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Аннотация. Современное общество все чаще акцентирует 
важность психологического здоровья; все больше людей об-
ращается за помощью к специалистам в области психологи-
ческого консультирования. Как показывает реальная практи-
ка, в ряде случаев психологи начинают работать с клиентом, 
но не верят в результаты успешного исхода консультирования. 
Этика играет важную роль в работе психолога, обязывая его 
быть осведомленным о своих компетенциях и не браться за 
задачи, в которых он не уверен. Психологическая помощь 
должна быть эффективной и поддерживающей, а вера в ре-
зультаты является неотъемлемой частью этого процесса. Неверие 
в силы клиента и благополучный исход консультации при 
продолжении оказания консультационных услуг является 
априорно неэтичным. В данной статье рассмотрены, во-пер-
вых, предпосылки формирования такого дефектного когни-
тивного механизма и, во-вторых, описано, почему такой 
подход может привести к слабым или отсутствующим резуль-
татам для пациента, а также рассмотрена важность включения 
представлений о вере в результаты консультирования в спектр 
этической аксиологии практикующего психолога. 

Abstract. Modern society is increasingly emphasizing the importance 
of psychological health; More and more people are seeking help 
from specialists in the field of psychological counseling. As real 
practice shows, in a number of cases psychologists begin to work 
with a client, but do not believe in the results of a successful outcome 
of counseling. Ethics plays an important role in the work of a psy-
chologist, obliging him to be aware of his competence and not to 
take on tasks in which he is not sure. Psychological care must be 
effective and supportive, and faith in the results is an integral part 
of this process. Distrust in the strength of the client and a success-
ful outcome of the consultation while continuing to provide con-
sulting services is a priori unethical. This article discusses, firstly, 
the prerequisites for the formation of such a defective cognitive 
mechanism and, secondly, describes why such an approach can 
lead to weak or absent results for the patient, and also considers 
the importance of including ideas of faith in the results of counseling 
in the spectrum of ethical axiology of a practicing psychologist.
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Введение

Прежде чем рассматривать предпосылки, при-
чины и последствия отсутствия у психолога веры в 
успешный исход консультирования, требуется про-
анализировать дефиниционную сущность самого 
понятия «вера», а также смежных терминологических 
категорий. Смысловые границы термина «вера», 
имеющего крайнюю значимость как для обиходно-
го, так и для научного сознания, весьма размыты. 
Понятие «вера» можно истолковать как «твердая 
убежденность», «уверенность», а также как особое 
состояние сознания человека, связанное с призна-
нием существования бога или сверхъестественных 
сил [4, с. 157]. 

В английском языке, можно сказать, понятие 
веры (belief) более тесно связано с рациональным, 

прагматичным основанием убежденности человека 
в чем-либо; в ряде англоязычных толковых словарей 
можно встретить такие дефиниции, как «принятие 
за истинное», «мнение», «ожидание, основанное на 
суждении», «доктрина, основанная на суждениях и 
умозаключениях» [5, с. 105].

Достаточно долго представители человеческой 
цивилизации ограничивали семантику категории 
«вера» религиозно-фантастическими представле-
ниями о бытии бога. Позднее понятие «вера» обре-
ло более рациональную окраску: вера понималась 
как убеждение в определенной характеристике субъ-
екта, которая потенциально может быть подтвержде-
на посредством «достижения правдоподобного зна-
ния в условиях неопределенности познавательной 
деятельности» [4, с. 157–158]. 
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Ч. Пирс, которого зачастую считают основателем 
прагматизма в научном познании, также придер-
живался рациональных дефиниций в уточнении 
феномена веры. Вера, согласно, Ч. Пирсу, есть спо-
соб преодоления сомнения, а сомнение есть неотъ-
емлемый этап познания. Следовательно, вера пред-
ставляет собой один из «ингредиентов» успешного 
познания [10]. Как пишет Ю.П. Кульков, вера есть 
стержневая позиция познавательного процесса, 
обеспечивающая его результативность, что, в свою 
очередь, придает ей рациональный характер [4,  
с. 158].

Кроме того, с позиции достижения успеха по-
знания исследователь говорил о четырех «режимах» 
веры: 1) метод слепого упорства – бездоказательная, 
эмоциональная вера; 2) метод авторитета – вера, 
исходящая из уважения и почитания могуществен-
ной институции (церковь, государство); 3) априор-
ный метод – вера, согласованная с разумом и об-
щеизвестными аксиомами; 4) метод науки – вера, 
источником которой становятся экспериментальные 
исследования, подтверждающие устойчивость веры 
[10]. 

