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The article deals with the phenomenon of self-disclosure of a counseling 
psychologist to a client in the process of psychological counseling. The results 
of an expert interview with experienced counseling psychologists practicing 
the “coexperiencing psychotherapy” approach are presented, which reveal 
that among representatives of the approach mentioned there are different 
views on the place of self-disclosure in the coexperiencing psychotherapy, 
however, the phenomenon is somehow present in the work of coexperiencing 
psychologists and affects relationships within the consultation.
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В статье рассматривается феномен самораскрытия психолога- 
консультанта перед клиентом в процессе психологического консультирова-
ния. Представлены результаты полуструктурированного интервью с опыт-
ными психологами-консультантами, использующими подход «понимающая 
психотерапия», который позволяет выявить цель,  содержание и способы 
самораскрытия, его возможности и риски. Показано влияние самораскрытия 
на процесс консультирования.
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ПСИХОЛОГИЯ

«Самораскрытие перед другим человеком – 
первый шаг на пути к предательству, а преда-
тельство делает людей слабыми, не так ли?»

И. Ялом 

Введение
По данным современных исследований около 90 % практикующих 

психологов-консультантов осознают, что регулярно используют саморас-
крытие в работе с клиентами [1]. Феномен самораскрытия (self-disclosure) 
впервые описан и исследован с психологической точки зрения в 1958 году 
американским исследователем С. Джурардом, хотя он не был первым пси-
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хологом, кто употребил этот термин. Дискуссии о пользе или вреде само-
раскрытия в процессе психологического консультирования и психоте-
рапии были до него и продолжились после. Один из основоположников 
современной психотерапии З. Фрейд считал самораскрытие излишним, 
потому что психотерапевт должен быть только зеркалом для клиента [2]. 
Один из выдающихся психотерапевтов современности И. Ялом в книге 
«Дар психотерапии», впервые изданной в 2001 году, пишет, что желание те-
рапевта быть непроницаемым для клиента контрпродуктивно [3, c. 38]. 

Самораскрытие психолога-консультанта перед клиентом – это слож-
ный феномен, включающий в себя когнитивную и эмоциональную состав-
ляющие личности консультанта, его восприятие того, что происходит с ним 
и с клиентом в консультационном процессе в плане переноса и контрпере-
носа и того, что не говорится вслух [4].

Самораскрытие в консультировании можно различать по цели, методу 
и содержанию. 

Целями самораскрытия могут быть: стимулирование и поддержка 
клиента в исследовании его жизненного мира; эмоциональная коррекция, 
если речь идет о травмирующем опыте; децентрализация, что помогает 
увидеть новые перспективы и пути решения проблем [5].

В методическом плане речь идет о том, каков должен быть объем са-
мораскрытия и как оно должно осуществляться. При слишком продолжи-
тельном эпизоде самораскрытия психолога-консультанта возможно сме-
щение акцента всего терапевтического процесса с клиента на психолога, 
поэтому предпочтительнее небольшие «интервенции» самораскрытия [6].

Самораскрытие может быть в ответ на просьбу или вопрос кли-
ента или по воле самого консультанта. Иногда это могут быть непро-
извольные реакции на слова клиента, которые могут шокировать 
или вызывать разнообразный спектр эмоций. Непроизвольные реакции, 
раскрывающие отношение консультанта к клиенту или его словам, не бу-
дучи обсуждены в консультационном диалоге, могут наносить вред всему 
процессу [7].

По содержанию самораскрытие может быть отнесено к одной из следу-
ющих тем: чувства, мысли или стратегии поведения. Этот список тем пред-
ложен исследователями К. Хилл и С. Нокс в 2003 году [8]. 

И. Ялом предлагает выделять три типа самораскрытия: 1)  механизм те-
рапии, 2) чувства здесь-и-сейчас, 3) личную жизнь терапевта [3, с. 39].

