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Феномен присутствия в процессе психотерапии:
исследование опыта клиентов

M. A. Osetrova, V. P. Serkin

The Phenomenon of Presence in the Process of Psychotherapy:
Clients’ Experience Research

В статье представлены результаты качественного исследования феномена присут-
ствия в процессе психотерапии. Целью работы было определение составляющих, гене-
за и динамики переживания феномена присутствия клиентом во время психотерапии. 
Были проведены глубинные полуструктурированные интервью с клиентами, регулярно 
посещающими психотерапию не менее полугода. Текстовый материал был обработан с 
помощью феноменологического описательного метода. В результате построена модель 
феномена, раскрывающая предпосылки, переживание присутствия, производимый 
эффект, динамику во времени. Дано определение и выделены характеристики феноме-
на неприсутствия психотерапевта.

Ключевые слова: психотерапия, исследование процесса психотерапии, качествен-
ное исследование, психотерапевтическое присутствие, феномен присутствия, модель 
феномена присутствия, феномен неприсутствия, клиент-терапевтические отношения, 
феноменология, синергия.

Введение

Присутствие специалиста во время психотерапии является одним 
из центральных инструментов успешной работы. Во многих случаях це-
лебным является не столько действие подходящих техник, сколько пер-
сональное, особым образом организованное нахождение рядом с «су-
щественным» в клиенте. Однако остается непроясненным: является ли 
подобное пребывание личностным качеством человека или профессио-
нальным навыком специалиста. Сегодня в рамках различных психо-
терапевтических школ изучаются отдельные компоненты присутствия 
специалиста во время ведения психотерапевтической сессии, но отсут-
ствует единое описание феномена. В связи с этим практически значимо 
исследование целостного феномена психологического присутствия, су-
щественного для клиента, а не его рассмотрение сквозь призму теоре-
тической базы конкретного психотерапевтического направления. Это 
позволит обобщить существующий практический опыт специалистов и 
создать единое фундаментальное понимание организации присутствия во 
время ведения психотерапевтической работы.

В общем смысле термин «присутствие» происходит от латинского 
слова praesentia, которое включает в себя несколько коннотаций присут-
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ствия: присутствие духа, эффекта, силы. В Толковом словаре русского 
языка С. И. Ожегова можно найти определение: «…присутствие — личное 
пребывание в каком-нибудь месте в данное время» [6, с. 892]. Здесь глав-
ным критерием присутствия является физическое пребывание, независи-
мо от того, что человек в это время переживает, представляет или думает.

Психологическое присутствие — сложный психосоциальный фено-
мен, одновременно имеющий отношение к окружающему миру и вну-
треннему пространству человека. На наш взгляд, «ухватить» феномен 
присутствия здесь и сейчас (то есть понять, в эту ли минуту присутствую 
я?) — непростая задача сама по себе. И еще более сложной кажется за-
дача описания присутствия консультанта (психотерапевта) в процессе 
взаимодействия с клиентом. Поэтому нам показалось логически обо-
снованным начать исследование присутствия в процессе психотерапии 
с анализа существующих философско-психологических представлений 
о феномене. Далее в статье тезисно представлен обзор теоретического 
исследования феномена присутствия.

Условием организации феномена присутствия является бытие в на-
стоящем. М. Хайдеггер указывал, что присутствие одновременно является 
прошлым по способу своего бытия и «всякий раз “сбывается” из его буду-
щего» [11, с. 20]. А для описания настоящего он вводил понятие «мгнове-
ние ока», которое описывал как не лишенный сдержанности порыв.

Феномен присутствия неминуемо взаимосвязан с миром. Для пол-
ноты передачи собственных смыслов М. Хайдеггер создал язык, спо-
собный лучшим образом описать присутствие. «Бытие-в-мире» не слу-
чайным образом в текстах пишется через дефис, это новое, особое 
целостное понятие, выраженное совокупностью объединенных дефи-
сом привычных слов. Это составное выражение призвано уже через 
собственный облик показывать единый феномен. «Бытие-в» означает 
пространственное «друг-в-друге», бытие присутствия; а само «в» про-
исходит от корня innan- (селиться, обитать, пребывать) [там же, с. 54]. 
«В-мире» раскрывает для присутствия источник понимания своего бы-
тия сущего — это мир, к которому присутствие «ближайше относится» 
[там же, с. 15]. Но главное в этом объединении — целостность.

