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ЗАБОТА ПСИХОЛОГА О ПОДОПЕЧНОМ И САМОМ СЕБЕ КАК КОМПОНЕНТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Аннотация: в статье рассматривается забота как элемент психологического консультирования и психо-

терапии. Показано, что забота психолога о подопечном является одной из основных составляющих кон-

сультативного и психотерапевтического процесса, которые рождают позитивные изменения в жизненном 

пространстве человека, обратившегося за помощью. Забота, представляя собой событийное взаимодей-

ствие, позволяет через соприкосновение с внутренним миром консультанта, с его небезразличным отноше-

нием, через понимание психологом происходящего в психике клиента, последнему обретать более полное 

понимание себя. Атмосфера заботы не только создает ощущение безопасности для человека, нуждающего-

ся в поддержке, но и дает возможность допитать заботой, вырастить до более зрелого состояния те части 

личности подопечного, которые не дополучили ее от значимых фигур. Выстраивая отношения с психоло-

гом, демонстрирующим заботу о себе, клиент учится делать то же самое, что развивает его самостоятель-

ность и ответственность за свою жизнь. Забота как отклик на сигналы подопечного имеет многогранные 

проявления в психотерапевтическом процессе (эмпатия, отзеркаливание, подбадривание, фрустрация), ко-

торые объединяет глубоко небезразличное отношение к его благополучию. Состояние заботы психолога о 

подопечном создает необходимую мотивацию на качественную работу, делая последнего значимым для 

помогающего, позволяя искать в случае затруднений все возможные варианты эффективной помощи. В 

статье поднимается вопрос об условиях осуществления эффективной заботы помогающим. К ним мы от-

несли учет особенностей личностной организации подопечного, четкое видение перспектив развития под-

опечного, осознание психологом собственных границ и возможностей. Несмотря на значимость заботы как 

компонента психологического консультирования и психотерапии, она редко обсуждается в данном контек-

сте. Более глубокое ее понимание позволит в процессе обучения психологов, психотерапевтов на всех эта-

пах профессиональной деятельности раскрывать те грани консультативного процесса, которые часто оста-

ются скрытыми. 

Ключевые слова: забота, забота о себе, забота в психологическом консультировании и психотерапии, 

событийное взаимодействие, особенности личностной организации, механизмы заботы 

 

Забота представляет собой многоплановый фе-

номен, который исследуется в разных отраслях 

знания. На сегодняшний день забота все больше 

освещается в рамках проблемного поля психоло-

гии и педагогики. Здесь внимание уделяется как 

разработке теоретических оснований категории 

«забота» [1, 5], так и технологий ее осуществления 

в рамках педагогического процесса [3]. 

По большому счету психологическая, педаго-

гическая, социальная работа, проводимая с целью 

помощи людям в трудных ситуациях, включается 

в понятие «забота». В этом смысле забота пред-

стает в своем широком понимании, как экзистен-

циальный феномен. Заботу можно осмыслить и в 

более узком ключе – как элемент психологическо-

го консультирования и психотерапии. Тогда встает 

вопрос о том, где ее место, каковы ее особенности 

как компонента консультативного процесса и как 

она соотносится с другими его составляющими. 

Однако в психологической литературе забота как 

элемент консультативной, психотерапевтической 

практики описывается не так подробно. Тем не 

менее, И. Ялом писал, что психотерапию трудно 

назвать четко спланированной рациональной дея-

тельностью, результатом которой является дости-

жение клиентом инсайта. Она включает в себя и 

такие составляющие, которые, как правило, не 

рассматриваются в теории консультативного, пси-

хотерапевтического процесса и редко описывают-

ся ведущими психологами-консультантами. Одна-

ко именно они, по мнению И. Ялома, относятся к 

ключевым моментам, определяющим появление 

позитивных изменений в жизни и психике клиен-

та. В качестве таких составляющих взаимодей-

ствия психолога и клиента в рамках консультиро-

вания и психотерапии выступают сочувствие, при-

сутствие, забота, расширение собственных границ, 

глубокий контакт, мудрость. Здесь забота раскры-

вается как атрибут успешной психотерапевтиче-

ской работы. Если верить И. Ялому, то выделен-

ные им составляющие, куда входит и забота пси-

холога о подопечном, трудно поддаются описанию 

и измерению, и знание о них вряд ли будет до 

конца осмыслено. Но это не исключает попыток 

научного анализа данных феноменов, так как 

именно они обеспечивают успех работы психоло-

га, хотя часто остаются незамеченными [12]. Изу-

чение заботы как важной стороны взаимодействия 
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консультанта и подопечного необходима и для 

разработки методов обучения начинающих кон-

сультантов осуществлению подлинной заботы о 

себе и другом в психотерапевтическом процессе. 