Изучение самораскрытия в процессе психологического консультиро-
вания до сих пор ведется преимущественно за рубежом. Отечественной 
науке еще предстоит уделить внимание этому феномену. Наше исследова-
ние выявляет особенности самораскрытия консультанта в одном из отече-
ственных подходов – понимающей психотерапии.

Понимающая психотерапия – это психотехническая система, соз-
данная выдающимся отечественным психологом Ф. Е. Василюком. Пер-
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вые теоретические элементы этой системы описаны в монографии «Пси-
хология переживания», впервые изданной Ф. Е. Василюком в 1984 году [9]. 
Это концепции переживания, его уровней и процессов, жизненных миров 
и критических ситуаций в них. По словам самого Ф. Е. Василюка, теоре-
тическими предпосылками понимающей психотерапии являются феноме-
нологическая философия, в частности работы Э. Гуссерля и Х. Гадамера, 
отечественная психологическая школа Л. С. Выготского – А. Н. Леонтье-
ва, а также логотерапия В. Франкла, гуманистическая психология и пси-
хотерапия К. Роджерса и других [10]. Ключевыми характеристиками по-
нимающей психотерапии являются следующие. Цель и ценность – смысл, 
предмет – жизненный мир, проблемное состояние – критическая ситуация, 
продуктивный процесс – переживания, принцип деятельности психоло-
га-консультанта – сопереживание, метод – понимание [11]. 

Поскольку понимающая психотерапия обращена к переживанию 
и оперирует пониманием, она с необходимостью предполагает присутствие 
самораскрытия. «Ведущий модус общения, задаваемый психотехнической 
единицей “понимание — сознавание”, с полным правом может быть назван 
диалогом» [12, с. 33], – пишет Ф. Е. Василюк, рассуждая о характеристи-
ках контакта между клиентом и терапевтом1 в понимающей психотера-
пии. Едва ли можно себе представить диалог без обращения к собственным 
чувствам и сообщения о них в той или иной форме собеседнику. Несмотря 
на то что термин «самораскрытие» в трудах Ф. Е. Василюка не встречает-
ся, в них можно обнаружить указания на некоторые составляющие этого 
явления. Так, в статье, посвященной одной из основных «техник» понимаю-
щей психотерапии  – эмпатии, он пишет, что содержанием эмпатического 
высказывания, помимо прочего, могут быть: реакция терапевта на пережи-
вание клиента; его отношение к клиенту и психотерапевтической ситуации 
в целом; настроения и чувства терапевта, не имеющие прямого отношения 
к ситуации здесь-и-сейчас [13]. Это и есть то, что является содержанием 
самораскрытия психолога-консультанта. В разработанной Ф. Е. Василю-
ком структуре психотерапевтической ситуации, которая представляется 
в виде треугольника (рис. 1), между полюсами «терапевт» и «клиент» обо-
значена связь, названная «системой отношений между клиентом и психо-
терапевтом» [10, с. 30].

Этим отношениям в понимающей психотерапии уделяется большое 
внимание, и нам представляется, что в них самораскрытие присутствует 
«инкогнито», то есть не будучи названо.

Схема структуры психотерапевтической ситуации была использова-
на для изучения формирования феномена совместности между клиентом 
и консультантом в понимающей психотерапии [14]. Определение термина 
«совместность» взято авторами исследования у А. Л. Журавлева. «Совмест-
ность – это особое качество деятельности, порождаемое таким  объединени-

1 Слово «терапевт» употребляется самим Ф. Е. Василюком вместо «консультант»
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ем индивидов, при котором между ними возникают различные взаимосвя-
зи и взаимозависимости, задаваемое конкретными видами деятельности» 
[15, с. 109]. 

Рис. 1. Структура психотерапевтической ситуации:

 К – клиент; Т – психотерапевт; Пр – проблема; Д1 – деятельность клиента по 
отношению к проблеме; У1 – установка и отношение клиента к проблеме; У2 – 
установка и отношение терапевта к проблеме; Д2 – деятельность психотерапевта 
по отношению к проблеме; Об – общение; От – система отношений между 
клиентом и психотерапевтом

Исследование выполнено путем качественного анализа и экспертной 
оценки 30 протоколов терапевтических сессий, проведенных психолога-
ми-консультантами, использующими понимающую психотерапию в каче-
стве основной теоретической модели. 

