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Обзор посвящен так называемым экспириентальным подходам в психотера#

пии (ЭПТ). Осуществляется краткий экскурс в историю и логику их возник#

новения. Подробно рассматривается подход Ю. Джендлина и процессуаль#

но#экспириентальная психотерапия (ПЭП) Л. Райс, Л. Гринберга, Р. Элли#

отта и др.: их основные теоретические положения, принципы и методы. Це#

лью статьи является, с одной стороны, ознакомление с малоизвестным в

России, но набирающим популярность и авторитет за рубежом направлени#

ем, с другой стороны, на примере появления и развития данных подходов

иллюстрируются тенденции интегративных процессов в современной гума#

нистической психотерапии. Рассматриваются развитие теоретических пред#

ставлений и практическая разработка психотехнической единицы предмета

и метода данных подходов — переживания и эмпатии. Уделяется внимание

сравнению данных школ и отечественной «понимающей психотерапии»

(ППТ) Ф.Е. Василюка как экспириентального подхода.
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Мы поставили перед собой задачу проследить, как проявляется в со#

временном развитии мировой психотерапии одна из тенденций, наме#

тившаяся практически при рождении психотерапии, но оформившаяся

во второй половине прошлого века. Вслед за автором одной из статей,

написанной в 1976 г., можно обозначить эту тенденцию как «от экспи#

риентального в психотерапии к экспириентальной психотерапии»

[Friedman, 1976]. Наш интерес к исследованию этой темы определяется

двумя взаимосвязанными фактами: историко#психологический и науч#

но#практический интерес к эмпатии и принадлежность к отечественно#

му психотерапевтическому подходу «Понимающая психотерапия»

Ф.Е. Василюка, который может быть отнесен к экспириентальным.

Выражение «экспириентальный» (experiential, от experience — пе#

реживание, опыт) является непривычным для отечественной психоло#

гии и психотерапии. С одной стороны, вопрос касается самой сущно#
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сти подхода, еще не имеющей в нашей стране устойчивой традиции

определения и дифференциации. Поэтому, например, подзаголовок

«symbolic#experiential approach» к известной книге К. Витакера «Танцы

с семьей» был переведен как «символический подход, основанный на

личном опыте». С другой стороны, является ли уместным использова#

ние англизированного варианта перевода? Вариант «экспириенталь#

ные» периодически используется, например, в обзорах современного

развития личностно#центрированного подхода [Некрылова, 2012;

Бондаренко, 2012]. В некоторых случаях употребляется выражение

«основанный на переживании» [Джендлин, 2000]. Нам представляется

возможным все же использовать англизированный вариант, учитывая

его краткость и сложившуюся традицию наименования, в том числе в

аббревиатурах названий международных психотерапевтических орга#

низаций.

Необходимо отметить, что имеется в виду значение именно пережи#

вания, а не опыта, как лежащее в основе данного прилагательного. Ха#

рактерно, что в большинстве рассматриваемых нами подходов чаще ис#

пользуется форма experiencing, с целью подчеркнуть процессуальный

характер переживания, что является важнейшим методологическим

принципом ЭПТ.

Впервые появление характеристики «экспириентальный подход»

связано с работами Карла Витакера и его коллег. Однако широкое при#

знание она получила благодаря работам Юджина Джендлина. В 1993 г.,

по подсчетам А. Марера, насчитывалось не менее 21 подхода, объявля#

ющего себя экспириентальным, и не менее десятка подходов, которые

периодически характеризуются как таковые. В настоящее время можно

говорить об оформлении экспириентальных подходов в отдельное на#

правление [Mahrer, Fairweather, 1993]. Так, Российская ассоциация че#

ловеко#центрированного подхода является членом Европейской ассо#

циации личностно#центрированного и экспириентального подхода.

Представляющая «третью силу» в психотерапии всемирная ассоциация

называется WAPCEРС — World Association for Person Centered & Ex#peri#

ential Psychotherapy & Counseling (создана в 1997 г.). С 2002 г. ею издает#

ся журнал «Person#Centered and Experiential Psychotherapies». Согласно

уставу ассоциации, она объединяет подходы, которые возникли на ос#

нове работ Карла Роджерса и Юджина Джендлина и их последователей.

Основными принципами для них являются признание первичной важ#

ности психотерапевтических отношений и понимание процессов само#

актуализации клиента и феноменологического видения мира как цент#

ральных в психотерапевтической деятельности (http://www.pce#

world.org).
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Экспириентальный подход Юджина Джендлина.
Юджин Джендлин — философ по образованию. Как описывает он

сам, он присоединился к группе Карла Роджерса в Чикаго в 1952 г., ру#

ководствуясь своими интересами в философии и попыткой ответить на

вопрос: как человек означивает, символизирует свое «сырое» пережива#

ние. Ему казалось, что, возможно, именно это происходит в психотера#

пии. При этом, по словам Джендлина, на тот момент среди соратников

Роджерса не было четкого понимания и задачи, желания определить, на

что клиента они отвечают, к чему обращаются: «послание», «чувство» —

употреблялись такие слова. Только когда (по утверждению Джендлина,

исключительно благодаря демократическим правилам Роджерса) он

смог включить «свою» переменную в исследования эффективности и

она, единственная, показала свое значение, отношение к его идеям по#

менялось. Такой переменной было качество переживания клиента.

Первые попытки выяснить, с чем связан успех в терапии, в группе Род#

жерса были предприняты по поводу содержания того, о чем говорит

клиент — насколько фокусируется на отношениях, на событиях здесь и

сейчас и т.п. Джендлин же предложил шкалу, которая оценивала по ин#

дикаторам в речи, по качеству пауз и молчания, насколько клиент на#

прямую обращается к своему переживанию [Gendlin, 1988; Friedman,

1976].

Позже эта шкала была доработана и на данный момент является

признанным средством оценки глубины переживания, широко исполь#

зуется в самых разных подходах. Как показывают исследования, изме#

ряемое ею качество переживания вносит вклад в эффективность и по#

веденческой, и психоаналитической терапии [Klein, Mathieu, Gendlin,

1969; материалы сайта http://www.experiential#researchers.org].

Путь Джендлина в философии определялся задачей обосновать кри#

тику рационализма Просвещения, преодолеть дуализм тела и психиче#

ского. Он также находился в оппозиции постмодернизму и, например,

деконструктивизму Дарриды с его идеей о первичности языка по отно#

шению к бытию. Джендлин считает, что, забывая о теле, традиции и ра#

ционализма, и деконструктивизма отрицают наличие таких процессов,

которые позволяют нам контакт с собой и миром, резонируют с нашим

бытием и при этом не являются языковыми, логическими. Постмодер#

низм с его отрицанием истины, базирующимся на относительности

языковых и логических норм, также не учитывает «истинности» тела,

живущего через взаимодействие с миром. «Нет воспринимающего тела,

чье восприятие структурировано культурой и языком. Есть тело, живу#

щее во взаимодействии с миром. Это взаимодействие всегда сложнее,

чем язык» [Gendlin, 2003].
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Все дихотомии — разума и тела, чувства и логики, внешнего и внут#

реннего — являются по Джендлину ложными. Вопрос стоит так: ни те#

ло, ни язык, ни мышление не могут существовать независимо друг от

друга, поэтому нам необходимо понять, как тело «живет» в языке и по#

нятиях, также, как и понять, каким образом язык и логика влияют на

переживаемое.

