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Abstract. The article is devoted to consideration of the characteristics and problems of the 
study of socio-psychological counseling as one of the key technologies of social work in Russia, 
including problem definition and development of a unified concept of socio-psychological counseling, 
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Социально-психологическое консультирование в России и за рубежом выступает как 
разнообразное по своим формам, видам и моделям, не в полной мере осмысленное и освоенное 
практиками и теоретиками явление. Общая «психологизация» социальных отношений, 
повышение психологической культуры граждан сочетаются с размытостью норм и требований 
к профессиональной компетентности профессионала, неопределенностью представлений 
клиентов о своей роли и нормах поведения в консультировании. Все это создает предпосылки 
для возникновения широкого спектра моделей консультативного общения и отношений, и, с 
другой стороны, имитаций социально-психологической помощи, актуализируя необходимость 
выработки целостного представления о сути и критериях социально-психологического 
консультирования. Наиболее распространенным на сегодняшний день является его 
определение как процесса, связанного с созданием психологом-консультантом в ходе 
специально организованной беседы условий для развития клиента как субъекта социальных 
взаимодействий [1; 2; 3]. Несмотря на многочисленность и, вместе с тем, разрозненность 
частных и фундаментальных зарубежных и отечественных исследований социально-
психологического консультирования, метааналитический, методологический анализ его 
наиболее значимых, сущностных феноменов современными отечественными и зарубежными 
исследователями, позволяет сформулировать представление о консультировании как сфере 
человеческих отношений, проявляющихся в общении клиента и консультанта («практики 
консультирования»), ценностных основаниях социально-психологической помощи («теории 
консультирования»), в понимании субъектами консультирования самих себя, друг друга, 
ситуаций взаимодействия. Первые две реальности выступали предметами специальных 
исследований, преимущественно в общепсихологических работах, третья - проблема 
взаимопонимания, отражающая внутренние аспекты становления и развития консультативных 
отношений, - до сих пор развернутого осмысления не получила [3; 4].  

Как область консультативной психологии социально-психологическое 
консультирование существует наряду с другими областями, в том числе с возрастно-
психологическим и клинико-психологическим консультированием. Возрастно-психологическое 
консультирование предполагает психологическую помощь людям по поводу проблем, 
возникающих в ходе возрастного развития и обучения, используя в процессе помощи клиентам 
закономерности и психотехнологии, активизирующие механизмы возрастного развития. 
Клинико-психологическое консультирование, во многом отождествляемое с психотерапией, 
предполагает психологическую помощь в связи с серьезными нарушениями функционирования 
и развития психических функций и личности, использует в процессе помощи клиентам 
закономерности и технологии, активизирующие восстановительные (реабилитационные) 
процессы. Социально-психологическое консультирование, нередко отождествляемое с 
концептом «консультирование», фокусируется на проблемах взаимоотношений человека с 
собой и миром, рассматривая эти отношения и как источник проблем, и как путь к их 
преодолению. Однако, поскольку нарушения отношений констатируются и в ситуации 
возрастных кризисов и в ситуации психических нарушений, постольку можно говорить не 
просто о социально-психологическом консультировании, но о социально-психологическом 
подходе в консультировании. Формирование данного подхода н области консультирования как 
сферы профессиональной деятельности и модели помогающих взаимоотношений человека и 
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общества, до сих пор не завершены. Социально-психологическое консультирование как 
эдологическая практика, сфера профессиональной деятельности, формируется на «стыке» двух 
других областей: медицинской помощи и психотерапии и социальной работы. При этом 
социальная работа, несмотря на то, что она выступает как относительно новый, малоизученный 
феномен, демонстрирует тенденцию к теоретической экспансии в самые разные сферы 
профессионального взаимодействия и жизнедеятельности людей, выступая как «родовой» по 
отношению к ним феномен. Если рассматривать попытки осмысления социально-
психологического консультирования, то оно рассматривается разными исследователями и 
практиками по-разному [1; 2; 3]:  

1) в контексте деления консультирования на краткосрочные и долгосрочные формы
помощи, связанные с разными типами клиентов и их проблем, а также с различными целями и 
технологиями. Внимание исследований данной группы обращено к изучению соотношений 
феноменов самопонимания клиента и понимания психолога клиентом, проблемам барьеров 
(взаимо)понимания, индоктринации и сопротивлений пониманию и изменениям у клиентов, 
проблемам, соотношению ориентаций консультанта на понимание и изменение, их проявлению 
в преобразующем диалоге и его результатах;  

