

отношения психотерапевта и пациента/

клиента?», «Зачем эти взаимоотноше-

ния нужны?». Для ответов на эти воп-

росы отобран следующий понятийный 

ряд: элемент, множество, связь, от-

ношение, взаимоотношения, свойства 

[11, С. 538]. При изучении взаимоотно-

шений психотерапевта и пациента/кли-

ента понятием «элемент» могут быть 

названы и пациент/клиент, и психотера-

певт — как единицы соответствующего 

множества. В.А. Абабков полагает, что 

наиболее эффективными элементами 

в процессе взаимоотношений психоте-
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рапевта и пациента/клиента являются 

психотерапевтический союз (альянс), ко-

торый ещё называют рабочим или помо-

гающим союзом [1, С. 277], и индивиду-

альная психотерапия [1, С. 273].

Связь предполагает изменения пси-

хотерапевта и пациента/клиента в про-

цессе взаимоотношений и, возможно, 

образование нового качественного со-

стояния у обоих или нового множест-

ва. Взаимоотношения психотерапевта 

и пациента/клиента начинаются и раз-

виваются как взаимоотношения между 

двумя людьми или живыми организма-

ми, иначе множествами, обладающими 

социальными свойствами [11, С. 539]. 

Отношения — это мера изменения вза-

имозависимых элементов множества. 

Взаимоотношения психотерапевта и па-

циента/клиента невозможны без уста-

новления отношений, то есть упоря-

дочивания множеств, между которыми 

существует связь в процессе взаимных 

изменений [11, С. 539].

Взаимоотношения — это отношения, 

возникающие в ответ на другие отноше-

ния. Отношения включают в себя три 

компонента проявления психики: когни-

тивный, аффективный и поведенческий 

[2, С. 131]. В основе таких проявлений 

лежит функциональный потенциал пси-

хической деятельности человека. Под 

функцией можно подразумевать назна-

чение какой-либо деятельности, обяза-

тельность её выполнения или необходи-

мость её для человека. Физиологические 

особенности человека позволяют вы-

делить имплицитные функции (аффек-

тивные, гностические и праксические) 

и эксплицидные (коммуникативные, ин-

формационные, когнитивные, эмотив-

ные, конативные и креативные). Отно-

шения — это «интегративный феномен», 

который присущ эмотивной функции 

психики [3, С. 295]. М.И. Постников по-

лагает, что отношения человека вклю-

чают в себя актуальное и доминирую-

щее состояние субъектов отношений. 

В свою очередь характер отношений 

отражается на особенностях психичес-

кого состояния людей, на их настрое-

нии [2, С. 14].

Исходя из функциональных особен-

ностей психической деятельности, вза-

имоотношения являются результатом 

и продолжением отношений. Взаимо-

отношения можно классифицировать 

по следующим основаниям проявления 

в психологической и социально-психо-

логической реальности: деятельность, 

общение, отражение, наличие опре-

делённых прав и обязанностей в пра-

вовой и морально-нравственной сфе-

рах [3, С. 296].

В аспекте продолжения отношений 

взаимоотношения являются системой, 

в которой присутствуют личностные 

качества пациента (в частности, моти-

вация к изменению), личностные пара-

метры психотерапевта и использование 

определённых психотерапевтических 

методов, что в итоге складывается в со-

циально-психологический результат 

(продукт) общения [4, c. 75].

Системные связи позволяют осу-

ществлять предметно-практические или 

ролевые взаимоотношения, результа-

том которых может быть возникнове-

ние сотрудничества либо соперничества 

и распределение ролей по типу веду-

щий — ведомый [14, С. 152]. В процессе 

продолжения отношений формируются 

когнитивные, эмоциональные и волевые 

взаимоотношения, результатом которых 

может стать понимание –непонимание, 

любовь — ненависть, независимость — 

подчинение [3, С. 296]. Таким образом, 

взаимоотношения являются связующим 

звеном между отношениями и взаимо-

действиями [11, С. 540].

