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ИндИвИдуальное псИхологИческое 
консультИрованИе:  
субъектно-регуляторный подход 

г.Ю. Мартьянова

Аннотация. В статье рассматривается теоретический конструкт индивидуального психологического кон-
сультирования с позиции субъектно-регуляторного подхода. Определяются аспекты консультирования как 
вида профессиональной деятельности. Автор в категориях теории осознанной саморегуляции произвольной 
активности дифференцирует консультативный процесс по целям, действиям, результату профессиональ-
ной активности консультанта и субъектной активности клиента. Индивидуальное психологическое кон-
сультирование определяется как деятельность по направлению субъектной активности клиента для опти-
мизации его потенциала. Обосновывается возможность применения субъектно-регуляторного подхода для 
объяснения основных процессуальных и результативных феноменов консультирования. Клиент, в авторской 
интерпретации, является субъектом собственной активности, субъектом самореализации, субъектом из-
менений, происходящих под действием проблемы, и субъектом регуляторного опыта. Психологическая про-
блема представлена как результат нарушения индивидуального стиля осознанной саморегуляции, а именно, 
процессов достижения субъектом цели в трудных условиях жизнедеятельности. Её генезис обусловлен слож-
ным пролонгированным процессом установления причинно-следственных связей в субъективной оценке собы-
тий и фактов. Основным механизмом оказания консультативной помощи названо переструктурирование.
Ключевые слова: индивидуальное психологическое консультирование, субъектно-регуляторный подход, кли-
ент консультирования, психологическая проблема, саморегуляция, регуляторный опыт, субъектная актив-
ность, консультативный процесс, диалог, переструктурирование.
Abstract. The article discusses the theoretical construct of individual counseling from the perspective of the subject-
regulatory methodology . The researcher views different aspects of counseling as a form of professional activity. Written 
in terms of the theory of self-regulation of any conscious activity the researcher differentiates the consultative process 
depending on the objectives, activities, results of the professional activity of the consultant and the client subject activity. 
Individual counseling is defined as an activity aimed at subjective activity of the client to optimize its potential. The 
researcher justifies the possibility of the subject-regulatory approach to explain the basic procedural and productive 
phenomena counseling. According to the researcher, the client is the subject of his own activity, the subject of self-
realization, the subject of the changes occurring under the influence of the problem, and the subject of regulatory 
experience. The psychological problem is presented as a result of violations of individual style conscious self-regulation, 
for example, achievement of entity objectives in the difficult conditions of life. Its genesis is due to the prolonged complex 
process of establishing causal relationships in the subjective evaluation of the events and facts. The main mechanisms to 
provide advice is called re-structuring.
Key words: regulatory experience, self-regulation, psychological problem, client, subject-regulatory approach, individual 
counceling, subject’s activity, counceling process, dialogue, re-structuring.

Консультативная психология самостоя-
тельно развивается в России последние 
15–20 лет. Ее�  возникновение обусловлено 
потребностью практики, с однои�  сторо-

ны, и уровнем развития психологическои�  науки, с 
другои� . Именно развитие науки, достигшеи�  к на-
стоящему времени интегрированного характера, 
сделало возможным «переложение» академиче-
ского знания в предметность психологическои�  
практики. Консультативная психология современ-

ного этапа – это вторая попытки после педологии 
и психотехники 20–30-х гг. обосновать тип знания 
о человеке как субъекте получения помощи.

Сегодня рассмотрение вопросов индивиду-
ального психологического консультирования осу-
ществляется с различных, подчас диаметрально 
противоположных точек зрения. Ведутся споры 
по поводу определения индивидуального психо-
логического консультирования, его целеи�  и за-
дач, результатов работы психолога -консультанта; 
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психотехника

знания в процесс профессиональнои�  подготовки.
При построении психотехнических систем 

подчас игнорируются положения психологии про-
фессиональнои�  деятельности, без которых невоз-
можно в полнои�  мере объяснить консультирова-
ние как работу профессионала со своими целями, 
задачами, формами, направлениями и методами. 
Даже построение профессиограммы психолога-
консультанта становится затруднительным.