Среди философов, оказавших влияние на его размышления, он назы#

вает С. Кьеркегора, В. Дильтея, Э. Гуссерля и экзистенциалистов —

М. Хайдеггера, Ж.#П. Сартра, М. Мерло#Понти. Экспириентальная фи#

лософия, по словам Джендлина, начинается там, где останавливаются

экзистенциалисты. Существование предшествует сущности. Но как че#

ловеку дано его существование? Бытие человека может быть аутентич#

ным, подлинным или не подлинным. Но как человек понимает, ощуща#

ет это? В качестве ответа Джендлин развивает экспириентальную фило#

софию, исследующую отношение чувства и мысли, переживания и его

символизации [Gendlin, 1966; Gendlin, 1973; Gendlin, 2003; Sharma, 2011].

Главное положение Джендлина, реализуемое в обосновываемой им

экспириентальной психотерапии — существование дано нам в процес#

се переживания (experiencing), и мы можем напрямую обращаться к сво#

ему переживанию через его телесно ощущаемый чувствуемый смысл

(felt sense). Мы можем выразить, означить, символизировать этот чувст#

вуемый смысл, но символизация не означает замену переживания по#

нятием или образом. Она сама по себе также является переживанием,

развитием переживания. В психотерапии клиент обращается напрямую к
своему чувствуемому смыслу, позволяет словам, образам, оформленным
чувствам вырасти из него, в результате чего может произойти сдвиг, раз�
витие переживания.

Такое развитие переживания изнутри, за счет открытия и «вступле#

ния в силу» имплицитно содержащихся в нем нюансов, оттенков, в том

числе аффективных, когнитивных, перцептивных, ситуативных и т.п.,

Джендлин называет «продвижением» (carrying forward). Собственно,

обоснование этой способности переживания к продвижению, саморазви7
тию является основой терапевтического метода, «упованием» экспириен7
тальной психотерапии. Задачей терапевта является поддержка и иници#

ация процесса переживания и его продвижения.

Рассмотрим подробнее, как обосновывается такое видение пережи#

вания. Процесс переживания по Джендлину до#рефлексивный, до#по#

нятийный, холистичный, многогранный, но при этом внутренне диф#

ференцируемый. «Предположим, например, что вы идете домой ночью

и «чувствуете» группу людей, которая следует за вами. Вы не просто вос#

принимаете их. Вы не просто слышите их там, в пространстве позади
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вас. Ваш чувствуемый смысл мгновенно включает также надежду, что,

возможно, они не следует за вами. Он включает в себя ваши тревоги и

многие прошлые переживания — слишком много, чтобы выделить их

сразу — и, безусловно, также включает необходимость сделать что#то,

будь то идти быстрее, изменить свой курс, стремиться к дому, подгото#

виться к борьбе, бежать, кричать» [Gendlin, 2003]. Этот процесс физи#

чески, телесно ощущаем и потенциально содержит в себе всю полноту

и сложность нашего проживания бытия. «Это все те чувственные дан#

ные (felt datum), которые мы обнаружим, обратив внимание внутрь се#

бя… Это включает в себя чувство наличия переживания и постоянный

поток ощущений, впечатлений, соматических событий, чувств, рефлек#

сивного осознания, когнитивных значений — всего, что составляет на#

ше феноменологическое поле. Процесс переживания — это не повтор#

ное проигрывание событий (re#enactment), но включает их личностно

ощущаемый смысл» [Klein, Mathieu, Gendlin, 1969, p. 4].

Вслед за экзистенциалистами Джендлин говорит о человеческом су#

ществовании как бытии#в#мире, поэтому наш процесс переживания все#

гда интеракция, коммуникация. Он субъективен, но при этом не «ин#

трапсихичен», а «интерпсихичен». Он также ценностно обусловлен. На#

ше переживание всегда интенционально, направленно. Несмотря на су#

ществование множества имплицитных аспектов переживания, лишь не#

которые способны продвинуть его: существует ценностный фокус, спе#

цифическое направление. Джендлин приводит простой бытовой пример.

В комнате высокая температура. Человек переживает ощущение «Мне

жарко». Мы не знаем, как он поступит: откроет ли окно, включит ли кон#

диционер или возьмет веер, но некоторое действие по «остужению» им#

плицитно содержится в ощущении «жарко», ощущение «прохладно» не#

отделимо от него, и именно такое действие способно произвести сдвиг

переживания ощущения «жарко». Другие действия скорее приведут к «за#

стреванию» переживания. В более сложных, например, психотерапевти#

ческих ситуациях, когда нет известных путей продвижения, необходимы

специальные шаги в его поисках. Новое действие, новые слова или мета#

фора способны ими стать, произвести «сдвиг» переживания (felt shift).

Через чувствуемый смысл — через резонирование с ним, телесно ощуща#

емое чувство освобождения, облегчения, продвижения или, наоборот, за#

стоя, остановки, напряжения мы понимаем, что такая продвигающая

символизация переживания найдена или не найдена. Возможность кли#

ента обратиться к своему чувствуемому смыслу, сверка с ним является за#

логом успешного развития переживания в процессе психотерапии.

Еще раз обратимся к «трудностям перевода». Перевод понятия «felt

sense» как «чувствуемый смысл» получился практически буквальным.
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В других переводах на русский язык используются выражения «осязаемое

чувство» [Джендлин, 2013], «телесный смысл» [Ретер, 2007]. В изданной на

русском языке книге Джендлина «Фокусирование. Новый психотерапев#

тический метод работы с переживаниями» используется выражение «чув#

ствуемое ощущение» [Джендлин, 2000]. С нашей точки зрения, наилуч#

шим вариантом перевода были бы слова, выражающие нечто переходное

между «ощущение» и «смысл»: ощущение, переходящее в смысл, способ#

ное породить смысл. Джендлин неоднократно подчеркивает в качестве оп#

ределяющих этот феномен два момента — его телесную ощущаемость и

имплицитную целостность, полноту отражения жизненной ситуации, про#

блемы или состояния, содержащую возможность развития переживания,

фактически — смыслопорождения. Феномен ощущается телом, но при

этом он гораздо больше, чем телесное ощущение, так как «содержит скры#

тый смысл жизненных ситуаций» [Джендин, 2000, с. 265]. Слово «чувству#

емый» (felt) в русском языке уже передает «ощущаемость», но в выражении

Джендлина и «felt» выражает смысловой оттенок: он дифференцирует чув#

ство и эмоцию, чувство — это «ощущаемая ткань (текстура) внутренней

имплицитной целостности и сложности» [Gendlin, 1973, p. 332]. Поэтому

мы будем использовать все же вариант «чувствуемый смысл», подчеркивая

его суть и потенциальную роль для развития переживания, а не характер

данности, как в переводах, использующих существительное «ощущение».