Медард Босс (см.: [12]) рассматривал присутствие в связи с откры-
тостью человека, благодаря которой возможно постигать то, что встре-
чается. Свой взгляд на феномен присутствия демонстрировал Карлфрид 
Дюркхайм [4]. Он считал, что человек стремится жить в определенном 
образе самого себя, а транспаренцией (прозрачностью) называл соот-
ветствие формы Я ее Сути.

По мнению Джеймса Бьюдженталя [1], присутствие — обозначение 
качества бытия в ситуации или отношениях, в которых человек стремит-
ся участвовать настолько полно, насколько способен. Альфрид Лэнгле 
в онлайн-лекции «Исцеляющее воздействие присутствия терапевта на 
пациента» (интенсив Российской ассоциации экзистенциально-ана-
литических психологов и психотерапевтов «Ресурсы в психотерапии и 
консультировании: от потенциальности к экзистенции», ноябрь 2018 г.) 



41

сообщал, что в присутствии его собственное «здесь-бытие» он предла-
гает клиенту. Важно развивать и тренировать умение давать свое бытие 
клиенту без того, чтобы требовать что-то взамен (давать себя другому 
неэгоистическим способом).

Присутствие через молчание рядом с клиентом интересно описы-
вала Эмми ван Дорцен-Смит: «Хорошие и опытные терапевты учатся 
играть сессию как музыкальную пьесу, следуя естественному ритму и 
перемежая музыку с паузами. Тонко улавливая созданную атмосферу, 
они учатся слышать и речь клиента, и его молчание. Молчание помога-
ет клиентам собраться с мыслями и понять, где они находятся, без того 
чтобы быть подталкиваемыми в определенном направлении. Поэтому 
безмолвное бытие вместе является фоном для многого из того, что про-
должается в интервенциях, являющихся вкладом в диалог со стороны 
терапевта» [3, с. 162].

Для организации феномена присутствия необходимо занять позицию 
«вненаходимости». Карл Рэнсом Роджерс [8] подчеркивал, что занимае-
мая позиция специалиста не предполагает идентификацию с клиентом, 
а подразумевается установка эмпатии, при которой специалист продол-
жает быть самим собой. А терапевтическая позиция «вненаходимости» 
А. Ф. Копьева (см.: [10]) подразумевала баланс между теплым отношени-
ем к клиенту и сохранением собственной «душевной автономии».

Кроме того, феномен присутствия требует от психотерапев-
та осуществлять двойную соотнесенность с собой и другим. Глубинная 
диалогическая природа человека, согласно позиции М. М. Бахтина, 
заключалась в особом значении другого в жизни личности: «…он не са-
модостаточен, не может восполнить сам себя до целостности (ему для 
этого нужен “другой”) и постоянно ощущает свою болезненную отъе-
диненность от “другого”» [там же, с. 35].

Феномен присутствия выходит за рамки взаимодействия двух 
участников психотерапии, продуцируя возникновение общего «треть-
его». Ф. Е. Василюк [2] ввел понятие синергийной психотерапии. Автор 
сообщал, что в психотерапии у человека есть уникальная возможность 
«суметь и сметь сказать себя», в результате чего он перестает быть вещью, 
становится смыслом и логосом. Данная возможность подразумевает 
осознание и творческое выявление своих глубин, а также понимание, 
принятие и выражение собственных переживаний через свободный ди-
алог с другим. А с точки зрения богословской перспективы в подобном 
движении к слову человек направлен на осуществление себя «как образ 
и подобие Божие». Ф. Е. Василюк [2] писал, что психотерапия, в рамках 
которой происходит «обожение» человека, возможна только при усло-
вии, если Бог дает согласие принять участие в ней, в связи с чем она 
должна иметь название «синергийной».