Эмпатические терапевтические от-

ношения способствуют снятию защит 

и обеспечивают доступ к проблемным 

чувствам пациента [5, С. 148]. Возмож-

ная в данном случае когнитивно-эмоци-

ональная терапия (как терапевтические 

отношения) подразумевает установление 

контакта со здоровой взрослой частью 

пациента. Это возможно при возникно-

вении конструктивного сотрудничест-

ва с пациентом и совместной ответс-

твенности за терапевтический процесс 

[5, С. 294]. Волевые взаимоотношения, 

как полагает К. Маданес, реализуются 

в рамках проблемы власти, «власть мо-

жет выступать как возможность забо-

титься о другом человеке, поправлять 

и перевоспитывать его, думать о его ком-

форте, руководить его поступками» [6, 

С. 17]. Дж. Вайнберг пишет, что «отно-

шения между психотерапевтом и паци-

ентом — это своего рода деловой союз», 

который З. Фрейд определял как союз 

между психотерапевтом и «сознательной 

волей» пациента, направленный на борь-

бу с единственным противником — бес-

сознательным пациента [7, С. 130].

Исследовательская сфера проблемы 

взаимоотношений психотерапевта и па-

циента/клиента расширяется понятия-

ми, позволяющими ответить на вопросы 

«Как это происходит?»,«Каким образом 

осуществляются взаимоотношении пси-

хотерапевта и пациента/клиента? ». Дан-

ное понятийное поле объединяет следу-

ющее перечисление: изменения, обмен, 

развитие и формирование [11, С. 539].

Процесс — категория, характеризу-

ющая совокупность необратимых, взаи-

мосвязанных, длительных изменений — 

как спонтанных, так и управляемых, как 

самоорганизованных, так и организуе-

мых, — результатом которых является 

некое новшество [11, С. 541]. Измене-

ние подразумевает способность мно-

жества взаимодействовать при условии 

наличия определённых свойств, необхо-

димых для процесса изменения. Любое 

изменение социального множества есть 

следствие взаимодействий деятельнос-

ти человека и его общения. Корень слова 

изменения — «мена» — говорит о том, 

что в процессе деятельности и обще-

ния происходит обмен, то есть взаимо-

переход элементов из одного множества 

в другое [18, С. 62]. Обмен элементами 

множеств возможен при помощи образа 

действия индивида, его производящего. 

Образ действия является проводником 

изменений [8]. У психотерапевта фор-

мируется образ пациента/клиента и ин-

терпретируется им как наличие у паци-

ента/клиента соответствующей модели 

реальности, отражающей восприятие 

пациентом/клиентом соотношения субъ-

ективных качеств и качеств объективно 

существующего мира. Такой же процесс 

происходит у пациента/клиента, только 

соотношение субъективности и объек-

тивности у него будет иным, посколь-

ку психотерапевт — профессионал, ре-

ализующийся в поле профессиональной 

деятельности, а пациент/клиент испы-

тывает некоторые затруднения в раз-

ных сферах реализации, возможно од-

новременно в нескольких [10, С. 24]. 

В.Д. Абабков считает, что «практика 

и план лечения должны соответство-

вать таким качествам и поведению пси-

хотерапевта, которые развивают психо-

терапевтические взаимоотношения» [1, 

С. 272–273].

Развитие подразумевает собой та-

кое изменение, которое даёт начало из-

менениям принципиально новой при-

роды. Для того чтобы новое изменение 

стало возможным, необходимо новое 

свойство множества, состоящего из раз-

личных элементов. Появление нового 

свойства знаменует собой итог рабо-

ты определённой системы, превраща-

ющей простое множество путём изме-

нений в новую целостность или новое 

качество [9, С. 221]. Психотерапевтичес-

кое влияние многомерно и многогран-

но, оно преследует цель личностных 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (ТЕОРИЯ, МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ, ПРАКТИКА)
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изменений, то есть изменение отноше-

ний, чувств и поведения пациента/кли-

ента [4,с. 78].