Такой вариант перевода также предложен исследователем феноменологи#

ческой психологии А.М. Улановским [Улановский, 2009]. В ходе обсужде#

ния метода фокусирования в рамках семинаров по понимающей психоте#

рапии Ф.Е. Василюком выдвинуто понимание «felt sense» как чувственной
ткани личностного смысла (в рамках авторской модели структуры образов

сознания [Василюк, 1993]). Такая характеристика в равной мере учитывает

и специфический перцептивный характер явления, и смысловой1.
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1 В варианте перевода «чувствуемый смысл» автор утвердился также в ре#

зультате опыта обучения методу фокусирования у ученика Джендлина Зака Бу#

кидиса. Им неоднократно подчеркивалось смысловое измерение этого концеп#

та. Характерно, что Букидис сознательно уходил от настойчивых требований

российских участников семинара «дать определение» чувствуемого смысла,

чтобы не мешать процессу «чувствования» «felt sense». Лишь по его окончании

«в научных целях» он назвал его средством (mean) доступа к переживанию.

Принципиальную невыразимость этого понятия как отражающую саму суть по#

тенциальной бесконечности процесса символизации переживания подчерки#

вал и сам Джендлин: «Позвольте себе сформулировать любую новую странную

фразу. Это чувствуемый смысл, чувствуемое значение, прямой референт, им#

плицитное требование. Все известные понятия возможны, но они всегда не сов#

сем то, что мы находим здесь». Всегда будет сохраняться трудно передаваемая

имплицитная сложность [Gendlin, 2004, p. 133].



Вариант экспириентальной психотерапии Джендлина основывается

на методе фокусирования. Он подробно описан в двух переведенных на

русский язык книгах [Джендлин, 2000; Джендлин, 2013], материалы до#

ступны на сайте Института фокусирования www.focusing.org. Приведем

типичную инструкцию для данной методики:

1. Очищение пространства. Этот шаг обозначает расслабление, поиск

«внутреннего пространства» — «центра тела, в котором Вы обычно чувству#

ете что#либо». Далее — «Спросите себя, как я чувствую себя сейчас». Если

что#то мешает чувствовать себя хорошо в данный момент, мешает прочув#

ствовать себя в этом центре тела, то используются специальные методы по

собственно «очищению» внутреннего пространства — например, ощуще#

ние и означивание помехи и визуализация вынесения помехи вовне.

2. Чувствуемый смысл. «Направьте внимание на центр своего тела.

Ждите возникновения ощущений. Направьте внимание на неопреде#

ленные, смутные ощущения, «на грани» отчетливости. Старайтесь воз#

вращаться к ним, если они пропадают, удерживать их хотя бы 1 минуту».

3. Означивание. «Попытайтесь найти слово, фразу или образ, в пол#

ной мере передающие качество этого ощущения».

4. Резонирование. «Задайте вопрос: действительно ли это слово или

образ соответствует ощущению. Тело даст ответ, услышьте его».

5. Вопрошание. «Спросите само тело, сам чувствуемый смысл, что

оно такое, чем является. Попытайтесь действовать так, чтобы само ощу#

щение отвечало на ваш вопрос».

6. Принятие. «Постарайтесь принять все то, что тело сообщает вам».

Фокусирование можно осуществлять самостоятельно, в одиночку,

но всегда лучше с партнером. Фокусирование по определенным шагам

является конкретной техникой, но по мере освоения становится про#

цессом, направленным на ощущение переживания и поиск его смысла

на телесном уровне, клиенты научаются обращаться к своему чувствуе#

мому смыслу по ходу сессии, во время выполнения самых разных про#

цедур и техник, например, психодрамы или массажа.

Таким образом, если говорить о предмете, к которому апеллирует и на

который воздействует метод Джендлина, то это именно чувствуемый смысл.

Чувствуемый смысл является «представителем» переживания — к нему мы

можем обратиться напрямую, он является интегральным образованием, в

котором потенциально представлены все аспекты переживания. Символи#

зация чувствуемого смысла приводит к его изменению и соответствующему

развитию переживания через продвижение и смыслопорождение.

Есть ли другие потенциальные предметы, работа с которыми спо#

собствует развитию переживания? Этот вопрос становится важным, ес#

ли мы будем рассматривать возможность многообразия методов ЭПТ.
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Рассмотрим, как видит эту проблему сам Джендлин. Он считает, что

описанное им саморазвитие переживания происходит в любом успеш#

ном процессе терапии, независимо от теоретического подхода или ис#

пользуемых техник. Собственно, он полагает, что успех психоанализа

или бихевиоральной сессии возможен именно за счет того, что у клиен#

та происходит погружение в переживание, в ходе которого его имплицит�
ные аспекты находят продвигающую символизацию (в результате точной

интерпретации или во время отработки нового навыка) [Gendlin, 1973].

В конце 90#х гг. он отмечает, что в психоанализе, в когнитивно#бихевио#

ральной психотерапии нарастают экспириентальные тенденции (интер#

субъективный психоанализ, рационально#эмотивная терапия). В книге

о фокусинг#ориентированной психотерапии (1996) он подробно рассма#

тривает не различные терапевтические школы, а то, что называет путя#

ми терапии — работа с телом, ролевые игры, работа с образами, работа

со снами, работа по пошаговому изменению действий, работа с когни#

тивными процессами, работа с ценностями, работа с психотерапевтиче#

скими отношениями — и разбирает, демонстрирует, как в ходе такой ра#

боты возможно обращение к чувствуемому смыслу. Психотерапевты раз#

личных школ и подходов не монополизируют определенный путь, но

по#разному движутся этими путями. Если любая работа начинается и за#

канчивается обращением к переживанию и его чувствуемому смыслу, то

образуется «экспириентальное единство процедур», точнее, собственно

это и есть экспириентальный подход. Чувствуемый смысл является свя#

зующим звеном для различных путей терапии [Джендлин, 2000].

В ранних работах Джендлин говорит о своем экспириентальном под#

ходе в психотерапии, в поздних — о своем варианте «психотерапии,

ориентированной на фокусирование»: «Фокусирование — это внима#

ние, направленное на то, как человек на телесном уровне ощущает свою

проблему. Психотерапия, ориентированная на фокусирование — это

направление психотерапии, которое допускает, что все, что возникает

из глубин личности клиента при фокусировании, определяет действия

психотерапевта, его взаимоотношения с клиентом и протекание всего

процесса психотерапии» [Джендлин, 2000, с. 429]. И здесь возникает во#

прос: считает ли Джендлин телесную ощущаемость переживания опре#

деляющей характеристикой, а доступ к переживанию на телесном уров#

не — единственно возможным методом.

Для Джендлина телесность, действительно, важнейший признак пе#

реживания. Вспомним его философские задачи. Например, описывая

взгляды, повлиявшие на него, он специально подчеркивает вклад Мер#

ло#Понти: этот философ впервые заговорил о телесной конкретности

экзистенции [Gendlin, 1973].
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Говоря о методах психотерапии, он на первое место ставит терапев#

тические отношения, на второе — слушание, на третье — инструкции

по фокусированию. Но при этом подчеркивает, что фокусирование —

главный двигатель психотерапии, на третьем месте — именно инструк�
ции: «Все виды психотерапии предполагают внутреннее прикосновение

к тому, что находится на грани реально присутствующего, а фокусиро#

вание делает данный процесс произвольным и конкретным» [Дженд#

лин, 2000, с. 421].