2) в контексте выделения форм индивидуальной, групповой и межгрупповой (в том
числе семейной, общинной, организационной) работы, при рассмотрении особенностей 
которых акцентируются различные ролевые позиции и механизмы, возможности и ограничения 
преобразующего диалога. Внимание исследователей данной группы обращено к изучению 
условий и результатов взаимопонимания как механизма взаимопомощи, возможностей и 
ограничений понимания себя и окружающего мира субъектами;  

3) в контексте выделения форм консультирования, в связи с его функциями: коррек-
ционно-обучающей, информационно-диагностической и посреднической, сопровождающе-
развивающей (сопровождающей саморазвитие и самопомощь), при сравнительном 
рассмотрении особенностей которых акцентируются различия ценностно-смысловых 
контекстов, возможности и ограничения преобразующего взаимодействия, осуществляются 
попытки выделения метаконцептуальных, инвариантных для разных форм феноменов 
преобразующего диалога. Штудии выделенной группы направлены на изучение возможностей 
и ограничений (развития) понимания человеком себя и окружающего мира в гармонизации его 
отношений и взаимодействия с другими людьми, к ценностно-смысловым аспектам 
(«метанавыкам») консультативного взаимодействия как взаимопонимания, отражающим 
«метаусловия» и определяющим «метарезультаты» консультирования; 

4) в контексте выделения и сравнения различных «психотерапевтических школ»,
описания их содержательных (понятийно-смысловых) и процессуальных (механизмов 
преобразования) особенностей, условий и показателей продуктивности/ эффективности. 
Особый интерес представляют процессы индоктринации (как трансляции инопонимания) и 
основанных на индоктринации трансформаций (разных сфер) жизнедеятельности субъектов, 
специфических для разных школ форм достижения, уровней и проблем взаимопонимания 
клиента и консультанта; 

5) в контексте выделения различных сфер социально-психологического консультирования:
организационное и управленческое консультирование, консультирование в социальной работе, 
включая кризисное консультирование, социально-психологический тренинг и профессиональное, в 
том числе супервизорское, консультирование, при сравнительном рассмотрении особенностей 
которых акцентируются различия целей, технологий, консультантов (их профессиональной 
подготовки и позиции) и клиентов (их проблем и типов). Внимание работ данной группы обращено 
к изучению особенностей, компонентов и механизмов понимания субъектами себя и окружающего 
мира в контексте и вне контекста консультирования, изучение возможностей и ограничений, 
условий и результатов «переноса» изменений в осмыслении себя и мира, достигнутом в 
консультировании, в практику повседневных отношений, к изучению условий и результатов 
трансформаций понимания себя и мира консультантом. 

Таким образом, консультирование как социально-психологический феномен предстает 
как сложное, полиморфное явление, связанное с помощью разным группам клиентов в решении 
проблем их отношений с собой и миром: внутриличностного, межличностного, а также 
внутригруппового и межгруппового функционирования, развития и восстановления 
(абилитации и реабилитации). С развитием теории и практики социальной работы усиливается 
тенденция рассматривать социально-психологическое консультирование в качестве компонента 
эдологии как науки и практики помощи человека человеку, в контексте проблемы построения и 
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развития человеческих отношений, в том числе в контексте выхода из трудных жизненных 
ситуаций. С социально-психологической точки зрения трудные ситуации, становящиеся 
причинами страданий клиентов, включают внутриличностные, межличностные и 
межгрупповые социально-психологические конфликты и нарушения, возникающие в связи с 
рядом проблем [2; 5]:  

1) макросоциальные кризисные стрессовые ситуации, связанные с катастрофами, 
терактами, войнами, стимулирующие возникновение трансординарных нарушений типа вины 
выжившего, «стокгольмского синдрома», посттравматических стрессовых расстройств;  

2) социальное насилие, столкновение человека с частной и государственной 
преступностью, активизирующие нарушения связанные с переживаниями социального 
каннибализма, беззащитности и отсутствия контроля, опыта рабства и виктимизации; 

3) проблемы и конфликты религиозно-нравственных и межкультурных отношений, 
активизирущие нарушения, связанные с переживаниями отчуждения, агрессии, 
несправедливости, расовой, национальной и религиозной дискриминации,  

