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Показана связь системного подхода типологизации групп с точки зрения анализа их функцио-
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Исторически сложилось так, что психотера-
певты, руководствующиеся в своей работе опре-
деленными теоретическими представлениями, 
обычно игнорируют достижения коллег с другой 
теоретической ориентацией и неохотно признают 
возможность взаимного обогащения различных 
подходов. Однако, несмотря на очевидные рас-
хождения основных теоретических школ в трак-
товке групповых процессов, в понятийном аппа-
рате каждой из них можно выделить то общее, 
что объединяет их,— это предмет исследования, 
которым является группа. Теоретические представ-
ления о групповом психотерапевтическом процес-
се нуждаются в интеграции и дальнейшем разви-
тии. Требуется разработка моделей, применимых 
в практической деятельности. Гештальт-терапия 
открывает широкие перспективы исследования 
группового поцесса ведущими групп разных тео-
ретических ориентаций.

Анализ последних исследований и публика-
ций по групповой психотерапии свидетельствует 
о том, что они ограничены обсуждением тем раз-
вития группы и группового процесса. Изучени-
ем проблемы групповой структуры и динамики 
занимались Г. М. Андреева, Э. Берн, П. П. Гор-
ностай, Д. Картрайт, К. Левин, А. А. Леонов, 
В. В. Новиков, Д. В. Ольшанский, А. В. Петров-
ский, К. К. Платонов, Ф. Стал, Л. Фестингер, 
Э. Шейн, М. Шоу, Т. С. Яценко [2]. Модели груп-
пового психотерапевтического процесса в своих 
работах описали У. Бион, С. Фоукс, У. Беннис, 
Х. Шепард, У. Шутц, Б. Такмен [5]. Положения 
о стадийности группового развития разработали 
Г. В. Акопов, Б. М. Мастеров, А. В. Петровский, 
Дж. Рутан и У. Стоун, У. Шутц, Б. Такмен [4].

Цель работы — раскрыть возможности ис-
пользования теории гештальт-терапии при анализе 
групповых процессов ведущими групп разных те-
оретических ориентаций, показать связь систем-
ного подхода типологизации групп с точки зре-
ния анализа их функционирования с типологией 
гештальт-групп по критериям: цель группы, роль 
группы и стиль ведущего группы.

Групповая психотерапия наряду с индивиду-
альной является одним из наиболее популярных 
психокоррекционных методов. Среди системных 
подходов типологизации групп — их разделение 
с точки зрения анализа функционирования. Мно-
гие авторы, в частности М. Парлофф, С. Глассман, 
П. Петерсон, Т. Райт, выделяют три типа психо-
терапевтических групп: психотерапия в группе, 
психотерапия группы и психотерапия посредством 
группы [1].

Психотерапия в группе. Цель группы — по-
мочь отдельным участникам изменить свои по-
знавательные, эмоциональные и поведенческие 
стереотипы. Роль группы — группа служит фоном, 
контекстом, в котором протекает индивидуальная 
психотерапия. Стиль ведущего группы — верти-
кальный или триангулярный.

Психотерапия группы. Цель группы — опре-
делить групповые психологические состояния 
и механизмы, присущие большинству участни-
ков, но не осознаваемые и мешающие их рабо-
те и развитию. Роль группы — группа является 
слепком индивидов, целостным динамическим 
полем, находящимся в определенных отношени-
ях с окружением. Отдельные члены группы могут 
ждать непосредственной помощи только от груп-
пы. Стиль ведущего группы — горизонтальный, 
постороннего наблюдателя, комментирующего 
события в группе.