Характерно, что уже Карл Роджерс пишет о переживании следую#

щим образом: «Для формулировки моего современного представления

я буду опираться на понятие состояния, или переживания, как оно бы#

ло введено Гендлиным. Это понятие обогатило мое представление в це#

лом ряде пунктов. Суммируя кратко, Гендлин считает, что в любой мо#

мент времени человек испытывает состояния, к которым он может мно#

гократно обращаться в процессе поиска их смысла. Они служат своего

рода субъективным ориентиром в этом поиске. Эмпатичный терапевт

проницательно улавливает смысл состояния, переживаемого пациен#

том в данный конкретный момент, и указывает на этот смысл, чтобы

помочь пациенту сконцентрироваться на нем и побудить пациента к

дальнейшему и более полному и беспрепятственному переживанию».

Далее Роджерс приводит терапевтический пример и пишет, что согла#

сен с Джендлиным в том, что клиенты сверяются с неким наличным

психофизиологическим состоянием [Роджерс, 2002, с. 428]. Здесь нет,

на наш взгляд, обязательности телесности чувства, но есть признание

холистичности переживания и его смыслового развития за счет чувст#

вительности к нему и терапевта, и клиента. Роджерс также подчеркива#

ет важность работы на грани осознаваемого и фокусируется на терапев#

те — какова должна быть для этого его эмпатия [Роджерс, 2002, с 429].

Встреча подходов Роджерса и Джендлина выступает как взаимообо#

гащающая встреча метода и предмета психотерапии. Дж. Харт в 1970 г.

предложил такую периодизацию развития клиент#центрированного

подхода:

1. 1940—1950 гг. — недирективная психотерапия. Основная функция

психотерапевта — создание доверительных отношений, за счет отказа

от интерпретаций, принятия и прояснения чувств, при этом позиция

терапевта практически нейтральна.

2. 1950—1957 гг. — рефлексивная психотерапия. Основной метод —

рефлексия чувств.

3. 1957—1970 гг. — экспириентальная психотерапия. Широкий диа#

пазон поведения для выражения базовых установок, фокус на пережи#

вании клиента [Friedman, 1976; Некрылова, 2012].
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Становятся более понятными логика перехода Роджерса от приори#

тета эмпатии среди необходимых и достаточных условий психотерапев#

тических изменений к приоритету конгруэнтности и обоснование не#

конгуэнтности как источника патологии личности. По сути неконгру#

энтность — это несоответствие переживания и его осознавания, симво#

лизации. Представления Джендлина, на наш взгляд, во многом послу#

жили источником такого развития подхода.

Обобщим основные аспекты понимания «экспириентальности» в

работах Джендлина:

1. Переживание есть первичная, многогранная реальность (не сво#

димая ни к аффекту, ни к интеллекту, ни к поведению, ни к бессозна#

тельному), в которой дана нам наша жизнь, наше существование. Это

не поток сознания, а особым, смысловым, ценностным образом орга#

низованная целостность. Переживание как «особый внутренний жиз#

ненный процесс, охватывающий эмоции человека, его ум, воображе#

ние, волю, вовлекающий кроме душевных и телесные функции», явля#

ется продуктивным процессом, на активность которого полагаются ос#

новные методы подхода, «упованием» данного направления психотера#

пии [Василюк, 2003]. Не просто выражение — разрядка, катарсис, а раз#

витие переживания обеспечивает в конечном итоге терапевтический

эффект.

2. Конкретным предметом работы в терапии является по Джендлину

чувствуемый смысл переживания клиента — интегральный «срез» пере#

живания, который ощущается на уровне тела, имплицитно содержит в

себе всю полноту переживания, находится на грани осознавания, может

быть выражен в вербальной либо другой символической (в том числе,

действенной) форме. Клиент может обращаться к нему, сверять с ним

истинность его символизации. Через развитие чувствуемого смысла в

результате символизации происходит развитие переживания.

3. Конкретная задача терапевта — фасилитация процесса фокуси#

рования у клиента: в узком смысле, как конкретной методики — по#

этапной техники работы с чувствуемым смыслом, и в широком, как

метода — обращения к чувствуемому смыслу и его символизации. Ос#

новой работы терапевта являются создание терапевтических отноше#

ний и рефлексивное слушание, которое Джендлин считает наиболее

продуктивным способом проявления эмпатии [Джендлин, 2000,

с. 420].

4. Работа с переживанием состоит из трех основных фаз — обраще#

ние к чувствуемому смыслу, его символизация и проверка ее точности,

поиск смысла переживания и интеграция осмысленного в дальнейшее

развитие переживания.
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Процессуально�экспириентальная психотерапия
(Л. Райс, Л. Гринберг, Р. Эллиотт и др.)
Разработка ПЭП связана, в первую очередь, с именами Лоры Райс

(Laura Rice) и ее учеников Лесли Гринберга (Leslie Greenberg) и Роберта

Эллиотта (Robert Elliott). Главными центрами разработки и исследова#

ний ПЭП являются университеты Торонто (Канада) — Йорк и Торонт#

ский, а также университет Толедо (США). Представители «второго по#

коления» — Джин Уотсон (Jeanne Watson), Ронда Голдман (Rhonda

Goldman) и др. В Европе известными представителями данного подхо#

да являются бельгийский психотерапевт Гермейн Литаер (Germain

Lietaer) и немецкий — Райнер Сачсе (Rainer Sachse).

Лора Райс может быть названа вдохновителем создания ПЭП.

С 1950#х гг. она работала в группе Карла Роджерса в Чикаго, принимала

активное участие в его программе исследований процесса психотера#

пии (здесь и далее биографические данные приводятся по Greeberg,

Watson, Lietaer, 1998, а также по материалам сайта http://www.process#

experiential.org). Лесли Гринберг и Роберт Эллиотт под ее руководством

также активно занимались исследованиями: например, Эллиотт с по#

мощью качественных методов изучал переживания клиента во время

сессии, Гринберг — влияние различных параметров поведения терапев#

та на развитие переживания клиента.