Отметим, что в рамках нашей статьи мы не ак-

центируем внимание на разнице между психоте-

рапией и психологическим консультированием, 

так как забота присутствует в обоих процессах. 

Как субъект заботы психолог осмысливает (когни-

тивный компонент): что в данной ситуации будет 

являться благом для человека, какие эмоции будут 

полезны для движения подопечного в сторону 

благополучия (эмоциональная составляющая), ка-

кие действия и в какой последовательности целе-

сообразно осуществить для этого (коммуникатив-

но-поведенческий компонент). То есть когнитив-

ный компонент отвечает за планирование, осмыс-

ление заботы в рамках психологического консуль-

тирования, поведенческий – грамотный подбор 

средств ее реализации, а эмоциональный в основ-

ном обеспечивает чувствительность к другому че-

ловеку и полноценный контакт. На наш взгляд, на 

разных этапах психологического консультирова-

ния центральными будут являться различные ком-

поненты заботы, но чрезмерное проявление како-

го-то одного в ущерб другим, как было отмечено, 

пагубно сказывается на ее результате. В процессе 

грамотной работы психолога с клиентом происхо-

дит встреча этих двух личностей, событие, меня-

ющее внутреннюю реальность взаимодействую-

щих лиц. Забота также рассматривается как собы-

тийное взаимодействие [12]. 

В каждом конкретном консультативном случае 

все компоненты заботы будут иметь специфичное 

для этого случая выражение. К. Юнг был убежден, 

что работу с новым подопечным важно начинать с 

чистого листа, как бы забывая свои знания [10]. 

Обоснованной считаем идею о том, что, что если 

составляющие заботы гармонично раскрываются в 

работе психолога, психотерапевта, и он, постоянно 

рефлексируя, обеспечивает их слаженное взаимо-

действие друг с другом, точнее, соответствие это-

го взаимодействия терапевтическим целям, это 

обеспечивает эффективность его заботы о под-

опечном. Неосознанное психологом чрезмерное 

проявление какого-либо одного элемента пагубно 

сказывается на заботе о клиенте в целом. Так, пси-

холог-консультант, идущий на поводу у своих 

эмоций сочувствия, сострадания, то есть сконцен-

трированный исключительно на эмоциональном 

компоненте заботы, может не распознать, не пока-

зать клиенту, каков его собственный деструктив-

ный вклад в проблемную ситуацию. Это не даст 

возможность подопечному переосмыслить, изме-

нить свое поведение или отношение к определен-

ным аспектам жизни, а, значит, преодолеть труд-

ности. Если же постоянно уделять внимание тех-

нологическому аспекту психотерапевтических от-

ношений в ущерб другим (то есть акцентироваться 

на когнитивной, коммуникативно-поведенческой 

составляющих заботы), у клиента возникает ощу-

щение эмоционального отстранения, а не под-

держки и принятия. Это еще одна иллюстрация 

известного постулата о том, что в консультирова-

нии, психотерапии лечат отношения, а не техники 

[7, 8]. 

Мысли о заботе в контексте психологического 

консультирования, психотерапии вплетены в рас-

суждения авторов о стратегиях консультативной и 

психотерапевтической работы с пациентами раз-

личной личностной организации, о внутренних 

процессах психолога, позволяющих постигать 

психологическую реальность другого человека и 

создавать условия для позитивных изменений в 

нем. Забота как элемент психологического кон-

сультирования обсуждается в работах психологов 

разных школ, преимущественно психоанализа и 

гуманистической психологии. 

Подчеркивается, что психолог формирует ат-

мосферу заботы клиента о себе. Усвоение заботы 

со стороны оказывающего помощь о состоянии, 

качестве жизни и актуализации возможностей 

подопечного создает основу для того, чтобы чело-

век начал более грамотно и полноценно заботить-

ся о себе и о других [10]. Это признается значи-

мым результатом психологической работы. О. 