Психотерапия посредством группы. Цель груп-
пы — оптимально использовать механизмы, соз-
даваемые в ситуациях «здесь и теперь», особен-
ности, проявляющиеся в поведении, отношени-
ях, взаимоотношениях участников группы. Роль 
группы — группа используется как фон и инстру-
мент психотерапевтического воздействия. Группа 
не является суммой составляющих ее индивидов, 
а создает качественно новое образование. В об-
щении и взаимодействиях могут участвовать все 
члены группы. Стиль ведущего группы — функци-
онально действующий эксперт, выдвигающий со-
ответствующие предложения. Руководство группой 
осуществляется в опосредованной форме.
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Существует множество подходов к психотера-
певтической работе с малыми группами, основы-
вающихся на самых разнообразных теоретических 
концепциях. Одним из наиболее распространенных 
и широко известных направлений групповой те-
рапии можно считать психотерапию, основанную 
на гештальт-подходе. Гештальт-терапия формиро-
валась как индивидуальный метод, но с начала 
1960-х годов стала применяться и как групповая 
форма работы. В настоящее время гештальт-груп-
пы получили широкое распространение в Европе, 
США, России, Белоруссии и Украине. На наш 
взгляд, это происходит благодаря тому, что тео-
ретическая база гештальт-терапии предоставляет 
возможность использовать разные типы существу-
ющих моделей.

Модель классической гештальт-группы была 
разработана Ф. Перлзом в 1960-е гг. и активно 
использовалась в Эсалене. В фокусе внимания 
группы находится участник, который выходит 
на «горячий стул» и с помощью терапевта рабо-
тает со своими личностными проблемами. Эта 
модель особенно актуальна в группах, имеющих 
дидактические цели, и в группах, ориентиро-
ванных на личностный рост. При таком стиле 
работы ведущий должен свободно владеть прак-
тикой проведения индивидуальных сессий. Одна-
ко, чтобы групповая работа была успешной, для 
него не менее важно тонко чувствовать группо-
вые процессы, уметь их регулировать и исполь-
зовать в терапевтических целях. Иначе даже при 
самом благоприятном развитии событий группа 
превратится лишь в демонстрацию работы тера-
певта, так сказать, театр одного актера, и будет 
утрачен ее собственный терапевтический потен-
циал. Динамика классической гештальт-группы 
не фокусируется на развитии внутригрупповых 
отношений; групповые потребности выражаются 
опосредованно в процессе индивидуальных сессий 
через идентификацию участников с работающим 
на «горячем стуле» и в процессе предоставления 
группой обратной связи. Терапевтическая динами-
ка у каждого из участников достигается не только 
благодаря личной работе на «горячем стуле», но 
с процессом идентификации, и в связи с приоб-
ретением опыта выражения чувств в промежутках 
между индивидуальными сессиями. Показателем 
хорошей динамики группы следует считать воз-
растание открытости ее участников, как тех, кто 
рассказывает о своих проблемах, так и тех, кто 
обеспечивает обратную связь. Большая открытость 
выражается в обсуждении более интимных про-
блем, широком спектре чувств с более высокой 
интенсивностью их проявления. Отказ от неаде-
кватных способов регуляции границ мобилизует 
собственный терапевтический потенциал группы. 

Терапевтическая роль участников классической 
гештальт-группы заключается в эмоциональном 
принятии участника, предложившего для решения 
свою проблему, и в предоставлении ему адекватной 
обратной связи. В задачи ведущего входит рабо-
та с защитными механизмами, препятствующими 
терапевтическому процессу, и мобилизация тера-
певтического потенциала группы [3].

Групповой процесс в гештальт-группах впер-
вые начали изучать сотрудники Института Ге-
штальта в Кливленде (США) Э. Нэвис, К. Хирш 
Лукисмиер, Л. Хирш и Р. Валлен. Их исследования 
представляют собой интеграцию теории и прак-
тики гештальт-терапии. С 1958 г., когда препо-
давательский состав института начал проводить 
гештальт-группы среди широких слоев населения, 
использовались три различные формы групповой 
работы: индивидуально-ориентированная психо-
терапевтическая модель (классическая модель ге-
штальт-группы), модель личного роста и модель 
группы процессно-ориентированной. Эти модели 
имеют нечто общее, а именно: теоретическую базу 
и методы гештальт-терапии, а также практические 
ее проведения. Вместе с тем цели и задачи каждой 
из этих групп существенно отличаются, и вме-
шательство ведущего направлено на различные 
уровни феноменологического процесса в каждом 
конкретном случае.