Ученики Л. Райс подчеркивают ее удивительную способность к цен#

трированности на клиенте, умение развернуть его переживание через

эмпатическое слушание. Г. Литаер отмечает, что благодаря ей эмпатия

вернулась в центр внимания клиент#центрированных терапевтов после

многих лет «неограниченного прославления конгруэнтности» [Lietaer,

1990, p. 25]. В 1970#х гг. ею была создана методика систематического раз#

вертывания воспоминаний (systematic evocative unfolding). Целью мето#

дики является восстановление воспоминаний некоторых событий кли#

ентом таким образом, чтобы прочувствовать и выразить более точно

свои переживания. Райс исходила из предположения о том, что некото#

рые переживания клиента становятся для него труднодоступными

вследствие высокой тревожности или перегруженности эмоциями. Кли#

ентам необходима специальная помощь по разворачиванию пережива#

ния, поиску и интеграции его смысла. Райс также выдвинула ключевое

для ПЭП положение «о различении задач терапии, связанных с реализа#

цией триады К. Роджерса (классических «клиент#центрированных») —

конгруэнтности, безусловного принятия и эмпатии — и специальных за#

дач или специальных техник, которые терапевт может использовать вре#

мя от времени с целью фасилитации переживания клиента и помощи

ему в переработке информации» [Greeberg, Watson, Lietaer, 1998, p. 18].
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Л. Гринберг — по первому образованию системный инженер — по#

сле обучения личностно#центрированному подходу (ЛЦП) в течение

нескольких лет обучался гештальттерапии. Он пишет об этом опыте

следующим образом: гештальтподход эффективен в вызывании, про#

буждении переживания (техники экспериментирования — «сделай, по#

пробуй это», а затем «что ты чувствуешь?»), что вполне согласовывалось

для него с техникой развертывания воспоминаний Л. Райс, но в геш#

тальттерапии, по его мнению, уделяется мало внимания вопросам тера#

певтических отношений и эмпатии. Поэтому он поставил для себя зада#

чу интеграции основных принципов ЛЦП и активных техник гештальт#

терапии. Позднее он также прошел обучение системной семейной тера#

пии, в результате чего совместно с Сьюзен Джонсон разработал эмоци#

онально#фокусированную семейную терапию (ЭФТ)2.

Р. Эллиотт до присоединения к группе Л. Райс вел практику с позиций

разных подходов, в том числе, психодинамического. Он углубленно за#

нимался качественными методами для исследования процесса психоте#

рапии, работал в Центре изучения депрессии в университете Толедо

(США). Именно на материале работы ПЭП с депрессивными пациента#

ми были осуществлены первые исследования эффективности этого на#

правления и разработаны многие научно#практические положения.

Изложение истории появления подхода, хотя и далекое от полноты,

показывает, с нашей точки зрения, типичный путь развития новых под#

ходов в русле ЛЦП [см., например: Некрылова, 2012]. ПЭП, как и под#

ход Джендлина, родился как разработка теории и практики на основе

частных, конкретных аспектов подхода Роджерса. Отметим основную

проблемную точку, в которой возникает и метод фокусирования, и

ПЭП: необходимых и достаточных условий К. Роджерса «не хватает» в

некоторых случаях для эффективного проявления, углубления, разво#

рачивания переживания. Возникает необходимость в специальных тех#

никах. При сохранении в качестве базового принципа эмпатической

137

Карягина Т.Д. Экспириентальные подходы в современной психотерапии

2 Именно эта ветвь ПЭП представлена в отечественной психотерапии. Обу#

чающие программы семейной ЭФТ реализуются в Центре системной семейной

психотерапии и в Институте интегративной системной психотерапии. Перево#

дятся учебники, опубликованы подробные обзорные статьи [Микаэлян, 2011;

Черников, 2011; С. Джонсон, 2013] «ЭФТ — интегративный подход, синтез гу#

манистической, основанной на переживании терапии и структурного направ#

ления системной семейной психотерапии. Теоретической базой ЭФТ служит

теория привязанности Джона Боулби и его последователей. Сьюзан Джонсон

предлагает следующий образ: «представьте, что вместе собрались Карл Рождерс,

Сальвадор Минухин, Джон Боулби и обсуждают, как помочь пациенту, неудов#

летворенному близкими отношениями. В результате такой беседы могла бы по#

явиться ЭФТ» [цит. по: Микаэлян, 2011].



настройки на переживание клиента привлекаются дополнительные

средства для вызывания/оживления переживания, доступа к нему — ге#

штальтэксперимент, фокусирование или развертывание воспоминаний.

Дальнейшее развитие ПЭП, однако, отличается от развития терапии

Джендлина, ориентированной на фокусирование. Во#первых, посте#

пенно ПЭП все чаще называется эмоционально#фокусированной пси#

хотерапией. В качестве теоретической основы упоминаются современ#

ные теории эмоций. Во#вторых, отличительной чертой подхода, по

мнению его авторов, является детализация методов проработки пере#

живания — «экспириентального процессинга» (разработка системы

маркеров переживаний и проблемных ситуаций, выделение мишеней

терапевтических интервенций — конкретных нарушений «переработки

эмоциональной информации», описание эмоциональных схем, в том

числе для специальных проблем и расстройств — депрессии, ПТСР, по#

граничного личностного расстройства и т.д.).

В настоящее время авторы подхода называют его следующим обра#

зом — эмоционально#фокусированная психотерапия, процессуально#

экспириентальный подход. Таким образом, в качестве предмета работы

называются эмоции. Л. Гринберг в статье 1984 г. так объясняет необходи#

мость разработки эмоционально#фокусированной терапии: в различных

психотерапевтических направлениях эмоции понимаются по#разному,

отсутствует интегрированный, и в то же время специализированный,

дифференцированный подход к ним. Если раньше вопрос был: «Ведет ли

эмоциональный опыт к изменениям в психотерапии?» (на этот вопрос

уверенно можно ответить — да), то сейчас уместно поставить его следую#

щим образом: «Какие типы проблем эмоциональности, эмоциональной

проработки могут быть наилучшим образом скорректированы в психоте#

рапии и с помощью каких интервенций?» [Greenberg, Safran, 1984, p. 22].

Место эмоций в переживании обосновывается следующим образом.

Эмоции являются адаптивным ответом организма на воздействия сре#

ды и таким образом ориентируют поведение. Поэтому эмоции организу7
ют переживание, направляют его и дают ощущение объединяющей це#

лостности. В терапии это означает, что эмоции клиента используются

как компас, который поведет терапевта и клиента к тому, что для него

важно, и что клиент должен сделать [Elliott, Watson et al., 2004].

Центральным понятием подхода является эмоциональная схема

(ЭС) — процессуальная связь различных аспектов переживания, связан#

ных с эмоцией, которая и обеспечивает его имплицитную организацию.

1. Схема работает по принципу сети — активизация одного процесса

вызывает активизацию остальных. ЭС являются основой нормального

функционирования, но также и источником дисфункций.
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2. ЭС не доступны прямому осознанию, а понимаются опосредован#

но, через те переживания, которые они продуцируют. Чтобы их иденти#

фицировать, необходимо сначала их активировать через специфическое

переживание (например, воспоминание), которое затем исследуется,

выражается и рефлексируется.

3. Динамический синтез различных ЭС является основой самоорга#

низации. Схемы постоянно конструируются и реконструируются. Ста#

бильными они становятся только потому, что человек периодически

воспроизводит их на основе базового компонента. У человека сущест#

вует множество ЭС, которые активируются отдельно или одновремен#

но. Самоорганизация личности на основе этих схем может быть пред#

ставлена как хор голосов, поющих в одиночку, в унисон или диссонанс#

но. Именно это многоголосье является источником роста и творческой

адаптации личности.

4. Основные элементы ЭС (порядок представления соответствует

обычному порядку эмоциональной проработки) на примере посттрав#

матического страха нападения: а) перцептивно#ситуативные элементы

(восприятие темной пустой комнаты); б) телесно#экспрессивные (хо#

лод в животе, дрожь в руках, выражение страха на лице); в) символиче#

ско#понятийные (мысли «На меня могут напасть в любой момент», чер#

ный цвет как символ страха); г) мотивационно#поведенческие (желание

быть в безопасности и стремление избавиться от страха, например, иг#

норируя его); д) ядерный процесс ЭС — интенсивный посттравматиче#

ский страх.