В. П. Серкин [7; 9] осуществил попытку описания нахождения реше-
ния проблемы клиента в диалоге. Главным автор назвал синергетическое 
взаимодействие, а условием такого взаимодействие — присутствие в диа-
логе и психотерапевта, и клиента. Результаты (новые структуры как по-
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рождение совместного прохождения периодов и переживаний неопреде-
ленности: диссипативные решения, выходы из периодов полифуркации 
и др.) образуются во взаимодействии: по отдельности (вне присутствия) 
ни клиент, ни консультант не смогли бы достичь такого результата.

Согласно современным научным исследованиям присутствие те-
рапевта на сеансе влияет на исходы терапии. Р. Данн [13] осветила во-
прос, какое влияние на результаты психотерапии оказывает предвари-
тельная подготовка терапевта, — это ментальное упражнение за 5 мин 
до начала сеанса. Целью исследования являлось изучение корреляции 
между степенью присутствия специалиста на сессии и прохождением 
предподготовки. Результаты показали, что терапевты отмечали боль-
шую степень собственного присутствия после выполнения упражне-
ний, нежели без него. А клиенты считали более эффективными те сеан-
сы, которым предшествовала подготовка специалистов.

Ора Т. Краг [15] осуществила попытку сравнения взглядов Джейм-
са Бьюдженталя и Ирвина Ялома на присутствие в психотерапевтиче-
ском взаимодействии. Краг выдвинула гипотезу о том, что подходы уче-
ных различаются, так как культивирующие присутствие предпосылки 
имеют отличия, которые она сравнивала по пяти параметрам:
а) сущности человека и его экзистенциальной конечности (обречен-

ности);
б) центральной цели экзистенциальной терапии;
в) значению и ценности работы в «здесь-и-теперь»;
г) роли и фокусу внимания терапевта;
д) ценности терапевтических отношений.

Результаты исследования показали, что личный психобиографиче-
ский опыт стал основой для формирования предпосылок присутствия 
мастеров экзистенциальной терапии, которые влияют на выбор под-
хода к клиенту. Это осознание расширяет перспективу и направляет 
терапевта на путь адаптации и индивидуализации подхода к работе со 
специфическими вопросами клиента. Краг была убеждена, что для ста-
новления мастера в психотерапии осознание своего опыта и источника, 
стимулирующих присутствие предпосылок, важнее, чем освоение на-
бора психотерапевтических техник.

Метод

Обзор существующих исследований коллег и поставленная цель 
изучения параметров переживания феномена присутствия клиентом 
во время психотерапии диктовали необходимость использования ка-
чественной методологии. Для реализации дизайна исследования было 
выбрано полуструктурированное интервью как метод сбора данных. 
Это позволило удерживать исследовательский интерес у предваритель-
но заданной структуры через обязательные вопросы и оставлять сво-
бодное пространство для проявления слабоформализованных граней 
феномена присутствия.
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предподготовки. Результаты показали, что терапевты отмечали боль-
шую степень собственного присутствия после выполнения упражне-
ний, нежели без него. А клиенты считали более эффективными те сеан-
сы, которым предшествовала подготовка специалистов.

Ора Т. Краг [15] осуществила попытку сравнения взглядов Джейм-
са Бьюдженталя и Ирвина Ялома на присутствие в психотерапевтиче-
ском взаимодействии. Краг выдвинула гипотезу о том, что подходы уче-
ных различаются, так как культивирующие присутствие предпосылки 
имеют отличия, которые она сравнивала по пяти параметрам:
а) сущности человека и его экзистенциальной конечности (обречен-

ности);
б) центральной цели экзистенциальной терапии;
в) значению и ценности работы в «здесь-и-теперь»;
г) роли и фокусу внимания терапевта;
д) ценности терапевтических отношений.