Одним из предположений, выдвинутых авторами исследования, 
было то, что показателем степени сформированности феномена совмест-
ности в консультационном процессе являются «психотерапевтический 
контакт». Под контактом понимается совокупность отношений и обще-
ния между терапевтом и клиентом, то есть нижняя грань «треугольника», 
то самое место, где, скорее всего, невозможно обойтись без самораскрытия. 

В результате исследования была выявлена сильная и статистически до-
стоверная связь между формированием феномена совместности в дебюте 
консультативного процесса и качеством всего психотерапевтического про-
цесса. Несмотря на то что в целом исследование посвящено несколько дру-
гому вопросу – изучению полюса «проблемы» в упомянутом «треугольни-
ке», нам кажется важным подчеркнуть обнаружение зависимости качества 
консультационного процесса от отношений клиента и консультанта. Этот 
в рамках мировой психологической науки вполне очевидный вывод в кон-
тексте понимающей психотерапии является важным теоретическим фун-
даментом для получения самораскрытием «официальной прописки».
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Все вышесказанное позволяет предположить, что психологи-кон-
сультанты, обучавшиеся понимающей психотерапии и применявшие ее 
на практике, используют самораскрытие. Однако, поскольку в литерату-
ре, посвященной понимающей психотерапии, это понятие пока не получи-
ло освещения, каждый специалист формирует свои собственные правила 
и ограничения в области использования самораскрытия, полагаясь на соб-
ственный опыт. 

Цель эмпирического исследования – определение места самораскры-
тия в процессе взаимодействия консультанта и клиента в понимающей 
психотерапии.

Метод исследования – полуструктурированное интервью экспертов, 
работающих в понимающей психотерапии. 

Описание выборки. В интервью приняли участие 8 психологов-кон-
сультантов, практикующие понимающую психотерапию. Стаж консульти-
рования – более 10 лет, средний стаж консультирования – 16,7 лет. 

Участники были отобраны по двум критериям: 1) наличие специа-
лизации в области понимающей психотерапии, 2) большой опыт психо-
логического консультирования. Среди испытуемых было пять женщин 
и трое мужчин 

Представим обобщенные результаты качественного анализа резуль-
татов интервью экспертов

Вопрос: «Как вы определяете понятие “самораскрытие” примени-
тельно к процессу психологического консультирования?»

Несмотря на наличие в литературе нескольких вариантов определе-
ния этого феномена, практикующие специалисты формируют собственное 
представление о нем, основываясь на личном профессиональном опыте.

Отвечая на этот вопрос, все респонденты назвали самораскрытие со-
общением консультантом клиенту информации о себе: своих чувствах, 
мыслях и обстоятельствах жизни. Трое подчеркнули, что речь идет о рас-
сказе некоей обладающей сюжетом истории из жизни консультанта, име-
ющей отношение к «материалу» клиента. Ссылаясь на опыт Ф. Е. Васи-
люка, они назвали такой жанр «притчей». Четверо респондентов назвали 
самораскрытие способом понимания клиента через нахождение в опыте 
консультанта чего-то созвучного. Респондент 1 назвал самораскрытие ин-
тервенцией и профессиональным действием терапевта. Респондент 8, на-
против, подчеркнул, что самораскрытие не может быть техникой воздей-
ствия, но является частью отношений.

Вопрос: «Какое место самораскрытие занимает в понимающем 
подходе?»