Схема, предложенная Д. Сингером, помогает 
понять разичия гештальт-групп. Исследователь 
характеризует малые группы с точки зрения двух 
основных параметров: основные цели группы 
и психологические уровни, участвующие в их 
реализации. Основные цели группы располага-
ются в континууме между двумя полюсами: на 
одном — обучение, в результате которого изме-
нения происходят в когнитивной и перцептивной 
сферах участников группы, на противополож-
ном — психологические изменения, т. е. изме-
ненния в способах решения проблем, структуре 
личности или репертуаре реакций членов группы. 
Под психологическими уровнями, участвующими 
в достижении выбранной цели, подразумеваются 
три типа процессов, которые происходят одно-
временно: внутриличностный, межличностный 
и групповой [7].

Внутриличностный уровень относится к про-
цессам, которые протекают «внутри» у каждого 
члена группы, это мысли, ощущения и чувства. 
Межличностный уровень определяется в процес-
сах, происходящих между членами группы. Так, 
одного участника группы притягивает к другому 
ее члену, может быть и переживание конфликта 
двумя участниками группы. Групповой уровень 
охватывает процессы, в которые включается вся 
группа, например, развитие групповой атмосфе-
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ры и культуры, а также установление групповых 
правил и норм [6].

Гештальт-терапевт, работая с группой, имеет 
уникальную возможность выбора одного из трех 
психологических уровней — внутриличностного, 
межличностного или группового в зависимости 
от цели группы, которую необходимо достичь, 
стиля ведущего и роли группы в психотерапев-
тической работе.

Каждый уровень требует определенных на-
выков ведущего и изменения его роли. Если он 
выбирает работу на внутриличностном уровне, 
то проводит индивидуальную терапию одного из 
участников группы, остальным дается задание от-
слеживать, что с ними происходит, какие чувства 
у них возникают. Полученная информация исполь-
зуется в безоценочных обратных связях после ин-
дивидуальной работы. Работа гештальт-терапевта 
на внутриличностном уровне ведет к повышению 
осознания членами группы своих переживаний, 
пониманию того, что является индивидуальной 
фигурой для них, что они хотят сказать другим 
членам группы.

Ведущий, работающий на межличностном 
уровне, выступает в роли посредника межличност-
ных процессов. Его задача заключается в прояс-
нении того, что происходит между участниками 
группы «здесь и сейчас». В гештальт-терапии ус-
ловием личностного роста может быть результат 
контакта между членами группы и окружающей 
средой. Одна из функций гештальт-терапевта — 
эксплицирование феноменологического процесса 
с целью помочь участнику группы в понимании 
того, каким образом блокируется энергия и поче-
му он избегает контакта с членами группы. Работа 
на межличностном уровне ведет к возникновению 
желания членов группы вступать в контакты друг 
с другом.

На групповом уровне ведущий выступает 
в роли консультанта «группы-как-системы». В не-
котором смысле гештальт-терапевт всегда работает 
с системой (является ли клиентом человек, семья 
или группа людей) и рассматривает терапию как 
процесс, который протекает в пределах социаль-
ной системы. Процессами группового уровня яв-
ляются динамические паттерны взаимодействия, 
которые развиваются среди людей с течением 
времени и создают возможность побыть вместе. 
Групповые процессы формируют социальную сре-
ду, которая влияет на то, как человек чувствует 
себя и воспринимает окружающих его людей, как 
он ведет себя в этой среде. Можно сказать, что 
групповые процессы больше, чем сумма состав-
ляющих их частей.

Ведущий входит в состав группы, и это создает 
для него трудность быть объективным в наблюде-

нии групповых процессов. Использование группо-
вого уровня стимулирует осознание общегруппо-
вых фигур и вопросов, значимых для всей груп-
пы. Группе предоставляется возможность решать, 
в каком направлении двигаться дальше. Групповой 
уровень выполняет задачу построения сообщества, 
поскольку напоминает участникам группы, что 
они являются частью большей системы.

Джон Е. Фрю рассматривает связь между пси-
хологическими уровнями и стадиями развития 
группы. Согласно его мнению, психологические 
уровни сменяют друг друга по мере роста группы 
в зависимости от стадий групповой динамики. Ста-
дии ориентации соответствует внутриличностный 
уровень, стадии дифференциации — межличност-
ный и стадии аффиляции — групповой [6].