Результаты исследования показали, что личный психобиографиче-
ский опыт стал основой для формирования предпосылок присутствия 
мастеров экзистенциальной терапии, которые влияют на выбор под-
хода к клиенту. Это осознание расширяет перспективу и направляет 
терапевта на путь адаптации и индивидуализации подхода к работе со 
специфическими вопросами клиента. Краг была убеждена, что для ста-
новления мастера в психотерапии осознание своего опыта и источника, 
стимулирующих присутствие предпосылок, важнее, чем освоение на-
бора психотерапевтических техник.

Метод

Обзор существующих исследований коллег и поставленная цель 
изучения параметров переживания феномена присутствия клиентом 
во время психотерапии диктовали необходимость использования ка-
чественной методологии. Для реализации дизайна исследования было 
выбрано полуструктурированное интервью как метод сбора данных. 
Это позволило удерживать исследовательский интерес у предваритель-
но заданной структуры через обязательные вопросы и оставлять сво-
бодное пространство для проявления слабоформализованных граней 
феномена присутствия.
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Примеры вопросов интервью:
— Что бы Вы могли назвать «присутствием психотерапевта»?
— Как Вы переживаете присутствие?
— Когда Вы впервые почувствовали, что «вот сейчас» психотерапевт 

присутствует?
— Как Вам кажется, какова динамика присутствия Вашего специали-

ста на протяжении периода сотрудничества?
Было проведено 15 интервью с респондентами, однако 5 из них 

не вошли в работу, так как являлись пилотными и способствовали 
предварительному феноменологическому пониманию присутствия. 
Выборка формировалась методом «снежного кома» через социаль-
ные сети, в ее состав вошли 2 мужчины и 8 женщин, средний возраст 
которых — 26 лет, каждый из них посещал сеансы психотерапии 
более 15 раз и имел субъективный опыт переживания присутствия 
специалиста. Среди направлений психотерапии, в рамках которых 
велась работа, были: психодрама, гештальттерапия, экзистенциаль-
ный анализ, понимающая психотерапия, клиент-центрированный 
и эклектичный подходы. Полуструктурированные ин тервью имели 
продолжительность от 52 до 70 мин. Анализ собранных данных осу-
ществлялся по описательному феноменологическому психологиче-
скому методу А. П. Джорджи [14], который состоит из четырех ша-
гов (каждый реализуется с позиции научной феноменологической 
редукции). Это:
1) прочтение описания целиком, так как феноменологический под-

ход предполагает целостное восприятие;
2) установление смысловых единиц для достижения более полно-

го анализа;
3) преобразование смысловых единиц в психологически чув-

ствительные выражения, для чего требуется творческое ис-
пользование языка, чтобы придумать точные описания инва-
риантных психологических значений для каждой смысловой 
единицы;

4) определение структуры: тщательно описывается самая большая 
инвариантная связь значений, принадлежащих опыту.

Результаты

Феномен присутствия

Полученная в результате качественного исследования структу-
ра феномена присутствия включила в себя 20 компонентов, которые 
были разбиты на 4 смысловых блока: предпосылки феномена присут-
ствия, описание самого явления, производимый эффект феномена, 
динамика присутствия во времени. На основании полученных данных 
была построена модель феномена присутствия в процессе психотера-
пии (рисунок).
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Модель феномена присутствия в процессе психотерапии

Первым смысловым блоком, раскрывающим содержание модели 
феномена присутствия, являлись предпосылки, позитивно влияющие 
на возникновение явления во время психотерапии. Ниже представлены 
компоненты блока с примерами цитат из комментариев респондентов:
1. Здесь и сейчас: пребывание в настоящем («В одну плоскость ка-

кую-то приходим, находим друг друга вот в этом моменте, здесь 
и сейчас»).

2. Медленный темп взаимодействия («Сам терапевт не спешит при-
близиться»).

3. Установка феноменологической открытости («Присутствующий 
терапевт постоянно фоново поддерживает связь, условно, с таким 
я, который не захвачен этим аффектом»).