Кернберг описал как значимое качество аналитика 

озабоченность в отношении человека, обративше-

гося за помощью. Она состоит в понимании пси-

хологом угроз со стороны деструктивных внут-

ренних сил, как своих, так и подопечного, и нали-

чии потребности помочь последнему. Озабочен-

ность в своем конструктивном проявлении пред-

полагает рефлексию аналитика, стремление актив-

но преодолевать трудные ситуации в психотера-

певтической работе, готовность при необходимо-

сти получать супервизию [6]. Важно, что слово 

«психотерапия» происходит от слов psyche (душа) 

и therapeia (забота, лечение). Значит, оно несет в 

себе смысл – «забота о душе» [9]. 

По мысли В. Тэкхэ, озабоченность есть одна из 

сторон заботы аналитика, содержащая в себе более 

широкий интерес к общему благополучию челове-

ка. Забота психолога проявляется как комплимен-

тарные (взаимодополняемые) и эмпатические его 

отлики на вербальные и невербальные сигналы 

клиента и берет свое начало в родительских отно-

шениях. Для продвижения в психотерапии клиен-

ту иногда необходимо встретиться с непростыми 

переживаниями, чтобы это получилось, нужен ре-

сурс, который дает забота психолога. Отметим, 

что сами по себе комплиментарные и эмпатиче-
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ские отклики на другого человека могут выступать 

в качестве технического приема для сбора инфор-

мации о клиенте. Но, когда эти отклики включа-

ются в подлинно заботливое отношение кчелове-

ку, они становятся заботой в полном смысле этого 

слова [11]. Терапевт выстраивает связь с клиен-

том, делает его значимым для себя, дает ему воз-

можность быть таковым. В определенной степени 

он позволяет соприкоснуться клиенту с собствен-

ным «Я» и через это самим собой. И. Ялом указы-

вал, что без включения «Я» психолога невозможно 

достижение полноценного контакта [12]. Однако 

здесь важно избежать ошибки рассмотрения кон-

сультантом своих клиентов через призму его лич-

ных установок и ценностей, и заботиться о других 

не так, как мы бы хотели, чтобы позаботились о 

нас, а как это нужно для человека. Р. Мэй не мыс-

лит заботу консультанта без доброжелательного 

отношения и искреннего желания понять клиента 

и помочь ему осознать ценность его личности [8]. 

В противном случае деятельность консультанта 

превращается в работу по «вычислению» клиента, 

повышение собственного престижа, что есть оза-

боченность. Когда речь идет о заботе, психолог 

центрируется на другом человеке, а об озабочен-

ности – на себе и своих потребностях. 

Если говорить о заботе как о действии, направ-

ленном на благо другого человека, на поддержа-

ние его бытия, поиск смысла, то такие моменты 

терапии, как отзеркаливание клиента, эмпатия, 

подбадривание, фрустрацию можно считать забо-

той. Мы предполагаем, что нельзя рассматривать 

действие, технику, прием терапевта отдельно от 

смысла, который он ему придает, и вне контекста. 

Если поддержка клиента принесет ему больше 

вреда, нежели пользы, то это не забота. В случае, 

когда, консультант сознательно принимает прием, 

фрустрирующий клиента, понимая, для чего он это 

делает именно в данное время, и делает это про-

фессионально, достигая задуманного результата, 

то это вписывается в понятие забота. Эмпатирова-

ние подопечному понимается как база заботы о 

другом человеке, так как является источником по-

нимания его субъективного переживания и спо-

собно восстановить его развитие [6]. Только забо-

та, базирующаяся на точном и тонком понимании 

клиента психологом, становится фундаментом 

эффективности психотерапевтической работы. 

Адресовываясь сторонам личности подопечного, 

содействующим развитию, забота является источ-

ником ресурса для желаемых изменений. Приме-

ром конструктивной заботы психолога о клиенте, 

пытающемся повлиять на специалиста за счет су-

ицидальных угроз, будет его отказ играть роль 

всемогущего спасателя и поддерживать манипу-

лирующего ребенка в своем протеже. В. Тэкхе за-

ключает, что забота психолога, психотерапевта 

должна соответствовать генеративному (созидаю-

щему) отношению, быть нацелена на развитие 

общего благополучия клиента. Именно отношение 

«генеративной заботы» позволяет не терять инте-

рес психолога к развивающемуся ребенку в под-

опечном, содействуя глубокому пониманию и вы-

бору правильного направления помощи [11]. Забо-

та психолога с необходимостью включает в себя 

будущее, видение перспектив клиента и веру в 

возможность их реализации. 