К настоящему моменту психологическое кон-
сультирование получило в нашеи�  стране широкое 
распространение в виде консультационных цен-
тров, социальных, медицинских, психологических 
служб на предприятиях и в учреждениях. Но выде-
лить какие-либо устои� чивые теоретические шко-
лы сложно. Редким исключением является психо-
техническая система понимающеи�  психотерапии 
Ф.Е. Василюка, включающая методологическое 
основание, психотехническии�  подход и образова-
тельную парадигму. К авторским научно оформ-
ленным концепциям психотерапевтического зна-
ния можно отнести деятельностно-смысловои�  
подход к оказанию помощи М.Ш. Магомед-Эмино-
ва, триалогическии�  подход А.Б. Орлова, деонтоло-
гическии�  подход к консультированию А.Ф. Копьева, 
теорию и практику резонансного консультирова-
ния С.В. Петрушина, православныи�  подход к кон-
сультированию и психотерапии Л.Ф. Шеховцовои� , 
деятельностно-психологическии�  подход к консуль-
тированию в образовании Г.А. Суворовои�  и некото-
рые другие. Психологическое консультирование 
должно иметь устои� чивую принципиальную пози-
цию по отношению к внутреннеи�  целостности как 
научнои�  области, предмету профессионального 
обучения и практики, опирающуюся на положения 
отечественнои�  психологии и имеющую основания 
для развития психотехническои�  парадигмы.

Именно частое игнорирование исследовате-
лями основания в виде отечественных базовых 
знании�  для разработки теории и практики пси-
хологического консультирования послужило для 
нас основанием к построению теоретического 
конструкта индивидуального психологического 
консультирования, концептуально отражающего 
субъектно-регуляторныи�  подход и положения пси-
хологии профессионализма в плане анализа струк-
туры деятельности.

Субъектно-регуляторныи�  подход определяет 
человека субъектом собственнои�  регуляторнои�  
активности (прежде всего субъектом осознаннои�  
саморегуляции). В теории осознаннои�  психическои�  
саморегуляции деятельности выделяются два 
вида анализа регуляторных процессов: структур-
но-функциональныи�  анализ внутренних механиз-

не существует единого мнения о методическои�  
базе консультативного процесса и построении 
консультативного сеанса. Разногласия просле-
живаются по поводу отличия психологического 
консультирования от других направлении�  прак-
тическои�  психологическои�  деятельности. Вопрос 
о предмете консультативных отношении� , т.е. ана-
лиз психологическои�  реальности, с которои�  имеет 
дело консультант, часто решается в узком ракурсе, 
в соответствии с конкретнои�  теоретическои�  на-
правленностью исследователя. Нет однозначных 
ответов по поводу изменении� , которые должны 
происходить в психике человека в результате кон-
сультативнои�  помощи. Определе�нныи�  дефицит 
наблюдается в вопросах классификации проблем, 
причин их возникновения, а также места проблем-
нои�  симптоматики в структуре психическои�  орга-
низации конкретнои�  личности.

Не до конца правомочно, на наш взгляд, обо-
снование консультирования как связующего звена 
различных отраслеи� , объединяющего в себе дости-
жения социальнои� , клиническои� , дифференциаль-
нои�  психологии, тестологии, психотерапии и т.д. 
Подобныи�  (наиболее популярныи�  сегодня) подход 
к разработке знания ограничивает его рамками 
других отраслеи�  и заставляет базироваться на инои�  
методологии, часто на методологии другои�  науки. 
Например, психодиагностики (как при разработке 
вопросов управленческого консультирования) или 
психотерапии (что и отмечается в большинстве 
учебников по консультативнои�  психологии). Недо-
статочным является и мнение о возможности за-
имствования зарубежного опыта для объяснения 
аспектов психологического консультирования (про-
цессуальных этапов, построения взаимоотношении� , 
выбора технических средств и т.п.).