По мнению шести респондентов самораскрытие не характерно 
для классической психотехнической системы понимающей психотерапии.  
Переживания психолога-консультанта остаются закрытыми для клиен-
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та, так как все внимание обоих во время консультации направлено на про-
цесс самопонимания клиента. Респондент 8 считает, что для понимающей 
психотерапии не характерен разговор о терапевтических отношениях 
как о предмете, поэтому в ней нет специального места для самораскрытия. 
По мнению респондента 2, напротив, самораскрытие «базово вшито» в по-
нимающую психотерапию. С его точки зрения, базовые психотехнические 
единицы ППТ – эмпатия, кларификация и майевтика – основаны на личном 
опыте психолога-консультанта и являются его актуализацией. Схожей точ-
ки зрения придерживается респондент 7, указывая на то, что самораскрытие 
является вспомогательным инструментом, который делает упомянутые ра-
нее психотехнические единицы диалогичными. Респондент 4 располагает 
самораскрытие в модифицированной схеме типологии уровней (режимов) 
функционирования сознания при введении второго наблюдателя (рис. 2). 
Вторым наблюдателем является психолог-консультант, и чем больше в его 
словах трансформируется то, что он слышит от клиента, тем выше его ак-
тивность. Эту трансформацию можно мыслить как «Я-высказывание», 
и она создает возможность для самораскрытия в рамках понимающей пси-
хотерапии. На рис. 2 можно видеть четыре ячейки в области активности 
второго наблюдателя, которые объединяют восемь психотехнических еди-
ниц с возможностью самораскрытия психолога-консультанта.

Рис. 2. Типология уровней (режимов) функционирования сознания2

2 Рисунок из презентации к докладу О. В. Шведовского «Интерпретация в понимающей 
психотерапии», сделанному на методическом семинаре по понимающей психотерапии в 2022 
году (точная дата неизвестна). Публикуется с разрешения автора.
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Вопрос: «Каково ваше отношение к феномену самораскрытия пси-
холога-консультанта перед клиентом в процессе психологического кон-
сультирования: каковы возможности и риски самораскрытия психоло-
гического консультирования?»

Для удобства обобщения мы выделяем в этом вопросе три части. Пер-
вая – про отношение респондентов к феномену самораскрытия. Четве-
ро респондентов говорят о том, что относятся к самораскрытию с осторож-
ностью из-за опасности удовлетворения нарциссических потребностей 
психолога-консультанта и того, что самораскрытие не является универ-
сальным средством. Респондент 3 располагает самораскрытие на проти-
воположном полюсе по отношению к понятию «работа», считая его разно-
видностью отдыха. Респондент 1 усматривает связь между накапливанием 
опыта в консультировании и расположенностью к самораскрытию: с опы-
том оно применяется чаще. Респондент 4 называет «Я-сообщения», кото-
рые он отождествляет с самораскрытием, важнейшим инструментом рабо-
ты; респонденты 6 и 8 говорят о нейтральном отношении к самораскрытию 
и допустимости его применения при условии, что это происходит в интере-
сах клиента.

Вторая часть вопроса объединяет возможности, имеющиеся, по мне-
нию респондентов, у самораскрытия.

1. По мнению пяти респондентов, самораскрытие оказывает положи-
тельное влияние на отношения клиента и психолога-консультанта: уве-
личивается доверие, фигура психолога-консультанта «оживает», вызывая 
у клиента ощущение понимания.

2. Поддержка и подтверждение чувств клиента при помощи примера 
из жизни психолога-консультанта или через оживление личным опытом 
психолога-консультанта метафоры, описывающей переживание клиента. 
Об этой возможности говорят четверо респондентов.

3. Трое респондентов видят в самораскрытии возможность для психо-
лога-консультанта быть конгруэнтным, то есть осознавать свои внутренние 
переживания и тем или иным способом размещать их в консультационном 
диалоге. По мнению респондента 6, «хорошая конгруэнтность» опосредова-
на внутренним «фильтром» психолога-консультанта и не является сообще-
нием клиенту о чувствах в «натуральном», необработанном виде.

4. Двое респондентов называют среди возможностей самораскры-
тия поддержку клиента. Респондент 1 указывает, что это особенно важно 
для клиентов с расстройствами личности и при наличии сильной критику-
ющей фигуры.