4) отклоняющееся поведение, преступность и правонарушения, активизирующие, как и 
предыдущие, экзистенциальный кризис и ярко выраженные нарушения, связанные с 
переживаниями неудовлетворенности собой, миром, стремления отомстить миру, «взять от 
жизни все»;  

5) терминальные заболевания и связанные с ними состояния (комы, изоляции и т.д.), 
переживание потерь (смертей) близких людей, активизирующие нарушения понимания себя и 
мира, а также работу механизмов компенсации или восстановления, по поводу обратимых, - и 
горевания - по поводу необратимых - потерь; 

6) инвалидность, хронические психосоматические и психические нарушения и 
заболевания, алкоголизм и наркомания, активизирующие нарушения внутриличностного и 
межличностного функционирования, препятствующие нормальном развитию и способствую-
щие различного рода искажениям развития, включая инволюционные ресоматизации, 
психопатии и т.д., ставящие перед человеком задачи поиска продуктивных защит и стратегий 
совладания с болезнями, исследования нужд и трансформации желаний в целях прояснения и 
изменений взаимоотношений с миром и с собой;  

7) социально-экономическая нужда и бедность, безработица и профессиональная 
дезадаптация, активизирующие переживания, связанные с лишением доступа к реализации 
собственных ресурсов, сознательный или бессознательный отказ от связей с обществом и от 
рофессиональных отношений, включая феномены «дауншифтинга», симуляции и маргинализации,  
профессиональных деформаций и психологического выгорания, требующих пересмотра 
соотношения «потребительского» и «творческого» отношений человека к себе и миру; 

8) сексизм как половая дискриминация и насилие, искажения гендерных и половых 
ролей и жизнедеятельности, активизирующие проблемы и переживания неудовлетворенности в 
семейной и профессиональной жизни, необходимость пересмотра семейных и родовых 
сценариев и опыта взаимоотношений на уровне структурных и процессуальных шаблонов 
жизнедеятельности;  

9) одиночество детей, взрослых, пожилых, их бездомность, отсутствие семьи или 
проблемы семейных взаимоотношений, разводов и т.д., активизирующие переживания по поводу 
невозможности подтверждения и разделения, связанные с отсутствием близости и изоляцией, 
невозможности понимания, помощи и изменений в себе и значимых (близких) других, 
побуждающие к поиску и пересмотру внутренних оснований (смыслов) жизнедеятельности,  

10) проблемы кризисов возрастного, личностного и духовного развития, 
«экзистенциальной фрустрации», межвозрастного взаимодействия, «эйджизма», 
взаимодействия личностей и групп, отличающихся по своим духовно-нравственным 
ориентация, зрелости,  

11) профессиональное консультирование, включая академинческое консультирование 
и консультирование в различных профессиональных контекстах, например, политическом, 
управленческом и т.д. – по поводу выбора профессии, обучения, профессионального функ-
ционирования и развития в организации и вне нее, нарушений взаимодействия профессионалов 
с организацией, клиентами,  

12)  проблемы организационно-управленческого плана, коучинг нововведений и 
антикризисных, развивающих программ, сопровождение процессов управления карьерой и 
кадрами в организации и т.д.. 

Проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, могут быть охарактеризованы как проб- 
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лемы, связанные преимущественно с нарушениями и затруднениями понимания социальных 
ситуаций, себя или окружающих людей в интимно-личностном, деловом и других видах 
отношений, локализованные на ценностно-ролевых, смысловых и непосредственно 
интерактивных уровнях жизнедеятельности. Типологизация ситуаций социально-
психологического консультирования на основании различий стоящих перед клиентами 
проблем, позволяет выделить следующие виды консультирования: 1) обращенные к решению 
проблем (конфликтов и рассогласований, выгорания и перенапряжения, деформаций и 
деструкций) внутриличностного и межличностного уровней; 2) обращенные к решению 
проблем социально-психологического функционирования и его восстановления 
(психологической защиты и совладания с жизненными трудностями), социально-
психологического развития (самореализации и наставничества) в сфере семейных, 
профессиональных и иных отношений; 3) консультирование по поводу травмирующих 
(внешних) экстремальных ситуации, возникающих в межличностных «объектных» и 
межсубъектных отношениях, по поводу внутриличностного (внутригруппового) кризиса, 
связанного с «экзистенциальной фрустрацией» и задержкой (нежеланием) развития; 4) 
направленное на трансформацию жизненных ценностей и интенций, моделей общения, 
фокусов и способов понимания себя и окружающего мира клиентов.  