Основная часть

Как же соотносятся понятия веры и познания с 
успешностью психологического консультирования? 
Дело в том, что консультирование априори являет 
собой познание – клиент посредством помощи 
психолога познает самого себя, и можно сказать, 
что познание представляется фактически единствен-
ной целью и результатом любого консультирования. 
Кроме того, через процессы познания проходит и 
сам психолог. Вера клиента в психолога неразрыв-
но связана с верой психолога в клиента и верой в 
исповедуемые и декларируемые им подходы к пси-
хологическому консультированию. Следовательно, 
для того чтобы реализация процесса консультиро-
вания принесла ожидаемый результат, его субъекты 
должны быть носителями веры – причем веры ра-
циональной, подкрепленной прагматическими умо-
заключениями.

В рамках традиционного подхода предполагает-
ся дифференциация веры и знаний как оппониру-
ющих концепций. А.А. Хачатрян, к примеру, гово-
рит о том, что знание и вера имеют разные основа-
ния: знание – результат, доказанный в ходе прак-
тической деятельности, а вера – принятие того или 
иного положения без какого-либо обоснования [9, 
с. 360]. 

По-нашему же мнению, вера в результат психо-
логического консультирования должна непременно 

быть рациональной, т.е. основанной на знаниях 
самого психолога. Вера как форма познания и зна-
ния, в том числе профессионального знания пси-
холога, не должна исключать критико-рефлексивную 
установку, коррекцию опытом и рациональными 
аргументами. 

Все вышесказанное приводит нас к выводу о 
сближении понятий «вера» и «убеждение». В убежде-
нии будто бы заключаются два понятия – вера и 
уверенность; убеждение есть отношение к како-
му-либо знанию как к истинному на основании 
жизненного опыта, логической аргументации кон-
кретных фактов и закономерностей, а также теоре-
тических обоснований. 

Схожий тезис можно встретить у В.Г. Белинского: 
«Убеждение должно быть дорого потому только, что 
оно истинно, а совсем не потому, что оно наше» [1]. 
Таким образом, рационально обоснованная, оправ-
данная прагматико-логическими тезисами вера 
может считаться убеждением. Вера и убеждение яв-
ляются необходимым условием практической реали-
зации идей, а также реализации большинства видов 
профессиональной деятельности, в том числе дея-
тельности консультирующего психолога.

Принимая во внимание все вышеизложенное, 
можно сформулировать следующую дефиницию 
понятия «вера в результат» (в контексте психоло-
гического консультирования: убежденность в бла-
гополучном исходе процесса психологического консуль-
тированная, имеющая рациональные основания – т.е. 
согласованная с разумом и общеизвестными аксио-
мами, либо убежденность, источником которой ста-
новятся экспериментальные исследования и собствен-
ный профессиональный опыт. 

Следует также отметить, что вера в результат 
успеха психологического консультирования высту-
пает не только инициирующим и интенсифициру-
ющим моментом познавательного поиска самого 
специалиста-консультанта и клиента, но и момен-
том стабилизирующим. Вера как приверженность 
консультирующего психолога к определенным пред-
посылочным структурам – к успеху процесса кон-
сультирования как его неотвратимого этапа – яв-
ляется важным фактором консолидации усилий 
клиента и психолога, устойчивости и эффективно-
сти совместной работы. 

Уверенность в клиенте, в успешном исходе серии 
консультаций, по сущности, представляет собой уве-
ренность самого психолога в том, что он сможет 
помочь, и, следовательно, являет собой не что иное, 
как уверенность в себе и своих компетенциях. Данный 
тезис, в свою очередь, в очередной раз возвращает 
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нас к тому, что вера в успех основывается не на 
иррациональных предпосылках, а на компетенции 
и знаниях психолога. 

Согласимся с Т.С. Пухаревой: вера в результат 
является последствием доверия к себе и убежден-
ности в собственной компетентности; доверие к 
себе как специалисту основывается, в свою очередь, 
на доверии к своим интеллектуальным возможностям 
и коммуникативным способностям [7, c. 98]. Конечно, 
далеко не все представленные нами умозаключения 
согласуются с мнениями научного сообщества; ряд 
отечественных исследователей выражают, в частно-
сти, мысль о том, что мнение и вера выступают, 
скорее, незрелыми познавательными формами [5, 
с. 13]. 