Дисфункции появляются, когда человек отвергает один или не#

сколько элементов схемы, либо они не достаточно отрефлексированы.

Поэтому основным принципом работы с эмоциональными схемами яв#

ляется их исследование и проработка.

Вторым важнейшим положением теории эмоций подхода является

выделение адаптивных и дисфункциональных эмоций.

Первичные адаптивные эмоции — это эмоции, адекватные в опреде#

ленной ситуации в том смысле, что способствуют проявлению тенден#

ций поведения, которое может разрешить ситуацию. Например, гнев в

ситуации угрозы ребенку является адаптивным, так как повышает веро#

ятность уверенных действий по его защите.

Дезадаптивные эмоции являются результатом социального научения,

их источник — травматический прошлый опыт, в котором они, возмож#

но, были адекватны, но неадекватны в других ситуациях. Например, па#

циент с пограничным личностным расстройством реагирует гневом на

эмпатическую заботу терапевта, так как в его прошлом забота родителя

сменялась физическим или сексуальным насилием.
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Вторичные реактивные эмоции происходят от первичных, но скрыва#

ют их. Это «реакции на реакции». Например, мужчина в ситуации опас#

ности, где естественным является страх, чувствует гнев на себя за «не#

мужское поведение».

Инструментальные эмоции — это эмоции, возникающие с целью вы#

звать определенное поведение у окружающих, контролировать их и т.п.

Это может быть автоматическим, однако может осуществляться доста#

точно произвольно, осознанно (довести себя до появления не только

внешних проявлений чувства, но и внутренних ощущений). Например,

в ситуации травли человек «накачивает» свой гнев против жертвы до та#

кой степени, что агрессия против жертвы видится оправданной окружа#

ющим.

Основной принцип работы с дисфункциональными эмоциями —

найти их первичную адаптивную замену, «заменить эмоцию эмоцией».

Это происходит при тонком эмпатическом исследовании эмоциональ#

ных нюансов и различных аспектов ситуаций, проигрывании, вообра#

жении новых способов реагирования, фокусировании на желательном

состоянии, что может пробудить новую эмоцию.

При работе с эмоциями также внимание уделяется особенностям

эмоциональной саморегуляции клиента. В целом, целью ПЭП в по#

следних работах полагается развитие эмоционального интеллекта

[Elliott, Watson et al., 2004].

Проанализируем произошедшую в ПЭП по сравнению с подходом

Джендлина смену представлений о предмете психотерапевтической ра#

боты — от чувствуемого смысла к эмоции. Чувствуемый смысл относит#

ся к переживанию как его особый срез, сохраняющий в себе все свойст#

ва целого. Эмоция же является одним из элементов либо типов пережи#

вания (в работах по теории ПЭП встречаются обе трактовки). Разработ#

чики ПЭП возвращаются к целостности за счет понятия эмоциональ#

ной схемы. Но ведущим элементом остается эмоция — она организует

переживание, она — «компас», ведущий к тому, что нужно. Для Дженд#

лина же ведущим является целостное, смысловое. Он вступает в пря#

мую полемику с ПЭП в одной из статей, подчеркивая, что то, что отра#

жает чувствуемый смысл, лежит и в основе эмоции, и к этому все равно

необходимо должно привести развитие переживания, а эмоция являет#

ся одним из наиболее трудных источников для исследования чувствуе#

мого смысла, по опыту его работы. Выделение элементов или типов, по

Джендлину, не имеет особого смысла, это всегда вторично по сравне#

нию с работой с целостностью [Gendlin, 1991]. Сохранение целостнос#

ти, многосторонности переживания является необходимым, определя#

ющим принципом экспириентального подхода, так как такова суть пе#
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реживания — суть данности нам нашего существования, и его роль для

практики личностных изменений.

Аналогичная задача — поиск интегрирующего переживание основа#

ния — решается и в понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка (ППТ).

Здесь переживание рассматривается как опосредуемое работой сознания
и протекающее на нескольких уровнях или в различных режимах функ#

ционирования сознания. В каждом из них переживание осуществляется

как работа специфических процессов — уровень непосредственного пе#

реживания, уровень сознавания, уровень рефлексии и уровень бессозна#

тельного. Процесс переживания можно описать как протекающий по

четырем связанным между собой каналам, каждый из которых может

быть ведущим в той или иной фазе переживания. Недостаточность како#

го#либо уровня/режима приводит к нарушениям процесса переживания,

и задачей терапевта является его запуск или поддержка [Василюк, 1988,

2007а]. Содержательно элементы ЭС близки данным уровням пережива#

ния/режимам сознания, однако последние позволяют сохранить интег#

ральность переживания, не выделяя специально ни один из его аспек#

тов. Подчеркивая отличие своего видения переживания от Джендлина,

Василюк отмечает, что для Джендлина «первостепенным при определе#

нии понятия переживания является его онтологический статус (а имен#

но указание на феноменологическое «тело» этого процесса), и второсте#

пенным являются его функции (в частности функция совладания с лич#

ностными проблемами)». В теории переживания ППТ первостепенной

является функция совладания и второстепенным — его онтологический

статус. «Любой процесс, который осуществляет разрешение критичес#

кой жизненной ситуации, мы будем называть переживанием, независи#

мо от того, как он непосредственно ощущается субъектом» [Vasilyuk,

1991]. Также, продолжая сравнение, отметим, что некоторые аспекты

понимания и работы с «многоголосьем эмоциональных схем», творчес#

ким синтезом «голосов» аналогичны жизненным мирам или регистрам

сознания, выделяемым в ППТ [Василюк, 2007а].

Не имея опыта «проживания» практики ПЭП, мы, безусловно, бу#

дем осторожны в своих оценках этого подхода. Одна из гипотез, воз#

никших у нас, о возможных дополнительных факторах, повлиявших на

появления эмоций в качестве фокуса ПЭП, связана с контекстом воз#

никновения подхода — падение интереса к ЛЦП в США и рост попу#

лярности когнитивно#бихевиоральной психотерапии. Современная

КБТ не настаивает на приоритете когнитивных процессов в развитии

нормы и патологии, но утверждает, что «для практики принципиально

важным остается следующее положение: порочный круг негативных

эмоций, неадаптивных мыслительных процессов и дисфункционально#
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го поведения может быть разомкнут в когнитивном звене» [Холмогоро#

ва, Гаранян, 2000]. ПЭП симметрично утверждает то же самое о тради#

ционно противоположном — об эмоциональных явлениях, занимая, та#

ким образом, хорошо дифференцируемую (и, отметим, «маркетингово

выгодную») часть психотерапевтического поля3.

Представление об ЭС, учитывая его методическое значение, не вы#

водит, на наш взгляд, ПЭП из феноменологической традиции. Ее раз#

работчики говорят о переходе от чисто феноменологических к феноме#

нологически#герменевтическим методам [Elliott, Watson et al., 2004].