4. Участие личности психотерапевта («У терапевта сама психика так 
работает, она прям психотерапевтирует в процессе»).

5. Аутентичный голос («Она спокойно говорила, аккуратно, тихо 
спрашивала, давала мне больше пространства, чтобы я могла 
все сказать»).

6. Сосредоточение внимания на клиенте («Я вижу в ней напряжение, 
я вижу, что она полностью сконцентрирована на мне»).

7. Доверие клиента («Я понимаю, что не срабатывают никакие 
мои защиты»).
Было установлено, что предваряющий явление этап характеризо-

вался как управляемый для психотерапевта, то есть на возникновение 
феномена до определенной степени можно было влиять, способство-
вать его зарождению.
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Сам феномен присутствия включил в себя 6 компонентов:
1. «Третий участник психотерапии»: ни клиент, ни психотерапевт 

(«Не терапевт, который ее включает, а что-то в контакте, что ее 
включает… это какая-то субъективная значимость момента, что 
сейчас это что-то важное происходит в сессии»).

2. Понимание клиента («Человек, находящийся рядом со мной, 
он испытывает примерно то же состояние. То есть он будто бы 
там же, где и я»).

3. Увиденность в персональном («Возникает ощущение, что тебя 
видят»).

4. Переживание ощущения прикосновения («В этот момент была 
просто максимально рядом, мне казалось, что она чуть ли не за 
руку меня держит»).

5. Чувство единения («Это про то, что уже даже контакта нет, просто 
уже соприкосновение совсем произошло. И получается, что тог-
да... Между нами и нет контакта в прямом смысле слова, потому 
что уже и он стерся, как одно»).

6. Трансформация переживания реального времени («Как будто оно 
испарилось, и я перестала переживать время. Это было не пережи-
вание времени, а переживание пространства»).
Исследование позволило выявить, что само явление, «точка» его 

зарождения остается свободной: феномен присутствия невозможно 
«сделать», к нему можно только пробовать идти.

По собирательному мнению испытуемых, феномен присутствия 
производил определенный эффект: ощущение опоры, безопасности, 
психотерапевт пребывал в соотнесенности с ценным для клиента, из-
лучал эмоциональное тепло, присутствие способствовало появлению 
нового опыта («Какие-то определенные условия, при которых действи-
тельно можно соприкоснуться с чем-то, что есть внутри, особенно если 
это что-то новое, какой-то новый опыт такой рождается сейчас»).

Четвертым смысловым блоком модели выступила динамика при-
сутствия во времени: было установлено, что присутствие способно акку-
мулироваться, оставлять «след», сохраняться во впечатлении («Присут-
ствие, как некий опыт взаимодействия, копится», «У меня есть память 
присутствия»).

Феномен неприсутствия

В ходе исследования 8 из 10 респондентов сообщили об опыте пре-
рывания взаимодействия в психотерапевтическом процессе. Устойчи-
вые взаимосвязи в описании явления позволили определить феномен 
неприсутствия, выделить его характеристики:
1. Формальный характер контакта («Выполняет то, что она должна 

делать как терапевт»).
2. Увеличение эмоциональной дистанции («Я прям ощущала поки-

нутость какую-то, как будто бы я одна»).
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3. Использование оценочных суждений («Оценивание выбивает из 
присутствия»).

4. Внимание сосредоточено на личных переживаниях психотерапев-
та («Но я увидел просто… как будто бы она не здесь, как будто бы 
она о чем-то своем думает»).
Интересным показалось описание двумя испытуемыми резкого 

«размыкания» присутствия психотерапевтами в завершении сеанса. 
«Схлопывание» присутствия происходило вследствие резкого выхода 
из контакта. Завершающая фраза психотерапевта — «время заканчи-
вается» — проживалась как формальная, ставящая перед фактом, на-
правляла пассивно подстроиться. Для полноценно ощущаемого вы-
хода из глубины присутствия, по мнению респондентов, необходимо 
диалогичное обхождение с фактом приближения границы времени. 
Предлагалось двустороннее запрашивание (психотерапевта и клиента): 
как хорошо завершить эту конкретную сессию? Какие условия именно 
сейчас необходимы для этого? Использование «мы будем заканчивать» 
(закончилось время, но не клиент-терапевтические отношения) как 
активное, совместное, диалогичное. Дать время для выхода из присут-
ствия так же важно, как и расположение во временном пространстве 
процесса вхождения.