Увеличение специальностеи� , программ под-
готовки психологов-консультантов предъявляют 
повышенные требования к собственнои�  парадиг-
ме знания. Не может будущии�  магистр, изучаю-
щии�  5–6 лет теорию деятельности, психологию 
субъектности, переживания и сознания научиться 
в полнои�  мере оказывать помощь по пособию, из-
лагающему психодинамическии� , гуманистическии� , 
поведенческии�  и даже модныи�  на сегодняшнии�  
день экзистенциальныи�  подход. Ему необходимо 
устои� чивое продолжение тои�  концепции, в которои�  
он учился мыслить, выполнять научные исследо-
вания и формировал профессиональное мировоз-
зрение. Что, в свою очередь, доказывает важность 
построения россии� скои�  теории консультирования. 
Результаты последних исследовании�  показывают, 
что это не просто возможно и необходимо в рамках 
научного подхода, но и реально в плане переноса 



Психология и психотехника 1(88) • 2016

90

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2016.1.17517

автор собственнои�  проблемы клиент выступает 
субъектом изменении� , происходящих под ее�  деи� -
ствием и поэтому принимает на себя ответствен-
ность за ее�  образование и разрешение. Но вся его 
жизнедеятельность представляет уникальныи� , не-
повторимыи�  опыт взаимодеи� ствия с окружающеи�  
средои�  [7; 8]. Он накапливает опыт совладания с 
трудными ситуациями, регуляторныи�  опыт, опыт 
эмоционального переживания. По ходу жизни че-
ловек справляется с проблемами до того момента, 
пока этот опыт не нарушается. И признавать опыт, 
сбившии� ся в данныи�  момент по объективным или 
субъективным причинам, неправильным и неэф-
фективным считается грубеи� шеи�  профессиональ-
нои�  ошибкои�  и этическои�  антинормои� . Проблема, 
поэтому, не нарушение, с которым нужно спра-
виться психологу, а источник возврата к оптималь-
ному функционированию клиента или путь к его 
большему развитию.

Консультанту необходимо анализировать со-
держание деятельности клиента по образованию 
проблемы (изменения в стиле осознаннои�  саморе-
гуляции) и большии�  контекст жизнедеятельности 
(специфику субъектнои�  активности). Снижение эф-
фективности связеи�  между функциональными зве-
ньями системы саморегуляции и низкая эффектив-
ности самого стиля саморегуляции в проблемнои�  
ситуации при активном совладании с неи�  выступает 
основои�  образования психологическои�  проблемы в 
конкретных жизненных условиях. Нами выделены 
следующие противоречия в субъектнои�  активности 
клиента, приводящие к неконструктивному совла-
дания с проблемнои�  ситуациеи� .
1) Между содержанием цели и потребностями в 

самоуважении и самоактуализации. Содержание 
цели чаще соотносится с разрабатываемои�  про-
граммои�  деи� ствии�  и почти не соотносится с со-
держанием актуализирующеи� ся потребности.

2) Между программои�  исполнительских деи� -
ствии�  и потребностями. Разработка способов 
деи� ствии�  в проблемнои�  ситуации направля-
ется на достижение цели и не включает меха-
низмов, побуждающих субъекта к регуляции 
своего потенциала.

3) Между моделированием условии�  активности и 
поиском альтернативного способа поведения 
и деятельности в труднои�  жизненнои�  ситуа-
ции. Создавая новые внешние и внутренние 
условия для собственнои�  регуляции по дости-
жению цели, субъект придерживается преж-
них моделеи�  и программ.
На профессиональном уровне отражения си-

туации «клиент – консультант» последнему важ-
но знать содержание психическои�  деятельности 

