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The article examines the specifics of translating German idioms into Russian by the material of the modern German press. 
The data of the modern German-Russian phraseological corpus “Deutsch-russische Idiome onlinе” served as a material 
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ПСИХОТЕРАПЕВТ И ЕГО КЛИЕНТ КАК ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ТИПАЖИ:  

СООТНОШЕНИЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЙ С РЕАЛЬНОСТЬЮ 
 

Наше время характеризуется формированием нового понимания психики и удивительного мировоззре-
ния, соединяющего последние достижения науки с мудростью древнейших человеческих сообществ. Учё-
ные пришли к выводу, что сознание не просто пассивно отражает объективный материальный мир, а играет 
активную роль в создании самой действительности. Психическая же реальность индивида выражается, объек-
тивируется в его речи, поэтому дискурс является ключевым феноменом психотерапии. 

Ощущается необходимость прокомментировать различные номинации специалистов в области врачева-
ния души. Многочисленные рекламы психологической помощи предлагают клиентам услуги различных ма-
стеров. Так, например, в статье «Что может психотерапия» [8] перечислены следующие лексические едини-
цы: психиатр, психотерапевт, психоаналитик, психолог, психолог-консультант. Заметим, что при описании 
поля психотерапии в статье приводится пять видовых названий (согипонимов). Обращает на себя внимание 
также тот факт, что автор считает необходимым особо остановиться на образовании психотерапевта. Тради-
ционным для этого вида деятельности считается медицинское образование, однако психотерапевтической 
практикой может заниматься и человек с дипломом факультета психологии или с высшим гуманитарным об-
разованием. Но в любом случае психотерапевт – это высокообразованный профессионал. Кроме того, необ-
ходимо подчеркнуть ещё одну сему, объединяющую все вышеперечисленные номинации, – личная зрелость 
специалиста в области психотерапии (ср.: длительность обучения, необходимость наставника, опыт работы). 

Важным с лингвокультурологической и исторической точек зрения нам представляется тот факт, что 
первой среди номинаций данной профессии названа лексема психиатр. Следует указать, что, в отличие от ос-
тальных существительных, ключевыми семами слова психиатр являются: 1) констатация психического рас-
стройства пациента; 2) методы лечения – лекарства в дополнении с воздействием словом. 
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В англоязычных толковых словарях [10; 11] зафиксированы следующие номинации: psychiatrist (психиатр), 
psychotherapist (психотерапевт), psychoanalyst (психоаналитик), psychologist (психолог), shrink (неформ. 
психоаналитик). Интересно, что в словаре Longman Language Activator, построенном по гнездовому принци-
пу, ряд номинаций анализируемой профессии также открывается единицей psychiatrist (психиатр): psychia-
trist, shrink, analyst [11, p. 370]. Лексема psychoanalyst (психоаналитик) в «Словаре английского языка и куль-
туры» издательства Longman [10, р. 1077] снабжена культурологическим комментарием, воссоздающим ин-
вариант восприятия представителя описываемой профессии. Называя атрибуты образа психоаналитика, сло-
варная статья явно отсылает читателей к прецедентным именам и ситуации психотерапевтического дискурса: 
вспоминаются выдающиеся аналитики З. Фрейд, К. Г. Юнг, а также ситуация под общим названием «на кушет-
ке у психоаналитика». Ср.: название литературоведческого исследования Д. Ранкур-Лаферьера «Лев Толстой  
на кушетке психоаналитика» [7]. Наличие культурологического комментария в лексикографическом источ-
нике говорит о том, что данные прецедентные феномены хорошо знакомы носителям английского (амери-
канского) ментально-лингвального комплекса. 

Сами представители данной профессии размышляют о месте психотерапии среди наук о человеке, пытаясь 
определить её статус, онтологические и гносеологические основания. Так, в романе американского психоте-
рапевта И. Ялома «Шопенгауэр как лекарство» [12] автор представляет главного героя психотерапевта Джу-
лиуса Хертцфельда следующим образом: Julius had reigned over the psychiatric community for thirty years.  
In his position as professor of psychiatry at the University of California he had trained scores of students and,  
five years before, had been president of the American Psychiatric Association. 

His reputation? The no-bullshit doctor’s doctor. A therapist of last resort, a canny wizard willing to do anything 
he had to do to help his patient [Ibidem]. / 

Ср. в русском переводе: 
Вот уже три десятка лет Джулиус был царь и бог местного психотерапевтического сообщества.  

Он преподавал в Калифорнийском университете, у него была куча учеников, а пять лет назад он даже успел 
побывать президентом Американской ассоциации психиатров. 