Неприсутствие специалиста в ходе психотерапии блокировало до-
ступ к глубинному уровню взаимодействия, нивелировало накоплен-
ный ранее опыт присутствия, клиенты описывали переживание оди-
ночества, импульс к эмоциональному закрытию вследствие ощущения 
себя неинтересными, незначимыми.

Обсуждение

Основным результатом исследования феномена присутствия в 
процессе психотерапии выступила модель явления, которая представ-
лена в виде 4 смысловых блоков: предпосылок феномена присутствия, 
описания самого явления, производимого эффекта феномена, дина-
мики присутствия во времени. Исходя из этого можно констатировать, 
что поставленная цель исследования достигнута: определены составля-
ющие, генез и динамика переживания феномена присутствия клиентом 
во время психотерапии.

Анализ 20 компонентов, образующих модель, позволил сформу-
лировать определение феномена присутствия — явление объединения 
психотерапевта и клиента на персональном уровне, сопровождающе-
еся ощущением выхода за пределы личностных границ; процесс мар-
кируется переживанием времени как особого «пространства», а резуль-
тат — появлением нового видения содержания и динамики ситуации. 
В структуре феномена управляемыми являются предпосылки его воз-
никновения, в то время как само его бытие остается свободным.

Мы увидели, что теоретические обоснования феномена присут-
ствия и результаты исследования проживания феномена клиентами 
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имели пересекающиеся содержания, подтверждая и дополняя друг 
друга. К примеру, Дж. Бьюдженталь, А. Лэнгле, М. Хайдеггер [1; 5; 11] 
описывали присутствие как способ бытия, а респонденты, принявшие 
участие в исследовании, формулировали, что в качестве предпосылки 
возникновения феномена присутствия необходимо пребывание специ-
алиста в «здесь-и-сейчас». М. Босс, К. Дюркхайм, А. Лэнгле [4; 5; 12] 
подчеркивали значимость открытости в отношении того, что резони-
рует, респонденты — установку открытости психотерапевта в качестве 
необходимого условия для появления присутствия. Дж. Бьюдженталь и 
К. Роджерс [1; 8] наблюдали, что особая сензитивность, умение прони-
каться настроением клиента положительно влияли на возникновение 
феномена присутствия, участники исследования на собственном опыте 
испытывали, что в момент присутствия психотерапевт понимал их.

Проведенная нами работа дополняет современные научные ис-
следования феномена присутствия в психотерапевтическом процес-
се. Ора Т. Краг [15] доказала, что личный психобиографический опыт 
представляет собой основу для формирования предпосылок присут-
ствия психотерапевта, в то время как наше исследование выделило 
компонент «участие личности психотерапевта» (см. рисунок). Коммен-
тарии респондентов были созвучны исследованию Р. Данн [13]: пред-
посылка феномена присутствия «сосредоточение внимания на клиен-
те» перекликается с идеей предварительной подготовки специалистов 
для увеличения степени собственного присутствия во время психотера-
певтической сессии.

Выявленные закономерности феномена присутствия уместно при-
менять в разработке обучающих психотерапии программ и диагности-
ческих инструментов, в супервизиях. Модель феномена присутствия 
можно использовать в психотерапевтической практике случаев, где не-
обходимо: укрепление опоры, развитие соотнесения (см. рисунок), рас-
ширение представлений о себе; обучение способам построения близ-
ких межличностных отношений. Кроме того, выстроенная в результате 
эмпирического исследования модель присутствия может применяться 
специалистами, оказывающими помощь людям, имеющим ограниче-
ния функционирования структур личности, тела, психики, так как в 
указанных случаях ценность невербального канала взаимодействия ча-
сто повышена.