мов саморегуляции и содержательно-психологиче-
скии�  анализ средств, которыми субъект реализует 
функциональную структуру регуляции. Содержа-
тельныи�  анализ расширяет и дифференцирует ког-
нитивныи�  образ процессов регуляции, показывает 
роль мотивационных и личностно-смысловых мар-
керов, объясняет функциональное единство пси-
хики в процессах осознаннои�  саморегуляции. Ре-
гуляторныи�  психическии�  процесс понимается как 
исходное единство структурнои�  и содержательнои�  
сторон, каждая из которых в отрыве от другои�  не 
является самодостаточнои�  детерминантои�  его эф-
фективности [1]. Отсюда, индивидуальная система 
саморегуляции интегрирует личностные перемен-
ные различного уровня и опосредствует их влия-
ние на деятельность [2]. Уточним, что основная 
роль саморегуляции произвольнои�  активности 
– это управление выдвижением и достижением 
осознанно принятои�  субъектом цели. Изучая осво-
ение человеком деятельности и этапов ее�  осущест-
вления, целесообразно рассматривать саму дея-
тельность как систему последовательно решаемых 
задач по достижению планируемых целеи�  преоб-
разования окружающеи�  деи� ствительности (пред-
метного мира, мира человеческих отношении� ). 
Человек как субъект реализуемои�  деятельности 
может выступать в разных субъектных ипостасях, 
будучи занятым: определением целеи�  деятельно-
сти, анализом условии�  и выделением предмета по-
требности, выбором средств и способов осущест-
вления деи� ствии� , оценкои�  результатов и, наконец, 
коррекциеи�  и развитием собственного субъектно-
деятельностного опыта [3]. Регуляторныи�  опыт 
представляет собою структурированную систему 
знании� , умении�  и переживании�  (определяющих 
успешность регуляции деятельности и поведения) 
и включает пять компонентов: рефлексивныи�  
опыт, ценностно-мотивационныи�  опыт, опыт при-
вычнои�  активизации, операциональныи�  опыт и 
опыт сотрудничества [4]. Вся система субъектнои�  
регуляции выступает механизмом соотнесения ак-
тивности с требованиями деятельности и внешнеи�  
среды [5], что, в свою очередь, определяет степень 
эффективности самого стиля осознаннои�  саморе-
гуляции [6].

Определим в контексте субъектно-регуля-
торного подхода клиентом индивидуального 
психологического консультирования психически 
здоровую личность, осознающую наличие пси-
хологическои�  проблемы и обращающуюся за по-
мощью. Клиент является субъектом собственнои�  
активности, субъектом самореализации, для кото-
рого его нынешнее состояние – временное ограни-
чение полнои�  потенциальнои�  актуализации. Как 
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клиента не только по отношению к собственнои�  
проблеме, но и по отношению к получению помо-
щи. В обоих случаях человек проводит большую 
работу, имеющую для него определе�нныи�  смысл. 
Прежде всего, в системе консультативного взаи-
модеи� ствия клиент выступает «получателем» по-
мощи. Он имеет права относительно организации 
и содержания услуг и обязанности по поддержа-
нию договорных отношении� . Данная двои� ствен-
ная позиция человека в консультативнои�  ситуа-
ции дополнительно создае�т для него напряжение, 
с которым сложно справиться при неправильном 
консультативном подходе.

По отношению к процессу и результату инди-
видуального психологического консультирования 
клиент занимает двои� ную позицию: выступает 
как субъект жизненнои�  активности и как субъект 
получения помощи. Эти грани могут пересекаться 
в мотивационно-потребностнои�  сфере в момент 
обращения за помощью и должны быть разведены 
при принятии клиентом ответственности за после-
дующие изменения. Основнои�  мотивациеи�  клиен-
та на момент обращения за помощью является по-
требность в снижении возникшеи�  напряже�нности, 
которая направляет и систему взаимодеи� ствия 
человека с окружающеи�  средои� , и систему осознан-
нои�  саморегуляции. Когда мотивационного деи� -
ствия по снятию напряжения недостаточно для 
регуляции проблемнои�  активности, следует усили-
вать мотивацию самореализации и самоуважения 
как перспективы.