А вот представление о «правильной» адаптивной и дисфункциональных

эмоциях (аналогично дисфункциональным мыслям в КБТ) есть, с на#

шей точки зрения, уже некоторое движение в сторону нормативности,

традиционно отвергаемой в ЛЦП. Описываемый авторами опыт работы

по «замене эмоции эмоцией» базируется на эмпатическом исследова#

нии и создании условий для такого саморазвития переживания, которое

вызывает появление в нем новых оттенков, которые и могут вызвать к

жизни новую эмоцию, т.е. остается классическим «экспириентальным».

Это частично снимает «упрек» в нормативности. Однако сам тезис и

разработка, например, системы маркеров адаптивных#дезадаптив#

ных эмоций как ориентировочной основы действий терапевта все же

свидетельствуют о существующей тенденции. «Пуристская» позиция

Джендлина в отношении нормативности состоит в том, что здоровое,

«правильное» — неизбежный результат феноменологически, изнутри

истинного, смыслового движения вперед (carrying forward) в развитии

переживания. Любое продвижение заслуживает доверия как именно

следующий шаг, который может и не быть «правильным» с точки зрения

рационального суждения. Но он заслуживает доверия больше, чем суж#

дение само по себе, так как в нем задействовано больше факторов, чем

суждение может учесть. Патология — это не содержание, а «отсутствие

дальнейшего развития и переживания» [Джендлин, 2000, с. 59].

Основные принципы терапевтической работы в ПЭП подразделя#

ются на принципы создания и поддержания терапевтических отноше#

ний и принципы решения терапевтических задач.

«Триада» К. Роджерса — конгруэнтность, эмпатия, безусловное при#

нятие — является основой построения терапевтических отношений в
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3 По мнению Хаттерера, потребности рынка психотерапевтических услуг, ока#

зывают значительное влияние на современное развитие гуманистических подхо#

дов [Хаттерер. 2005]. Некоторые понятия, формулировки задач, сам стиль обос#

нования практических приемов (через маркеры и мишени интервенций) в руко#

водствах по ПЭП близки по форме и логике понятиям КБТ. Этот подход также

выступает основным объектом сравнения в исследованиях эффективности ПЭП.



ПЭП с несколькими дополнениями. Это, во#первых, принцип согласия

и сотрудничества по решению терапевтических задач. И, во#вторых, до#

полнение безусловного принятия поощрением (prizing). Собственно,

эти два взаимосвязанных дополнения являются следствием утраченной

«недирективности» по сравнению с ЛЦП. Авторы ПЭП говорят о ба#

лансе следования за клиентом и ведения его, бытия с ним и «делания»

(following — leading, being — doing). Клиент является безусловным экс#

пертом по своему переживанию, а терапевт — экспертом по процессу

[Elliott, Watson et al., 2004]. «Директивность» ПЭП была воспринята

представителями ЛЦП как один из наиболее явных вызовов ему. На#

пример, известный соавтор и биограф К. Роджерса Говард Киршенбаум

в своей статье, построенной как воображаемый разговор с Роджерсом в

наши дни, наибольшее внимание уделяет вопросу отношения Роджерса

к нововведениям терапии, ориентированной на фокусирование, и

ПЭП. Воображаемый ответ Роджерса — все хорошо до тех пор, пока эти

подходы базируются на «триаде» [Kirshenbaum, 2012].

Экспириентальная работа опирается на следующие микропроцессы

клиента:

1. Обращение внимания (attending) на то, что в данный момент до#

ступно осознанию.

2. Экспириентальный поиск (experiential search) — активный поиск

внутреннего опыта с целью идентификации, вербального выражения

того, что пока неясно и смутно.

3. Активное выражение (active expression) — активное проживание и

выражение внутреннего опыта.

4. Межличностный контакт (interpersonal contact) — позволение вну#

треннему опыту быть известным другому человеку.

5. Рефлексия (self#reflection) — рефлексия опыта с целью поиска и

создания смысла.

6. Планирование будущих действий (action planning) — исследование

того, как новый опыт может воплотиться в новых действиях, чувствах,

мыслях [Elliott, Watson et al., 2004].

Подобные микропроцессы тем или иным образом выделяются и в

других экспириентальных подходах — обращение внимания, углубле#

ние, символизация, осмысление переживания у Джендлина, семиоти#

ческие аспекты эмпатии терапевта у Ф.Е. Василюка, направленные на

инициацию соответствующих процессов клиента:

1. Индикативный аспект — поворот от внешнего к внутреннему, по#

мощь клиенту в сосредоточении на существенном в переживании.

2. Номинативный аспект — называние переживания, отнесение к

определенному роду — поиск средств для символизации.
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3. Сигнификативный аспект — переживание означивается, опыт

приобретает смысл, переживание включается в деятельность по иссле#

дованию мотивов и ценностей, новых смыслов и значений, намечается

зона ближайшего развития переживания.

4. Экспрессивный аспект — глубина, точность, яркость, образность

выражения сопереживания терапевта приводят к более интенсивному,

глубокому проживанию и пониманию клиентом своих чувств и состоя#

ний (Василюк, 1986, 2007б).

Мы обозначаем эти аспекты как микропроцессы терапевтической

эмпатии. Эмпирическое исследование на материале консультации

К. Роджерса с Джен показало, что эмпатия терапевта осуществляется

через эмпатические циклы — закономерное последовательное чередо#

вание индикативного, номинативного, сигнификативного и экспрес#

сивного микропроцессов. Аналогичное исследование учебных консуль#

таций студентов, обучающихся ППТ, также выявило наличие как мини#

мум двух полных эмпатических циклов во всех проанализированных

консультациях, успешных с точки зрения установления контакта и под#

держания процесса переживания клиента [Карягина, Матвеева, 2012].

Условием возможности продуктивной экспириентальной работы, по

мнению создателей ПЭП, является постоянная эмпатическая настрой#

ка терапевта на переживание клиента. «Визитной карточкой» подхода в

сообществе ЛЦП является обоснование принципа эмпатического ис#

следования (empathic exploration) и разработка типов эмпатических

реплик: эмпатическое понимание, эмпатическая гипотеза, эмпатичес#

кое пробуждение, эмпатическое подтверждение и т.д. [подробно о типах

реплик на русском языке см.: Ягнюк, 2003].

Эмпатическое исследование — это открытие и «создание карты» но#

вой территории. Терапевт на основе своей эмпатической настройки на

клиента помогает ему пережить заново прошлые ситуации и новый

опыт здесь и теперь, исследовать непонятные области переживания,

дифференцировать, детализировать его. Появляется возможность при#

обрести более богатый, сложный язык описания себя, отношений, ми#

ра, заполнить «пропуски» в эмоциональных схемах. Переживание опы#

та заново (re#experience) при этом понимается не как простое повторе#

ние прошлого, а творческая реконструкция, синтез воспоминаний и во#

ображения. Исследование смутного опыта на грани осознавания стано#

вится источником нового переживания, открытия и изменения [Elliott,

Watson et al., 2004]. Комментаторы подчеркивают, что здесь вслед за

Джендлиным реализуется принцип работы с «чувствуемым на грани»

(edge#sensing), в зоне между имплицитным и эксплицитным знанием,

которая создается только в диалоге клиента и терапевта (в ППТ об этом
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говорится как о зоне ближайшего развития переживания [Василюк,

2007б]. По их мнению это и является отличительным признаком ЭПТ

[Glanzer, Early, 2012].