Что же можно сказать о том психологе, который 
сомневается в успешности процесса консультиро-
вания или даже считает клиента безнадежным в 
плане оказания психологической помощи?

Безусловно, данная позиция раскрывает такие 
дефекты профессиональной личности консульти-
рующего специалиста, как недостаток компетенций, 
мотивации к осуществлению профессиональной 
деятельности, нехватка знаний и умений. По сущ-
ности, такой специалист готов работать лишь с 
таким контингентом лиц, проблемы которых легко 
разрешаемы. 

Здесь может идти речь об априорно неверном 
понимании сущности собственной профессиональ-
ной деятельности. В задачи профессионального кон-
сультирующего психолога входит не разрешение про-
блем клиента – исцеление неизлечимой или тяже-
лой хронической болезни, устранение из ближай-
шего окружения лиц, практикующих физическое, 
психологическое, вербальное насилие в отношении 
клиента, помощь в трудоустройстве и т.п., а смена 
(или, по крайней мере, коррекция) мировоззренческой 
парадигмы, которая позволит клиенту самостоя-
тельно разрешить существующие проблемы или же 
научиться продуктивно сосуществовать с ними. 

Все это говорит о том, что изначально безнадеж-
ных клиентов у психолога быть не может, ведь любая 
человеческая психика пластична и, без сомнения, ее 
структуры могут и должны быть упорядочены. Следуя 
такой логике, можно заключить, что в компетент-
ностный спектр профессионального психолога 
должно обязательно входить такое качество, как 
вера в клиента и в успех консультационных меро-
приятий. 

Тем не менее классические, конвенциональные 
дефиниции профессиональной компетентности 
психолога не содержат указаний на веру, убежден-

ность, уверенность или смежные категории. К при-
меру, «Словарь терминов по психологическому 
консультированию» определяет профессиональную 
компетентность психолога-консультанта как «зна-
ния и практические умения психолога-консультан-
та, благодаря которым он может оказывать дей-
ственную помощь клиентам в решении их жизнен-
ных, психологических проблем» [6]. В данной свя-
зи представляется целесообразным расширить 
данную дефиницию, дополнив ее формулировкой 
«на основании априорной убежденности в успеш-
ности консультационных мероприятий и веры в 
клиента и его прогресс».

Безусловно, специалист в области психологии, 
отвечающий требованиям современного рынка тру-
да, должен быть компетентным, причем компетен-
ция есть не только набор знаний, но и совокупность 
так называемых sift skills и личностных качеств – 
мотивации, заинтересованности, эмпатии и пр. 

Консультирующий психолог представляется нам 
личностью особого социокультурного типа: гуман-
ной, духовной, нравственной, находящейся посто-
янно в поиске смысла жизни и жизненной позиции, 
в самопознании, понимании собственного «Я» и 
«Я» клиента, способной к выражению и следованию 
активной жизненной позиции, ориентированной 
на субъект-субъектное взаимодействие [8, с. 9].

Профессия психолога входит в число таких видов 
деятельности, выполнение которых не связано с 
реализацией механических обязанностей, пребы-
ванием в определенный промежуток времени в кон-
кретной локации, выработкой определенной про-
изводственной нормы и пр. Профессия психолога –  
это, прежде всего, проявление личностных качеств, 
активность и готовность помогать. Психолог, кото-
рый способен лишь механически выдавать советы 
и рекомендации в строгом соответствии с методи-
ческими указаниями, к сожалению, не достигнет 
профессионального успеха. Личность психолога и 
его человеческие качества являются залогом оказания 
качественной консультационной психологической под-
держки. 

Учитывая вышеизложенное, становится очевид-
ным, что психолог может и должен быть заинтере-
сован в результатах консультационных мероприятий, 
он должен быть замотивирован, инициативен, убе-
жден в важности своей миссии и в возможности 
помощи своим клиентам. 