Забота затрагивается также в русле проблем 

переноса и контрпереноса. Отклики психолога на 

клиента и работу с ним, правильно проинтерпре-

тированные, позволяют грамотно осуществлять 

заботу в консультативном процессе. Само выра-

женное стремление терапевта позаботиться о сво-

ем клиенте может быть знаком подавленного кли-

ентом желания заботы со стороны значимой фигу-

ры. И даже начинающий консультант понимает, 

что искренне намереваясь оказать заботу о чело-

веке, нужно быть осторожным в ее реализации и, 

тем более, не рассчитывать на благодарность со 

стороны своего подопечного. Как отмечает, осно-

вываясь на своем богатом клиническом опыте 

Н.Мак Вильямс, в душевном тепле и заботе тера-

певта некоторые клиенты, особенно с гипоманиа-

кальной личностной структурой, начинают видеть 

угрозу, воспринимать их как унижение, так как 

забота и эмпатия терапевта стимулирует возрож-

дение ранних детских переживаний зависимости 

от других. Самооценка таких клиентов требует 

отказа от потребности в заботе, и слишком забот-

ливый консультант, а также не осознающий и не 

подчеркивающий их мужество оставаться в тера-

пии серьезно рискует столкнуться с отказом от 

продолжения совместной работы. То есть желание 

терапевта позаботиться о подопечном может 

намного превышать его возможность принять за-

боту. В работах автора можно найти указание на 

то, что неучет данного факта часто приводит к 

ощущению психологом тщетности своих усилий, 

повышает риск эмоционального выгорания [7]. 

Поэтому психотерапевту важно оценить, на каком 

уровне личностной организации находится чело-

век, тип его личности и какую заботу о себе он 

способен принять. 

Психолог как субъект заботы, по мнению В. 

Тэкхе, предстает не только в роли консультанта, 

но и значимой фигуры из прошлого подопечного, 

а также человека, созидающего пространство для 

его развития. В каждой из этих позиций забота 

психолога различна. В первом случае она обу-

славливает появление сотрудничества клиента и 

консультанта, во втором – проживание взаимоот-

ношений, имевших место быть ранее, и в третьем 
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– укрепление новых, более зрелых форм поведе-

ния. Вырисовывается трудность консультанта – 

заботиться о подопечном на основе понимания 

взаимодействия паттернов общения во всех этих 

ролях. Поэтому психолог выбирает форму реали-

зации и интенсивность заботы, исходя из структу-

ры личности, проблематики человека, стадии, на 

которой произошли события, повлекшие за собой 

трудности в его дальнейшем развитии, а также 

этапа консультативного или терапевтического 

процесса. Так, подопечному недифференцирован-

ного уровня личностной организации на первых 

парах забота терапевта необходима для удовле-

творения детских потребностей со стороны тера-

певта, что повышает дифференцированность «Я» 

клиента [11]. Она, поддерживаемая заботой пси-

холога, на следующих этапах психологической 

работы ведет клиента к более зрелым отношениям 

и более высокому уровню личностного развития в 

целом. Н. Мак Вильямс отмечает, что забота пси-

холога позволяет сформировать доверие и проде-

монстрировать уважение и принятие к подопеч-

ному, которые особенно необходимы лицам пси-

хотического спектра. Пограничные же клиенты 

могут вызывать либо желание специалиста чрез-

мерно заботиться о них, либо, напротив, быть 

жестким и твердым в отношении с ними, что от-

ражает суть их внутреннего конфликта [7]. 