5. По мнению двух респондентов, самораскрытие способно помочь кли-
енту в растерянности и тупике «включить» его переживание.

6. По мнению респондента 6, самораскрытие приходит на помощь, когда 
не работают другие профессиональные терапевтические техники.
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7. По мнению респондента 7, самораскрытие может играть роль майев-
тики, то есть помогать клиенту узнать и осознать собственные убеждения, 
позволяет обсуждать отношения между психологом-консультантом и кли-
ентом здесь-и-теперь, может использоваться в психодраме, когда психо-
лог-консультант выступает в роли клиента, и быть полезным при прора-
ботке травмы, благодаря живому отклику психолога-консультанта.

Третья часть вопроса посвящена рискам, связанным с самораскрытием.
1. Пять респондентов назвали опасностью самораскрытия психоло-

га-консультанта смещение фокуса в консультации с клиента на консуль-
танта. В такой ситуации консультант может занимать пространство кли-
ента, подменять его переживание своим. Респондент 7 говорит, что если 
клиент находится в нуждающейся позиции, то самораскрытие консультан-
та может остановить процесс его переживания.

2. По мнению четырех респондентов самораскрытие психолога-кон-
сультанта может смутить клиента, заставить реагировать на переживание 
или опыт консультанта.

3. Риск для самого психолога-консультанта, по мнению четырех ре-
спондентов, заключается в увлечении собственным опытом во время само-
раскрытия, стремлении к удовлетворению своих нарциссических потреб-
ностей, когда создается «опасный крен» в сторону Я консультанта.

4. Самораскрытие, по мнению троих респондентов, может влиять 
на профессиональный стиль психолога-консультанта, выражаясь в боль-
шей директивности, доминировании и искушении властью.

5. Трое респондентов отмечают, что самораскрытие может отрицатель-
но влиять на отношения внутри консультации. Респондент 8 указывает, 
что оно может вызывать или слишком сильное сближение и привязан-
ность или, если консультант раскрывает негативные чувства, отвержение. 
По мнению респондента 6, при самораскрытии консультанта может созда-
ваться дополнительная система отношений «человек – человек», мешаю-
щая процессу консультирования.

6. Наконец, по мнению респондента 1, самораскрытие – наиболее труд-
но формализуемый прием, поэтому он опасен своей непредсказуемостью.

Вопрос: «Какие цели могут достигаться в процессе психологического 
консультирования при помощи самораскрытия психолога-консультан-
та перед клиентом?»

Последний вопрос экспертного опроса по своему содержанию по-
вторяет предыдущий вопрос в части возможностей самораскрытия. 
Это было сделано намеренно по следующим причинам. Во-первых, воз-
можности – более общее понятие, они не всегда могут быть реализова-
ны, а цели – понятие более конкретное, описывающее конкретные задачи 
в рамках консультационного процесса. Во-вторых, последний вопрос по-
зволял респондентам дополнить и конкретизировать ответ на предыду-
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щий. Итак, респонденты назвали следующие цели самораскрытия в рам-
ках консультационного процесса.

1. Пять респондентов назвали целью самораскрытия психолога-кон-
сультанта перед клиентом влияние на отношения между ними. По их сло-
вам, таким образом может достигаться укрепление контакта и доверия, 
сочетание профессиональной и личной роли терапевта, балансировка отно-
шений, их обострение и восстановление.

2. Четверо респондентов упомянули конгруэнтность психолога-кон-
сультанта как цель его самораскрытия: это и возможность дать совет, со-
хранив при этом баланс в терапевтических отношениях, и способ для кон-
сультанта быть более аутентичным.

3. Введение фигуры Другого, отношение к его опыту являются целью 
самораскрытия по мнению троих респондентов.

4. Так же трое респондентов указали, что самораскрытие может пре-
следовать цель обогащения переживания клиента новыми культурными 
средствами.