Как мы уже отмечали, регуляторная позиция 
клиента по отношению к авторству собственнои�  
жизни выражается либо в совладании с трудно-
стями, либо в образовании проблемы. Генезис 
проблемы представляет собои�  сложныи�  пролонги-
рованныи�  процесс установления причинно-след-
ственных связеи�  в субъективнои�  оценке событии�  и 
фактов, которыи�  в итоге отражается посредством 
когнитивного, эмоционального и поведенческого 
отношения к реальности. Психологическая про-
блема, таким образом, – это отраже�нная в созна-
нии клиента совокупность внешних и внутренних 
трудностеи� , которым человек придае�т повышен-
ную личностную значимость. Она имеет для него 
смысл в определе�нныи�  временнои�  промежуток и в 
конкретном пространстве социального и предмет-
ного взаимодеи� ствия. В регуляторном значении 
проблема не оптимальна, поскольку сил на ее�  раз-
решение было потрачено больше, чем удовлетво-
ре�нность от результата. И это рассогласование (не-
оптимальность психическои�  реальности человека) 
определяет степень желания в получении помощи 
и степень ответственности, которую человек го-

тов на себя принять. Содержание психологическои�  
проблемы выражается через систему эмоциональ-
ных, когнитивных и поведенческих отношении� , ко-
торые в процессе работы должны быть осознаны и, 
в конечном итоге, переструктурированы.

Основнои�  путь решения психологическои�  
проблемы в консультативнои�  ситуации – пере-
структурирование. Переструктурирование – ши-
рокое понятие, предполагающее изменение всеи�  
проблемнои�  ситуации за сче�т изменения ее�  кон-
текста, расширения смыслового содержания или 
трансформации отдельных аспектов проблемы. 
Механизмом работы с проблемои� , но не конечным 
результатом, при переструктурировании высту-
пает осознание. Важность и необходимость пере-
структурирования в психологическом консуль-
тировании доказывается спецификои�  отражения 
проблемности в сознании клиента, и прежде всего, 
стереотипностью восприятия ее�  как целостного 
факта. Посредством переструктурирования можно 
добиться тре�х основных результативных эффек-
тов консультирования: уменьшения значимости 
проблемы, расширения личностного потенциала, 
принятия себя или аспектов проблемы.

Как профессиональная деятельность инди-
видуальное психологическое консультирование 
базируется на общепсихологических закономер-
ностях анализа структуры деятельности [9]. В этои�  
связи целесообразно разделить консультативную 
деятельность на два процесса – процесс оказания 
помощи и процесс получения помощи. Эти процес-
сы пересекаемые, взаимозависимые на всех уров-
нях построения алгоритма сеанса консультирова-
ния и, в тоже время, разводимы при реализации 
условии�  консультирования. Дифференциация кон-
сультирования на процессы оказания и получения 
помощи позволяет различать и активность – как 
профессиональную консультанта и субъектную 
специфическую клиента. Профессиональная ак-
тивность консультанта реализует деятельность по 
оказанию психологическои�  помощи, а субъектная 
активность клиента – по ее�  получению.

Цель консультанта – профессиональная, от-
ражающая смысл общепсихологического понима-
ния трудовои�  деятельности, – направить актив-
ность клиента на достижение поставленных им 
целеи�  (может быть с предварительнои�  коррекци-
еи�  этих целеи� ). Именно направить, а не абстрак-
тно активизировать, оптимизировать, расширить 
и т.д. Говоря метафорически, направить актив-
ность – это определить ее�  границы, выделить рус-
ло, по которому активность будет конструктивно 
проходит, ускорить – замедлить, изменить ход 
движения и т.п.

психотехника
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жание консультативного контакта и консульта-
тивных отношении� , организация диалогового 
пространства, этапность построения консульта-
тивного сеанса и вариативность использования 
консультативных средств.