Компетентностный спектр психолога должен 
включать в себя такое качество, как психологический 
оптимизм. Педагогический оптимизм как интегра-
тивное образование особенно важен для психологов, 

НИР. Социально-гуманитарные исследования и технологии (№ 4(45), 2023). 103: 66-70



69

поскольку именно психолог в общении с клиентами 
способен вселить в них веру в собственные силы, свои 
способности, дать им почувствовать интеллекту-
альную состоятельность, избежать тревожности  
и пр. Умение психолога раскрыть потенциал кли-
ента, поддержать его стремление в профессиональ-
ной и личностной самореализации и самовыражении 
добрым словом, участием и вниманием, является 
подлинным искусством и проявлением мастерства, 
которым должен владеть психолог. 

Как отмечают А.А. Бехоева и И.П. Мусаева, про-
явление со стороны психолога чуткого отношения 
позволяет объекту воздействия «поверить в соб-
ственные силы, умножая не только морально-нрав-
ственное, но и физическое здоровье» [2, с. 43]. Еще 
В.А. Сухомлинский – классик педагогики и психо-
логии – утверждал, что «оптимизм, вера в человека – 
это неисчерпаемый источник творческой энергии, 
нервных сил, здоровья воспитателя и воспитанни-
ка» [2]. Следует также сказать, что консультативный 
контакт подразумевает не только передачу опреде-
ленного сегмента знаний от психолога клиенту, но 
и передачу чувств и эмоциональных установок; 
контакт подразумевает обмен «энергиями», ощуще-
ниями, которые участники консультирования ис-
пытывают один по отношению друг к другу [3,  
с. 10].

Люди, обращающиеся к психологу, зачастую сами 
бывают демотивированы, смущены, растеряны, и 
черпать мотивацию из внутренних ресурсов или от 
близких они едва ли способны. Единственным че-
ловеком, который поможет им в такой ситуации, 
выступает психолог-консультант. По этой причине 
особенно драматическими последствия бывают в 
случаях, когда психолог как «последняя опора» не 
верит в клиента, возможность его прогресса или 
даже «бросает» его.

Возникает дополнительный вопрос: можно ли 
психолога, который не уверен в благоприятном 
исходе консультационных сессий, скрывает или 
прямо выражает данную неуверенность, назвать 
этичным?

По нашему мнению, любой этический кодекс 
требует от специалиста в области психологии ува-
жительного отношения к клиенту и веры в его по-
тенциал. Анализ современной научной литературы 
в рассматриваемой нами предметной области по-
казывает, что этичность психолога в современном 
контексте включает в себя наличие таких качеств, 

как «энтузиазм, уверенность в себе, личная сила, 
эмпатия, открытость, честность, стремление к но-
вому, самопознание, уважение личности клиента, 
стремление к развитию личности клиента, ориен-
тация на клиента» [3, с. 5]. Следовательно, неверие 
в силы клиента и благополучный исход консульта-
ции при продолжении оказания консультационных 
услуг является априорно неэтичным.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы.
1. Вера – убеждение в определенной характеристи-

ке субъекта, которая потенциально может быть 
подтверждена посредством «достижения прав-
доподобного знания в условиях неопределенно-
сти познавательной деятельности. Вера клиента 
в психолога неразрывно связана с верой психо-
лога в клиента и верой в исповедуемые и декла-
рируемые им подходы к психологическому кон-
сультированию. Следовательно, для того, чтобы 
реализация процесса консультирования принес-
ла ожидаемый результат, его субъекты должны 
быть носителями веры, причем веры рациональ-
ной, подкрепленной прагматическими умоза-
ключениями.

2. Уверенность в клиенте, в успешном исходе серии 
консультаций, по сущности, представляет собой 
уверенность самого психолога в том, что он смо-
жет помочь, и, следовательно, являет собой не 
что иное, как уверенность в себе и своих компе-
тенциях. 

3. Работа психолога с клиентом требует веры в ре-
зультаты и уважительного отношения к самому 
клиенту. Недоверие психолога, неуверенность 
его в успешности результата консультирования 
может привести к слабым или отсутствующим 
результатам, а также вызвать негативные эмоции 
у клиента. 

4. Этика играет важную роль в работе психолога, 
обязывая его быть осведомленным о своих ком-
петенциях и не браться за задачи, в которых он 
не уверен. Психологическая помощь должна быть 
эффективной и поддерживающей, а вера в ре-
зультаты является неотъемлемой частью этого 
процесса. Неверие в силы клиента и благопо-
лучный исход консультации при продолжении 
оказания консультационных услуг является апри-
орно неэтичным.

Психолого-правовые аспекты
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