Также исследование позволило выделить феномен неприсутствия — 
результат формально организованного контакта с клиентом, при кото-
ром внимание специалиста сосредоточено на личных переживаниях, 
характеризующийся эмоциональной дистанцией и использованием 
оценочных суждений.

Результаты качественного исследования феномена присутствия 
в процессе психотерапии позволили сделать шаги в сторону создания 
единого фундаментального понимания организации присутствия во 
время ведения психотерапевтической сессии. Однако по-прежнему 
остается непроясненным: является ли подобное пребывание личност-
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ным качеством человека или профессиональным навыком специали-
ста? Для решения данной задачи предполагается проведение второго 
этапа исследования, где в фокусе внимания будет опыт присутствия 
самих психотерапевтов.

Выводы

Итоги эмпирического исследования феномена присутствия в про-
цессе психотерапии (через восприятие клиента) позволили констати-
ровать следующее:
1. Феномен присутствия имеет предпосылки.
2. Терминологически возможно описать его содержание.
3. Феномен присутствия оказывает влияние через производимый эф-

фект.
4. Феномен присутствия имеет свое динамичное развитие за период 

существования клиент-терапевтического альянса, способен акку-
мулироваться.

5. Границы феномена присутствия определить невозможно, так как 
они выходят «отпечатком»/«следом» за пределы психотерапевти-
ческой сессии.

6. Существует противоположный исследуемому явлению феномен — 
феномен неприсутствия, которое блокирует доступ к глубинному 
уровню взаимодействия психотерапевта и клиента.

Заключение

В статье приведен обзор теоретического структурирования фило-
софско-психологических оснований феномена присутствия и каче-
ственного исследования присутствия в процессе психотерапии через 
опыт клиентского восприятия. Процесс теоретического и эмпириче-
ского исследования носил сложный характер по нескольким причи-
нам. Во-первых, многие авторы описывали другими понятиями схожие 
присутствию явления, что дезориентировало в поиске общих теоре-
тических закономерностей. Во-вторых, к исследовательской позиции 
предъявлялось требование особого эмоционально-личностного вклю-
чения, присутствия, так как продвижение в сторону понимания фе-
номена только на когнитивном уровне было невозможно. В-третьих, 
респонденты отмечали трудность в подборе соответствующих слов для 
обозначения переживаемого опыта, внутреннего содержания понятий.

Эмпирический опыт исследования феномена присутствия получил 
репрезентацию в разработанной модели (см. рисунок), которая проде-
монстрировала предпосылки возникновения феномена, описала сво-
бодное бытие самого присутствия, показала производимый эффект и 
динамику развития явления. Одним из направлений дальнейшего ис-
следования феномена присутствия является соотнесение разработанной 
модели с восприятием явления психотерапевтами. Однако уже сейчас 
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собрана объединяющая модель феномена присутствия в процессе психо-
терапии, выходящая за рамки теории одного психологического подхода.

Исследование позволило описать феномен неприсутствия, дать 
определение явления, выделить его характеристики.

The article presents the results of the qualitative study of the phenomenon of presence in 
psychotherapy. The aim of the study was to define the components, genesis and dynamics of 
the client’s experiencing of the phenomenon during psychotherapy. In-depth semi-structured 
interviews were conducted with clients who regularly attend psychotherapy for at least half-
year. The descriptive phenomenological method was applied to process the interview texts. As 
a result, the model was developed, revealing the prerequisites, the experiencing of presence, the 
effect produced and the dynamics. It was also possible to define and to describe the features of 
the phenomenon of non-presence of a psychotherapist.

Keywords: psychotherapy, psychotherapy process research, qualitative research, 
psychotherapeutic presence, phenomenon of presence, the model of the phenomenon of 
presence, phenomenon of non-presence, client-therapeutic relationship, phenomenology, 
synergy.
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