Процессуальные параметры индивидуаль-
ного психологического консультирования отра-
жают содержание профессиональных целеи�  кон-
сультативнои�  деятельности. Мы полагаем, что 
консультативные отношения включают в себя 
межличностные и профессиональные. Отношения 
между личностями важны, поскольку консультант 
и клиент связаны феноменом взаимовлияния. 
Это проявляется прежде всего на эмоциональном 
уровне реагирования, например, посредством со-
чувствия, эмпатии, жалости, страха, агрессии, фру-
стрированности и т.п. Поскольку один человек 
является источником чувств для другого, такое 
взаимовлияние исключить невозможно, равно 
как и когнитивное воздеи� ствие однои�  личности 
на другую. Профессиональные отношения выра-
жаются в соблюдении принципов, в психотехни-
ческои�  реализации условии�  консультирования и 
т.д. Межличностные и профессиональные отноше-
ния настолько пересекаются в консультативнои�  
ситуации, что даже условное их деление в прак-
тическом плане не представляется необходимым. 
Система консультативных отношении�  (професси-
ональных и межличностных) направлена на оп-
тимизацию субъектнои�  активности клиента. При 
этом этически-требуемым условием становится 
честность диалога, позволяющая клиенту равно-
значно участвовать в консультативнои�  ситуации и 
отвечать за решение своеи�  проблемы. Диалог – это 
форма консультативных отношении� , такая, при 
которои�  осуществляется равноправное общение. 
Честность диалога и отсутствие в не�м директив-
ности организуют коммуникацию консультанта 
и клиента на том уровне, когда у последнего рас-
ширяется потенциал для регуляции субъектнои�  
активности и постановки новых целеи� . Специфика 
консультативного диалога заключается в том, что 
в него должны гармонично вписываться техниче-
ские процедуры оказания помощи.

Этапность консультативного процесса на опе-
рационально-техническом уровне обеспечивает 
в соответствии с деи� ственнои�  позициеи�  консуль-
танта следование логике решения проблемнои�  си-
туации клиента. Субъектная активность клиента 
при этом оказывается в рамках управляемого про-
цесса, при котором переструктурирование опыта 
отношения к психологическои�  проблеме стано-
вится эффективным. Добавим, что умелое следо-
вание этапнои�  логике консультативного процес-

Цель клиента всегда отражает его личностные 
потребности. Для себя клиент ставит узко субъект-
ную цель, мотивируя еи�  повод обращения за помо-
щью и степень активности при получении помощи. 
Это, например, оптимальное функционирование, 
конструктивная адаптация, разрешение конфлик-
та и многие другие.

Соприкасаются цели консультанта и клиента 
в результате самого процесса консультирования 
(оказания помощи, с однои�  стороны, и получения 
помощи, с другои� ). Результатом работы психолога 
может быть изменение актуального проблемного 
состояния клиента (уточним, что именно состоя-
ния, а не активности). Результатом консультирова-
ния для клиента становится «вписывание» нового 
опыта в привычную жизнедеятельность. И когда 
это произои� де�т – во время консультативнои�  сессии 
или после нее� , в самостоятельнои�  деятельности 
клиента – уже вторично.

Операционально-консультативныи�  уровень 
деятельности (деи� ствия психолога) можно разде-
лить на три части с самостоятельными центрами:

1 – профессиональные (трудовые) операции 
по оказанию помощи. Сюда относятся деи� ствия 
установления контакта, поддержания отношении� , 
активизации ресурсов клиента, оптимизации усло-
вии�  консультирования, ведения диалога, исполь-
зования средств и т.д.;

2 – деи� ствия по отношению к клиенту как 
субъекту собственнои�  активности. Это анализ кли-
ентскои�  активности, принятие, уважение к нему, 
обеспечение эмоциональнои� , когнитивнои�  без-
опасности, поддержка, понимание, др.;

3 – деи� ствия по отношению к себе как незави-
симои�  от ситуации клиента личности – професси-
ональные установки вненаходимости, деи� ствия по 
поддержание своеи�  целостности, супервизорство 
(как постконсультативное деи� ствие) и т.п.

Операционально-клиентскии�  уровень вклю-
чает деи� ствия по принятию ситуации консульти-
рования, по разрешению труднои�  жизненнои�  си-
туации, по реорганизации опыта отношения, по 
проявлению эмоции� , по осмыслению/осознанию, 
по выбору решения, пр.

Оценка эффективности индивидуального 
психологического консультирования учитывает 
процессуальные и результативные параметры де-
ятельности и обязательно ориентируется на пред-
ставления консультанта и клиента. Иными слова-
ми, консультант оценивает процесс и результат 
оказываемои�  им помощи, а клиент – процесс и ре-
зультат получаемои�  помощи.