Система представляет собой мно-

жество элементов, взаимодействующих 

на основе определённого отношения, де-

лающего структуру данного множества 

необходимым и достаточным условием 

появления новой вещи (качества) — как 

элемента нового множества [9, С. 383]. 

Структура системы предполагает сово-

купность устойчивых связей множес-

тва, обеспечивающих её целостность 

и стабильность. Она отличается тем, что 

включает в себя как пространственные 

характеристики связей и отношений, 

так и их временную закономерность [9, 

С. 388]. Субъективные отношения — это 

объективная связь личности с её окру-

жением [2, С. 16].

Система невозможна без системооб-

разующего фактора — фактора, приво-

дящего к образованию новой системы. 

В социальной системе таким фактором 

является отделение в сознании индивида 

психологического отношения от предме-

та [9, С. 384].

Существуют предпосылки взаимо-

отношений психотерапевта и пациен-

та/клиента, которые можно обозначить 

как общая причинность или факторы 

данных взаимоотношений. К ним от-

носятся: содержательные, информаци-

онные, функциональные и социально-

психологические предпосылки. Кроме 

того, существуют факторы успешности 

процесса взаимоотношения. По мнению 

В.А. Абабкова, среди них — пациент, 

метод лечения, психотерапевт, контекст, 

взаимоотношения между психотерапев-

том и пациентом/клиентом [1, С. 163]. 

Оптимальные комбинации этих факто-

ров (хороший подбор и соразмерность) 

также способствуют повышению эффек-

тивности лечения. Данные факторы не-

обходимо определить для создания мо-

дели взаимоотношений психотерапевта 

с пациентом/клиентом и дальнейшего 

управления взаимоотношениями с учё-

том определённых условий.

В настоящее время выделены 4 мо-

дели взаимоотношений врач — паци-

ент: инженерная, патерналистская, кол-

легиальная, контрактная. Движущей 

силой различных направлений психо-

терапии является система взаимоотно-

шений психотерапевта и пациента/кли-

ента, в которой могут присутствовать 

4 модели взаимоотношений врач — па-

циент и общие факторы психотерапии, 

связанные со стилем и стратегией пове-

дения психотерапевта, его восприяти-

ем пациента/клиента, интересом к нему 

и Т. д. В.А. Абабков, ссылаясь на дан-

ные зарубежных учёных, полагает, что 

союз (альянс) является пантеоретичес-

ким фактором для различных типов пси-

хотерапии: когнитивно-поведенческой, 

интерперсональной, психодинамичес-

кой и др. [1, С. 276].

Вне конкретных форм психотера-

пии, но с учётом её основополагающих 

факторов можно выделить некоторые 

обобщённые модели психотерапии ин-

тегративного типа: гуманистическая, 

инструментально-интеграционная и инс-

трументально-техническая. В рамках 

этих моделей можно на основе эмпи-

рического исследования описать усло-

вия взаимоотношений психотерапевта 

и пациента/клиента и определить фак-

торы оптимизации этих взаимоотноше-

ний [10, С. 29].

В гуманистической модели общими 

обязательными условиями оптимизации 

взаимоотношений психотерапевта и па-

циента/клиента являются понятность 

и искренность, для обоих — сочувствие 

и терпимость. Перечисленные парамет-

ры определяют наличие фактора эмпа-

тии [10, С. 29–32].

В инструментально-интеграцион-

ной модели выявляется фактор договора 

(контракта), который будет действенным 

при условии доверия субъектов взаи-

моотношений. Можно сделать вывод, 

что решающим фактором данной моде-

ли является договор при условии дове-

рия [10, С. 34].

Инструментально-техническая мо-

дель ориентируется на постановку по-

этапных лечебных целей, и ведущим 

фактором в этом случае является ре-

зультат.