Трансформация жизнедеятельности субъекта осуществляется в условиях обмена и 
согласования, конфронтации и исследования, со-творчества смыслов жизнедеятельности 
субъектов, стремящихся понять и быть понятыми, в психологически безопасной 
(принимающей, подтверждающей, фасилитирующей самораскрытие и направленной на 
взаимное раскрытие) атмосфере консультирования как партнерского, направленного на 
сотрудничество по поводу изучения и решения конкретных вопросов, фрустрирующего 
повседневные шаблоны жизнедеятельности, общения  со значимым (реальным, искренним и 
аутентичным, включенным в диалог как личность, утверждающим и подтверждающим 
значимость и существование себя и другого) партнером.  Основными процессами в практике 
работы с клиентами являются, таким образом, процессы понимания как (пере)осознания и 
переработки, изменения индивидуальных способов (путей) жизни, интраперсональных 
(внутриличностных) и интерперсональных (межличностных) отношений личности. Эти 
процессы реализуются в процессе работы с индивидом или всей группой, среди них основными 
являются «понимание для профилактики» (например, проговаривание и выговаривание), в 
котором доминирующую роль играют процессы осознания и переживания, «понимание для 
реабилитации» (сопровождающееся феноменами катарсиза, личностных и межличностных 
изменений на уровне ценностей, способов понимания себя и мира, моделей общения и 
поведения), в рамках которого акцент смещается на действенные компоненты, а также 
«понимание для развития» - творчество себя и окружающей жизни в диалоге с консультантом 

Традиционно социально-психологическое консультирование осуществляется и/или 
сопровождается консультантом – психосоциальным работником, задающим его организационные 
рамки или сеттинг, институционализирующий процессы и феномены социального обмена 
переживаниями и осознаниями, типичные для любых взаимодействий и взаимоотношений людей и 
групп, объективизирующий их таким образом, что они становятся доступны изучению и 
управляемой трансформации (включая обучение) как со стороны исследователя, так и со стороны 
самих участников консультирования. Однако, в развитии социально-психологического 
консультирования место консультанта может занимать индивид, семья, группа, организация как 
субъекты самопомощи и взаимопомощи: специалист в этом случае лишь сопровождает процесс 
консультирования, выступая скорее в качестве супервизора для занявших его позицию волонтеров, 
«опытных клиентов» или «группового консультанта». Если опираться на результаты исследований 
социального обмена (разделения) переживаний в дебрифинге и других исследованиях социально-
психологического консультирования как обмена или «разделения» субъектами смыслами своей 
жизнедеятельности, то его успешность связана с формированием и развитием отношений 
партнерства и взаимной поддержки, психологической безопасности и направленности на развитие 
субъектов диалога. Условиями и результатами таких отношений выступает взаимопонимание 
субъектов. Оно формируется в процессе социального обмена (разделения) переживаниями и 
осознаниями,  развивается в процессе преобразования смыслов общающихся субъектов по мере 
построения и развития помогающих отношений.  

Разнообразие форм, форматов, парадигм и моделей (школ) социально-психологического 
консультирования ставит перед исследователями вопросы о том, какие же феномены 
обеспечивают его успешность: продуктивность и эффективность, - от чего зависят результаты 
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консультирования, не является ли оно «артефактом» социального обмена как такового. Однако, 
несмотря на множественность школ и подходов, до настоящего времени сфера социально-
психологического консультирования не стала предметом целостного, развернутого и 
системного изучения: ни с точки зрения методологической, ни с точки зрения обобщенных и 
сравнительных теоретико-эмпирических исследований, направленных на осмысление его 
специфики, феноменов и механизмов. Об этом говорит и отсутствие четкого и более-менее 
единообразного определения консультирования и, в том числе, социально-психологического 
консультирования. Вместе с тем, наличие огромного теоретического и практического опыта 
консультирования и его изучения говорит о том, что необьходимость твыделения данной 
области в качестве самостоятельной назрела давно, что разработка этой проблемы  может 
раскрыть важные моменты преобразующего диалога, существенно повысив успешность 
помогающих отношений как отношений взаимопонимания. 
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