Что касается его репутации, без преувеличения можно было сказать, что это врач божьей милостью, 
каких поискать, искусный мастер, не щадящий ни сил ни времени ради спасения больного [9, с. 11]. 

Для номинации психотерапевта автор использует следующие контекстуальные синонимы: effective healer 
(эффективный целитель), group leader (лидер группы), therapist (терапевт), doctor (доктор), priest (священник), 
shaman (шаман). 

Как видим, англоязычные источники подчёркивают связь профессии психотерапевта с психиатрией и, бо-
лее того, с медицинским типом общения. 

Основные черты и качества, репрезентирующие психотерапевта как лингвокультурный типаж, выделены 
нами на основе обобщения психотерапевтической научной литературы [2; 3]. Важнейшими среди них яв-
ляются следующие: 1) психотерапевт умеет вербально точно выражать собственный опыт; 2) владеет эффек-
тивными стратегиями и тактиками речевого взаимодействия; 3) опирается на нетрадиционные представления 
о взаимодополняющих и взаимозаменяемых отношениях между объективной реальностью и её описаниями; 
4) являясь представителем своей культуры, психотерапевт осознает культурные стереотипы, задающие в свою 
очередь стереотипные модели психической реальности клиентов, поэтому он воспринимает культурный кон-
текст как относительный, а не абсолютный конструкт; 5) психотерапевт переориентирует психическую реаль-
ность клиента, его личностные значения и смыслы (если меняется описание, то преобразуется и сама психи-
ческая реальность); 6) психотерапевт способен рефлексировать психологические основы своего воздействия 
и его семиотические механизмы. 

Клиентами психотерапевт воспринимается как неординарная, харизматическая языковая личность, обла-
дающая высокой лингвистической компетентностью, языковой интуицией и умело оперирующая логико-
лингвистическим анализом. Словосочетание харизматические психотерапевты вызывает ассоциации: спе-
циалисты, внушающие широкий спектр чувств от восхищения, любви, трепета до негодования, злости, обиды, 
но только не безразличие. 

Психотерапевтическое взаимодействие невозможно без другого его участника – клиента. Социальная кате-
гория людей, обращающихся к психотерапевту за помощью, определяется как «достаточно благополучные лю-
ди среднего класса» [8]. Клиент психотерапии – это человек, который «решился прийти» [Там же]. Пропозиция 
данного высказывания позволяет раскрыть имплицитные значения: адресат психотерапевтического воздействия 
до посещения специалиста долго колеблется, к профессионалу обращается после сомнений, обдумывания, воз-
можно, преодолев опасения, страхи, нежелание. Такое поведение (несмотря на опасения, решился прийти) опи-
сывается специалистом с помощью одного из психологических состояний Я – «категории взрослости». 

Клиенты психотерапии – социально активные люди. Психотерапевт Е. Л. Михайлова называет своих 
клиентов «поколение распробовавших психотерапию» [5, с. 30]. Данное словосочетание можно трактовать 
как люди увлеченные; те, которым понравилась психотерапия; которые осознали её пользу; поняли, как это 
здорово; получили прилив сил после психотерапевтических занятий; те, которые посещали семинары и тре-
нинги; те, которым помогла психотерапия. 

Психотерапия, как помогающая практика, может вывести клиента из духовного кризиса, определить но-
вые для него жизненные смыслы. К психотерапевту обращаются, как, очевидно, для того, чтобы больше 
узнать о себе, так и с целью помочь себе в кризисные моменты жизни. Ср.: 
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«Не все пути ведут в тёмный лес. Туда обычно отправляются либо те, кто искушен в таких путеше-
ствиях и знаком с их возможностями, либо те, кому именно сейчас туда почему-то очень нужно попасть. 
До зарезу… (выделено автором статьи – Н. С.)» [6, с. 140]. 

Данный контекст глубоко метафоричен. Занятие в психотерапевтической группе описывается как путе-
шествие, которое поможет разобраться в темном лесу психической реальности клиента. Далеко не каждый 
осмелится прийти на психологический тренинг: страх изменений, предубеждение, стереотипные установки, 
ригидность мышления препятствуют этому (Не все пути ведут в тёмный лес). Автор выделяет две катего-
рии клиентов: 1) искушенные в таких путешествиях (распробовавшие психотерапию) и 2) те, кому именно 
сейчас туда нужно попасть. Разговорная единица до зарезу, парцеллированная и потому получившая преди-
кативный характер, подчеркивает крайнюю степень необходимости разобраться в себе с помощью специа-
листа. К психотерапевту приходят люди, обнаружившие себя в темном лесу, ощутившие «буксование» жиз-
ни, переживающие какой-то духовный кризис. 