Система имеет определённые свойс-

тва, возможно существенные и несущес-

твенные. Свойства можно распределить 

по следующим группам: общесистем-

ные, структурные и функциональные 

(поведенческие). На наличие у множес-

тва свойств указывает показатель. Для 

общесистемных свойств возможны сле-

дующие показатели: целостность, устой-

чивость, наблюдаемость, управляемость, 

детерминированность, открытость, ди-

намичность. В процессе взаимоотноше-

ний психотерапевта и пациента/клиен-

та данные показатели имеют значение. 

Для структурных свойств присущи та-

кие показатели: состав, связность, ор-

ганизация, сложность, масштабность, 

пространственный размах, централизо-

ванность, объём; в процессе взаимоот-

ношений более всего важны связность, 

организация и сложность. Для функ-

циональных (поведенческих) свойств 

характерны: результативность, ресур-

соёмкость, оперативность, активность, 

мощность, мобильность, производи-

тельность, быстродействие, готовность, 

работоспособность, точность, эконо-

мичность. Психотерапевт и пациент/

клиент в процессе психотерапевтичес-

ких взаимоотношений ориентируются 

на показатели результативности и ра-

ботоспособности, а также готовности 

к изменениям.

В гуманистической модели психо-

терапевтического процесса решающим 

фактором действенности психотера-

пии может быть признана эмпатичес-

кая коммуникация, в инструменталь-

но-интеграционной модели — договор, 

в инструментально-технической моде-

ли — поэтапная постановка лечебных 

целей [4].

Формирование — это процесс при-

обретения объектом свойств элемента 

соответствующей системы. Формиро-

вание связано со структурированием 

системы и протекает в пределах очеред-

ного этапа развития. То, что для систе-

мы является периодом формирования, 

для отдельных её элементов является 

этапом развития [9, С. 389], поэтому, 

например, в аффективной сфере мо-

гут протекать два процесса формирова-

ния нового — оценочный процесс, ос-

нованный на реализации потребности, 

и процесс формирования личности, что 

является актуальным в процессе взаимо-

отношений психотерапевта и пациента/

клиента [2, С. 131].

Таким образом, проявление поня-

тийного поля исследования взаимоот-

ношений психотерапевта и пациента/

клиента позволяет выделить ряд кате-

горий и понятий, с помощью которых 

можно определить данные взаимоотно-

шения как системное явление, выявить 

основания этого системного явления, 

такие как множество и его элементы, 

связь и обмен, фактор и показатель, 

а также возможные устойчивые свя-

зи с целью дальнейшего исследова-

ния особенностей взаимоотношений 

психотерапевта и пациента/клиента. 

Кроме того, с помощью эмпирическо-

го исследования можно выявить систе-

мообразующие факторы, действующие 

в разных моделях интегративной пси-

хотерапии: эмпатию, договор и резуль-

тат, а также основные показатели ус-

пешности, такие как результативность, 

работоспособность и готовность к из-

менениям.
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ABSTRACT
The article presents the analysis of the concepts required to disclose features of 

interrelations ofthe psychotherapist and the patient/client as a phenomenon 

refl ecting certain systematic connection. Interrelationsas a phenomenon are 

considered by means of the concepts: element, set, relation, properties;interrelations 

as a system areconsidered by applying the concepts: change, exchange, 

development and formation. Main models of interrelations of the psychotherapist 

and the patient/client as well as factors of successfulness of the process are 

represented on the grounds of fundamental factors of interrelations. 

The article introduces the list of system properties, pointed out by the three groups of 

indicators,allowing the system to change: systematic, structural and functional 

(behavioral), the most important among them are highlighted.

The concepts review allows identifying the conceptual fi eld of the psychotherapist and 

the patient / client interrelations research with the aim ofthe further study of the 

characteristics of these relationships.

Keywords: relations, interrelations, psychotherapist, patient, client.
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