5. По мнению троих респондентов, целью самораскрытия может быть 
прямая поддержка клиента в кризисной ситуации, снятие тревожности 
и оживление его надежды. Респондент 6 называет главной целью саморас-
крытия поддержку «фундаментальных сущностных основ».

6. Респондент 2 указал, что самораскрытие психолога-консультан-
та может помочь клиенту по-новому смотреть на свой опыт.

7.  По мнению респондента 4, целями самораскрытия также являются: 
работа с жалобой, проработка базового мифа и создание совместности.

8. Респондент пять назвал целями интериоризацию способов психиче-
ской жизни консультанта и выход из тупиковой ситуации в консультаци-
онном процессе.

9. По мнению респондента 6, самораскрытие может применяться с це-
лью размещения чувств консультанта и клиента, которые не могу быть раз-
мещены напрямую.

Выводы
Целью полуструктурированного интервью с экспертами  было выяс-

нение места самораскрытия в понимающей психотерапии. В результате 
интервью с ведущими экспертами в этой области нам удалось выяснить 
как определение понятия самораскрытия, его роль в понимающей психо-
терапии, возможности, риски и цели, так и профессиональное отношение 
экспертов к этому феномену.

1. С точки зрения участников интервью, самораскрытие – это сообщение 
психологом-консультантом клиенту информации о своих чувствах, мыслях 
или жизненных обстоятельствах, имеющих отношение к теме консульта-
тивной беседы, направленное на улучшение понимания переживания кли-
ента. Следует отметить, что в это определение не входит непреднамерен-
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ное самораскрытие, когда консультант тем или иным способом транслирует 
установки, которые сам не осознает.

2. Размышляя о месте самораскрытия в понимающей психотерапии, 
все респонденты сходятся во мнении, что в классической системе понимаю-
щей психотерапии специально отведенного места для самораскрытия нет. 
Внутри этой позиции можно выделить две точки зрения: самораскрытие 
имплицитно присутствует в работе понимающего психолога-консультанта, 
являясь основой для любых интервенций, или, по мнению большинства, оно 
является редким исключением, которое происходит при выходе за рамки 
понимающей психотерапии.

3. В вопросе о профессиональном отношении к самораскрытию преоб-
ладает осторожность, о ней говорит половина респондентов, двое относятся 
нейтрально и двое положительно. В категориях «возможности» и «риски» 
наиболее часто встречается влияние самораскрытия на отношения между 
психологом-консультантом и клиентом: оно может быть как положитель-
ным, так и отрицательным в зависимости от содержания самораскрытия, 
личностных особенностей консультанта и клиента и конкретной ситуа-
ции. Лично для консультанта самораскрытие может быть полезно как спо-
соб быть конгруэнтным или вредно из-за чрезмерного увлечения собой, 
центрации внимания на себе. Особенно следует отметить, что самораскры-
тие может играть роль культурного средства переживания при дефици-
те таковых у клиента.

4. По мнению всех респондентов, самораскрытие преследует цели, так 
или иначе связанные с отношениями внутри процесса консультирования, 
и помогает консультанту быть более открытым и честным с самим собой 
и клиентом. Отдельно следует упомянуть, что, по мнению респондента 8, са-
мораскрытие не может восприниматься как целенаправленное воздействие 
и его цель можно узнать только при последующем анализе консультации.

Таким образом, наши предположения о том, что самораскрытие присут-
ствует в понимающей психотерапии «инкогнито», то есть не будучи названо 
по имени, и что оно непосредственно связано с отношениями психолога-кон-
сультанта и клиента, нашли подтверждение. Описанные выше результаты 
интервью указывают на необходимость дальнейшего и более полного ис-
следования места самораскрытия в понимающей психотерапии. Исследо-
вателю предстоит иметь дело не с фиксированной традицией, но с меня-
ющейся и развивающейся, порой по совершенно разным путям, системой. 
Однако в одном можно быть уверенным доподлинно: самораскрытие при-
сутствует в понимающей психотерапии и недостатка в материале для ис-
следования быть не может.
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