Заботу часто определяют через ответствен-

ность. И в этом аспекте консультанту важно пом-

нить, что его задача не решить проблемы за чело-

века, а содействовать появлению у клиента ответ-

ственности за свои поступки и конечный итог сво-

ей жизни [8]. В то же время клиент, реализуя за-

крепленный способ удовлетворения важной по-

требности или движимый инфантильной частью, 

не получившей в детстве должной заботы, может 

подталкивать терапевта к заботе о себе и приня-

тию ответственности за свою жизнь и результат 

лечения на себя. Этот факт часто льстит неопыт-

ному консультанту, повышая его значимость в 

собственных глазах, но нередко мешает человеку 

двигаться к личностной зрелости. Р.Мэй отмечает, 

что в наиболее серьезных случаях часть ответ-

ственности консультант сначала берет на себя, 

чтобы потом помочь осознать всю ее полноту кли-

енту, когда он будет к этому готов. Иногда даже 

страдание для человека может быть благом, так 

как заставляет задуматься, что в его жизни что-то 

не так. Так, Д. Бьюдженталь пишет о том, что в 

консультировании раскрывается и забота клиента 

– чувства и отношения, обусловленные глубоким 

осмыслением собственной жизни. А забота психо-

лога исходит из паттернов заботы подопечного и 

имеет 4 аспекта: потребность в содействии чело-

веку на пути достижения гармонии или более пол-

ной реализации своих сил; ориентация на образ 

клиента такой, каким он может стать; чувстви-

тельность специалиста к сигналам подопечного и 

выстраивание воздействия на этой основе; присут-

ствие психолога [4]. 

Поднимается вопрос о необходимости психо-

лога заботиться о себе, что не только снижает риск 

выгорания, но и укрепляет его целостность, спо-

собность чувствовать себя. Без этого эффективная 

работа консультанта невозможна, так как, отзер-

каливая консультанта, клиент учится быть собой. 

При этом в каждом направлении психологическо-

го консультирования и психотерапии разработаны 

свои методы заботы психолога о себе. Например, в 

телесно ориентированной психотерапии это за-

земление, центрирование, установление границ 

[2]. 

Таким образом, забота психолога, психотера-

певта о подопечном и самом себе является важ-

ным фактором, обеспечивающим эффективность 

его работы. Это происходит, благодаря интерио-

ризации подлинно заботливого отношения помо-

гающего к себе и своему протеже, ориентации за-

боты психолога на развитие и благополучие кли-

ента, поддержанию интереса к личности подопеч-

ного и взаимодействию с ним. Условиями осу-

ществления эффективной заботы помогающим 

являются учет особенностей личностной органи-

зации подопечного, четкое видение перспектив 

развития подопечного, осознание психологом соб-

ственных границ и возможностей. 
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THE PSYCHOLOGIST'S CARE OF THE WARD AND HIMSELF AS A COMPONENT  

OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING AND PSYCHOTHERAPY 

 

Abstract: the article considers care as an element of psychological counseling and psychotherapy. It is shown 

that the psychologist's concern for the ward is one of the main components of the counseling and psychotherapeutic 

process, which give rise to positive changes in the living space of a person who asked for help. Caring, representing 

an eventual interaction, allows the latter to gain a more complete understanding of himself through contact with the 

inner world of the consultant, with his caring attitude, through the psychologist's understanding of what is happen-

ing in the client's psyche. The atmosphere of caring not only creates a feeling of security for a person in need of 

support, but also makes it possible to add care, to grow to a more mature state those parts of the ward's personality 

that did not receive it from significant figures. By building a relationship with a psychologist who demonstrates 

self-care, the client learns to do the same, which develops his independence and responsibility for his life. Caring as 

a response to the signals of the ward has multifaceted manifestations in the psychotherapeutic process (empathy, 

mirroring, encouragement, frustration), which are united by a deeply indifferent attitude towards his well-being. 

The state of care of the psychologist for the ward creates the necessary motivation for high-quality work, making 

the latter significant for the helping person, allowing him to look for all possible options for effective assistance in 

case of difficulties. The article raises the question of the conditions of effective care for helpers. These include tak-

ing into account the peculiarities of the personal organization of the ward, a clear vision of the prospects for the 

development of the ward, the psychologist's awareness of his own boundaries and capabilities. Despite the im-

portance of caring as a component of psychological counseling and psychotherapy, it is rarely discussed in this con-

text. A deeper understanding of it will allow in the process of training psychologists and psychotherapists at all 

stages of professional activity to reveal those facets of the consultative process that often remain hidden. 

Keywords: care, self-care, care in psychological counseling and psychotherapy, event interaction, features of 

personal organization, mechanisms of care 