Психотерапевтический дискурс вовлекает человека (клиента) в рефлексию над собственным жизненным 
опытом, прежде всего в рефлексию относительно переживания своих чувств. Какие же чувства находятся в фо-
кусе рассмотрения во время психотерапевтической сессии? 

В исследовании Е. Михайловой «”Я у себя одна”, или Веретено Василисы», посвященном женским пси-
хологическим группам, встречаем следующие номинации значимых переживаний: обида, сильная эмоцио-
нальная травма, гнев, счастье, любовь, влюблённость, чувственность, сексуальность, старость, страх, 
вина, кромешное одиночество, неоплаканное горе и полная безнадежность; а также невозможность вы-
ражать чувства, особая растерянная немота, онемелость, эмоциональное окаменение, бесчувствие, без-
жалостность – что к самой себе, что к окружающим [6]. 

Психолог указывает, что «чувство, допущенное в сознание, – это уже шанс его прожить и перерас-
ти» [Там же, с. 27]. Характеризуя используемый психотерапевтический метод психодрамы, автор пишет: 
«Любую сцену из прошлого можно “переиграть” в настоящем времени, “здесь и сейчас”. Это особенно 
важно, если сильные чувства в реальности не были выражены, остались под спудом. Если мы на минуту 
задумаемся об этом, то поймём: то, что для нас важно, с нами всегда, это всегда “сейчас”, сколько бы 
лет ни прошло. <…> При этом понимания “одной головой” явно недостаточно: важно войти в соот-
ветствующее эмоциональное и физическое состояние. Психодрама не только умеет прояснять, осве-
щать ярким светом осознавания и понимания, но и дает возможность завершить незаконченное, опла-
кать утраты, досказать невысказанное» [Там же, с. 29]. 

В данном контексте глагол переиграть реализует сразу два значения: 1) сыграть заново; 2) перен. решить 
по-иному, заново, изменить. Знак переиграть получает новую смысловую привязку: сыграть с новым для себя 
смыслом. Психотерапевт замечает: переиграть особенно важно, если чувства остались под спудом. Психиче-
ская реальность клиента (его бессознательное, не данное специалисту в непосредственном наблюдении) опи-
сывается как скрытое место, отягощённое (ср. ассоциации с русской мерой веса – пуд) неиспользуемыми, не-
выраженными чувствами, являющимися причиной психологических затруднений личности. Психотерапия  
не меняет факты жизни клиента, однако преобразует те значения, которые клиент приписывает событиям  
своей жизни. Актуализован контекст настоящего времени «здесь и сейчас». Понимание головой (разумом) и эмо-
циональное, а также телесное понимание (рассматриваемое как другой, но не менее глубокий уровень проник-
новения в суть вещей) находятся в отношениях дополнительности. Метафора яркий свет осознавания и пони-
мания в сочетании с контекстуальными синонимами завершить незаконченное, оплакать утраты, досказать 
невысказанное усиливает идею важности психологического завершения того или иного дела для человека. 

Психотерапевтические занятия дают возможность «осветить фонариком чувства и назвать их». Чувствами 
нельзя управлять, но, названные (и опознанные), они кажутся менее опасными. Здесь следует обратить внима-
ние на функцию называния: неназванное (чувство, эмоция, переживание) ощущается каким-то смутным, рых-
лым и вязким веществом, в то время как названное, опознанное и осознанное получает определенность, упру-
гость и энергетический потенциал, становится более контролируемым и, соответственно, более безопасным. 

Различные виды понимания и степени осознавания связаны с таким понятием, как рефлексия. Психотерапевт, 
профессионально рефлексирующий субъект, научает клиента механизму рефлексии. Для целей данного исследо-
вания актуально понимание рефлексии как «связки между наличным опытом и осваиваемым гносеологическим 
образом» [1, с. 81]. Под «осваиваемым гносеологическим образом» следует понимать разные (непривычные для 
клиента, иные, нестереотипные) подходы к явлениям его жизни, предлагаемые профессионалом в рамках того 
или иного психотерапевтического направления. Существенным является тот факт, что в процессе рефлексии од-
новременно корректируются и предлагаемый клиенту новый образ себя и своей жизни, и его отношение к лич-
ностному жизненному опыту. Рефлексия, таким образом, становится еще одним источником знаний для клиента. 

Рассмотрим некоторые лингвистические механизмы, сопровождающие данный процесс. Так, Е. Л. Ми-
хайлова всегда спрашивает своих клиентов о цели их прихода в терапевтическую группу: «Что могло бы 
быть для Вас результатом этой Вашей работы? Понятно, что иногда приходится поторговаться: таких 
“контрактов”, как решение всех проблем за полчаса или “счастье вообще”, мы не заключаем: это, что 
называется, дохлый номер. Для меня принципиально важно, чтобы цель и “фокус” работы формулировала 
сама героиня: это её жизнь, её чувства, мало ли что покажется ведущей и группе!» [6, с. 33]. 