Специфические терапевтические задачи — это обобщение проблем,

возникающих при традиционной экспириентальной работе. Конкрет#

ные методики, как созданные в рамках ПЭП, так и интегрированные из

других подходов, направлены на их решение. Основной задачей являет#

ся эмпатическое исследование, все остальные — отражают трудности и

ключевые процессы, возникающие при этом. В списке терапевтических

задач также:

• работа с нарушениями рабочего альянса;

• работа с трудностями доступа к переживанию (основные средства

решения задачи — методики очищения пространства и фокусирование

Джендлина);

• проработка проблемных, трудных переживаний (методики систе#

матического разворачивания воспоминаний Л. Райс, рассказа о травме

(trauma retelling), создания смысла (meaning creation)4;

• работа с конфликтами и расщеплением (гештальтистская методика

двух стульев);

• работа с незаконченными межличностными отношениями (геш#

тальтистская методика пустого стула);

и др. [Greenberg, Watson, Goldman, 2004].

Как подчеркивают авторы, список задач постоянно пополняется на

основе проводимых исследований психотерапевтического процесса.

Необходимо отметить предельно детализированное описание работы

над этими задачами (премаркер, маркер, модель решения, идеальный

результат, шкала степени решения — частичного и полного и т.д.) Фак#

тически это представляет собой «протокол лечения», аналогичный ме#

дицинскому. Назначение его, с одной стороны, дидактическое. С дру#

гой стороны, наличие «протокола» значительно упрощает процедуру и
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4 Данная методика создана для ситуаций так называемого meaning protest —

смыслового протеста. В них клиенты чувствуют себя разочарованными, оскор#

бленными в том, что нарушены их базовые установки, разрушены важнейшие

жизненные планы — «заветные» убеждения (cherished beliefs). Это может быть,

например, ситуация неожиданной потери близкого человека, несправедливого

увольнения — «Я всегда старался поступать правильно, как же такое могло слу#

читься со мной?» и т.п. Это напоминает частично понятие иррациональных ус#

тановок в КБТ, однако осмысляется как интегральные эмоциональные схемы,

включающие прошлый опыт, эмоциональный багаж, означиваемый в лингвис#

тических, религиозных и даже правовых и политических системах [Elliott,

Watson et al., 2004]. В ППТ для работы с подобным опытом используется метод

майевтики [Василюк, 2008].



повышает репрезентативность результатов научных исследований под#

хода5. А научная обоснованность и доказательность, действительно, яв#

ляются одной из провозглашаемых ценностей подхода.

Представляется важным, что в ПЭП проводятся не только исследо#

вания собственной эффективности, но и то, что результаты научного

изучения процесса терапии интегрируются в практику. Так, например,

именно по материалам успешных случаев решения терапевтических

задач создаются модели их решения. Другой пример связан с исполь#

зованием знаний, полученных за пределами ПЭП: эмоциональные

схемы, характерные для посттравматического расстройства, описаны

с использованием результатов известного качественного исследова#

ния Fischer& Wertz (1979, 1983). Опыту работы ПЭП с депрессией и

ПТСР посвящены десятки, если не сотни, исследований [о метаана#

лизе, см. например: Elliott, Freire, 2008], начинает исследоваться рабо#

та с пациентами с пограничным личностным расстройством6 [Elliott,

Watson et al., 2004].

* * *

Объем статьи не позволил нам подробнее осветить несколько важ#

ных вопросов. Так, мы лишь кратко упомянули, где видится личностное
в данных подходах (в области ценностного фокуса, определяющего са#

моразвитие переживания, диалог и синтез внутренних голосов). Мы

рассмотрели основные положения, касающиеся в основном понимания

процесса переживания как продуктивного процесса, осуществляющего

работу изменения в психотерапии, и методических принципов, органи#

зующих выполнение этой работы.

Традиция присущей этим подходам трактовки переживания восходит

к В. Дильтею, который «первым придал статус понятия слову «пережи#

вание» [Гадамер, 1988]. В выражении переживания устанавливается осо#

бая, полная и целостная связь между переживанием и жизнью, из кото#

рой оно возникает, и эта связь, по сути, порождается, возрождается, ког#

да в диалоге с другим человеком осуществляется попытка понимания.

Наш историко#психологический анализ развития понятия «эмпа#

тия» показывает, что «теоретическая встреча» эмпатии и переживания
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5 Также не будем забывать об инженерном прошлом главного идеолога под#

хода Л. Гринберга.
6 ПЭП стремится избегать традиционных психиатрических диагнозов. Вну#

три подхода речь идет о специфике процессов переживания при заболеваниях.

Подчеркивается необходимость умения терапевта оставить клинические зна#

ния «за скобками», не пропустить уникальное переживание пациентами своих

трудностей.



в философии произошла раньше, чем была осознана в психотерапии.

В рассуждениях В. Дильтея переживание выступало предметом пони#

мающей, в отличие от объяснительной, психологии, а со#пережива#

ние, далее все чаще переводимое как эмпатия, — ее основным мето#

дом [Карягина, 2013а]. Психотерапия, хотя и находится, безусловно,

под влиянием развития философской и научно#психологической

мысли, но как практика пришла к переживанию в первую очередь че#

рез развитие метода. Характерно, что пионерами «экспириентальнос#

ти» также, как и пионерами «отношенческого психоанализа», вводив#

шими эмпатию в психоаналитическое понимание, были новаторы ме#

тода Отто Ранк и Шандор Ференци [Friedman, 1976; Карягина,

2013а,б]. В наиболее явной форме эти взаимосвязанные тенденции —

«терапия отношениями» и «терапия переживанием» — были выраже#

ны в личностно#центрированном подходе. В настоящее время мы на#

блюдаем их утверждение внутри других основных психотерапевтичес#

ких школ. Или, как сказали бы экспириентальные психотерапевты: от

неясного переживания на грани осознавания через продвигающую

символизацию и осмысление к дальнейшему, все более полному во#

площению.
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EXPERIENTIAL APPROACHES IN MODERN

PSYCHOTHERAPY

T.D. KARYAGINA

The review is devoted to experiential approaches in psychotherapy. The analysis of

history and logic of their occurrence is carried out. E. Gendlin's approach and

process#experiential psychotherapy of L. Rice, L. Grinberg, R. Elliott, etc — their

basic theoretical principles and methods — are viewed. The purpose of this article

149

Карягина Т.Д. Экспириентальные подходы в современной психотерапии



is to introduce little#known in Russia, but gaining popularity and credibility abroad

approaches, and to show them as the examples of the integrative trend in modern

humanistic psychotherapy. The development of theoretical concepts and practical

elaboration of psychotechnical unit of subject and method of these approaches —

the experience and the empathy — are analyzed. Attention is given to their com#

parison with Russian experiential approach — co#experiencing psychotherapy of

F.E. Vasilyuk.

Keywords: experiential approaches, person#centered approach, focusing, process#

experiential psychotherapy, co#experiencing psychotherapy, experience, experienc#

ing, empathy, meaning.
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