Условиями, обеспечивающими эффективность 
консультирования, являются наличие и поддер-
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са – профессиональная задача, возлагающая на 
психолога дополнительную ответственность. 
Сегодня в психологии консультирования вопрос 
построения консультативного сеанса достаточно 
проработан. Однако анализ подходов к построе-
нию консультативного взаимодеи� ствия позволил 
нам выделить общую для большинства авторов 
закономерность: признавая активность консуль-
танта по ходу консультирования, не в полнои�  мере 
учитывается встречная активность клиента и, со-
ответственно, не че�тко определяются задачи, по-
средством которых активность последнего долж-
на реализоваться. Данная тенденция в контексте 
практического использования знания может при-
вести к изначальному прогнозированию пассив-
ности клиента или к ориентации консультантов на 
директивную направленность. Поэтому, обобщая 
и систематизируя существующие подходы, пред-
лагаем алгоритм построения консультативного 
сеанса с точки зрения задач, решаемых на каждом 
этапе консультантом и клиентов.

Первыи�  этап – знакомство с проблемои� . На 
этом этапе консультант создае�т атмосферу дове-
рия, доброжелательности, теплоты, эмпатии, уста-
навливает консультативныи�  контакт с клиентом, 
определяет направления работы с проблемои�  и 
стимулирует клиента на конструктивныи�  диалог. С 
точки зрения клиента на первом этапе происходит 
принятие ситуации консультирования и консуль-
танта в целом. Второи�  этап – определение пробле-
мы. Задачами консультанта на втором этапе явля-
ются оптимизация консультативного контакта и 
консультативных отношении� , сбор информации 
о контексте проблемы, выдвижение гипотез и их 
проверка, поощрение к осознанию клиентом про-
блемы. Клиент на втором этапе ориентирован на 
проявление чувств, принятие участия в исследова-
нии проблемы и осознание собственнои�  проблемы. 
Третии�  этап – выработка решении� . Деи� ствия кон-
сультанта на этапе выработки решения направле-
ны на поддержание консультативных отношении� , 
выдвижение совместно с клиентом новых возмож-
ностеи�  решения проблемы и их проверку в лабора-

торных или естественных условиях (с точки зре-
ния возможных последствии� ). Клиент на третьем 
этапе беседы осуществляет выбор наиболее подхо-
дящего для себя решения, а также реорганизацию 
эмоционального, когнитивного и поведенческого 
опыта отношения к проблеме. Четве�ртыи�  этап – за-
ключительныи� . Задача консультанта на последнем 
этапе – обобщение отношении�  клиента к проблеме 
и способам ее�  разрешения. Задача клиента – при-
нятие ответственности за выбранное решение.

Консультативные средства подчиняется тре-
бованию вариативности их применения. Они 
должны соответствовать задачам на каждом эта-
пе работы, т.е. создавать атмосферу доверия, вы-
страивать линии диалога, стимулировать кли-
ентскую активность, анализировать содержание 
проблемы и альтернативные решения и т.д. Вари-
ативность в этои�  связи – это не выбор из несколь-
ких средств того, которыи�  подходит конкретному 
клиенту, а подбор под профессиональную зада-
чу соответствующеи�  техники на обоснованном 
уровне. Обосновывается выбор консультативных 
средств следующими моментами: 1 – индивиду-
альными возможностями клиента для отреаги-
рования своего состояния конкретным способом; 
2 – формальными характеристиками проблемы 
клиента; 3 – прогнозируемым результатом пере-
структурирования проблемы (снижение ее�  значи-
мости, расширение потенциала ресурсов клиента, 
принятие своего состояния и т.п.); 4 – теориеи� ,  
в которои�  работает консультант.

В заключение еще�  подчеркне�м, что индиви-
дуальное психологическое консультирование как 
самостоятельныи�  вид профессиональнои�  деятель-
ности «заслуживает» своеи�  методологии, которая 
вполне обоснованно может быть реализована в 
субъектно-регуляторныи�  подходе. Внутри теории 
осознаннои�  саморегуляции процессуальные и ре-
зультативные параметры консультирования от-
ражаются как аспекты регуляторнои�  активности 
(трудовои�  и субъектнои� ) деятельности, дифферен-
цированные по своим целям, операциям, функци-
ям и условиям. 

психотехника
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