Психотерапевт способствует автономности и самостоятельности клиента в принятии жизненно важных 
решений. Именно этим внутренним намерением обусловлен его вопрос: «Что могло бы быть для Вас ре-
зультатом этой Вашей работы?» Контекст полифоничен: лексическим единицам рекламного дискурса 
(контракт «решение всех проблем за час», «счастье вообще»), вызывающим ассоциации с объявлениями 
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различных гадалок, ворожей и целителей, и бытового типа общения (то, что называется дохлый номер) 
противопоставлена спокойная констатация психотерапевтом личной ответственности клиента за собствен-
ную жизнь: это её жизнь, её чувства. Данная дискурсная единица созвучна с контекстом Н. Ф. Калиной:  
«Я хочу Вам помочь, но не стану подталкивать к конкретному выбору, тем более – как-то влиять на жиз-
ненно важные решения. Это Ваша жизнь, и Ваша ответственность» [3, с. 13]. 

Неспециалисту трудно разобраться в психологических уловках, как в своих собственных, так и партнера, 
ведь в психической реальности обоих переплетено множество мотивов, побуждений, чувств: 

Посмотрите, сколько вокруг женщин, гордящихся тем, что «отдали всё» – и сколько из них нанесли этим 
серьёзный вред не только себе, но и тем, ради кого разбивались в лепёшку, ложились трупом и выворачива-
лись наизнанку. Язык наш – инструмент тонкий: хорошее дело вряд ли называлось бы такими словами. Какие 
могут быть партнерские отношения с вывернутым наизнанку, разбитым в лепешку трупом [6, с. 159]? 

Номинация «женщины, которые отдали всё» вызывает в памяти ситуации бытового конфликтного обще-
ния: ср. типичные высказывания обиженных жён или матерей «Я тебе жизнь отдала, лучшие годы, моло-
дость» и т.д. За означающими данных дискурсных единиц, а также их контекстуальных синонимов (я в ле-
пёшку разбивалась, трупом ложилась, выворачивалась наизнанку) скрываются означаемые – упрёк, обвине-
ние, а также требование (так как я делала это, ты мне должен), косвенным образом высказываемые адреса-
ту. Психотерапевт, следуя правилу «означающее как означающее» [3, с. 232] и анализируя коннотативные 
значения, стоящие за данными фразеологическими единицами, высказывает свои размышления в виде рито-
рического вопроса: Какие могут быть партнерские отношения с вывернутым наизнанку, разбитым в ле-
пешку трупом? Лингвистическим механизмом, действующим в данном контексте и придающим ему эмоцио-
нальную убедительность, является дефразеологизация – буквализация значения фразеологических единиц, 
когда «исходное, прямое значение сочетания, представляющее собой образную основу фразеологической 
единицы, не только актуализируется, но выступает на первый план, часто противопоставляясь фразеологиче-
скому значению оборота» [4, с. 14]. Партнёрские отношения предполагают равноправные, уважительные от-
ношения без взаимных претензий. Однако если одна из сторон постоянно использует модальность должен-
ствования, ограничивающую свободу адресата, то здоровых взаимоотношений не рождается. 

Таким образом, психотерапевтический дискурс характеризуется ориентированностью на субъекта: психо-
терапевт способствует развитию автономности и самостоятельности клиента. Дискурсивной формулой, функ-
ционирующей в данном типе общения, является фраза: «Это Ваша жизнь, и Ваша ответственность». В фо-
кусе психотерапевтического взаимодействия находятся значимые переживания клиента. В ходе такого взаимо-
действия психотерапевт научает клиента рефлексии, способствующей осознаванию чувств, следует правилу 
«означающее как означающее» (одним из лингвистических механизмов которого является дефразеологизация). 
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PSYCHOTHERAPIST AND HIS CLIENT AS LINGUOCULTURAL TYPES:  
THE RELATION OF LEXICOGRAPHICAL INTERPRETATIONS AND THE REALITY 
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The aim of the article is to describe the nominations of the subject of psychotherapeutic discourse – a psychotherapist.  
The article also gives the socio-lingual characteristics of the addressee of psychotherapeutic discourse – the client. The author 
concludes that the content of the psychotherapeutic discourse is talking about feelings. The linguistic mechanism of aware-
ness of senses possessing the client is dephraseologisation. The author of the article uses the methods of conceptual, discur-
sive and interpretive analysis. 
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