На стадии ориентации группа будет иметь пре-
имущественно внутриличностную направленность, 
ее энергия будет относительно низкой. Участники 
будут смотреть вниз или быстро переводить глаза 
с места на место, откидываться назад на спинку 
стула и мало говорить, а также ожидать от веду-
щего действий по стимулированию работы груп-
пы. Ее члены сообщают об осознании внутренних 
процессов: тревоги, раздражения, поверхностно-
го дыхания и опасения относительно того, что 
в дальнейшем будет происходить в группе. Эти 
чувства будут преобладать у участников в груп-
пах, ориентированных как на процесс, так и на 
обучение и выполнение заданий. Члены групп, 
ориентированных на обучение, скорее приступят 
к работе, смягчая тем самым ощущаемый ими 
дискомфорт. В группе пока еще нет межличност-
ных связей (кроме тех, которые существовали до 
того), так что межличностный уровень в ней пока 
находится в эмбриональном состоянии. В начале 
работы межличностные явления в группе целиком 
заключаются в том, что ее члены отмечают недо-
статок безопасности, ориентации, включенности 
и принятия. На этой стадии групповой уровень 
процесса ограничен для исследования в связи 
с тем, что у участников еще нет осознания груп-
пы целиком или чувства общности.

На стадии дифференциации члены группы 
больше осознают друг друга. Межличностный 
уровень процесса начинает преобладать. Участни-
ки группы меньше погружены в свои внутренние 
процессы и больше интересуются тем, что другие 
делают, говорят или не говорят. Член группы на-
чинает определять чужих и врагов, отдает кому-
то предпочтение и будет с большей вероятностью 
вовлекать других в диалог. Его внутриличностный 
уровень время от времени становится интенсивнее, 
но в отличие от фазы ориентации эти переживания 
пробуждаются и провоцируются преимущественно 
другими участниками группы.
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На стадии аффилиации доминирует групповой 
уровень переживаний и опыта участников группы 
в целом. Ее члены будут начинать большинство 
предложений с «мы», а не с «я» или «ты». Теперь 
участники ощущают себя группой, а внутрилич-
ностный и межличностный уровни процесса часто 
играют вторичную роль, даже когда группа имеет 
с ними дело.

Использование теории гештальт-терапии 
и исследования в области практики открывают 
широкие возможности для планирования и про-
ведения групповой работы. Опираясь на цели 
группы, стиль ведущего и роль группы можно 
провести следующие параллели: модель психо-
терапии в группе соответствует классической 
модели гештальт-группы, модель психотерапии 
группы — модели гештальт-групп личностного 
роста, модель психотерапии посредством груп-
пы — процессно-ориентированной группе. Со-
временный подход в гештальт-терапии групп по-
зволяет объединить существующие типологизации 
групп с целью их более широкого применения. 
Разрабатывая и планируя группу, ведущий может 
опираться не только на типологию групп, но и на 
психологические уровни и процессы протекаю-
щие в ней,— внутриличностный, межличностный 
и групповой, что, на наш взгляд, значительно 
обогатит опыт участников группы. Кроме того, 
знания о связи между стадиями развития груп-
пы и психологическими уровнями дают возмож-
ность ведущему структурированно использовать 
их в своей работе. Гештальт-терапевты, ведущие 
группы, имеют преимущество перед терапевта-
ми, придерживающимися других теоретических 
ориентаций, которые привязаны к одному или 

двум типам групп, так как они могут делать ин-
тервенции на всех трех уровнях в рамках одного 
подхода.
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ГРУПОВИЙ ПРОЦЕС У ГЕШТАЛЬТ-ГРУПАХ

Т. А. ДЕМИДОВА

Показано зв’язок системного підходу типологізації груп із точки зору аналізу їх функціонування 
з типологією гештальт-груп за критеріями. Сучасний підхід в гештальт-терапії груп дає мож-
ливість для об’єднання існуючої типологізації груп із метою їх більш широкого застосування.

Ключові слова: гештальт-терапія груп, внутрішньоособистісний процес, міжособистісний процес, груповий процес.

GROUP PROCESS IN GESTALT GROUPS

T. A. DEMYDOVA

The association of a systemic approach of group typology and that of Gestalt groups is shown by the 
criteria from the perspective of analysis of their function. The up-to-date approach in groups Gestalt 
therapy allows combining existing group typology with the purpose of their wider use.

Key words: group Gestalt therapy, intrapersonal process, interpersonal process, group process.
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